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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

УДК 658.7 +339.183:336 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ НА СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

М.И. Варганова, В.М. Каточков 
 

В статье рассматриваются основные тенденции в области ло-

гистики финансовых потоков, требования к управлению финан-

совыми потоками в логистических системах, а также указаны ос-

новные этапы процесса оптимизации финансовых логистических 

потоков. Выявлены основные проблемы в области теории опти-

мизации финансовых потоков и предложены решения выявлен-

ных теоретических проблем. 

Ключевые слова: финансовая логистика, финансовые потоки, 

логистическая система, оптимизация финансовых потоков, 

управление финансовыми потоками 

 

В настоящее время промышленные предприятия России функциониру-

ют в условиях нестабильной экономической среды, что вызывает необхо-

димость поиска высокоэффективных методов и нетрадиционных способов 

управления компаниями. Логистика, позволяет выйти на абсолютно новые 

уровни управления материальными, финансовыми и информационными 

логистическими потоками предприятий для улучшения конечных резуль-

татов его операционной и финансовой деятельности, а также позволяет за-

нять стабильное  положение на рынке [2].  

В рыночных условиях, которые диктует современная экономика, по-

вышение эффективности производства и реализации продукции диктуют 

необходимость обособления и изучения финансовых логистических пото-

ков, которые в процессе перемещения от одного хозяйствующего субъекта 

к другому могут рассматриваться в качестве соответствующего товарного 

потока. При этом их движения обусловлены выполнением целого ряда ло-

гистических операций. 

Рационализация управления материальными потоками как ключевая 

цель деятельности логистики на предприятии достигается за счет возмож-

ности организаций грамотно привлекать и распределять ресурсы, которые 

используются в финансовых потоках [3]. В современной научной литера-

туре разработаны ряд требований, которые необходимо соблюдать для 

поддержания жизнеспособности предприятия. К данным требованиям 

можно отнести: согласованность взаимосвязанных логистических потоков, 

а также экономичность, достаточность и надежность финансовых потоков 
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[1, 2]. Особенно актуальным и наиболее важным является первое требова-

ние, которое объединяет материальные, финансовые, информационные и 

иные виды ресурсных потоков. Чтобы соответствовать указанным требо-

ваниям, предприятиям следует развивать научную деятельность по состав-

лению рациональных схем движения потоков, механизма оперативных 

корректирующих воздействий на потоки, обладающих гибкостью и учиты-

вающих изменение экономической среды. Но на многих предприятиях, 

в том числе и промышленных, деятельность по НИОКР развита слабо или 

почти отсутствует, по этой причине современные компании очень уязвимы 

[2]. Например, мировой экономический кризис отрицательно повлиял на 

финансовое состояние материальных и финансовых потоков коммерческих 

предприятий: уменьшились возможности привлечения и использования за-

емных средств; в разы сократились свободные финансовые активы, увели-

чилась дебиторская задолженность. Последствием данных изменений ста-

ло нарушение основного требования финансовой логистики, которое за-

трагивает обеспечение компании финансовыми ресурсами в нужном объе-

ме, в определенные сроки и с применением рациональных источников фи-

нансирования.  

Разделение на внутренние и внешние финансовые потоки является од-

ним из наиболее важных этапов в рамках управления финансовыми пото-

ками в логистической системе промышленного предприятия. Внешние фи-

нансовые потоки формируются при помощи взаимодействия подразделе-

ний промышленного предприятия с субъектами хозяйственной деятельно-

сти, которые являются внешними для компании. Внешние финансовые по-

токи формируются в рамках взаимодействия представителей компании и:  

 поставщиков, заказчиков, покупателей, продавцов и прочих контр-

агентов касательно производства и реализации продукции, услуг, работ; 

 органов государственной власти (представителей органов налого-

вой, таможенной, правоохранительной, антимонопольной, судебной вла-

сти, органов по контролю за рынком ценных бумаг, федеральных, регио-

нальных и местных органов власти); 

 кредитных и страховых организаций, инвестиционных и негосудар-

ственных пенсионных фондов и других финансовых институтов. 

Внутренние финансовые потоки логистической системы являются спе-

цифичными финансовыми потоками, возникновение которых обусловлено 

совокупностью внутрипроизводственных отношений. Внутренние финан-

совые потоки протекают между различными структурными подразделе-

ниями предприятия [3]. 

Различные виды финансовых потоков, которые формируются в процес-

се выполнения логистических операций, показаны в основных финансовых 

показателях деятельности предприятия.  
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В научной литературе, затрагивающей логистические проблемы, у ав-

торов нет единого мнения, каким принципам финансовой логистики долж-

на отвечать деятельность на современных предприятиях. На наш взгляд, 

для более четкой рационализации и оптимизации финансовых потоков не-

обходимо одновременное соблюдение следующих принципов: 

1) сбалансированность материальных ресурсов совместно с движением 

денежных, финансовых и иных потоков; 

2) сокращение расходов на поддержку логиситических потоков; 

3) формирование модели, описывающей оптимальное движение мате-

риальных, товарных и финансовых потоков и их взаимодействие [3]. 

Внедрение принципов финансовой логистики в управление финансо-

выми потоками организации приводит к возникновению эффекта масштаба 

и создает широкие возможности для повышения эффективности использо-

вания ресурсов [2]. 

По нашему мнению, наиболее важным мероприятием в условиях опти-

мизации логистических потоков является построение модели управления 

финансовыми потоками, которая позволит обеспечить необходимый уро-

вень финансового контроля со стороны руководства и оптимальную сте-

пень функций управления. Составление такой модели несет в себе сле-

дующую последовательность действий: 

1) выбор типа управления финансовыми потоками (стратегического, 

тактического, оперативного); 

2) определение и описания состава логистических функций; 

3) распределение функций по дирекциям промышленного предприятия. 

Помимо формирования модели управления финансовыми потоками не-

обходимо определиться с методами. На данный момент в научной литера-

туре описано огромное количество различных методов, позволяющих 

управлять логистическими потоками на предприятиях. По нашему мне-

нию, основным методом и инструментом осуществления оперативного 

контроля за движением финансовых ресурсов на промышленных предпри-

ятиях является бюджетирование, цель которого – обеспечить эффективное 

распределение и использование ресурсов в логистической цепочке. Глав-

ной функцией системы бюджетирования стало управление уровнем по-

требления финансовых ресурсов, установление нормативом рентабельно-

сти и показатели эффективности по отдельным структурным подразделе-

ниям и по логистической цепи в целом. 

В общем, финансовая логистика способствует эффективному использо-

ванию капитала, что позволяет повысить их инвестиционную привлека-

тельность. Логистические подходы к управлению финансовыми потоками 

позволяют оптимизировать значительную часть активов: основных средств, 

производственных запасов, готовой продукции и товаров, дебиторской за-

долженности, остатков денежных средств и финансовых вложений.  
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Таким образом, логистическое управление финансовыми ресурсами 

промышленного предприятия направлено на бесперебойное денежно-

кредитное обеспечение деятельности компании и позволяет достичь повы-

шения доходности финансовых операций за счет увеличения совокупного 

объема свободных денежных средств. А определение основных принципов, 

методов управления финансовыми потоками, а также построение финансо-

вой модели являются неотъемлемыми блоками оптимизации логистических 

финансовых потоков на современных промышленных предприятиях. 
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Эффективность хозяйственной деятельности промышленных предпри-

ятий характеризуется широким набором разнообразных показателей. 

К числу показателей экономического состояния промышленного предпри-

ятия относят и уровень развития логистики. В современных условиях ло-

гистика входит в число одних из наиболее эффективных инструментов 

достижения и удержания конкурентных преимуществ. Уровень реализации 
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логистических процессов оказывает существенное влияние на экономиче-

ский потенциал промышленного предприятия, в значительной мере опре-

деляя его финансовые результаты и конкурентную позицию на рынке. 

С учетом этих обстоятельств возрастает роль оценки результатов логи-

стической деятельности и одновременно повышаются требования к точно-

сти этой оценки, так как в современных условиях грань между выгодными 

и невыгодными операциями и процессами становится все более неопреде-

ленной.  

Проблемы оценки эффективности логистической деятельности про-

мышленного предприятия являются весьма сложными. В настоящее время, 

понимание эффективности уже не связывается только с традиционными 

экономическими категориями, такими как, доход, прибыль, затраты, а так-

же различного рода относительными коэффициентми, которые на этих ка-

тегориях базируются и отражают финансовую составляющую результатов 

той или иной деятельности. Стало очевидным, что только финансовых 

критериев, в их традиционном виде, для решения проблемы оценки эффек-

тивности логистики промышленного предприятия недостаточно. Логисти-

ка, как интегральный инструмент управления, оказывает влияние практи-

чески на все сферы деятельности  предприятия, поэтому одна из основных 

проблем оценки ее эффективности заключается в необходимости выделе-

ния и оценки доли тех результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, которые обусловлены именно логистической деятельностью. 

Автором настоящего исследования доказано, что в основе системы 

оценки эффективности логистики промышленного предприятия (СОЭЛ), 

должна лежать концепция сбалансированной системы показателей (ССП, 

или BSC) [1].  

Предложенная автором система оценки эффективности логистики про-

мышленного предприятия содержит несколько иерархически взаимосвя-

занных уровней: миссия промышленного предприятия, цели логистики 

промышленного предприятия, группы ключевых показателей эффектив-

ности логистики и показатели (индикаторы), входящие в в эти группы.  

Группы ключевых показателей и сами показатели являются ведущим 

звеном СОЭЛ. Для определения оптимального набора групп ключевых 

показателей был выполнен анализ частоты использования различных 

групп показателей в известных системах оценки эффективности каких-

либо видов деятельности, и в первую очередь, в логистике.  

По результатам анализа, из двенадцати выявленных групп ключевых по-

казателей, были отобраны пять групп, в число которых вошли: Финансовые 

показатели, Время, Издержки, Удовлетворение потребителей, Запасы.  

Постоянное усложнение производственно-технических и организаци-

онно-экономических систем и необходимость их анализа с целью совер-

шенствования функционирования и повышения эффективности, обуслов-
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ливают необходимость применения специальных средств описания и адек-

ватных методов анализа этих систем. Методологический подход к оценке 

эффективности логистической деятельности предполагает введение в СО-

ЭЛ шестой группы содержащей логистические показатели, отражающие 

специфику деятельности промышленного предприятия.  

Неритмичность движения материальных потоков и нерациональную 

организацию основных областей их протекания предложено учитывать 

введением специфического комплексного показателя. В авторской концеп-

ции этот показатель определяет степень отклонения протекания логисти-

ческих процессов от принятого эталона, степень их «торможения» несо-

вершенством логистической системы. Такой авторский показатель опреде-

ляющий меру несовершенства протекания логистических процессов 

в микрологистической системе промышленного предприятия назван пока-

зателем «логистической энтропии». Для возможности более общей, укруп-

ненной оценки логистических систем промышленных предприятий и их 

градации по показателю логистической энтропии, предлагается использо-

вание еще одного авторского  показателя – класса логистической оболочки 

(мезологистической системы промышленного предприятия).  

На этих основе этих двух показателей сформирована шестая группа 

СОЭЛ – Показатели логосферы промышленного предприятия. 

Итоговый набор групп СОЭЛ и входящих в них показателей приведен в 

таблице. 

Введение в состав группы Финансовые показатели общепринятых по-

казателей, характеризующих финансовое состояние промышленного пред-

приятия, не в полной мере отвечает целям предложенной СОЭЛ. По мне-

нию автора, основная сложность заключается в трудности выделения «ло-

гистической составляющей» в комплексе традиционных показателей фи-

нансового состояния предприятия. Другой проблемой использования клас-

сических финансовых показателей, ограничивающей возможности их при-

менения для определения эффективности логистической деятельности 

промышленного предприятия, является то, что большинство  показателей 

являются статическими. Стандартные показатели на базе основных форм 

финансовой отчетности или производные от них показатели отражают од-

номоментное состояние производственной логистической системы и не 

позволяют оценить степень динамики экономических потоков, как харак-

теристику логистического процесса.  Для устранения указанных недостат-

ков, в СОЭЛ были включены только те финансовые показатели, для кото-

рых существует возможность вычисления динамики их «логистической со-

ставляющей» (динамического логистического отражения) на основе связи 

этой динамики с изменением одного из параметров финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия, очевидно зависимого от логистической 

деятельности. 
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Таблица 

Состав показателей, входящих в группы СОЭЛ 

Группа показателей СОЭЛ Показатели, входящие в группу 

Финансовые показатели  «Логистические составляющие» следующих по-
казателей: оборотные активы, оборачиваемость 
активов, себестоимость, коммерческие расходы, 
прибыль от продаж, доходность (рентабель-
ность) активов, доходность (рентабельность) 
собственного капитала 

Удовлетворение  
потребителей 

Показатели «совершенного заказа»: доля зака-
зов, доставленных в согласованный срок; доля 
полностью выполненных заказов; доля заказов 
без ошибок в документации и с заданным уров-
нем  качества продукции 

Время Временные показатели результативности логи-
стических операций в расчете на единицу про-
дукции (средние): время обработки одного зака-
за; время на производство одного заказа; время 
на комплектование одного заказа; время на дос-
тавку одного заказа 

Издержки Удельные издержки; доля логистических издер-
жек в материально-техническом обеспечении; 
доля логистических издержек при распределе-
нии продукции; доля логистических издержек 
при производстве продукции 

Запасы Оборачиваемость запасов; запасоемкость; доля 
затрат на содержание запасов в удельных затра-
тах на единицу продукции 

Показатели логосферы про-
мышленного предприятия 

Показатель логистической энтропии; класс ло-
гистической оболочки 

 

В качестве базы для анализа была взята приведенная в работе [2] модель 
стратегической прибыли, с помощью которой можно проследить последст-
вия изменения исходных параметров финансового состояния предприятия 
на прибыль и, связанные с ней, относительные показатели – доходность ак-
тивов и доходность собственного капитала. Выходным показателем данной 
модели является доходность собственного капитала (return on net worth, 
RONW, общепринятое наименование Returnon Equity – ROE), который в 
свою очередь является произведением доходности активов (return on assets, 
ROA) на коэффициент финансового рычага (леверидж). Следует отметить, 
что рассматриваемая модель стратегической прибыли (модель доходности 
собственного капитала, RONW), приведенная в [2] не является оригиналь-
ной. Подобные модели образования прибыли и, сопряженных с ней показа-
телей, можно найти во многих источниках по анализу финансово-
хозяйственной деятельности предприятий или финансовому менеджменту.  
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Более того, по сути, модель включает все составляющие и является гра-
фической иллюстрацией известной формулы Дюпона (DuPont formula) для 
расчета ключевого показателя эффективности деятельности – рентабельно-
сти собственного капитала (Returnon Equity – ROE) – через три составляю-
щие: рентабельность продаж (Чистая прибыль / Выручка)*оборачиваемость 
активов (Выручка / Активы) * финансовый леверидж (Активы / Собствен-
ный капитал). Название формулы связано с корпорацией DuPont, где этот 
показатель был впервые использован в 20-х годах прошлого века.  

Из исходных параметров модели выбраны те, на величину которых, 
оказывает влияние логистический менеджмент. Очевидно, что в первую 
очередь такая связь существует с величиной (стоимостью) запасов.  

Используя соответствующую часть модели стратегической прибыли 
«запасы – оборачиваемость активов» (рис. 1), была найдена аналитическая 
зависимость влияния изменения величины запасов на изменение (коэффи-
циента) оборачиваемости активов.  

Коэффициент оборачиваемости активов определяется как отношение 
нетто-выручки (без НДС) и общей суммы активов предприятия: 

   
 

 
.                                                        (1) 

Расшифровка символов формулы (1) приведена на рис. 1, там же приведе-

ны и другие символы, необходимые для вывода аналитической зависимости. 

Величину запасов можно представить как определенную долю оборот-

ных активов: 

      ,                                                 (2) 

где   – доля запасов в оборотных активах. 

Аналогичным образом представим оборотные активы как определен-

ную долю общих активов предприятия: 

      ,                                                  (3) 

где   – доля оборотных активов в суммеобщих активов предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Фрагмент модели стратегической прибыли  

«запасы – оборачиваемость активов»  
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С учетом введенных обозначений сумму общих активов можно пред-

ставить как:  

  
 

   
                                                          (4) 

И соответственно, коэффициент оборачиваемости активов можно запи-

сать как: 

   
     

 
                                                        (5) 

Используя формулы вышеприведенные формулы можно получить за-

висимость, связывающую относительное изменение величины запасов с 

изменением коэффициента оборачиваемости активов. Предположим, вели-

чина запасов снизилась на относительную величину δ, тогда новое значе-

ние  коэффициента оборачиваемости активов   
  можно записать как: 

  
  

       

  
,                                                     (6) 

где индексом 
1
 обозначены соответствующие значения параметров после 

изменения величины запасов. 

Новые значения этих параметров с учетом изменения δ можно записать 

как:   =З*(1–δ);        –        –     
Тогда коэффициенты     и    запишутся как: 

   
  

   
 

       

  –   
                                               (7) 

   
   

  
 

      

 –   
                                               (8) 

С учетом выражений (7) и (8) формула (6) примет вид: 

  
  

       

  –   
 
      

 –   
 

 

    –   
=

 

      
                          (9) 

или если с учетом (4) выразить величину активов через величину запасов, то:  

  
  

     

           
                                               (10) 

Теперь определим величину изменения результирующего параметра – 

коэффициента оборачиваемости активов при изменении величины запасов 

на относительную величину δ. Это изменение будет равно разности 

ду   
  и    и с учетом выражений (10) и (5) ее можно записать как: 

    
         

           
                                               (11) 

Выражение (11) иллюстрирует возможность вычисления «логистиче-
ской составляющей» изменения общепринятых финансовых показателей, 
связав его с изменением одного из параметров финансового состояния 
предприятия, очевидно зависимого от логистической деятельности. В дан-
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ном случае, выражение (11) устанавливает количественные параметры свя-
зи между изменением величины запасов и изменением оборачиваемости 
активов, и далее по модели стратегической прибыли возможно определе-
ние изменения доходности активов и доходности собственного капитала.  

Очевидно, что логистика может оказывать влияние кроме запасов на 
такие исходные параметры, как себестоимость и переменные затраты. Ис-
пользуя соответствующую ветвь модели стратегической прибыли, можно 
проследить структурную связь «себестоимость – рентабельность продаж 
по чистой прибыли».  

Эта связь отражается зависимостью (12): 

    
 

 
  

 

 
                                            (12) 

где     – относительное изменение рентабельности продаж по чистой 
прибыли; 

  – себестоимость производства продукции;  

  – доля себестоимости в общей сумме всех затрат; 

   – общая сумма всех затрат, включая себестоимость производства 
продукции, коммерческие и управленческие расходы и налог на прибыль; 

  – ставка налога; 

   – относительная величина изменения  себестоимости за счет логи-
стической деятельности. 

Формула (12) позволяет оценить влияние изменения не только себе-
стоимости, но и переменных или постоянных затрат. В этом случае коэф-

фициент   должен отражать относительную долю этих затрат в общей 
сумме затрат. 

Приведенные зависимости иллюстрируют связь между изменениями 
показателей, очевидно зависимых от логистической деятельности, и изме-
нениями общих показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия. В соответствии с авторской концепцией в группу Финансо-
вые показатели должны входить не собственно финансовые показатели, 
а их «логистические составляющие» отражающие влияние логистической 
деятельности в динамике.  

К группе таких показателей отнесены те финансовые показатели, вели-
чина которых зависит от величины запасов, (и далее по цепи взаимозави-
симости) оборотных активов и общей суммы активов предприятия. В ту же 
группу можно отнести финансовые показатели, величина которых зависит 
от величины себестоимости и коммерческих расходов. В соответствии 
с авторской концепцией итоговый список финансовой группы включает 
динамические логистические отражения следующих показателей: оборот-
ные активы, оборачиваемость активов, себестоимость, коммерческие рас-
ходы, прибыль от продаж, доходность (рентабельность) активов, доход-
ность (рентабельность) собственного капитала. Графическая связь логи-
стики и этих показателей отражена на рис. 2.  
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 ЛОГИСТИКА   

     

 Влияние логистики   

    

Исходные показатели,   связанные с логистикой 

Снижение 

–    Запасы  –    Производствен-

ные затраты 

 –    Затраты на 

транспортировку, 

складирование, управ-

ление запасами) 

     

Вторичные показатели, зависимые от исходных показателей  

Снижение 

–    Оборотные  

активы 

 –    Себестоимость  –    Коммерческие 

расходы 

     

«Логистические составляющие» финансовых показателей 

–   Активы         Прибыль 

   Оборачиваемость      Рентабельность 

 
Рис. 2. Взаимосвязь логистики и финансовых показателей, входящих в СОЭЛ 
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УДК 658.7 + 378.014.543 

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА РЫНКЕ ЧЕЛЯБИНСКА КАК ОБЪЕКТ  

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Т.Е. Коновалова 

 
В статье рассматривается проблема востребованности услуг 

дополнительного образования для детей и взрослых и постановка 

проблемы минимизации финансовых и временных затрат потре-

бителя услуг. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; допол-

нительное образование взрослых; образовательные услуги; объ-

ект логистики.   

 

Время, в котором мы живем, часто характеризуют как информацион-

ную эпоху, в которую непрерывное образование человека является одним 

из условий его конкурентоспособности, а также духовного и физического 

развития. 

Запросы семей в образовательных услугах становятся разнообразнее и 

шире. Такие изменения обусловлены не только изменением потребностей 

детей и их родителей, но и расширением «требований» работодателей на 

современном рынке труда, и появлением новых организаций, предостав-

ляющих образовательные услуги. Дополнительное образование направле-

но на расширение возможностей человека по проектированию своей обра-

зовательной программы в течение всей жизни, что дает возможность гиб-

кого реагирования на изменяющиеся потребности, которые не могут быть 

удовлетворены в системе общего образования. Особенностью дополни-

тельного образования является то, что участие происходит на основе доб-

ровольного выбора детьми (семьями) программ, режимов их освоения 

в соответствии с интересами и возможностями [1]. 

Правовыми документами, регламентирующими деятельность дополни-

тельного образования являются Федеральный закон Российской Федера-

ции № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации». Новый Федеральный закон более широко формулирует цели 

дополнительного образования не только детей, но и взрослых. Вектором 

направления дополнительного образования детей и взрослых является «раз-

витие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенст-

вовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени». Но-

вым законом вводится понятие дополнительных общеразвивающих про-

грамм, которые могут реализовываться для детей и взрослых [3, статья 75]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

31 

Расширение спроса на образовательные услуги, оказываемые дополни-

тельным образованием, влияет на появление множества организаций как 

государственных, так и частных. Организацию и осуществление деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам могут вы-

полнять государственные и муниципальные образовательные организации, 

а также индивидуальные предприниматели.  

Регистрация вида экономической деятельности организаций ведется 

в соответствии с принятыми классификаторами. Классификация услуг по-

зволяет понять отличительные черты, специфику. Общероссийский клас-

сификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2014 года), ис-

пользующийся при регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в кодировке 80.10.3 отражает вид деятельности «до-

полнительное образование детей» (услуги по обеспечению условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального опреде-

ления) и в кодировке 80.4 «образование для взрослых и прочие виды обра-

зования» (включает преимущественно обучение водителей транспортных 

средств). Данный классификатор не включает в себя обучение взрослых 

в направлении широкого удовлетворения индивидуальных потребностей, 

как трактуется в новом законе об образовании.  

Международный классификатор товаров и услуг определяет класс 41, 

который включает  в себя спектр услуг по обеспечению учебного процесса, 

воспитания, развлечения [4]. Мобильное  изменение списка видов деятель-

ности и расширения в них трактовки образования взрослых является необ-

ходимостью современных требований рынка с точки зрения правового ве-

дения деятельности организаций оказывающих дополнительные образова-

тельные услуги для взрослых.  

По данным Министерства образования и науки Челябинской области, 

на сегодняшний момент в области функционируют 382 учреждения, из них 

46 учреждений являются негосударственными, имеющими лицензию 

на образовательную деятельность, 165 учреждений находятся в ведении 

системы «Образование», 5 учреждений в ведении Министерства образова-

ния и науки [2].  

Направления услуг дополнительного образования могут классифициро-

ваться по возрастному критерию: 

 услуги, направленные на детей дошкольного возраста (студии ранне-

го развития ребенка, центры подготовки к школе, такие как «Автограф», 

«Крошка Ру», «Гранде Панда», «Фламинго», «Маленькая школа для ма-

леньких», «Мамина радость», «Выше радуги», «Академия Умник», «Лучи-

ки» и т.д.); 

 услуги, направленные на детей школьного возраста (музыкальные, 

спортивные школы, центры дополнительного образования для школьников 

города Челябинска); 
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 услуги для взрослого работоспособного населения (спортивные цен-

тры, танцевальные школы, лингвистические центры, такие как «Англий-

ский клуб», образовательный центр «YES», центры и институты дополни-

тельного образования вузов Челябинска: институт дополнительного обра-

зования ЮУрГУ, центр дополнительного образования института экономи-

ки, торговли и технологий ЮУрГУ, факультет дополнительного образова-

ния РБИУ и т.д.); 

 услуги для взрослых людей пенсионного возраста (клубы по интере-

сам, центры обучения компьютерной грамотности, лингвистические цен-

тры, так, например, общество «Знание» предлагает языковые курсы, курсы 

дизайна, имиджа, компьютерные курсы для взрослых людей любого воз-

раста). 

По данным министерства образования и науки Челябинской области, 

большая часть негосударственных учреждений реализует программы лин-

гвистической направленности (около 65 %). Однако развитие других об-

ластей дополнительных услуг идет быстрыми темпами. 

Одной из важных задач является не только широкий спектр услуг до-

полнительного образования, но и доступность организаций, оказывающих 

данные образовательные услуги по территориальному расположению, 

в рамках жилого микрорайона. Правила размещения и нормы по количест-

ву жителей для школьных и дошкольных учреждений рассмотрены 

в строительных нормах и правилах, но не существует нормативов по обес-

печенности предприятиями сферы услуг, в том числе и организаций до-

полнительного образования. Нормативы должны быть привязаны не толь-

ко к количественным характеристикам (численность жителей микрорай-

она), но и к расположению и формату микрорайонов. Например, большин-

ство студий раннего развития ребенка, детских центров дополнительного 

образования (музыкальные школы, спортивные школы, школы искусств, 

танцевальные школы) находятся в рамках обустроенных микрорайонов 

(Центральный, Калининский, Курчатовский районы города Челябинска), 

но практически отсутствуют в новых микрорайонах, что приводит к про-

блеме доступа к услугам. 

Возникает необходимость минимизации временных и финансовых за-

трат потребителей услуг дополнительного образования. Этой цели невоз-

можно достичь без инструментария логистики в сфере услуг, изучения ло-

гистическая системы и особенностей ее развития в сфере образовательных 

услуг города Челябинска.  
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УДК 658.7 + 658.873 

О ЛОГИСТИЧЕСКОМ ИНСТРУМЕНТАРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

СЕТЕВЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Е.Д. Конькова 

 
Статья посвящена обзору методов, используемых в логистике 

распределения для поиска оптимального места размещения рас-

пределительного центра (склада) розничных торговых сетей. 

Приведено описание гравитационных методов, методов расчета 

затрат, представлены выводы автора о возможности их примене-

ния в практических условиях. 

Ключевые слова: сетевые предприятия, розничные торговые 

сети, распределительный центр, место размещения, минимизация 

затрат, логистическая цепь. 

 

Выбор места размещения сетевых торговых предприятий и единого для 

них распределительного центра связан с определением наилучшего гео-

графического положения на логистической территории. Решения о разме-

щении распределительного центра торговых сетей очень важны, т.к. 

во многом определяют показатели результативности деятельности всей ор-

ганизации. В задачах размещения склада, снабжающего сетевые магазины 

товаром, следует из нескольких возможных вариантов выбрать наиболее 

оптимальный, с точки зрения минимизации совокупных финансовых, вре-

менных и трудозатрат.  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.mktu.info/services/41/
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Существуют различные методы, позволяющие учесть важные для раз-

мещения факторы. На наш взгляд, укрупнено эти методы можно сгруппи-

ровать следующим образом: 

1) гравитационные методы; 

2) методы минимизации грузооборота; 

3) методы, позволяющие учесть затраты сети. 

Выбор места расположения единого для торговой сети склада с приме-

нением гравитационных методов сводится к определению координат цен-

тра гравитации (центра массы, центра равновесной системы) [2, 4].  

Использование данных методов возможно при наличии информации 

о потенциальных точках распределения товаров из этого склада. Методы 

предполагают наложение координатной сетки на карту исследуемой логи-

стической территории, выявление координат (Xi, Yi) и грузооборота (Гi) 

розничных точек обслуживаемой сети (рис.1.). Координаты точки (Xсклад, 

Yсклад), в окрестностях которой рекомендуется расположить распредели-

тельный центр, определяются по известным формулам: 

 
 

 

Условные обозначения: 2
10

 – номер розничного магазина торговой сети и его 

грузооборот (индекс) 

 

Рис. 1. Определение места расположения распределительного центра  

торговой сети методом центра тяжести грузопотоков 

 

(1) 
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Для сетевых торговых структур особо актуален вопрос сокращения и 
оптимизации транспортных расходов, связанных как с доставкой грузов 
в распределительный центр так и из него в розничные магазины сети. По-
этому одним из вариантов гравитационного метода предполагает учиты-
вать не только координаты и грузооборот точек, снабжаемых из распреде-
лительного центра, но и места расположения поставщиков товаров и сырья, 
и также транспортные тарифы на перевозку грузов. В этом случае коорди-
наты центра распределительной системы рассчитываются по формуле: 

 
где М – координата по оси Х или У распределительного центра (центра 

массы, центра равновесной системы транспортных затрат), т-км; RПi – рас-

стояние от начала осей координат до точки, обозначающей месторасполо-

жение поставщика, км; RKi – расстояние от начала осей координат до точки, 

обозначающей месторасположение клиента, км; TKi – транспортный тариф 

для клиента на перевозку груза, у.е./т-км; ТПi – транспортный тариф для по-

ставщика на перевозку груза, у.е./т-км; QКi – вес (объем) груза, реализуемый 

i-тому клиенту, т; QПi – вес (объем) груза, закупаемый у i-го поставщика, т [1]. 

В результате определения гравитационными методами центра тяжести 
логистической системы появляется возможность подбора приемлемого 
места для распределительного центра розничной торговой сети в окрест-
ностях найденного центра. При этом следует оценить основополагающие 
факторы, такие как транспортная доступность местности, размеры и кон-
фигурация возможного участка, перспективные планы застройки данной 
местности и др. 

Применение описанных методов на практике имеет ряд ограничений. 
В данных моделях присутствует допущение, что расстояние от поставщиков 
до распределительного центра и далее по цепочке к розничным торговым 
точкам учитывается по прямой. Поэтому предполагается, что предполагае-
мая для строительства распределительного центра и развития розничной 
торговой сети логистическая территория имеет развитую сеть дорог. Со-
блюдение этого условия необходимо для выполнения основного принципа 
моделирования – принципа соответствия модели и моделируемого объекта. 

В основу методов определения расположения распределительного цен-
тра торговой сети путем минимизации грузооборота транспорта по достав-
ке грузов в обслуживаемую сеть положен метод пробной точки. Основ-
ным допущение в случае применения данного метода также, как и в грави-
тационных методах, является прямоугольная конфигурация сети автомо-
бильных дорог.  

(2) 
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Аналогично с вышеописанными методами перед началом расчётов сле-

дует нанести на карту исследуемой территории координатные оси в мас-

штабе. Сущность метода заключается в том, чтобы найти узел транспорт-

ной сети (перекресток), размещение в котором склада обеспечит мини-

мальный грузооборот транспорта. Для этого необходимо последовательно 

проверить каждый отрезок обслуживаемого участка. С этой целью исполь-

зуются понятия «пробной точки» отрезка, а также понятия «левого» и 

«правого» грузооборотов пробной точки. 

«Пробной точкой» отрезка называется любая точка, находящаяся на 

этом отрезке и не принадлежащая его концам (т. е. пробная точка не сов-

падает с точками А, В, С, D, Е, F, G и Н) (рис. 2). 

«Левый» грузооборот пробной точки – грузооборот потребителей, рас-

положенных на всем участке обслуживания слева от пробной точки. 

«Правый» грузооборот пробной точки – грузооборот потребителей, 

расположенных справа. 
 

 
Условные обозначения: 

А, В, С… – потребители товаропотока (розничные магазины сети); 

20, 10, 10 (числа)…– грузооборот магазинов, т в месяц 

 

Рис. 2. Определение места расположения  

распределительного центра методом пробной точки 

 

Участок обслуживания проверяют, начиная слева. Анализируют пер-

вый отрезок участка (отрезок АВ). На данном отрезке выбирается «проб-

ная точка» и подсчитывается сумма грузооборотов розничных магазинов, 

находящихся слева и справа от поставленной точки. Если грузооборот по-

требителей, находящихся справа, больше, то проверяется следующий отре-

зок. Если меньше, то принимается решение о размещении склада в начале 

анализируемого отрезка. Анализ пробных точек проводится до тех пор, 

пока не появится точка, для которой сумма грузооборотов потребителей с 

левой стороны не превысит сумму грузооборотов потребителей с правой 

стороны. Решение принимается о размещении склада в начале этого отрез-

ка, т.е. слева от пробной точки. В нашем примере это точка на отрезке FG. 

Координата оптимального места расположения рас-

пределительного центра розничной торговой сети 
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Таким образом будет найдена точка по горизонтальной оси. Ордината распо-

ложения распределительного центра находится аналогично, при этом движе-

ние по оси ОУ – снизу вверх от 0 и до последней вертикальной точки [2]. 

Третья группа методов основана на анализе затрат. Она включает: 

– методы размещения с учетом полных затрат; 

– методы размещения с учетом полных (приведенных) затрат; 

– метод калькуляции затрат. 

При использовании метода размещения с учетом полных затрат, опре-

деляются постоянные и переменные затраты для каждого варианта разме-

щения распределительного центра. Выбор падает на тот вариант, где воз-

можно размещение с наименьшими совокупными затратами для опреде-

ленного объема поставок [4]. 

Метод размещения с учетом полных приведенных затрат также пред-

полагает расчет основных статей затрат, включающих эксплуатационные 

затраты (за год), транспортные затраты (в год), капиталовложения в строи-

тельство распределительных центров, приведенные к годовой размерно-

сти. Выбирается вариант размещения, в котором приведенные годовые за-

траты системы распределения будут минимальны [3]. 

Метод калькуляции затрат предполагает, что на практике многие рас-

ходы распределительного центра фиксированы и не зависят от его распо-

ложения, поэтому следует учитывать только общие переменные затраты, 

основной статьей которых являются транспортные расходы. Предпочтение 

в результате расчетов отдается варианту, для которого сумма общих пере-

менных затрат будет минимальной [4]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что место размеще-

ния распределительного центра торговой сети, выбранное одним из опи-

санных методов может оказаться непрактичным (в горной местности, уда-

ленным от транспортных магистралей, железно-дорожных путей и т.п.). 

Поэтому известные методы следует использовать в совокупности: сначала 

определить возможные места дислокации гравитационными методами, а 

далее с использованием метода взвешивания, методов размещения с уче-

том полных, полных приведенных затрат или калькуляции затрат выбрать 

оптимальный вариант. При этом следует отметить, что даже полученные 

таким образом результаты можно использовать как отправную точку для 

выбора места размещения распределительного центра. Руководству сете-

вой организации, безусловно, необходимо учесть и результаты анализа 

перспективных планов развития выбранной территории, и рассмотреть 

другие весомые факторы. 
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О ТИПОЛОГИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ 

ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Ю.Г. Кузменко 
 

По результатам проведенных исследований выявлено, что 
принципы логистической интеграции в системе торгового обслу-
живания во многом совпадают с общими принципами логистиче-
ских систем. Установлены и научно обоснованы факторы, 
влияющие на интеграционные процессы в сфере торговли и об-
щественного питания, что вместе представляет собой сферу тор-
гового обслуживания. На основе факторного влияния предложена 
видовая группировка логистической интеграции в сфере торгово-
го обслуживания. Подробно рассматривается каждый введенный 
вид логистической интеграции по территориальному и отрасле-
вому признакам, а также по организационным формам.  

Ключевые слова: интеграция; логистика; розничная торговля; 
общественное питание; торговое обслуживание. 

 

Процессы логистической интеграции системы торгового обслуживания 
характеризуются достаточно длительным развитием. Оценке экономиче-
ской интеграции уделено большое внимание в трудах зарубежных и отече-
ственных ученых. В то же время вопросы типологии логистической инте-
грации систем торгового обслуживания в настоящее время являются недос-
таточно изученными и существуют многочисленные варианты ее трактовки. 

Интеграция на принципах логистики в розничной торговле и общест-
венном питании впервые начала осуществляться в начале 1970-х годов в ви-
де создания торгов, объединений, корпораций. С 2000 г. широкое распро-
странение получила уже логистическая вертикальная и горизонтальная ин-
теграция и создание ассоциаций, торговых объединений, розничных торго-
вых сетей, добровольных цепей. В настоящее время именно торговые сети и 
сети предприятий ресторанного бизнеса, широко используя логистику, об-
ладают значительным конкурентным преимуществом перед несетевой тор-
говлей и общественным питанием и способны устанавливать на потреби-
тельском рынке свои правила и в ценовом, и в ассортиментном диапазоне. 
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Принципы логистической интеграции в системе торгового обслужива-

ния, с точки зрения автора, во многом совпадают с общими принципами 

логистических систем и могут быть представлены в следующем виде: 

– принцип рациональности; 

– принцип эмерджентности; 

– принцип системности; 

– принцип единого информационного пространства; 

– принцип эффективности логистической интеграции; 

– принцип исключения экономически невыгодных посредников; 

– принцип экономической целесообразности; 

– принцип устойчивости и адаптивности [9; 10, с. 29–31; 11, с. 105–108; 

12, с. 79–83]. 

Логистическая интеграция в системе торгового обслуживания предпо-

лагает выбор наиболее эффективных форм интеграции, обеспечивающих 

оптимальное соотношение затрат на интеграционные процессы и результа-

та, т.е. достижение целей интеграции. При этом принцип целостности ло-

гистически интегрированной системы торгового обслуживания рассматри-

вается как необходимое условие функционирования системы, поскольку не 

только отдельные элементы, но и вся система в целом должна стремиться 

к выполнению заданных целей. 

Логистическая система торгового обслуживания предполагает наличие 

единого логистического информационного пространства, позволяющего 

функционировать отдельным элементам рассматриваемой системы как 

единое целое, благодаря качественным информационным потокам все уча-

стники системы достигают максимального эффекта деятельности при ми-

нимальных затратах всех видов ресурсов. Сокращение дублирующих 

функций, приводящее к уменьшению логистических издержек, вывод из 

логистической системы торгового обслуживания неэффективных участни-

ков, углубление взаимодействия между всеми элементами системы приво-

дит, с одной стороны, к повышению гибкости и скорости реакции на лю-

бые изменения внутренней и внешней среды, и, с другой – к повышению 

устойчивости системы. 

Логическая цепочка «накопление капитала отдельными компаниями – 

глобализация бизнеса – выход на рынок иностранных сетей» является пре-

валирующим фактором развития торговли на настоящем этапе [13, с.136–

141]. Если раньше торговля рассматривалась как звено, соединяющее про-

изводство и конечное потребление и основной функцией ее было повыше-

ние эффективности в рамках данной связи, то в настоящее время рознич-

ные предприятия диктуют свою политику не только отдельным произво-

дителям и сегментам рынка, но и целым отраслям промышленности, ре-

гионам. 
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Как результат, происходит усиление конкуренции не только между от-

дельными предприятиями торговли и общественного питания, но и между 

представителями местных и иностранных сетей. В данном случае процес-

сы объединения предприятий сферы торгового обслуживания в целях со-

хранения и усиления конкурентных позиций и улучшения показателей 

деятельности необходимы. 

Необходимо отметить, что с точки зрения государства выход на рынок 

иностранных торговых сетей, приводит к сокращению поступлений 

в бюджет. 

Одним из факторов, влияющих на интеграционные процессы в сфере 

торгового обслуживания, является обострение конкурентной борьбы. Как 

правило, появление международных сетей, продуктовых, непродуктовых, 

сетевых предприятий общественного питания приводит к одновременному 

закрытию большого количества самостоятельных предприятий рассматри-

ваемой сферы и небольших местных сетей, что ведет к дисбалансу в тор-

говле данного региона. Так, одним из основных методов конкурентной 

борьбы являются ценовые, выражающиеся в усилении контроля над по-

ставщиками товаров. Система работы каждой сетевой структуры предпо-

лагает жесткую ассортиментную политику, ограниченный и четко опреде-

ленный список поставщиков, которые заинтересованы в сотрудничестве 

с сетями и, как результат, снижают отпускные цены до нижней границы 

рентабельности и возлагают на себя дополнительные обязательства. 

Рыночная непредсказуемость как фактор, влияющий на активность ин-

теграционных процессов в сфере торгового обслуживания, обусловлена 

влиянием финансового кризиса, инфляции, изменения структуры спроса 

и т.п. Интегрированные структуры обладают более высокой устойчиво-

стью на рынке, имеют единые системы по работе с товаром и информаци-

ей, согласованное планирование, позволяющие своевременно довести то-

вар до покупателя с минимальными затратами. 

Следующим фактором, влияющим на активизацию интеграционных 

процессов, является насыщение рынка товарами и изменение структуры 

спроса. В логистически интегрированных структурах широко используют-

ся собственные торговые марки [4; 5]. Использование собственных торго-

вых марок дает сетевым структурам существенные преимущества: повы-

шение лояльности покупателей, снижение издержек и цен на товары, оп-

тимизацию и стабилизацию системы поставок товаров, мобильное реаги-

рование на постоянно изменяющиеся потребности покупателей. 

Одним из важнейших факторов активизации интеграционных процес-

сов в торговом обслуживании являются инновации, которые можно рас-

сматривать с нескольких точек зрения: радикальные инновации, пошаго-

вые, социальные, технические, революционные, локальные, архитектурные 

инновации. Изменения внешней среды в большей степени оказывают 
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влияние на малые предприятия сферы торгового обслуживания, чем 

на крупные. С другой стороны, технические и иные инновации в меньшей 

степени распространены в среде малых и средних предприятий, и таким 

образом, они оказываются слабым звеном торговой отрасли. 

Последним фактором, оказывающим значительное влияние на развитие 

интеграционных процессов в сфере торгового обслуживания, является не-

развитость инфраструктуры деятельности. Так, низкий уровень развития 

современных средств электронных коммуникаций, высокая степень физи-

ческого и морального износа транспортных средств, относительно слабое 

развитие транспортной инфраструктуры некоторых регионов, низкий уро-

вень развития материально-технической базы складского хозяйства, недос-

таточная обеспеченность подъемно-транспортным оборудованием и про-

чее способствуют объединению предприятий торговли и общественного 

питания для решения этих проблем. 

С учетом происходящих в торговле и общественном питании процес-

сов, а именно тенденций глобализации, диверсификации, усиления влия-

ния иностранного капитала, возникает необходимость в рамках настоящего 

исследования выявить виды и формы логистической интеграции примени-

тельно к сфере торгового обслуживания и дать оценку их эффективности. 

Уральская школа логистики [1; 2; 7, с. 109–115] придерживается пози-

ции, что интеграционные процессы в торговле и общественном питании 

можно характеризовать, в том числе, с помощью такого классификацион-

ного признака как деление по торговым подсистемам. Типологическая 

группировка логистических систем в соответствии с рассматриваемым 

признаком включает интеграцию в розничной, оптовой торговле и инте-

грацию в системе общественного питания. 

Интеграционные процессы в розничной торговле ориентированы в дан-

ном случае на удовлетворение возрастающего спроса населения в товарах 

и услугах для конечного потребления. 

Процессы глобализации затрагивают не только производственную дея-

тельность, но и оптовую торговлю, в частности [3, с. 126–131]. Так, инте-

грация в оптовой торговле предполагает создание оптовых объединений по 

товарному принципу, кооперирование оптового торгового звена с произ-

водителями, в том числе сельскохозяйственными, а также интеграцию 

с розничными торговыми предприятиями. 

Типологическую интеграцию в общественном питании можно предста-

вить как создание инфраструктур внедомашнего питания и объединение 

с розничной торговлей в области организации питания и ведения домаш-

него хозяйства. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что интеграция систе-

мы торгового обслуживания в целом в данном случае не рассматривается, 

однако необходимость исследования подобных систем все же существует. 
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Определяя логистическую интеграцию в системе торгового обслужива-
ния, на наш взгляд, необходимым является выделение специфических ти-
пологических признаков логистической интеграции для выбора наиболее 
эффективного направления развития сферы розничной торговли и общест-
венного питания. 

В основу авторской типологии логистической интеграции сферы торго-
вого обслуживания положены принципы рассмотрения логистической ин-
теграции на основе видового деления и выявления различных форм. Виды 
логистической интеграции в сфере торгового обслуживания приведены 
на рисунке.  

Виды логистической интеграции в сфере торгового обслуживания

По логистической 
территории ОрганизационнаяОтраслевая

Интеграция
на микроуровне

Интеграция
на мезоуровне

Интеграция
на макроуровне

Глобальная
интеграция

Внутриотраслевая

Розничная торговля + 
Розничная торговля

Общественное питание + 
Общественное питание

Межотраслевая

Частичная

Полная

Интеграция управления

«Жесткая»

«Мягкая»

Финансовая

Информационная

Функциональная

Частично функциональная

Полнофункциональная
 

Виды логистической интеграции в сфере торгового обслуживания 

Введение вида интеграции по территориальному признаку, согласно 
таксономического ранга, обусловлено тем, что розничная торговля и обще-
ственное питание нацелены на работу с конечным потребителем в виде 
домашних хозяйств. 

Под макро-, мезо- и микроуровнями в нами понимается классификаци-
онное деление логистических систем с позиции таксономического ранга и 
размера территорий – на логистические системы макроуровня, охваты-
вающего предприятия региона или области; мезоуровня, который пред-
ставляет собой систему предприятий города, и микроуровня, замыкающего 
предприятия в систему в пределах жилого района или микрорайона. 

Так, по экспертным оценкам, еще значительное время сохранится тен-
денция зависимости обеспечения экономической эффективности функцио-
нирования предприятий сферы торгового обслуживания от рационального 
размещения объектов на конкретной логистической территории микро-, 
мезо- и макроуровня. 
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Глобальная интеграция подразумевает процессы объединения предпри-

ятий розничной торговли и общественного питания одной или нескольких 

стран. 

Отраслевая интеграция в авторском видении предполагает деление на 

внутриотраслевую интеграцию, т.е. объединение предприятий одной сфе-

ры деятельности и межотраслевую – объединение предприятий торговли и 

общественного питания, которая имеет свои отличительные особенности. 

Частичная межотраслевая интеграция предполагает консолидацию в сфере 

пересечения секторов товаров повседневного спроса FMCG розничной 

торговли и массового питания. Полная межотраслевая интеграция нацеле-

на на усиление синергетического эффекта и координацию на всех уровнях 

пересечения и взаимодействия потоковых процессов двух сфер деятельно-

сти – торговли и общественного питания. 

Организационная интеграция необходима при решении вопросов либо 

единого управления цепями поставок торговых услуг, либо при решении 

вопросов консолидации финансовых средств или информационных ресур-

сов, либо при совместном выполнении логистических функций. 

Организационная интеграция включает такой вид интеграции как инте-

грация управления, которая может быть представлена в «мягкой» или «же-

сткой» форме, что связано с организационно-правовым статусом: «жест-

кая» интеграция предполагает объединение предприятий с потерей юриди-

ческой самостоятельности, «мягкая» интеграция предусматривает сохра-

нение юридической самостоятельности. 

Финансовая интеграция как разновидность организационной интегра-

ции представляет собой в логистической системе торгового обслуживания 

интеграцию на уровне финансов, предоставляющую интегрированным 

предприятиям более широкий доступ к финансовым ресурсам. Финансовая 

интеграция позволяет интегрированным предприятиям значительно укре-

пить платежеспособность, привлечь потоки денежных средств, обеспечить 

покрытие выплат по заемным средствам, размеры интегрированного объе-

динения, в свою очередь, будут способствовать привлечению более выгод-

ных инвестиционных проектов, а также позволят получить более выгод-

ный кредитный рейтинг. Как говорилось выше, один из принципов инте-

грации системы торгового обслуживания – экономическая эффективность 

объединения, финансовая интеграция в данном случае выступает мощным 

инструментом достижения эффективности деятельности за счет снижения 

влияния факторов деловых рисков. 

Следующий вид организационной интеграции в сфере торгового об-

служивания – информационная интеграция, предполагающая создание и 

эффективное функционирование единого логистического информационно-

го пространства. 
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Функциональная интеграция может быть реализована по принципу час-

тичной или полной интеграции логистических функций. Применительно 

к логистической интеграции в сфере торгового обслуживания можно кон-

статировать, что логистическая интеграция предприятий предполагает 

объединение усилий в области закупок, транспортирования товаров, ин-

формационного обеспечения деятельности и других. При объединении 

в одну интегрированную компанию отдельные розничные торговые пред-

приятия и предприятия общественного питания приобретают такие пре-

имущества как: 

– работа на рынке по конкурентным ценам и возможность получать бо-

лее выгодные предложения от потенциальных поставщиков в отношении 

объемов закупки; 

– получение максимальной прибыли за счет разницы между закупочной 

и продажной ценой товаров; 

– установление для покупателей демпинговых цен для завоевания рын-

ка на макро-, мезо- или микроуровне; 

– увеличение объемов продаж благодаря более низким ценам; 

– эффективное использование всех видов ресурсов благодаря их пере-

распределению между участниками интегрированной системы; 

– возможность удовлетворения индивидуальных потребностей покупа-

телей; 

– сокращение логистических издержек на содержание инфраструктуры, 

транспортирование, хранение, управление запасами и т.д. 

Возможность логистической интеграции в сфере торгового обслужива-

ния обусловлена работой с единой целевой аудиторией, сходством товар-

ной номенклатуры, торгово-технологических процессов и основных целей 

деятельности. 

В результате логистической интеграции в сфере торгового обслужива-

ния предприятия объединяются и используют для продажи товаров еди-

ную логистическую инфраструктуру, транспорт, персонал, что приводит 

к возникновению синергетического эффекта [6; 8]. 

По мнению автора, каждый вид логистической интеграции может быть 

представлен в какой-либо форме логистической интеграции. Формам логи-

стической интеграции будет посвящена следующая статья автора. 

Таким образом, автором исследования предлагается типология логи-

стической интеграции сферы торгового обслуживания, которая может 

стать основой формирования и развития принципов и моделей логистиче-

ского обеспечения оказания торговых услуг с учетом специфики вида эко-

номической деятельности, учитывающих территориальные аспекты фор-

мирования логистических систем торгового обслуживания. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

И.В. Хатеев 

 
В статье автором актуализируется важность и необходимость 

развития рынка информационных логистических технологий. 

Приводятся данные о фактическом состоянии рынка информаци-

онных технологий. Приводятся оценки перспектив развития от-
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В настоящее время в условиях глобализации происходит структурная 

перестройка экономики, вызванная ростом информационного рынка эко-

номики и влекущая существенные социальные, политические и культур-

ные изменения в обществе. Учеными-исследователями было неоднократно 

доказана прямая зависимость между количеством применяемых на пред-

приятии современных информационных технологий и уровнем эффектив-

ности. И если в других отраслях экономики и логистики уже сложно найти 

пути повышения эффективности деятельности, то сфера информационных 

бизнес-технологий продолжает совершенствовать бизнес-процессы, повы-

шая качественные и количественные результаты. 

Состояние информационной инфраструктуры в нашей стране не соот-

ветствует современным требованиям информатизации управления и рас-

ширения сферы применения систем информационной логистики. Дейст-

вующие на предприятиях информационные системы функционируют, 

в основном, на базе разобщенных учетно-аналитических и технических 

систем, что приводит к снижению оперативности принимаемых управлен-

ческих решений, повышению затрат, потере конкурентоспособности, как 

производимой продукции, так и предприятия в целом. 

Поэтому разработка научно-методических и практических рекоменда-

ций по формированию системы информационной логистики предприятий 

путем автоматизации бизнес-процессов для повышения эффективности их 

деятельности является одной из приоритетных задач. Недостаточная тео-

ретическая и методическая разработанность данного аспекта ресурсной ло-

гистики, его актуальность и возрастающая практическая значимость пре-

допределили выбор темы исследования. 
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Рынок информационных технологий является в настоящее самым ди-

намично развивающимся. В экономически развитых странах, доля работ-

ников информационного сектора экономики уже может превышать 50 %. 

Вклад информационного сектора в ВВП развитых стран, по разным оцен-

кам, составляет 10–25 % [1]. 

Успешное экономическое развитие ряда стран демонстрирует приори-

тетное развитие информационного сектора, поскольку он несет стратеги-

ческий характер в развитии современного общества. Данный сектор позво-

ляет как государствам, так и отдельным предприятиям преодолевать суще-

ственные разрывы в уровне экономического и социального развития по 

сравнению со своими конкурентами [5]. 

В связи с этим изучение рынка информационных бизнес-технологий и 

сектора информационной логистики в целом, представляет в настоящее 

время существенный теоретический и практический интерес. 

Рынок информационных технологий предлагает в настоящее время об-

ширный набор решений, позволяющих предприятию автоматизировать 

управленческий и финансовый учет, организовать оперативное управление 

производством и продажами, осуществлять эффективное взаимодействие 

с заказчиками и поставщиками и многие другие [6]. 

По данным статистики, в части расходов на инфокоммуникационное 

оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку стран лидеров по показа-

телю общих расходов, на 12 % превышающим среднемировые показатели, 

и уступала от 3 до 5 раз странам Западной Европы и США в расчете на 

душу населения. При этом по расходам на программное обеспечение наша 

страна занимала 16-е место, отставая от среднемирового значения на 55 %, 

отставание от США составило 20 раз, а от стран Западной Европы – 

в среднем в 10 раз. С информационными услугами положение ситуация 

еще хуже – 22 место, отставание соответственно на 66 %, в 24 и 17 раз [2]. 

Такое отставание может говорить о меньшей степени конкурентоспособ-

ности отечественной экономики, однако это же отставание можно считать 

и потенциалом для существенного повышения эффективности и роста кон-

курентоспособности. 

Существует большое количество прогнозов по развитию рынка инфор-

мационных бизнес-технологий. По оценкам американской аналитической 

компании International Data Corporation, сделанным в 2013 г, в ближайшие 

пять лет на информационном рынке России предполагается рост на 5–7 % 

в год [3]. Аналитики компании уверены, что в ближайшей перспективе 

рост рынка будет обеспечиваться инвестициями в «третью ИТ-платфор-

му», т.е. в мобильные устройства и приложения, социальные сети, а также 

в облачные технологии. При этом предполагается, что издержки организа-

ция на «вторую платформу» – стационарные персональные компьютеры, 

локальные и глобальные вычислительные сети, работающие на основе 

клиент-серверной архитектуры, – в ближайшем будущем не будут расти. 
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Уже в настоящее время наблюдается тенденция превышения объемов про-

даж мобильных устройств над традиционными стационарными компьюте-

рами. При этом рост рынка информационных технологий будет происхо-

дить благодаря росту инвестиций в «третью платформу». 

Также одним из ключевых направлений рынка бизнес-технологий в по-

следнее время выделяют аналитические информационные продукты, ос-

новное предназначение которых поддержка принятия стратегических ре-

шений на уровне управления предприятием [4]. Отличительной особенно-

стью данных технологий от систем автоматизации оперативных бизнес-

процессов, которые обеспечивают процессы управления предприятием 

в «режиме функционирования», обеспечивая, таким образом, выполнение 

конкретной программы, заключается в том, что аналитические системы 

стратегического уровня обеспечивают поддержку для выработки стратеги-

ческих решений руководством в «режиме развития». 

Объемы информации и происходящие изменения, как правило, значи-

тельно различаются, но в любом случае, ответственные за принятие реше-

ний рассматривают альтернативные варианты развития, включая модели-

рование по принципу «что будет, если?». Такое моделирование позволит 

выбрать наиболее оптимальный вариант программы развития предприятия, 

с учетов возможных изменений условий внутренней и внешней среды [7]. 

При этом нужно учитывать, что каким бы функционалом не обладала 

информационная система предприятия, она не позволит принимать реше-

ния подобных задач, поскольку любая информационная система настроена 

на стационарные, устоявшиеся бизнес-процессы, и кроме того, в системе 

нет и не может быть информации для принятия решений относительно но-

вых областей бизнеса, новых технологий, новых организационных решений. 

Развитию рынка информационных технологий в настоящее время уде-

ляют большое внимание государство, отдельные отрасли и крупные объе-

динения предприятий.  

В 2007 года была сформирована и утверждена стратегия развития ин-

формационного пространства России. Данная стратегия установила общие 

стратегические направления развития до 2015 г. Среди важнейших при-

оритетов стратегии можно выделить реализацию на практике конституци-

онных прав граждан на доступ к информации, обеспечение равных воз-

можностей для получения базовых услуг связи вне зависимости от терри-

тории или региона, где проживают граждане, стимулирование дальнейше-

го распространения и массового применения информационных технологий 

в социально-экономической сфере. 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных техноло-

гий вместе с McKinsey закончили осенью 2012 года разработку стратегиче-

ских приоритетов развития российской ИТ-индустрии. В данном исследо-

вании представлена оценка современного состояния информационной 
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сферы и рассмотрены перспективы ее развития. Кроме того в исследова-

нии даются рекомендации по вопросам государственной поддержки разви-

тия рынка. Данное исследование представляет консолидированное мнение 

участников рынка, которое было сформировано для начала диалога с госу-

дарственными органами исполнительной власти. Данное исследование по-

зволит скорректировать государственную стратегию развития отрасли и 

адаптировать ее к современным экономическим реалиям. 

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим инфор-

мационный рынок, власти и участники рынка причисляют опережающее 

развитие исследований в области создания единой управляющей среды и 

единого информационного пространства инфраструктуры организаций, 

интенсификация исследований в области новых принципов организации 

вычислений и создания вычислительных архитектур, построенных на но-

вых парадигмах, исследований в области систем машинного обучения, ос-

нованных на новых методах и алгоритмах, исследований в области комму-

никационных инфраструктур с терабитовыми скоростями передачи ин-

формации, развитие суперкомпьютерных вычислений за счет развития но-

вых алгоритмов для решения прикладных задач со сложной логикой про-

цесса вычисления и другие. 

Рынок информационных бизнес-технологий является в настоящее вре-

мя одним из наиболее динамично развивающихся. Информационный биз-

нес становится одним из наиболее рентабельных и привлекательных для 

инвестиций, вовлекает с каждым годом все большее число предприятий. 

Потребности в формировании информационной инфраструктуры на раз-

личных уровнях постоянно возрастают, хотя и наблюдается тенденция 

к замедлению роста. Постоянное расширение сфер применения информа-

ционных технологий повышает возможности информационного обмена, 

что в свою очередь приводит к возникновению современных и более со-

вершенных информационных продуктов, что повышает стимулы развития 

новых видов информационной деятельности. 
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В статье рассмотрено понятие «логистическая услуга», выде-
лены основополагающие характеристики логистической услуги и 
предложена классификация логистических услуг. 
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кация логистических услуг.  

 

Фактором современной конкурентной борьбы за рынки сбыта хозяйст-

вующих субъектов является качество деловой услуги, к которой можно от-

нести и логистическую услугу. Сфера услуг становится в движущую силу 

экономического развития. На рынке явно проявляется тенденция развития 

совокупного предложения «товара-услуги». 

Услуга в общем понимании этого термина представляет собой резуль-

тат некоего действия, осуществляемого при взаимодействии поставщика и 

потребителя и приносящего пользу потребителю. По определению извест-

ного специалиста в области маркетинга Ф. Котлера, услуга – это любое 

мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой 

стороне и которые в основном неосязаемы [1]. Производство услуги может 

быть связано с товаром в его материальном виде, а может быть и не связано. 

http://www.iteam.ru/publications/it/section_92/article_3005
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Услуга как результат труда имеет потребительскую стоимость, что оп-

ределяет ее товарный характер, который выражается в способности быть 

реализованной потребителям как специфический товар. Это черта роднит 

услугу с материальным товаром.  

Логистику необходимо рассматривать как часть сферы услуг. Ведь, по 

мнению участников и специалистов рынка, основная часть услуг, оказы-

ваемых потребителю, приходится на сферу логистики, а именно, перевоз-

ка, подготовка ТМЦ к потреблению, грузопереработка, складирование и 

хранение и пр. В настоящее время в продукции стоимость перечисленных 

логистических операций и ряд других логистических активностей состав-

ляют значительную часть в полной себестоимости готовой реализуемой 

продукции. Таким образом, природа логистической деятельности предпо-

лагает возможность оказанию потребителю материального потока разно-

образных логистических услуг. 

Современный бизнес предъявляет высокие требования к качеству, объ-

ему и доступности логистических услуг. Именно, качество, достуаность и 

объем логистических услуг оказывают влияние на потенциальных клиен-

тов и являются критерием принятия решения о перспективном долгосроч-

ном сотрудничестве. Соответственно логистическая стратегия, которая ба-

зируется на комплексе соответствующего качества логистических услуг 

является эффективным средством создания интегрированных связей меж-

ду производителями, покупателями и логистическими посредниками. 

Так как не все услуги одинаковы, возрастает потребность в анализе ус-

луг. Разная природа услуг по-разному может влиять на их получение. Каж-

дая услуга обычно имеет свою номенклатуру, традиции, степень стандар-

тизации, технологию и пр. [2]. 

Сфера логистических услуг получила свое развитие с 60-х годов и раз-

вивается по настоящее время. Логистические услуги имеют отличительные 

особенности и специфику, бывают разных категорий. 

Для отечественного рынка понятие «логистические услуги» является 

достаточно новым. Многие воспринимают логистические услуги только 

как комплекс транспортных услуг и/или услуг склада. Данное понимание 

является ошибочным и крайне ограниченным. Современный рынок логи-

стических услуг может предложить широкий спектр услуг. Расширение 

предложения логистических услуг на отечественном рынке связано, в пер-

вую, очередь с приходом международных компаний на отечественный ры-

нок. Либерализация международной торговли способствует росту рынка 

логистических услуг. Поэтому, логистические услуги следует восприни-

мать как целый комплекс услуг, способствующих эффективной организа-

ции материальных потоков [4]. 
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Итак, под логистической услугой, автором, понимается комплекс услуг 

по выполнению заказа потребителя на проведение работы по организации 

и управлению потоковыми процессами с целью их оптимизации.  

Параметры и условия логистической деятельности определяются ос-

новными характеристиками логистических услуг: 

1) взаимосвязь с источником; 

2) вариабельность качества; 

3) нацеленность (направленность) услуг; 

4) исключительность; 

5) услуги логистического характера, как и любые другие услуги, нельзя 

произвести «про запас»; 

6) эластичность спроса на услугу; 

7) оперативность.  

Классификация логистических услуг необходима для определения под-

ходов к их реализации, оптимизации и оценке, что позволяет повысить их 

эффективность и качество. Необходимо отметить, что среди специалистов 

и участников логистического рынке нет единой классификации логистиче-

ских услуг. 

Классификацию логистических услуг можно провести по ряду сущест-

венных признаков. 

1. По значимости:  

– основные (ключевые) логистические услуги (хранение груза, экспе-

дирование, грузоперевозка, консолидация груза, документационное сопро-

вождение и др.); 

– поддерживающие логистические услуги (процедуры сбора и возврата 

товара. Управление вторичными материальными ресурсами(отходами); 

– дополнительные услуги (например, копакинг, стикировка товара, це-

нообразование, т.е. выделение в конечной цене готовой продукции логи-

стических издержек). 

2. По функциональному назначению: 

 услуги по перевозке грузов; 

 услуги по таможенному оформлению грузов; 

 услуги по упаковке грузов/продукции; 

 услуги по оформлению транспортно-сопроводительных документов; 

 услуги по комплектации заказов на складе, консолидации грузов; 

 услуги по приемке, складированию и грузопереработке продукции; 

 услуги по маркировке, штрих-кодированию, сортировке, стикировке 

товара и др.; 

 услуги по информационному обеспечению системы движения матери-

ального потока; 

 услуги, связанные с возвратными материальными потоками (браком, 

оборотной тарой); 

 услуги по обеспечению запасными частями и сопутствующим сервисом. 
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2. Услуги управленческого характера: 

 интегрированное планирование и управление звеньями цепи поставок; 

 управление циклом выполнения заказа; 

 управление функциональным жизненным циклом товара; 

 управление материальными запасами; 

 управление уровнем и параметрами качества логистического сервиса; 

 аудит и контроллинг логистических процессов. 

3. По объекту управления и степени специализации: 

 услуги, предоставляемые для промышленных предприятий; 

 услуги для предприяти определенной отрасли; 

 услуги в секторе В2В; 

 услуги в секторе В2С; 

 специализированные (специфические) услуги; 

 смешанные услуги. 

4. По периодичности использования: 

 регулярные; 

 периодические; 

 оперативные [5]. 

Некоторые зарубежные специалисты и участники рынка все логистиче-

ские активности (logistic service activities) условно разбивают на 3 уровня: 

1 уровень – это управление цепочкой поставок и транспортный ме-

неджмент, который включает услуги перевозки и складирования, погру-

зочно-разгрузочные работы, услуги таможенного брокера; 

2 уровень – это услуги транспортного фрахтования; 

3 уровень – дистрибуция, экспресс-доставка, упаковка, курьерские ус-

луги, аренда транспортных средств, продажа, техническое обслуживание и 

ремонт оборудования и транспортных средств, страховые услуги, финан-

сирование торговых операций, информационные и телекоммуникационные 

услуги.  

На международном рынке логистики принята и широко используется 

следующая классификация логистических услуг: 

1PL – Fist Party Logistics – независимая логистика; 

2PL – Second Party Logistics – использование услуг узкоспециализиро-

ванных операторов; 

3PL – Third Party Logistics – все логистические функции переданы на 

логистический аутсорсинг логистическому оператору комплексного логи-

стического сервиса; 

4PL – Fourth Party Logistics –управление цепями поставок организации-

заказчика (Supply Chain Management); 

5PL – Fifth Party Logistics – услуги 4PL, широко используя Интернет 

как единую виртуальную платформу, обеспечивающую более глубокое и 

всестороннее взаимодействие и координацию работы с обслуживаемыми 

клиентами [3]. 
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Необходимость использования предприятиями различных отраслей на 
современном рынке логистических услуг очевидна. Организация выполне-
ния комплекса логистических услуг может идти по следующим основным 
направлениям: привлечение сторонней фирмы, оказывающей логистиче-
ские услуги на принципах аутсорсинга (логистического оператора); либо 
организация выполнения логистических операций и функций своими си-
лами. В любом случае, современный рынок предъявляет спрос не только 
на многообразие, но и на качество и экономическую эффективность от ис-
пользования логистических услуг. 
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Информационный менеджмент (ИМ) в широком смысле понимается 
как совокупность методов и средств управления информацией и управле-
ние с помощью информации деятельностью предприятия. Главной его за-
дачей является информационная поддержка основной деятельности пред-
приятия, что включает в себя вопросы организации источников информа-
ции, средств передачи, создания баз данных, технологий обработки дан-
ных, а также обеспечение безопасности данных [1]. 

http://bor-ger.ru/articles/45
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В круг важных задач информационного менеджмента входят также 

разработка, внедрение, эксплуатация и развитие автоматизированных кор-

поративных информационных систем и сетей (КИС), обеспечивающих 

деятельность предприятия. Но эти вопросы относятся уже к организации 

информационного обеспечения менеджмента, а не к решению задач приня-

тия обоснованного управленческого решения. 

Информационные источники менеджмента в любой коммерческой ор-

ганизации можно разделить на два основных потока: внутренняя отчет-

ность о хозяйственной деятельности предприятия и информация о внеш-

ней среде, отражающие динамику рынка. КИС, автоматизирующие ин-

формационные потоки внутри предприятия, создаются на основе базового 

стандарта – ERP-стандарта. А второй информационный поток в совокуп-

ности с первым является основой для решения задач маркетинга. Соответ-

ствующие же КИС, отвечающие современному уровню их построения,  

создаются по общепринятому стандарту их построения – CSRP-стандарту, 

включающему в себя также и автоматизацию взаимодействия с внешней 

средой предприятия.    

В конечном итоге целью информационного менеджмента является по-

вышение эффективности деятельности предприятия на основе использова-

ния информационных систем и современных информационных технологий 

(ИТ). Базовой информацией для этого выступает всесторонняя информа-

ция о ресурсах коммерческого предприятия и его текущей производствен-

ной деятельности. Виды ресурсов определены статьями положений бух-

галтерской отчетности и разделяются на денежные средства, оборудова-

ние, материалы и т.д. [2]. 

В российском учете, в нефинансовой сфере экономики, ресурсы приня-

то именовать хозяйственными средствами или активами предприятия. Ча-

ще используется термин «актив», поскольку он применен в основном ин-

формационном документе – бухгалтерском балансе. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия все ресурсы со-

вершают движение, которое можно представить в виде кругооборота 

средств. Так, оборотные активы проходят последовательно три стадии та-

кого кругооборота:  

– денежную, на которой эти средства переходят в форму производст-

венных запасов; 

– производственную, на которой к стоимости отпущенных в производ-

ство запасов добавляются затраты на заработную плату, а также начислен-

ная амортизация по внеоборотным активам; 

– товарную, когда затраты в незавершенном производстве переходят 

в готовую продукцию. 

После продажи готовой продукции будет получен доход, и активы 

вновь превращаются в денежную форму, и кругооборот повторится. 
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Для автоматизации учета ресурсов в рамках современной КИС приме-

няется широкий спектр прикладных программ, среди которых наибольший 

интерес представляет динамично развивающийся комплекс – система про-

грамм «1С:Предприятие» (СП). Его современная редакция позволяет авто-

матизировать полностью все внутренние информационные потоки ком-

мерческого предприятия и на рынке прикладных программных средств ре-

комендуется ныне как программная основа для построения  КИС в соот-

ветствии с CSRP-стандартом.   

Общее назначение СП определено разработчиками в следующем виде – 

универсальная система автоматизации экономической и организационной 

деятельности предприятия. Это поддержано базовым набором прикладных 

решений, таких как: 

– «1С:Бухгалтерия 8» – автоматизация бухгалтерского и налогового 

учета, а также подготовка регламентированной отчетности; 

– «1С Предприятие 8 Управление торговлей» – автоматизация торго-

вых, финансовых и складских операций; 

– «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» – расчет заработной пла-

ты и реализация кадровой политики предприятий; 

– «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» – 

управление и учет на производственном предприятии. Является основой 

организации КИС, автоматизирующей учет деятельности предприятия; 

– «1С:Консолидация 8» – подготовка и анализ корпоративной отчетно-

сти групп компаний и филиальных структур [3].  

Общепринятая реализация СП предлагается потребителям в многотер-

минальном варианте, построенном на основе технологии «клиент-сервер», 

предусматривающем раздельный доступ пользователей к единой инфор-

мационной базе на основе различных уровней прав доступа.  

Следует отметить, что этот программный комплекс оснащен мощной 

аналитической надстройкой, позволяющей на базе оперативно-тактической 

деятельности по учету и краткосрочному планированию, проводить и 

стратегическое планирование, что существенно повышает значимость СП 

для решения задач как стратегического менеджмента, так и финансового 

менеджмента на предприятии.  

Наибольший интерес с точки зрения автоматизации учета ресурсов 

предприятия представляет прикладное решение СП – «1С:Предприятие 8. 

Управление торговлей» (1С:УТ). Эта конфигурация обеспечивает эффек-

тивное управление ресурсами современного предприятия, позволяет ком-

плексно автоматизировать решение задач оперативного и управленческого 

учета, анализа и планирования торговых, складских и финансовых опера-

ций. И естественно, в едином комплексе программ предусмотрена возмож-

ность обмена данных – выгрузка данных (на уровне первичных докумен-

тов) в бухгалтерскую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8». 
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С точки зрения иерархии управления и соответствующих поддержи-

вающих каждый уровень управления информационных технологий обра-

ботки данных, в конфигурации 1С:УТ реализованы следующие основные 

базовые ИТ: 

– оперативный уровень: сортировка, фильтрация, группировка с подве-

дением итогов (всевозможные «Журналы» с индивидуальной аналитиче-

ской обработкой); 

– тактический уровень: анализ и краткосрочное планирование на осно-

ве базовых ИТ прогнозирования, статистической обработки и совместного 

анализа данных («Отчеты» с индивидуальной аналитической обработкой); 

– стратегический уровень: долгосрочное планирование, поддержанное 

рядом регламентированных обработок единой информационной базы 

в разрезе множества автономных проектов. 

В конечном итоге финансовые службы на предприятии могут прово-

дить комплексный анализ не только реальных денежных потоков при про-

ведении торговых операций, но и планировать эти потоки (на основе дан-

ных о предстоящих поступлениях и расходах денежных средств). Менед-

жеры служб управления торговлей и закупками товаров могут отследить 

весь «жизненный цикл» товара (начиная с момента планирования закупок 

товаров на основе анализа различных потребностей в товаре до момента 

отгрузки товаров клиентам. При этом в конфигурации фиксируется и от-

слеживается весь цикл взаимоотношений с клиентом, начиная с первого 

обращения клиента в торговую компанию или планирования контакта с 

клиентом. Работники склада могут вести детальный оперативный учет то-

варов на складах, при этом обеспечивается полный контроль товарных за-

пасов и оформление всех необходимых документов. Руководитель пред-

приятия обеспечивается разнообразными отчетами, которые в кратком и 

удобном виде показывают текущее состояние дел в торговом предприятии. 

Иерархичность управления хорошо отражена в схеме бизнес-логики   

конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» (рис.). 

Основой концепции бизнес-логики конфигурации является то, что каж-

дая подсистема, входящая в данную схему, выполняет свои строго опреде-

ленные функции, но в то же время все подсистемы посредством единой 

информационной базы взаимосвязаны между собой. Так, например, при 

планировании продаж используются данные о товарах, заказанных поку-

пателями, и данные о имеющихся остатках на складе. С другой стороны 

данные о запланированных продажах используются при анализе выполне-

ния плана, например, для сравнения плановых показателей с фактическими 

показателями. 
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Схема бизнес-логики конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление торговлей» 

 

Наибольший интерес с точки зрения основного назначения информаци-

онного менеджмента представляют возможности аналитической обработки 

оперативно собранной информации о наличии и движении ресурсов пред-

приятия. В схеме бизнес-логики это подсистемы «Планирование плате-

жей» и  «Планирование продаж/закупок», всеобъемлющая «Аналитическая 

система», предоставляющая совокупную информацию руководству пред-

приятия в целях решения задач стратегического уровня. А также подсис-

тема «Управление отношениями с клиентами», реализующая современную 

CRM-концепцию – концепцию управления взаимоотношениями с контр-

агентами. Укажем основные возможности этих подсистем для реализации 

менеджмента предприятия. 

1. Подсистема «Управление отношениями с клиентами» 

В базе хранится вся история отношений с клиентами: планируемые и 

фактические сделки, встречи, письма, разговоры, индивидуальная инфор-

мация о каждом контактном клиенте, в том числе информация о днях рож-

дения контактных лиц. Подсистема является помощником для менеджеров 

в оперативной работе по принятию управляющего решения о дальнейших 

шагах во взаимоотношениях с клиентами. Предусмотрена возможность 
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классификации покупателей в соответствии со степенью их важности 

на основе ABC-классификации клиентов и стадий взаимоотношений с кли-

ентом. Постоянные покупатели могут быть дифференцированы по степени 

стабильности и равномерности покупки товаров, надежности клиента 

(XYZ-анализ). 

2. Подсистема «Планирование платежей» 

Подсистема позволяет на основе данных оперативного учета проводить 

анализ и формировать управление намерениями по поступлению или рас-

ходованию денежных средств торгового предприятия. Также позволяет 

получать данные как о фактических взаиморасчетах по проведенным сдел-

кам, так и формировать прогнозную оценку состояния взаиморасчетов по 

только лишь планируемым сделкам. 

3. Подсистема «Планирование продаж/закупок» 

Как наиболее важная в данной конфигурации подсистема, позволяет 

реализовать разнообразные аналитические подходы: 

– фиксировать многообразные варианты оценок ожидаемых объемов 

продажи закупок и проводить сравнение плановых показателей, например, 

сравнить оптимистичный план продаж Отдела Продаж с пессимистичным 

планом закупок Отдела Закупок; 

– производить перерасчет долгосрочных планов в краткосрочные, про-

изводить объединения планов различных подразделений, составлять 

обобщенные планы по предприятию в целом с учетом различных факто-

ров, повышающих качество планирования: сезонности продаж, веса вхож-

дения товара в номенклатурную группу; 

– производить быструю оценку исполнимости разрабатываемых пла-

нов, например, проведение план-фактного анализа с расчетом отклонений 

при сравнении различных планов (пессимистичного и оптимистичного) 

с фактическими закупками или продажами товаров. 

4. Подсистема «Аналитическая система» 

Подсистема предназначена для совокупного, обобщающего проведения 

анализа доходов и расходов предприятия в разрезе множества автономных 

проектов. 

В целом, СП «1С:Предприятие» представляет из себя взаимоувязанный 

комплекс готовых и легко адаптируемых к особенностям предприятий 

прикладных решений, который постоянно модифицируется и дополняется 

новыми готовыми решениями. На рынке информационных технологий ко-

нечно же присутствует множество других подобных решений, ориентиро-

ванных на автоматизацию учета ресурсов предприятия, но принципы их 

организации и аналитической обработки остаются неизменными, реализуя 

современные потребности в информационных технологиях оперативного, 

тактического и стратегического уровней управления предприятием.    
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УДК 657.47 + 658.17 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Е.С. Дементьева, А.Ф. Черненко 
 

Представлены результаты анализа существующих трактовок 

понятия «интеллектуальные затраты» в системе менеджмента. 

Выявлено, что существующие определения не имеют структуры, 

позволяющей выделить элементы интеллектуальных затрат, что 

необходимо для развития методологии оценки интеллектуальной 

составляющей продукции. 

Ключевые слова: интеллектуальные затраты; интеллектуаль-

ная составляющая; интеллектуальная деятельность; интеллекту-

альный капитал. 
 

В настоящее время повышение инновационности продукции приводит 
к увеличению доли интеллектуальной составляющей в ее стоимости, и ес-
ли интеллектуальную составляющую не принимать в учет при оценке про-
дукции, это приводит к большим отклонениям в ее стоимости. Однако в 
настоящее время отсутствуют достаточно проработанные методики оценки 
интеллектуальной составляющей, не требующие широкой сравнительной 
базы для проведения оценки. 

Рассмотрение понятия «интеллектуальная составляющая продукции» на-
чалось только на третьем (современном) этапе развития концепции интел-
лектуального капитала. Рассмотрим процесс развития данной концепции. 

Генезис концепции интеллектуального капитала начался в 1980-х гг. 
На первом этапе происходило развитие концепций структурных составляю-
щих интеллектуального капитала (1980–1991 гг.), в рамках рассмотрения со-
ставляющих элементов: человеческого потенциала, нематериальных акти-
вов и знаний, как капитала предприятия. На втором этапе (1992–1998 гг.) 
происходило формирование собственно концепции интеллектуального ка-
питала, развивался понятийный аппарат, осмыслялись основные принципы 

http://v8.1c.ru/overview/
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и сфера применения данной концепции. На третьем этапе происходит раз-
витие концепции интеллектуального капитала (1999 г. – настоящее время), 
разрабатываются и совершенствуются новые методы оценки и управления 
интеллектуальным капиталом [1]. 

Концепция интеллектуального капитала еще не достигла зрелости и на-
ходится в развитии, в разработке остаются вопросы о свойствах интеллек-
туального капитала, его механизмах влияния. Также интеллектуальный ка-
питал недостаточно освещен как объект управления [2]. 

В связи с тем, что концепция интеллектуального капитала в данное 
время только развивается, а понятие интеллектуальной составляющей про-
дукции тесно взаимосвязано с данной концепцией и получило развитие 
только на третьем этапе развития концепции, не существует установивше-
гося понятийного аппарата, методик оценки и управления стоимостью ин-
теллектуальной составляющей инновационной продукции, а также оценки 
ее влияния на результаты хозяйственной деятельности предприятия и 
на конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Для того чтобы отразить содержание интеллектуальной составляющей 
продукции, необходимо выделить составные элементы данной составляю-
щей, основываясь на том, что их формирование приводит к созданию ин-
теллектуальных затрат предприятия. 

Данное понятие не имеет широкого распространения в научной литера-
туре, в отличие от понятий «интеллектуальный капитал» и «интеллекту-
альная собственность», широко представленных как в научной литературе, 
так и в законодательстве, что отмечает и Г.А. Ярин [3]. 

Н.К. Алимова [4] признает в качестве интеллектуальных затрат затраты 
по производству знаний и информации. Однако в данном определении не 
выделено, что стоит относить к знаниям, и какие процессы приводят 
к производству знаний и информации, в связи с этим невозможно предпо-
ложить, в каких показателях оценивать данные процессы и какими едини-
цами измерять данные показатели. Кроме того, в процессе создания и реа-
лизации продукции происходит не только производство знаний и инфор-
мации, но и их повторное использование, и последующее развитие, чего не 
представлено в данном определении. 

И.Е. Мизиковский [5] считает, что затраты на интеллектуальную дея-
тельность включают в себя: 

– отношенческие затраты, связанные с поддержанием хозяйственных 
связей организации (с контрагентами, правительственными и администра-
тивными органами, аудиторскими и консалтинговыми фирмами); 

– организационные затраты, которые включают в себя затраты на раз-
работку и совершенствование бизнес-процессов, имиджа организации, 
бренда, товарных знаков, организационной структуры и привлекательно-
сти производимой продукции; 

– затраты на развитие персонала (на развитие знаний, профессиональ-
ных и личностных компетенций, корпоративной культуры и установок). 
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В данном определении не рассмотрены те интеллектуальные затраты, 
которые относятся на разработку и совершенствование продукции, техни-
ки и технологии, инфраструктуры предприятия. 

Многие авторы определяют интеллектуальные затраты как затраты на 
создание интеллектуального капитала предприятия. Однако анализируя 
представленные выше определения интеллектуального капитала, можно 
выявить, что одни авторы опираются на понятие интеллектуального капи-
тала как совокупности уже имеющихся у предприятия элементов, другие 
же рассматривают его как интеллектуальный потенциал. Следует отме-
тить, что не все вложения в создание интеллектуального капитала приво-
дят к формированию его объектов, однако способствуют уменьшению за-
трат на формирование новых объектов интеллектуального капитала, а зна-
чит являются потенциалом. Таким образом, у тех авторов, которые пред-
ставляют полную структуру интеллектуального капитала отсутствует оп-
ределение затрат на создание интеллектуального потенциала предприятия, а 
у тех авторов, которые выделяют интеллектуальный потенциал как состав-
ную часть интеллектуального капитала предприятия отсутствует его четкая 
структура, что затрудняет выделение элементов интеллектуальных затрат. 

При наличии четкого определения понятия «интеллектуальные затра-
ты» и выделения его структуры, будет выявлен классификационный при-
знак для выделения элементов интеллектуальной составляющей продук-
ции, а их выделение облегчит процесс оценки стоимости интеллектуаль-
ной составляющей. 
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УДК 35.088.6 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Л.Н. Коврижкина 
 

В данной статье рассматриваются вопросы актуализации про-
фессиональной подготовки муниципальных служащих. Описаны 
цели и способы их подготовки. Проведен анализ разных видов 
обучения, выявлены их положительные и отрицательные аспекты. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, конкуренто-
способность муниципальных служащих, цели профессиональной 
подготовки, виды обучения. 

 

Российское общество претерпевает существенные изменения во всех 
сферах жизни человека: экономической, политической, социальной и ду-
ховной. Это не могло не сказаться на системе образования муниципальных 
служащих. Эффективное управление различными областями обществен-
ной жизни предполагает наличие высокого профессионального уровня у 
специалиста. Именно профессиональная подготовка позволяет муници-
пальным служащим быть конкурентоспособными и осуществлять свою 
деятельность наиболее эффективно.  

Однако в недавнем проекте Президентской программы «Повышение 
профессиональной квалификации руководящих работников государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления с привлечением возможностей иностранных государств и меж-
дународных организаций» отмечались следующие негативные процессы: 

– в органы государственного и муниципального управления пришло 
много случайных людей, которые не имеют высшего профессионального 
образования или не имеющих опыта работы; 

– значительная часть  управленческих кадров оказалась неспособной 
работать в условиях жесткой конкуренции;  

– на руководящих постах оказались люди, не обладающие необходи-
мыми этическими качествами и не соблюдающие кодекс государственного 
и муниципального служащего; 

– неоправданно форсированный рост численности государственных 
служащих происходил в ущерб росту компетентности и профессионализму; 

– не созданы правовые, нравственные, административные механизмы и 
контролирующие органы, препятствующие сращиванию чиновничества и 
коммерческих структур[1]. 

Данные проблемы привели к тому, что необходимо было пересмотреть 
вопросы, связанные как с содержанием профессиональной  подготовки и 
переподготовки государственных и муниципальных служащих, так и с ор-
ганизацией данного процесса.  
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Профессиональная подготовка муниципальных служащих осуществля-

ется, прежде всего, в высших учебных заведениях. После завершения сро-

ка обучения и защиты выпускной квалификационной работы  выпускники 

получают документ об образовании. Целью высшего профессионального 

образования является: 

1) подготовка муниципальных служащих на высоком профессиональ-

ном уровне; 

2) расширение и углубление имеющихся знаний, полученных на базе 

среднего (полного) или среднего профессионального образования; 

3) удовлетворение личности в потребности самосовершенствования, 

саморазвития и самоактуализации. 

Муниципальная служба предполагает наличие у сотрудников опреде-

ленных качеств, которые выступают одновременно как образовательные 

принципы профессиональной подготовки.  

Данные принципы можно классифицировать как профессиональные и 

общегражданские. Для муниципальных служащих профессиональные 

принципы, во-первых, предполагают наличие специальных знаний из об-

ласти экономики, политологии, истории и теории мирового и российского 

государственного управления, социологии и т.д., во-вторых, муниципаль-

ным служащим требуется умение применять эти знания в различных жиз-

ненных ситуациях, в-третьих, важно стремление целенаправленно и систе-

матически повышать свой профессиональный уровень, и наконец, в-чет-

вертых, внутрикорпоративные принципы предполагают наличие у муни-

ципальных сотрудников лидерских качеств, позволяющих принимать от-

ветственные управленческие решения. 

Общегражданские принципы, безусловно, важны для всех граждан, од-

нако у муниципальных служащих они должны быть выражены более явно. 

Этика государственной и муниципальной службы выделяет следующие 

необходимые качества: 

– повышенное чувство ответственности, наличие гражданского созна-

ния и гражданского долга; 

– честность и неподверженность коррупционным воздействиям; 

– дисциплинированность. 

Таким образом, профессиональная подготовка муниципальных служа-

щих включает в себя: 

– знания – теоретические, методические и практические; 

– умения – способность выполнять обязанности муниципального слу-

жащего;  

– навыки – высокая степень умения применять полученные знания и 

умения на практике. Навыки предполагают, что у служащего выработан 

самоконтроль, правильно выработаны способы общения с гражданами, по-

ступки и поведение соответствуют требованиям, предъявляемым муници-

пальным служащим.  
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Безусловно, что подготовка муниципальных служащих продолжает 

осуществляться и после окончания высшего учебного заведения. Постоян-

ное повышение квалификации позволяет сотрудникам быть конкуренто-

способными, то есть выдерживать конкурсный отбор на руководящие ва-

кантные должности. 

Все имеющиеся формы обучения, можно разделить на две основные 

группы: на рабочем месте и вне рабочего места.  

При обучении «вне рабочего места» должны быть выполнены следую-

щие условия:  

1) обучение должно быть запланировано заранее и подготовлен сотруд-

ник, который будет заменять обучающегося служащего; 

2) обучающийся сотрудник должен быть мотивирован руководством. 

Известно несколько форм образования «на рабочем месте». Здесь важ-

но, чтобы они были связаны между собой и образовывали единый цикл. 

Причем все эти формы должны рассматриваться в единстве и образовы-

вать непрерывный цикл. К таким формам можно отнести:  

1) дополнительные, целенаправленные задания руководителя или кура-

тора, направленные на освоение новых аспектов работы; 

2) ротация кадров – планомерное горизонтальное изменение с целью 

изучения различных профессиональных функций и задач сотрудниками и 

выявление наиболее эффективного кадрового построения; 

3) участие муниципальных служащих в совещаниях на более высоком 

иерархическом уровне; 

4) постановка перед сотрудниками более сложных ответственных задач 

и некоторая доля ответственности за принятые управленческие решения. 

Можно выделить как положительные, так и отрицательные аспекты 

данных видов обучения. 
 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки обучения на рабочем месте 

Положительные моменты Отрицательные моменты 
1. Организация сама выбирает содер-
жание обучения и его временную 
продолжительность 

1. Обучающиеся встречаются только с 
сотрудниками своей организации, то 
есть не могут проанализировать и пере-
нять опыт муниципальных служащих из 
других организаций 

2. Участники могут быть отозваны 
простым уведомлением в связи с про-
изводственной необходимостью 

2. При возникших проблемах на рабочем 
месте, обучающегося могут попросить 
урегулировать их после обучения в не-
рабочее время 

3. При обучении возможно обучение 
только на том оборудовании, которое 
есть в наличии в организации 

3. Нет возможности использовать 
дорогостоящее учебное оборудование, 
которого нет в организации 
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Продолжение табл. 1 

Положительные моменты Отрицательные моменты 
4. Обучение может быть экономиче-
ски выгодным, если имеются средства 
на обучение, профессиональные пре-
подаватели и достаточное количество 
сотрудников, которым необходимо 
определенное обучение 

4. Если в организации нет достаточного 
количества служащих, которым необхо-
димо обучаться, то обучение будет эко-
номически неэффективным и осуществ-
ляться не будет 

5. В ходе обучения могут возникать 
дискуссии, и сотрудники одной орга-
низации лучше понимают свои про-
блемы и пути их решения 

5. В случае «щекотливой», конфликтной 
ситуации сотрудники одной организации 
могут быть скрытными и не станут честно 
и открыто обсуждать некоторые вопросы, 
особенно в присутствии руководителя 

6. Если во время обучения учебный 
материал был связан с реальной рабо-
той, то в дальнейшем это будет непо-
средственно использовано в практи-
ческой деятельности 

6. Примеры могут приводиться только 
из деятельности данной конкретной ор-
ганизации, что является частичным ана-
лизом каких-либо проблем 

 

Также нами было проанализировано и обучение «вне рабочего места». 

Результаты сведены в таблицу. 
 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки обучения «вне рабочего места» 

Положительные моменты Отрицательные моменты 
1. Муниципальные служащие прохо-
дят обучение в новой обстановке, 
встречаются как с сотрудниками сво-
ей организации, так и с коллегами из 
других учреждений и ведомств 

1. Обучение может быть направлено на 
общие вопросы и  не  совсем точно со-
ответствовать потребностям организа-
ции 

2. Обучающиеся имеют возможность 
обмениваться различной информаци-
ей, делиться проблемами из своего 
опыта и рассказывать о путях их ре-
шения 

2. Существуют этические нормы, по ко-
торым некоторые вопросы обсуждать с 
сотрудниками других организаций  не-
возможно. Это может осложнить вы-
полнение некоторых заданий с опорой 
на практические примеры 

3. При необходимости сотрудник мо-
жет решить какие-либо проблемы, 
возникшие не рабочем месте 

3. Необходимо найти замену сотрудни-
ку, который проходит обучение 
 

4. Может использоваться дорого-
стоящее учебное оборудование, име-
ющееся у организации, которая про-
водит обучение 

4. Может быть экономически невыгод-
ным, если обучение дорогостоящее 

5. В сравнительно безопасной ней-
тральной обстановке участники могут 
более охотно обсуждать какие-то во-
просы 

5. Если участники были отозваны с кур-
сов, оплата может быть и не возвращена 
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Таким образом, профессиональная подготовка имеет важное значение 

на современном этапе развития общества. На наш взгляд, это не просто 

получение новых знаний, формирование каких-либо умений и навыков, 

необходимых муниципальным служащим, их знакомство с новыми воз-

можностями. В первую очередь результатом обучения должна быть спо-

собность муниципальных служащих находить более эффективные решения 

в каждодневной практике, быть добросовестными, ответственными, высо-

копрофессиональными сотрудниками, не нарушающими профессиональ-

ный и этический кодекс. Обладая данными качествами и имея высокую 

профессиональную подготовку, муниципальные служащие значительно 

повышают свою конкурентоспособность. 
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развитие; инверсионный механизм; отраслевая специфика; рути-
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Одной из актуальных проблем развития и функционирования нацио-

нальной экономической системы является исследование институциональ-

ных основ процесса формирования и стратегического развития разнооб-

разных интегрированных бизнес-структур в рамках конкретной отрасли. 

Приоритет вертикальной экономической интеграции в качестве инст-

рументов экономического роста, повышения конкурентоспособности и со-

циальной ориентированности российской экономики с середины 90-х го-

дов прошлого столетия получил нормативно-правовую и законодательную 

базу, поэтому актуальность исследования определяется следующими об-

стоятельствами. 
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Во-первых, макроэкономическая стабилизация экономики в условиях 

ее цикличности и транзитивности предполагает формирование новых эко-

номических агентов – групп хозяйствующих субъектов, способных пере-

ключить режим функционирования социально-экономической системы из 

состояния «экономики физических лиц» [3] в новое, качественно иное со-

стояние – вертикальной производственно-потребительской интеграции на 

основе солидарных интересов большинства социальных групп общества.  

Данное новое качество системы обеспечивает устойчивый экономиче-

ский рост, стабильность и гибкость социальных и политических институ-

тов, высокое качество жизни, способствуя, таким образом, преодолению 

неэффективных равновесных состояний наподобие «институциональных 

ловушек», исследованных В.М. Полтеровичем, А.Н. Олейником и др., 

а также эффектов «path dependency» [2]. 

Во-вторых, в настоящее время интегрированные структуры в сложных 

межуровневых взаимосвязях субъектов, отраслей и секторов национальной 

экономики реализуют конкурентные преимущества муниципальных обра-

зований, регионов и государства в целом [1]. 

В-третьих, разнообразные аспекты оптимизации экономического роста 

и его «новые» социальные качества в современных условиях определяют 

основные институциональные преобразования корпоративного сектора 

в направлении снижения уровня трансакционых издержек, эффективного 

контроля прав собственности, распределения и перераспределения финан-

совых ресурсов в управлении инвестициями.  

Корпоративные институты управления издержками в иерархиях хол-

дингового типа и в группах (финансово-промышленных, торгово-промыш-

ленных) в переходной экономике, на наш взгляд, дополняют государст-

венный контроль прав собственности и регулирование правил заключения 

и выполнения контрактов с учетом отраслевой специфики [5]. 

Фундамент нашего исследования составляет предположение о том, что 

только в интегрированных структурах наблюдается положительная обрат-

ная связь между экономической и социальной эффективностью, соответст-

вующая Парето-улучшению. Двойной критерий эффективности, приме-

няемый к корпорациям, указывает на институциональные ресурсы (осо-

бенно вертикально интегрированных форм предпринимательства) преодо-

левать устойчивые, но одновременно и  неэффективные состояния эконо-

мической деятельности. Эволюционной моделью стратегического развития 

фирмы как экономической организации является механизм инверсии.  

Суть инверсионного механизма в экономике организаций, предприятий 

и фирм заключается в том, что, следуя биологической метафоре эволюци-

онного подхода, фирма является таксономическим объектом и состоит из 

многочисленных групп, включающим единицы измерения и категории 

группировки. Место и функции рутин в этой иерархии – единицы измере-

ния и анализа.  
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Собственно, механизм инверсии отвечает, на наш взгляд, на вопрос 
о том, что и как меняется в способностях фирмы вместе с появлением но-
вых групп рутин, с изменением архитектуры рутин и институционально 
неоформленных факторов (ИНФ) функционирования фирмы. Инверсион-
ный подход, на наш взгляд, является обобщением подхода теории  
X-эффективности Лейбенстайна. 

Инверсия фирмы – это неоинституциональная модель, основная функ-
ция которой связана с перестановкой рутин фирмы и ИНФ, с их новым 
«сцеплением» в ее новой конфигурации организационной структуры. 
Формально в своей простейшей форме инверсия имеет вид: некое качество 
(А/В) преобразуется в ходе развития в свою противоположность (В/А); от-
сюда структура (А/В) не то же самое, что структура (В/А). Получается, та-
ким образом, что ничего нового в фирме нет, и одновременно всё ново 
в инверсионной фирме. 

Границы существования фирмы в отраслевой рыночной экономике, на 
наш взгляд, определяются в настоящее время синергией множества факто-
ров, включая ментальные, социокультурные, социальные, экономические, 
экологические и идеологические ресурсы и факторы деятельности фирмы, 
а также различные отраслевые составляющие издержек.   

Уровень согласованности затрат (т.е. соответствие между руково-
дством, структурой и дополнительными рыночными расходами) может 
оказать решающее влияние на успех или крах фирмы [4]. Поэтому струк-
тура предприятий может быть представлена в трех формах: 1) унитарная 
структура с установленной иерархией взаимоотношений и ответственно-
сти; 2) холдинговая компания с иерархической структурой в каждой орга-
низационной единице; 3) форма с полным внутренним рынком (матричная 
организация). Для некоторых случаев, когда конкретные ресурсы находят 
конкретное применение в отрасли, наиболее подходит унитарная структу-
ра организации (малые и средние предприятия в промышленности, торгов-
ле, общественном питании, сфере услуг). Однако там, где используемые 
средства имеют менее определенную отраслевую специфику, становится 
более предпочтительной корпоративная рыночная структура организации  
и стратегического развития фирмы.  
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 
 

Ю.В. Маркина 
 

Научная статья посвящена различной организационной и фи-
нансовой поддержке субъектов малого предпринимательства 
со стороны государства. Выявлена проблема неурегулированно-
сти отношений представителей малого бизнеса с государством, 
стремление последнего не столько организовывать и стимулиро-
вать развитие малого предпринимательства и защищать его пред-
ставителей, сколько использовать для получения денег в казну.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, государствен-
ная поддержка. 

 

Малый бизнес – это один из важных субъектов предпринимательства, 
позволяющий поддерживать конкурентоспособность экономики страны, 
создавать новые рабочие места, осуществлять инновационное развитие и 
увеличить налоговые поступления в бюджет [1]. Именно поэтому данная 
форма бизнеса нуждается в особенной поддержке со стороны государства. 
Во всех экономически развитых странах малому бизнесу предоставляется 
различная государственная помощь, результатом которой являются увели-
чения налоговых поступлений в бюджет. При этом основная задача госу-
дарственных органов состоит не в том, чтобы просто передать малым 
предприятиям определенные ресурсы или упростить налогообложение,  
а в том, чтобы создать благоприятные правовые и экономические условия 
для их способности эффективно развиваться в условиях современного 
рынка. Во всех развитых странах мира прослеживается тенденция государ-
ственной поддержки и развития малого бизнеса. Например, в США для 
поддержки малого бизнеса создан специальный государственный орган – 
Администрация малого бизнеса (АМБ), а также специальные подразделе-
ния в министерствах и ведомствах, которые работают с определенными 
группами предпринимателей. АМБ является гарантом до 90 % кредита, 
выдаваемого коммерческими банками малому бизнесу.  
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В России еще не создана действующая система эффективной поддерж-

ки малого предпринимательства, поэтому в современных условиях малый 

бизнес оказался в весьма нестабильном положении, которое спровоциро-

вали множество причин, наиболее значимые из которых: отсутствие еди-

ной государственной политики по отношению к малому бизнесу, отсутст-

вие урегулирования правовых отношений, которое не позволяет малому 

бизнесу в полной мере пользоваться залоговым и гарантийным правом, 

привлекать кредиты и инвестиции, что зачастую приводит к ликвидации 

предприятий и т.д.  

На современном этапе экономического развития в России вопросы под-

держки и развития малого предпринимательства должны быть в центре го-

сударственной политики [2]. 

Формирование механизма государственной поддержки малого бизнеса 

в России началось в 1990-х гг. путем создания исполнительных органов и 

законодательной базы в области малого бизнеса. Основные положения 

о поддержке малого бизнеса в России были сформулированы в постанов-

лении Правительства РФ «О первоочередных мерах по развитию и госу-

дарственной поддержке малого предпринимательства в Российской Феде-

рации» от 11.05.93 № 446 [3].   

В настоящее время поддержку малого предпринимательства со стороны 

государства осуществляет Федеральный фонд поддержки малого предпри-

нимательства, созданный Правительством РФ. Средства этого фонда фор-

мируются за счет средств федерального бюджета, а также других источни-

ков.  

Согласно статистических данных и федеральных налоговых служб Рос-

сии по состоянию на 1 января 2013 года в стране зарегистрировано более 

6 млн субъектов малого бизнеса, в которых занято около 17 млн человек, 

что составляет четверть всех занятых – почти 20 % ВВП, но, тем не менее, 

в России данные показатели существенно ниже, чем в других развитых  

странах. Также снижается доля малого предпринимательства, кредитуемых 

в российских банках, уменьшается количество самих предприятий и ра-

ботников, занятых на них. В дополнение к этому в 2013 году порядка 

500 тыс. самозанятого населения прекратили свою деятельность из-за по-

вышения взносов на обязательное пенсионное страхование. В связи с этим 

необходимо разрабатывать меры государственной поддержки предприятий 

малого бизнеса.  

Поддержка малого бизнеса строится на финансовой, имущественной, 

информационной и консультационной поддержках таких субъектов. 

Финансовая поддержка проявляется в предоставлении субсидий, бюд-

жетных инвестиций, государственных гарантий по обязательствам субъек-

тов малого предпринимательства. 
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Имущественная государственная поддержка заключается в передаче 

малому бизнесу во владение или во временное пользование государствен-

ного или муниципального имущества на безвозмездной основе или 

на льготных условиях. 

Информационная поддержка осуществляется в виде создания государ-

ственных информационных систем и информационно-телекоммуника-

ционных сетей в целях обеспечения малого предпринимательства инфор-

мацией о государственных программах развития малого предприниматель-

ства. 

На федеральном уровне разработаны Правила предоставления средств 

федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку 

малого предпринимательства. 

В Челябинске действует городская целевая программа «Развитие и под-

держка малого предпринимательства в городе Челябинске на 2011–2012 го-

ды». В рамках данной программы принят ряд Постановлений главы города 

Челябинска: 

– о компенсации (субсидировании) части затрат субъектов малого 

предпринимательства города Челябинска на уплату процентов по кредитам 

кредитных организаций и лизинговых платежей по договорам лизинга; 

– об утверждении Положения о конкурсе на лучший молодежный 

предпринимательский проект в г. Челябинске; 

– об утверждении Положения о субсидировании части затрат субъектов 

малого предпринимательства города Челябинска по продвижению продук-

ции и услуг (в том числе по участию в выставках и ярмарках). 

Кроме того, администрацией города проводятся различные мероприя-

тия (семинары, конкурсы и т.д.), способствующие развитию деятельности 

малых предприятий. 
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УДК 334.012.64 + 338.222(470.55) 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Е.В. Пужалова 

 
Статья посвящена вопросам развития малого предпринима-

тельства. Рассмотрена экономическая сущность и критерии мало-

го предпринимательства. Проведен анализ состояния малого 

предпринимательства Челябинской области.  

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, 

критерии к определению субъектов малого предпринимательства, 

поддержка развития малого предпринимательства. 

 

При создании государством благоприятных условий в правовой, эко-

номической и административной сферах, малые предприятия могут ус-

пешно решать многие социально-экономические проблемы, при этом, они 

не противостоят крупным предприятиям, а активно с ними взаимодейст-

вуют, повышая эффективность деятельности данных субъектов. 

Основным федеральным органом, осуществляющим функции по коор-

динации политики государственной поддержки в сфере малого предпри-

нимательства, является Министерство экономического развития РФ, 

в структуре которого существует Департамент развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Развитие любой формы предпринимательства зависти от двух условий 

[1]: внутренней экономической обстановки в стране в целом и ее регионах, 

и способности конкретного предпринимателя использовать данные ему 

права для реализации своих хозяйственных целей. В большей степени эти 

факторы воздействуют на развитие малой экономики, которая наиболее 

чувствительна к конкретным условиям хозяйственной конъюнктуры. Ди-

намика малых и средних предприятий за 2010–2012 года представлена 

в таблице. 

Таблица  

Динамика малых и средних предприятий по РФ  

и Челябинской области за период 2010–2012 гг. (в единицах) 

Субъект 

предпринимательства 

2010 2011 2012 

Чел. обл. РФ Чел. обл. РФ Чел. обл. РФ 

Средние предприятия 420 25170 352 15945 311 13767 

Прирост (%)   -16,19 -36,65 -11,65 -13,66 

Малые предприятия 5500 229083 5576 242677 4884 243065 

Прирост (%)   +1,38 +5,94 -12,41 +0,16 

Микропредприятия 33633 1415186 29224 1593755 30361 1759973 

Прирост (%)   -13,11 +12,62 +3,89 +10,43 
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Согласно результатам анализа, проведенного областным Управлением 

Пенсионного фонда РФ, на сокращение количества малых и микропред-

приятий повлияли следующие обстоятельства: увеличение размера страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд РФ, отсутствие фактической деятельно-

сти, изменение организационно-правовой формы предприятий, укрупнение 

бизнеса (объединение мелких предприятий), увеличение акцизов на алко-

гольную и табачную продукцию, и иные причины. 

Министр экономического развития Челябинской области Е.В. Мурзина 

выделила основные мероприятия проводимые на региональном уровне для 

поддержки малых предприятий: 

– закон о применении индивидуальными предпринимателями патент-

ной системы налогообложения на территории Челябинской области. Дан-

ный законодательный акт определяет патентную систему налогообложения 

в регионе как самостоятельный налоговый режим для 61 вида деятельно-

сти. Стоимость патента в месяц колеблется от 500 до 50000 рублей в зави-

симости от вида деятельности; 

– реализуются областные целевые программы развития малого пред-

принимательства; 

– бюджетное софинансирование приоритетных направлений развития 

малого предпринимательства. 

Распределение малых предприятий, в том числе микропредприятий, по 

видам экономической деятельности отличается от структуры средних. 

Большая часть малых и микропредприятий, 71,68 % и 80,25 % соответст-

венно, сосредоточены в сфере услуг, это объясняется сравнительно не-

большими затратами на организацию деятельности и возможностью быст-

рого накопления капитала. Что же касается средних предприятий, то весо-

мая их часть, 46,3 % на 1 января 2013 года, концентрируется в сфере про-

изводства. Данная структура характерна как для Челябинской области, так 

и для РФ в целом. 

Одной из задач развития малого предпринимательства в Челябинской 

области, как и всей РФ в целом, является обеспечение занятости населе-

ния. На 1 января 2013 года число рабочих мест в сфере малого предприни-

мательства составило 198,3 тыс. единиц. 

Следует отметить, что характерными чертами малых предприятий яв-

ляются активное привлечение работников на условиях совместительства, 

договоров гражданско-правового характера, а так же предложение более 

«гибких» условий труда, включая особые режимы рабочего времени. Сле-

довательно, можно сделать вывод, что малые предприятия не только соз-

дают дополнительные рабочие места, но и расширяют поле деловой актив-

ности населения. 

Наибольший вклад в формирование оборота малых и микропредприя-

тий вносят предприятия сферы услуг, среди которых лидирующие позиции 
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принадлежат предприятиям торговли. Доля малых предприятий торговли 

в обороте составляет 69,14 % по Челябинский области и 62,62 % по РФ 

в целом. Что касается торговых микропредприятий, то по Челябинской об-

ласти их доля в обороте составляет 68,56 %, а по РФ в целом – 64,04 %. 

Тенденция преобладания сферы услуг так же характерна и для оборота 

средних предприятий. Значительный вклад в оборот средних предприятий 

вносят предприятия торговли: по Челябинской области – 58, 43 %, по РФ – 

63,95 %. 

По словам министра экономического развития Челябинской области 

Е.В. Мурзиной, в 2013 году оборот малых и средних предприятий оцени-

вается в 600 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 5,2 %. 

В 2014 году прирост оборота прогнозируется от 5,4 до 7,1 %, в стоимост-

ном выражении он превысит 635 млрд рублей. В планируемом периоде 

прирост оборота малых и средних предприятий составит от 7,3 до 9,4 %. 

Увеличению оборота будет способствовать реализация с 2014 года закона 

«О контрактной системе в сфере закупок...», по которому заказчики обяза-

ны осуществлять не менее 15 % годового объема закупок у субъектов ма-

лого предпринимательства. 

Если соотнести средние, малые и микропредприятия по преобладанию 

той или иной сферы в общем количестве предприятий, числе создаваемых 

рабочих мест и обороте этих предприятий, то наблюдается преобладание 

сферы услуг по всем субъекта и параметрам, за исключением числа рабо-

чих мест на средних предприятиях, здесь значительно преобладает сфера 

производства, поскольку на таких предприятиях потребность в рабочих и 

персонале намного выше, чем на средних предприятиях сферы услуг, это 

объясняется сложностью и масштабностью производственного процесса. 

Следующая тенденция, которую можно отметить анализируя данное соот-

ношение – это увеличение доли сферы услуг в количестве, числе рабочих 

мест и обороте предприятия по мере «уменьшения» субъекта предприни-

мательства, то есть сфера услуг на микропредприятиях преобладает значи-

тельней чем на малых, а на малых предприятиях значительнее чем 

на средних. 

Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринима-

тельства в Челябинской области существует ряд сдерживающих факторов:  

1) недостаточное финансовое обеспечение за счет местных бюджетов 

муниципальных программ развития субъектов малого предпринимательст-

ва;  

2) недостаточное развитие системы микрофинансирования в муници-

пальных образованиях Челябинской области;  

3) высокий уровень конкуренции;  

4) недостаточная подготовленность субъектов малого предпринима-

тельства в вопросах предпринимательской деятельности. 
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Для эффективного решения перечисленных проблем малого предпри-

нимательства необходим комплексный подход, обеспечивающий одновре-

менную координацию действий всех заинтересованных сторон. 

В Челябинской области более десяти лет развитие и поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринимательства осуществляются на основе 

программно-целевого метода. Данный метод и системный подход к вопро-

сам развития малого и среднего предпринимательства полностью себя оп-

равдывают. Комплексный подход обеспечивает наиболее рациональную 

концентрацию финансовых, материальных, трудовых ресурсов для дости-

жения целевой функции [5]. Областная целевая Программа развития мало-

го и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2012–2014 

годы (с изм. от 22.10.2013 г. № 331-П) предусматривает реализацию меро-

приятий по совершенствование законодательства в сфере развития малого 

предпринимательства, финансовой и информационной поддержке субъек-

тов малого предпринимательства, а так же ряд других направлений. 

Таким образом, освещённые в ОЦП направления реализации мероприя-

тий по развитию малого предпринимательства способствуют преодолению 

сдерживающих факторов путем помощи и содействия малым предприяти-

ям через совершенствование механизмов информационной, финансовой и 

организационной поддержки. 
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В результате проведенного исследования организационных 

ресурсов по привлечению инвестиций в Челябинскую область 

выявлены слабые стороны данного процесса. Показана необхо-

димость модернизации единого инвестиционного портала Челя-

бинской области и организации на базе Агентства инвестицион-

ного развития Челябинской области отдела по привлечению ин-

вестиций. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный портал; мо-

дернизация. 

 

В современном мире богатство образовательного, научного, творческо-

го достояния страны обеспечивает реальные преимущества для создания 

конкурентоспособной, основанной на интеллекте и знаниях экономики.   

Перед российской экономической системой в целом, и регионами в ча-

стности, стоит задача формирования такой экономики, где основной дви-

жущей силой являются не темпы освоения природных ресурсов, а именно 

идеи, изобретения и умение быстрее других внедрять их в повседневную 

жизнь. Источником инноваций всегда был и остается человек, с его зна-

ниями, опытом, умением предвидеть и влиять на развитие ситуаций в тех-

нической, биологической и социальной системах, частью которой он сам и 

является. Как известно, под инновацией понимается не любое нововведе-

ние, а только то, которое существенно повышает эффективность функцио-

нирования системы. 

Применение системного подхода, разработка вариантов решения, их 

анализ, выбор оптимального варианта инновационного проекта и его реа-

лизация обеспечивают организациям успешное функционирование на со-

временном конкурентном рынке. Все это становится возможным только 

при взаимодействии инновационных предприятий с государством, а имен-

но, при прямом или косвенном влиянии государственных органов на инно-

вационную деятельность. 

Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики, 

занимают важное место в развитии регионов и страны в целом, поэтому 

актуальной задачей государства и местных органов власти является дос-

тижение доступности, прозрачности, оперативности и гибкости в органи-

зации процесса инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 
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Существует множество методик оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона: на основе разного рода рейтингов, интегрального показате-
ля надежности, при помощи агрегированного показателя, с использовани-
ем экономических и рисковых компонентов, на основе территориальных 
факторов и отраслевых условий развития региона.  

Основными факторами, влияющими на инвестиционную привлекатель-
ность регионов, являются экономические, географические, институцио-
нальные, а также развитость инфраструктуры и открытость региона, ре-
гиональная экономическая политика. 

Анализ организационных ресурсов привлечения инвестиций в Челя-
бинскую область позволил выявить как положительные моменты для сти-
мулирования и привлечения потенциальных инвесторов – это предостав-
ление льгот по налогообложению (по налогу на имущество организаций и 
налогу на прибыль), предоставление льготных условий по пользованию 
земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Челябинской области с возможностью последующего выкупа, а также пре-
доставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, га-
рантий и поручительств Челябинской области, так и слабые места, в част-
ности, не уделяется должного внимания привлечению новых инвесторов 
в регион посредством сети Интернет, а сам инвестиционный портал Челя-
бинской области не соответствует современным, как техническим, так и 
маркетинговым требованиям. 

На начало 2013 года 36 % регионов Российской Федерации обладали 
собственными инвестиционными порталами. Наиболее информативным и 
удобным для использования является инвестиционный портал Свердлов-
ской области. В целом по субъектам Российской Федерации наиболее ин-
формационно насыщенными являются разделы региональных порталов, 
посвященные текущей инвестиционной деятельности. Хуже всего пред-
ставлена информация о ценах и тарифах в регионе, о планах по созданию 
инфраструктурных объектов, а также информация о поддержке от феде-
ральных и региональных властей. 

От качества содержания инвестиционных порталов во многом зависит 
привлекательность для инвесторов самого региона. С целью сопоставления 
регионов России по качеству наполнения их инвестиционных сайтов в Ин-
тернете рейтинговым агентством «Эксперт РА» был составлен первый 
рейтинг качества инвестиционных порталов субъектов РФ.  

Рейтинг показал, что наиболее информативным и удобным для исполь-
зования является инвестиционный портал Свердловской, Костромской, 
Калужской, Вологодской, Кемеровской областей, Пермского края и Рес-
публики Башкортостан. Менее информативными признаны инвестицион-
ные порталы регионов Сибири и Дальнего Востока. У ряда развитых ре-
гионов Поволжья (Нижегородская, Самарская и Саратовская области) от-
сутствуют собственные инвестиционные порталы, что делает данные ре-
гионы менее конкурентоспособными в привлечении инвестиций. 
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Наиболее информационно насыщенными являются разделы региональ-

ных порталов, посвященные текущей инвестиционной деятельности. 

На 83 % сайтах представлен перечень инвестиционных предложений в ре-

гионе (проекты, в которых бизнесу предлагается выступить соинвестором), 

на 80 % сайтах присутствует перечень реализующихся или получивших 

государственную поддержку инвестиционных проектов. 

В разделах, посвященных мерам господдержки, в большинстве случаев 

представлена информация о доступных в регионе инвестиционных пло-

щадках и инвестиционном региональном законодательстве. При этом ме-

нее половины инвестиционных порталов содержат пошаговую схему по-

лучения поддержки со стороны региональных властей. 

В разделах, посвященных дополнительной информации о регионе и те-

кущих приоритетах инвестиционной политики, слабо  представлена ин-

формация о ценах и тарифах на основные ресурсы, а также о планах по 

созданию инфраструктурных объектов (только на каждом пятом сайте). 

Инвестиционный портал Челябинской области занимает 11 место 

в рейтинге инвестиционных порталов субъектов РФ. 11-е место среди все-

го 30 аналогичных инвестиционных порталов – это низкий результат, для 

региона, который стремится к привлечению новых инвесторов.  

Исходя из результатов проведенного анализа организационных ресур-

сов по привлечению инвестиций в Челябинскую область, можно сделать 

следующие выводы: 

1) необходимо модернизировать единый инвестиционный портал Челя-

бинской области; 

2) организовать на базе Агентства инвестиционного развития Челябин-

ской области, отдел по привлечению инвестиций. 

По первому предложению необходимо сделать следующие пояснения. 

Для того чтобы сайт вызывал доверие у пользователей поисковых систем и 

хорошо конвертировался, необходимо на страницах сайта размещать каче-

ственный графический, уникальный и структурированный текстовый и, по 

возможности, видео контент. Это поможет привлечь дополнительных це-

левых посетителей по низкочастотным запросам, как коммерческого, так и 

информационного характера. Необходимо систематически обновлять ин-

формацию на сайте, ссылаться на тематические ресурсы, создать структуру 

текста в статьях, чтобы они были читабельными. 

Целью модернизированного инвестиционного портала должно стать – 

привлечение максимального количества целевых посетителей. Для реали-

зации данной цели, модернизированный инвестиционный портал Челябин-

ской области должен выполнять ряд важных задач: 

 реализовывать системный подход привлечения инвестиций в регион; 

 привлекать потенциальных инвесторов в систему; 

 привлекать партнеров по поиску потенциальных инвесторов; 
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 повышать узнаваемость и формировать положительный имидж ре-

гиона; 

 предоставлять исчерпывающую и актуальную информацию, по всем 

вопросам, связанным с инвестициями в Челябинской области; 

 заниматься продвижением проектов и инициатив среднего и крупно-

го бизнеса в социальной сфере; 

 быть удобным средством коммуникации между потенциальными ин-

весторами и руководством региона; 

 стать лучшим веб-ресурсом в своей категории. 

В рамках создания модернизированного инвестиционного портала Че-

лябинской области предстоит пройти 7 этапов: 

1) веб-аналитика; 

2) разработка правильного позиционирования онлайн; 

3) анализ сайтов-конкурентов; 

4) создание концепции эффективного сайта; 

5) разработка маршрутов; 

6) разработка стратегии продвижения; 

7) внедрение инструментов анализа эффективности сайта.  

Если главная страница портала должна быть оптимизирована под раз-

ные аудитории, то большинство внутренних страниц должны быть сфоку-

сированы на конкретных стадиях. 

Примерный маршрут перемещения посетителей по новому инвестици-

онному порталу, может быть следующим. 

Главная страница – информация для  потенциальных инвесторов. Стра-

ница «Инвестиционные проекты» – перечень инвестиционных проектов 

с обязательным перечислением необходимого объема инвестиций, срока 

инвестирования и преимуществ, которые возможно будет иметь инвестор. 

Страница «Истории успеха» – страница реальных кейсов от реальных ин-

весторов, с примерно такой схемой: вид инвестиций – объем инвестиций – 

срок инвестирования – доход от инвестиций – подробная история с фото-

графиями, названиями компаний и контактами инвесторов. Страница «Ин-

вестиционная стратегия» – страница, с описанием стратегии инвестицион-

ного развития региона, станет полезной, как для крупных инвесторов, же-

лающих инвестировать свои средства на длительный срок, так и для вла-

дельцев среднего бизнеса, которые смогут сверить планы развития своего 

бизнеса со стратегией развития региона. Страница «Регистрация» – конеч-

ный пункт маршрута – страница, на которой пройдя легкую процедуру реги-

страции (например, заполнив 3 поля: «Имя», «Номер телефона» и «Email»), 

посетитель получает доступ к личному кабинету, также получает возмож-

ность разместить свой инвестиционный проект, если он ищет инвесторов, 

или подать заявку на участие в проекте. Также, получает возможность обра-

щаться с вопросами или предложениями к руководителям региона. 
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Таким образом, обновленный (модернизированный) инвестиционный 

портал Челябинской области должен содержать: 

1) продающий контент, ориентированный для всех стадий принятия 

решений у потенциального инвестора; 

2) биржа инвестиционных проектов; 

3) карта инвестиционных проектов; 

4) истории успеха; 

5) информация об участии в реферальных партнерских программах; 

6) адаптация под различные мобильные устройства на базе iOS и 

Android. 

По второму предложению. С целью совершенствования деятельности 

по привлечению инвесторов с помощью сети Интернет, необходимо орга-

низовать, на базе Агентства инвестиционного развития Челябинской об-

ласти, отдел по привлечению инвестиций. Предположительно, отдел будет 

состоять из 3 секторов: сектор по работе с инвестиционным порталом Че-

лябинской области, сектор анализа рисков и скоринга, центр обработки 

звонков (call center). 

Основными задачами отдела по привлечению инвестиций будут яв-

ляться:  

– развитие, техническое сопровождение и продвижение инвестицион-

ного портала Челябинской области; 

– прием и обработка заявок и обращений с инвестиционного портала 

Челябинской области; 

– прием и обработка входящих звонков от потенциальных инвесторов, 

а также работа с базой инвесторов и совершение холодных звонков; 

– прием, обработка и размещение на инвестиционном портале Челя-

бинской области, инвестиционных проектов; 

– анализ изменения рыночной конъюнктуры. 

Реализация предложенных рекомендаций приведет к увеличению числа 

привлекаемых инвесторов, что повысит конкурентоспособность Челябин-

ской области и положительно скажется на экономической ситуации в це-

лом. 

 
К содержанию 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

 

Л.А. Ширшикова 

 
В статье рассматривается влияние применения реальных оп-

ционов на экономическую оценку стоимости проекта в частности 

и предприятия в целом. Показана оценка изменения стоимости 

реального опциона в зависимости от основных параметров через 

числовые характеристики.  

Ключевые слова: реальный опцион, экономическая оценка 

предприятия с реальным опционом, числовые характеристики 

опциона. 

 

Реальные опционы используются как активный способ управления 

стратегией развития предприятия в рисковой ситуации. Впервые введены и 

подробно раскрыты С. Майерсом [1] на основе теории и модели ценообра-

зования опционов Блэка-Шоулса [2, 3]. Отечественные фундаментальные 

работы А.В. Бухвалова [4, 5, 6] охватывают подробный анализ исследова-

ний в области реальных опционов, классификации, проработку практиче-

ских примеров и возможностей оценивания начальных инвестиций. Рас-

крываются в качестве реальных опционов многие управленческие реше-

ния, не обязательно связанные со сферой инвестиционного проектирова-

ния: гарантийные обязательства, аутсорсинг, лизинг, брэнд, земля и не-

движимость, законодательство, кадровая политика, обучение, торговля, 

добыча полезных ископаемых, предприятия и т.д. 

В данном исследовании сформулируем понятие реального опциона, как 

инвестиции предприятия в возможность выбора в будущем управленческо-

го решения (после получения дополнительной информации) [7, 1, 5]. Что 

позволяет в будущем в качестве базовых активов рассматривать не финан-

совые или физические активы, а управленческие решения.  

Реальный опцион обладает следующими особенностями [4, 6, 8]: дол-

жен быть спланирован заранее; даёт возможность положительных управ-

ленческих решений; требует первоначальных затрат; будущая ситуация 

обладает неопределнностью; управление зависит от базисного процесса, 

связанного с неопределенностью; стоимость базисного процесса изменяет-

ся на конкурентном рынке; возможен мониторинг базисного процесса; не-

определенность может проясниться на момент принятия управленческого 

решения. Таким образом, является инструментом для принятия стратеги-

ческих решений, например, продолжить дальнейшие инвестиции или отка-

заться от них. Наибольшую популярность имеет: 1) при обосновании и 

оценке инвестиционных проектов; 2) при динамическом процессе управ-
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ления инвестиционными и инновационными проектами, в виде заранее за-

ложенных стратегий на ожидание, развитие, изменение, сокращение, пре-

кращение и т.п. проекта, связанного с реальными активами и технология-

ми, реализуемого в условиях неопределённости. Не всегда имеют название 

реального опциона, но учитываются менеджерами при долгосрочном пла-

нировании развития предприятия. Считается [6], что предприятие, закла-

дывающее реальный опцион в управление, и предприятие, не заклады-

вающее реальный опцион, – это два предприятия с разными стратегиями. 

Более того, истинное значение экономической оценки стоимости про-

екта может уточняться на величину ценности реального опциона. Однако, 

наряду с оценкой и корректировкой стоимости проекта, представляет ин-

терес учет в стратегии развития возможности гибких решений. Стоимость 

предприятия с реальным опционом всегда больше, так как в возможную 

гибкость включаются не только первоначальные инвестиции, но и затраты 

на поддержание и совершенствование стратегии. Причем выплаты по ре-

альному опциону могут быть не только положительными, но и отрица-

тельными, так как изменения будущей внешней и внутренней среды зара-

нее не известны. Указанная концепция позволяет обеспечить именно раз-

витие предприятия в условиях неопределённости, максимальное увеличе-

ние её ценности. Таким образом, в результате исполнения реального оп-

циона (принятия управленческого решения) предприятие не получает ба-

зисный актив, а получает некоторую ценность, преимущество, определяе-

мые колебаниями стоимости базисного процесса.  

Ценность реального опциона определяется по модифицированным 

формулам Блэка-Шоулса [1, 9, 11]: 
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 – функция нормального распределения; 

0S  – рыночная стоимость актива в момент заключения контракта, или 

текущая стоимость денежных потоков, ожидаемых от реализации инвести-

ционной возможности, на право использования которой приобретен реаль-

ный опцион; k  – цена исполнения реального опциона, т.е. текущая стои-

мость всех постоянных издержек, которые предполагается понести в пери-

од реализации инвестиционной возможности; r  – процентная ставка по 

безрисковым активам, ценным бумагам, срок погашения которых совпадает 

со сроком действия реального опциона; i  – дивиденды или расходы, поне-
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сенные в целях сохранения реального опциона;  – волатильность, которая 

часто рассчитывается как среднее квадратическое отклонение темпов роста 

будущих притоков денежных средств; T  – срок исполнения реального оп-

циона, в течение которого инвестиционная возможность остается открытой. 

На дату T  необходимо принять окончательное решение об инвестициях. 

В отраслях реального сектора обычно присутствует ограниченное чис-

ло взаимодействующих друг с другом участников рынка. Поэтому менед-

жеры могут повышать опционную премию до исполнения опциона, воздей-

ствуя на параметры, входящие в модель Блэка-Шоулса. Степень изменения 

стоимости можно экономически оценивать с помощью числовых характе-

ристик опциона, рассчитываемых зачастую на финансовых рынках [10]. 

Например, характеристика дельта показывает изменение стоимости оп-

циона при изменении текущей стоимости ожидаемых денежных потоков 

на единицу. Увеличение стоимости возможно за счет повышения цен, 

расширения производства соответствующего товара:  

),()1( 00 ScSc         (2) 

где c(S0+1) и c(S0) – цены опционов, вычисленные с помощью формулы 

Блэка-Шоулса (1). 

Характеристика вега показывает чувствительность опционной премии 

к волатильности. Анализ статистических данных показывает, что с ростом 

волатильности растет опционная премия. Неопределенность оказывает не-

гативное влияние, но владелец опциона не рискует потерять все свои сред-

ства – он либо выигрывает, либо отказывается от неблагоприятной воз-

можности, теряя только премию: 

).()01,0(  ccK      (3) 

Уменьшение стоимости опциона при уменьшении срока на один день 

показывает характеристика тетта. Это можно объяснить тем, что уменьша-

ется неопределённость, связанная с ожиданиями рынка, действиями кон-

курентов при приближении даты исполнения: 

),()
360

1
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С ростом ставки по безрисковым активам растет опционная премия. 

Это хорошо показывает характеристика ро, особенно для долгосрочных 

опционов. Однако влиять на эту ставку в коротком периоде достаточно 

сложно: 

).()01,0( rcrc      (5) 

Снижением текущей стоимости ожидаемых операционных расходов, за 

счет экономии на «масштабах» и «разнообразии», так же можно снизить 

опционную премию.  
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Рассчитывая стоимость опциона, можно ответить на вопрос, стоит ли 

сейчас планировать будущие инвестиции, закладывать реальную стои-

мость инвестиций. Анализ числовых характеристик (2)–(5) позволяет ре-

шить, на какие рычаги воздействовать, чтобы достичь поставленных целей 

наиболее эффективным способом. 

В результате следует подчеркнуть, что реальный опцион является ус-

ловным понятием, которое не всегда оформлено в виде отдельного кон-

тракта, но существует в стратегии менеджера. Зачастую не рассматривает-

ся как инструмент хеджирования в чистом виде. В рамках данного иссле-

дования применение реальных опционов обосновано, если планируются 

значительные корректировки выбранного направления развития предпри-

ятия, внедрения инвестиционных проектов, смены технологий или их сво-

рачивание в ближайшей перспективе. А так же в случае возникновения в 

поиске базисного процесса, влияющего на управленческие решения. Таким 

образом, опционную теорию можно применять для экономической оценки 

инвестиционных возможностей предприятия. Предприятие с заложенным в 

управление реальным опционом экономически оценивается дороже, чем 

предприятие без опциона, так как имеет заранее заложенные возможности 

более гибкого управления непредсказуемыми, но проясняемыми со време-

нем, процессами. 
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САМОМАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ СТУДЕНТА-БАКАЛАВРА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 

Т.В. Арефьева 
 

Университетская подготовка специалистов по рекламе и свя-
зям с общественностью основана на взаимосвязанных циклах 
дисциплин: гуманитарных, экономических, общепрофессиональ-
ных. Но дальше выпускника ждет практика. И успех придет 
к тем, кто верно определился в перспективах, статусе, сфере дея-
тельности и будет настойчив и энергичен в реализации своих це-
лей, опираясь на инструмент самомаркетинга.  

В статье проанализированы важные аспекты самомаркетинга, 
включающие в себя творческую деятельность рекламиста, пред-
принимаемую для создания и поддержания поведения по отно-
шению к целевой аудитории.  

Ключевые слова: самомаркетинг; рекламист; рекламная прак-
тика; позиционирование; перспектива творческого роста. 

 

Самомаркетинг в современных условиях является важнейшим инстру-
ментом, который помогает молодому специалисту по рекламе добиваться 
успехов, ускоряет развитие карьеры, наряду с талантом, трудолюбием, на-
стойчивостью. Для этого он должен следовать принципам маркетинга, ко-
торый применим не только к конкретной организации, фирме или товару, 
но и к конкретному лицу. 

Рассматривая различные сегменты рынка труда, мы подразумеваем 
специализацию рекламиста, где ему лучше бы работалось – в специализи-
рованном агентстве, отделе маркетинга, на телевидении или же в газете, 
по какой тематике. Позиционирование в выбранном сегменте предполагает 
не только решение маркетинговых задач, но и самовыражение художника. 

http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/issue01/
http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/issue01/
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Созданное рекламное сообщение должно быть не только красивым и ори-
гинальным с точки зрения эстетики, но и обязательно содержать УТП 
(уникальное торговое предложение) [1]. Данный культурный продукт дол-
жен отличаться яркостью и глубиной. Что касается инновации, то она вы-
ражается в постоянной работе рекламиста над собой, в росте его квалифи-
кации. Наконец, важно гибко реагировать на колебания потребительского 
спроса (регулярные социологические замеры позволяют узнать мотивы и 
потребности, вкусы и установки целевой аудитории).  

Исследуя ситуацию на рынке рекламного труда, отметим, что реклам-
ная деятельность – это работа на рынок. Она должна подчиняться законам 
рынка, т.е. использовать только те сюжеты и форму подачи материала, ко-
торые интересны потенциальным потребителям [2]. Мало создать красивое 
творческое решение рекламы, важно, чтобы это решение одобрил клиент, 
принял адресат (потребитель рекламы).  

Интересно сравнить российский рынок с американским. Как пишут 
ученые философского факультета Московского университета, в ходе рос-
сийско-американского исследования были «сконструированы» условные 
среднестатистические портреты. Типичный российский рекламист это 
мужчина лет тридцати, русский, с высшим образованием, имеют одного 
или двоих детей, средний стаж в агентствах составляет около 5 лет, бес-
партийный, умеренных, центристских ориентаций, зарабатывающий 
от 800–2 тыс. долларов в месяц, имеющий рекламный стаж 10 лет и наме-
ренный работать в рекламе и дальше. Среднестатистический американский 
рекламист представлен мужчиной, имеющей степень бакалавра, женатый, 
35 лет, зарабатывающий около 2 тыс. 600 долларов в месяц. 

При создании рекламного продукта рекламисты учитывают экономиче-
ский аспект потребительского поведения (от 44 до 53 %), интересы заказ-
чика (50,5 до 65 %), решение маркетинговых задач (44,1 %), интересы вла-
стей (от 19 до 29,5 %), творческую составляющую (от 55 до 85 %). Таким 
образом, основную роль в рекламе продолжает играть творчество, осно-
ванное на вдохновении и интеллекте, воображении и интуиции творцов 
рекламы.   

В самомаркетинге рекламисту важно учитывать лучшие показатели твор-
ческого почерка среднестатистического рекламиста и стремиться превзойти 
их [3]. Конечно, необходимо исследовать механизмы и способы влияния 
на покупательское поведение, инструментом которого является реклама. 

Определяя портрет рекламиста, московские социологи опросили 
130 человек работников центрального телевидения. Интересно, но на пер-
вое место опрошенными были поставлены общечеловеческие качества: 
дисциплинированность, обязательность, т.е. психологические и социаль-
ные свойства личности как основа профессии. Второе место было отведено 
профессиональным знаниям, таким как компетентность, широкий круго-
зор, уровень образования, эрудиция. На третьем оказались специфические 
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профессиональные способности: точность действий, скорость, экономич-
ность (выполнение при минимальных возможных усилиях и затратах энер-
гии), машинальность (выполнение без концентрации внимания на технике 
действий), надежность (противодействие разрушающим факторам – пере-
рывам в выполнении, помехам, отрицательным психическим состояниям 
рекламиста). Иными словами нравственные и профессиональные свойства 
рекламиста преобладают над волевыми, а общечеловеческие – над профес-
сиональными. 

Престиж профессии рекламиста – в одном ряду с такими понятиями, 
как авторитет, уважение, мода [4]. Он свидетельствует о положении в об-
ществе и является средством удовлетворения профессиональной и личной 
потребности рекламиста в общественном признании, служит стимулом и 
регулятором его творческой деятельности.  

Позиционирование как успех, определяет, как работу рекламиста сде-
лать заметной, яркой и привлекающей нестандартным мышлением, новы-
ми подходами к решению экономических и социальных задач. Так, рас-
сматривая жизненные циклы знаменитостей, Филипп Котлер пишет о шес-
ти видах карьеры: средний успех, устойчивый подъем до уровня звезды, 
головокружительная карьера-вспышка, изменчивая карьера, резкое паде-
ние в безвестность с последующим возвратом популярности, запоздалое 
признание [5]. 

В рекламной практике чаще всего встречаются такие виды карьеры как 
средний успех и устойчивый подъем. Некоторые рекламисты растут по вер-
тикали, переходя из одной компании в другую, более высокого ранга, другие – 
по горизонтали, демонстрируя карьерный рост в рамках одной компании. 

Таким образом, опираясь на инструмент самомаркетинга, проявляя 
энергичность и настойчивость в реализации своих целей, верно определяя 
перспективы деятельности, специалист по рекламе и связям с обществен-
ностью может достичь успеха. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ В МАРКЕТИНГЕ 

 

Ю.В. Асташова 

 
В статье рассмотрены концептуальные основы теории поко-

лений Штрауса–Хоува. Проведен анализ категории «поколенче-

ские ценности» и рассмотрен российский подход к периодизации 

поколений. Особое внимание уделено анализу перспективных 

направлений использование указанной теории в маркетинге, в ча-

стности при сегментации потребителей. Обоснованы преимуще-

ства теории поколений перед традиционными подходами к сег-

ментированию. 

Ключевые слова: теория поколений, маркетинг, сегментация, 

ценности поколения, целевая аудитория 

 

Тенденции развития общества и экономики обуславливают развитие 

классических маркетинговых подходов, зачастую путем привнесения и 

адаптации концепций из других научных направлений и за счет использо-

вания инновационных для маркетинга приемов повышения эффективности 

маркетинговой деятельности [4]. 

Одной из таких концепций является теория поколений, перспективы и 

проблемы применения которой в области маркетинга в последнее время 

обсуждаются специалистами в области маркетинга [3, 5, 8]. Целью данной 

статьи является анализ перспектив и направлений применения положений 

теории поколений в маркетинге. 

Теория поколений была разработана в 1991 г. историком У. Штраусом 

и экономистом Н. Хоувом. Ими проанализирована история США и сдела-

ны выводы, которые помогли обосновать ценностные отличия у поколений 

«детей» и «отцов». Учеными было доказано, что люди из разных поколе-

ний, достигшие конкретного возраста все равно ведут себя по-разному. 

Причиной различий в поведении являются базовые, глубинные ценности 

и ориентиры всего поколения в целом, которые формируются в детстве 

(до 12–14 лет). Именно до этого возраста у человека происходит формиро-

вание собственной системы ценностей, которая и оставляет отпечаток 

на всей будущей жизни. 

Таким образом, под поколением в рамках рассматриваемой теории по-

нимается общность людей, рожденных в определенный исторический пе-

риод, и являющихся носителями схожих ценностей, сформированных 

под воздействием общих факторов (социальных, культурных, экономиче-

ских и политических событий, технического прогресса). 
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Авторы выделяют 4 типа поколений, сменяющих друг друга: пророки 

(идеалисты), кочевники, герои, художники. 

Центральным элементом теории поколения является категория «ценно-

стей поколения», которые можно охарактеризовать с помощью ряда отли-

чительных признаков. 

Во-первых, поколенческие ценности являются элементом системы ценно-

стей человека, наряду с общечеловеческими и индивидуальными ценностями. 

Во-вторых, ценности поколения формируются в возрасте 12–14 лет под 

влиянием общественных событий (экономических, социальных, культурных 

и политических), технического прогресса, а также семейного воспитания. 

И, в-третьих, поколенческие ценности являются глубинными, подсоз-

нательными, не носят явно выраженной формы, в том числе для самих 

представителей поколений, но при этом определяют формирование лично-

сти, оказывают влияние на жизнь, деятельность и поведение людей. 

Таким образом, под поколением в рамках рассматриваемой теории по-

нимается общность людей, рожденных в определенный исторический пе-

риод, и являющихся носителями схожих ценностей, сформированных под 

воздействием общих факторов (социальных, культурных, экономических и 

политических событий, технического прогресса). 

Российские ученые также занимаются вопросами адаптации вышеука-

занной теории к российским историческим условиям, что особенно акту-

ально, учитывая тот факт, что в советский период наша страна оставалась 

достаточно закрытой и обособленной, особенно в идеологическом плане. 

Подход российских исследователей к периодизации поколений и его со-

поставление с классическим подходом, представлены в таблице. 

Таблица 

Классический и российский подход к периодизации поколений 

Поколение 
Тип  

поколения 

Годы рождения 

Strauss–Howe 
generational theory 

Российская 
адаптация 

поколение GI   герои 1901–1924 1900–1923 

молчаливое поколение художники 1925–1942 1923–1943 

беби-бумеры 
пророки 

идеалисты 
1943–1960 1943–1963 

поколение X  
(13-е поколение) 

кочевники 1961–1981 1963–1984 

поколение Y Миллениум герои 1982–2004 1984–2000 

поколение Z художники 2005–настоящее время 2000– 

 

Также на стыке поколений принято выделять пограничные, так назы-

ваемые «эхо-поколения», представители которых являются носителями 

ценностей обоих поколений, и выступают в роли своеобразных посредни-

ков между поколениями. 
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Теория поколений разрабатывается в социологии, политологии, педаго-
гике, культурологии и других общественных науках. В маркетинге данная 
теория чаще связывается с подходами к сегментированию потребителей 
[3]. Так, на смену социально-демографической технологии сегментирова-
ния приходит подход, основанный на психографических критериях, кото-
рые подразумевает подразделение покупателей на группы в зависимости 
от образа жизни и особенностей личности. Использование теории поколе-
ний в качестве основы такого сегментирования имеет следующие преиму-
щества перед традиционным подходом выделения возрастных групп: 

 согласно теории поколений люди разных поколений в одном и том 
же возрасте ведут и чувствуют себя по-разному, т.е. возраст накладывает 
меньший отпечаток на человека, в том числе и на его поведение как потре-
бителя, чем ценности поколения; 

 использование подхода позволяет увеличить горизонт рассмотрения 
жизненного цикла клиента; 

 возможности влияния на формирование ценностей (участие в жизни 
потребителей в момент формирование ценностей поколения), формирова-
ние потребностей и привычек; 

 сегментирование на основе принадлежности к определенному поко-
лению в большей степени отражает специфику страны, является более 
точным и поэтому способно более ясно и подробно описать потребитель-
ские группы. 

Исследование поколений как целевых групп позволяет также более 
точно выявить ценностные ориентации целевой аудитории, создать более 
востребованные и ориентированные на потребителя товары и услуги, 
а также понятные для всех потребителей рекламные кампании. 

Использование поколенческого подхода в маркетинге предполагает 
изучение поколений, их структуры состава и динамики, выбор и обоснова-
ние целевых поколений, выделение субсегментов и обеспечение эффек-
тивного взаимодействия с ними. 

Рассмотрим особенности взаимодействия с потребителями на основе 
понимания их поколенческих ценностей. 

«Молчаливому поколению» сейчас более 70 лет. Название это происхо-
дит от склонности к неукоснительному соблюдению норм и законов. Они 
консервативны, экономны, покупают и хранят продукты прозапас.  

Бумеры – это поколение с психологией победителей. Оно названо так 
за бум рождаемости послевоенных лет. Примерный возраст 50–70 лет. 
Люди, принадлежащие этому поколению, уделяют большое внимание сво-
ему здоровью, правильному питанию, качественным продуктам, которых 
не было в годы их детства. Одной из ключевых ценностей является опти-
мизм, командный дух, культ молодости. 

Поколение Х – это поколение самостоятельных детей, их возраст со-
ставляет сегодня 30–50 лет. Заботятся о своем здоровье. Для них важна 
возможность выбора, индивидуализм, готовность к изменениям. 
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Поколение Y сейчас пребывает в возрасте 13–30 лет. Они делают став-

ку на моду. Следят за своим внешним видом, поэтому предпочитают здо-

ровую пищу, но мало обращают внимание на то, из чего сделан продукт. 

Их баловали с младенчества. Их ценностями является мораль, граждан-

ский долг, ответственность, общительность и уверенность в себе. 

Формирующееся пока поколение Z согласно теории поколений, должно 

быть очень похожим на «молчаливое поколение» 1923–1943 гг., но пока 

любые прогнозы относительно их ключевых ценностей носят вероятност-

ный характер. 

Таким образом, зная различия в ценностных установках поколений 

можно, путем расстановки акцентов, более точно воздействовать на пред-

ставителей целевой аудитории. Например, приверженность здоровому об-

разу жизни и здоровому питанию обретает разный смысл для представите-

лей разных поколений. «Молчаливые» заботятся о поддержании жизнен-

ных сил, «бумеры» о своем имидже и «вечной» молодости, для поколения 

Х важно проявить индивидуальность, а для поколения Y – жить и наслаж-

даться жизнью. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА  

И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ: CONJOINT-АНАЛИЗ 

 

Н.А. Беляев 

 
В статье рассмотрены особенности маркетингового анализа, 

как традиционных методов этой области исследований, так и от-

носительно нового для отечественного рынка – conjoint-анализа. 

Автором выделены преимущества и недостатки, а также особен-

ности применения данных методических подходов в практиче-

ской деятельности. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, совместный анализ, 

конджоинт-анализ, conjoint-анализ, conjoint analysis. 

 

Conjoint-анализ появился в конце 60-х годов как новый способ измере-

ний и построения шкал, позволяющий получать упорядоченные метриче-

ские данные из результатов неметрического ранжирования стимулов, на-

званный совместным измерением или conjoint measurement. В течение 70-х 

и 80-х годов метод набирает популярность, а в начале 90-х развивается со-

вместный анализ, основанный на дискретном выборе, который к концу де-

сятилетия становится наиболее популярной и часто используемой разно-

видностью метода. 

Основным отличием и преимуществом conjoint-анализа от традицион-

ных подходов к исследованию потребительских предпочтений – в принци-

пиальном другом подходе к сбору данных при проведении опроса. 

Conjoint-анализ следует определять как любой декомпозиционный ме-

тод оценки структуры потребительских предпочтений продукта на основе 

обобщенных оценок альтернативных вариантов, которые описаны в тер-

минах уровней различных атрибутов продукта. 

Традиционно, при изучении потребительских предпочтений респонден-

там предъявляются разнообразные характеристики изучаемого объекта 

и/или их значения [1]. Оценка в таком случае может проводиться несколь-

кими способами: оценивание важности по шкале Лайкерта; ранжирование 

характеристик по степени значимости; выбор наиболее важных характери-

стик; распределение суммы баллов между характеристиками; метод пар-

ных сравнения исследуемых характеристик; многоступенчатые алгоритмы 

оценки и т.д.  

Преимущества и недостатки традиционных методов исследования по-

требительских предпочтений отражены на рис. 1.  

В conjoint-анализе используется иной подход к сбору и анализу исследо-

вательских данных. В процессе проведения опроса респонденту предъявля-

ются не отдельные характеристики, а целостные описания продуктов (объ-
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ектов). При этом в дальнейшем при помощи специальных методов анализа 

данных возможно осуществление декомпозиции полученных данных для 

определения степени важность характеристик продукта для респондента. 

 

 

Рис. 1. Преимущества и недостатки традиционных методов  

исследования потребительских предпочтений 

 

Вместе с тем у метода совместного анализа есть ограничения. Первым 

из ограничений является невозможность использования для исследования 

характеристик продуктов, атрибуты которых взаимосвязаны. Метод стро-

ится на аддитивной модели, что предполагает независимость атрибутов 

товара друг от друга. Существует несколько вариантов решения этой про-

блемы, в числе которых, например, т.н. ортогональный план, или метод 

ортогонального массива. При его использовании альтернативы отбираются 

так, чтобы сбалансировать независимый вклад каждого атрибута. Реакция 

потребителей на комбинации, не вошедшие в тестирование непосредст-

венно, моделируются математически [2]. 

Преимущества и недостатки совместного анализа отражены на рис. 2. 

Традиционные методов исследования  

потребительских предпочтений 

Преимущества: 

- относительная простота прове-

дения исследования; 

- относительная простота анализа 

данных; 

- отсутствие специальных требо-

ваний к подготовке исследова-

тельской команды; 

- возможность включения в иссле-

дование большого количества ха-

рактеристик; 

- относительная дешевизна орга-

низации и проведения исследова-

ния. 

Недостатки: 

- неизбежная потеря части данных 

исследования; 

- респондент оказывается в ситуа-

ции далекой от реальности; 

- респонденту приходится само-

стоятельно анализировать свою 

систему предпочтений; 

- искажение данных респондента-

ми в силу проблемы социальных 

атрибутов; 

- невозможность оценки взаимо-

связи и/или синергии характери-

стик продукта (объекта исследо-

вания); 

- отсутствие учета внешних си-

туационных переменных. 
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В маркетинговых исследованиях метод конджоинт-анализа использует-

ся для различных целей, к примеру, для изучения восприятия потребите-

лями соотношении цены и ценности продукта [3]. 

 

 
Рис. 2. Преимущества и недостатки conjoin-анализа 

 

Совместный анализ, как правило, применяется в маркетинговых иссле-

дованиях при: 

 выборе оптимальной конфигурации (концепции, набора характери-

стик, свойств или атрибутов) продукта; 

 выборе оптимального сочетания цены, размера упаковки, дизайна 

упаковки нового продукта; 

 определении значимости атрибутов товаров или услуг для сущест-

вующих или потенциальных потребителей продукта; 

 «анализе переключений» (прогноз поведения потребителей при из-

менении характеристик продукта); 

 исследовании ценовой политики и восприятия; 

 сегментации потребительского рынка и др. 

Существует также практика применения конджоинт-анализа для пози-

ционирования бренда. 

Виды метода конджоинт-анализа отличаются по требованиям к сбору 

данных и способам их анализа (рис. 3.) 

Conjoint-анализ 

Преимущества: 

- ближе к реальной ситуации вы-

бора продукта потребителем; 

- позволяет изучить особенности 

компромиссного выбора при по-

купке; 

- отсутствует необходимость ав-

тооценки системы предпочтений 

потребителем; 

- возможность интеграции с симу-

ляциями рыка (программным 

обеспечением). 

Недостатки: 

- необходимость применения спе-

циального программного обеспе-

чения; 

- личный контакт интервьюера и 

респондента (face-to-face); 

- необходимость специальной тре-

бований к подготовке исследова-

тельской команды; 

- относительно малое количество 

исследуемых характеристик (за-

труднения с мультиатрибутивно-

стью); 

- отсутствие учета внешних си-

туационных переменных. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

96 

 
Рис. 3. Виды conjoint-анализа 

 

Таким образом, конджоинт-анализ является научно-обоснованным и 

широко реализуемым в практике иностранных специалистов методическим 

подходом к оценке потребительских предпочтений, позволяющим решать 

широкий спектр задач как в рамках маркетинговых, так и других видов ис-

следований. 
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ В СИСТЕМЕ  

МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

А.В. Деев, И.Ю. Окольнишникова 
 

В статье представлены результаты анализа зарубежных ис-

точников с целью выявления ключевых маркетинговых факторов, 

влияющих на принятие решения об обучении за рубежом. На ос-

нове проведенного анализа авторы предлагают и обосновывают 

типовой набор, а также представляют авторскую классификацию 

факторов, влияющих на принятие потребителем решения об обу-

чении за рубежом. 

Ключевые слова: маркетинг образовательных услуг, марке-

тинг высшего профессионального образования. 

 

Высшее профессиональное образование в России в настоящее время 

находится в стадии интенсивной интеграции в мировое пространство. Сле-

дуя этой тенденции, российские университеты постепенно становятся все 

более полноправными участниками мирового рынка образовательных ус-

луг. Вместе с тем, успешное развитие данного процесса сопровождается 

комплексом проблем. Проанализируем некоторые из них. 

Ряд маркетинговых исследований рынка образовательных услуг пока-

зывает, что в настоящее время университеты США, Великобритании и Ав-

стралии являются главными образовательными рынками по количеству 

иностранных студентов, которые выбирают их для обучения [3]. Количе-

ство стран и университетов, заинтересованных в наборе иностранных гра-

ждан ежегодно увеличивается. Параллельно наблюдается тенденция ин-

тенсивного увеличения заинтересованных в данной образовательной услу-

ге абитуриентов. Тем самым, можно с полной уверенностью утверждать, 

что на мировом рынке образовательных услуг наблюдается одновременно 

рост и спроса, и предложения образовательных услуг.  

Отметим, что ряд зарубежных ученых и специалистов в области марке-

тинга, с которыми мы полностью согласны, утверждают, что становление 

мирового рынка образовательных услуг можно условно разделить на три 

основных «волны». 

Первая «волна» характеризуется появлением возможности участия сту-

дентов в программах академической мобильности в зарубежных универси-

тетах-партнерах в течение кратковременного периода. 

На второй «волне» получают развитие программы двойных или не-

скольких дипломов, в результате чего обучение студентов проходит уже 

в разных университетах и в различных странах.  
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И наконец, к третьей «волне», которая, по нашему мнению, и наблюда-

ется в настоящее время, относится появление филиалов университетов 

за рубежом и развитие образования в онлайн формате, при которых у сту-

дента нет необходимости уезжать за рубеж для получения иностранного 

диплома [1]. 

В контексте сказанного перед российским рынком образовательных ус-

луг встает необходимость исследования, каким образом иностранные аби-

туриенты выбирают страну и университет для обучения, какие маркетин-

говые факторы предопределяют их выбор. 

Рэндал Ж. Чаплан занимался изучением процесса выбора университета 

с маркетинговой точки зрения. Согласно результатам его исследований, 

исходя из особенностей поведения потребителей образовательных услуг, 

следует разделить процесс выбора страны и университета для обучения 

на несколько периодов: 

– допоисковое поведение (pre-search behavior); 

– поисковое поведение (search behavior); 

– подача заявления (application stage); 

– принятие решения (choice decision); 

– поступление (registration) [4, 5].  

При этом допоисковое поведение автор описал как процесс, который 

содержит в себе, главный образом, оценку и определение потенциальным 

потребителем образовательных услуг университета карьерных перспектив 

своего будущего в связи с тем или иным зарубежным образовательным уч-

реждением. 

В свою очередь, к периоду поискового поведения автор предлагает от-

носить процесс определения списка стран и университетов, максимально 

соответствующих запросам потребителя в плане обучения.  

Период подачи заявления характеризуется направлением анкет для по-

ступления в университеты, определенные в списке на предыдущем периоде. 

Период принятия решения является одним из самых важных с марке-

тинговой точки зрения, т.к. именно на данном этапе потенциальный потре-

битель определяется с выбором университета, который в предыдущем пе-

риоде подтвердил возможность этого. 

Период регистрации с маркетинговой точки зрения подразумевает про-

цесс зачисления в университет, включая оформление документов, прибы-

тие на обучение, расселение и т.д. [4, 5]. 

По мнению авторов, для российского университета все из перечислен-

ных периодов важны, но наиболее важным с маркетинговой точки зрения 

является именно период принятия решения.  

Сух Ли Фанг в результате своего исследования предлагает выделять две 

основных группы факторов, влияющих на принятие решения учится за ру-

бежом: PUSH (в переводе с английского толчок, давление) и PULL (в пере-

воде с английского тянущая сила, тянуть). 
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К PUSH факторам, по мнению автора, относится: 
– отсутствие у потенциального потребителя доступа к местному рынку 

высшего профессионального образования; 
– убеждение потенциального потребителя в высоком качестве ино-

странного образования; 
– возможность выбора потребителем производственно-ориентирован-

ных, практических образовательных программ. 
К PULL факторам Сух Ли Фанг относит: 
– возможность изучение иностранного языка; 
– географическое положение университета, которое включает безопас-

ность проживания, доступность транспортных путей, полноценность и 
комфортность кампуса, общее качество жизни, легкость получения визы и 
перспективы иммиграции; 

– возможность получения общепризнанного иностранного образования, 
которое высоко ценится в стране абитуриента; 

– оптимальное соотношение цены образовательной программы и каче-
ства образования; 

– высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 
университета, а также наличие лицензии университета и аккредитации 
программ обучения [5, 6]. 

Обобщая вышесказанное, а также изучив другие источники информа-
ции [2, 6, 7, 8, 9], авторами на основе иностранных научных исследований 
составлен список ключевых факторов, влияющих на принятие решения 
обучения в зарубежном университете: 

– отсутствие доступа у абитуриента к местному рынку высшего образо-
вания; 

– карьерные перспективы потребителя; 
– ценовые факторы, включающие стоимость обучения, а также иные 

расходы, связанные с пребыванием в университете; 
– культурные факторы, включая адаптацию в зарубежном кампусе, то-

лерантность общества к гражданам иностранных государств и др.; 
– семейные факторы, включающие рекомендации семьи, друзей, а так-

же профессоров университетов страны проживания абитуриента; 
– иммиграционные факторы, включающие наличие различных про-

грамм иммиграции, легкость получения визы и др.; 
– факторы общественного признания университета, включающие нали-

чие международного опыта реализации программ обучения, добровольную 
международную сертификацию образовательных услуг и т.д.; 

– мнение абитуриента о зарубежном образовании как более качествен-
ном по сравнению с отечественным; 

– маркетинговая и рекламная активность университета; 
– высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

а также наличие лицензии у университета и аккредитации образователь-

ных программ;  
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– широкий спектр реализуемых основных образовательных программ, 

многопрофильность обучения 

– уровень удовлетворенности обучающихся иностранных студентов; 

– наличие возможности изучения «второго» языка; 

– географическое положение университета, которое включает безопас-

ность, доступность прибытия, полноценность кампуса, качество прожива-

ния, легкость получения визы и перспективы иммиграции; репутацию уни-

верситета в международной образовательной среде. 

В ходе исследования авторами был проведен анализ основных зару-

бежных сайтов, посвященных проблеме обучения за рубежом 

(www.topuniversities.com, www.studyabroad.com, www.experience.com и 

другие). Кроме того, были проанализированы форумы и чаты, в которых 

абитуриенты и студенты иностранных университетов обсуждают те клю-

чевые факторы, которые представляют для них значимость при выборе 

иностранного университета. 

Обобщая полученную авторами информацию, можно утверждать, что 

к ключевым факторам выбора иностранного обучения по основной образо-

вательной программе абитуриенты относят следующие: 

– отзывы соотечественников, иностранных студентов о качестве и ком-

фортности обучения в университете; 

– мнение родителей об университете; 

– доступность изучения иностранного языка; 

– возможность в дальнейшем, базируясь на полученном образовании, 

построить карьеру в международном бизнес-пространстве; 

– предоставление для студентов мест в кампусе, полноценность и ком-

фортность университетского кампуса;  

– безопасность страны и региона для проживания и обучения ино-

странных студентов; 

– возможность предварительной прогнозной оценки полной стоимости 

затрат на обучение, включая расходы на проживание, питание, визовую 

поддержку и т.д.; 

– возможность работать параллельно с обучением; 

– возможность в дальнейшем получить гражданство страны, в которой 

проходит обучение, а также возможность трудоустройства по специально-

сти на ее территории; 

– признаваемость диплома о высшем профессиональном образовании в 

родной стране абитуриента; 

– наличие в университете внеучебной активности – социальные меро-

приятия и акции для иностранных студентов, программы изучения культу-

ры и языка страны пребывания и т.д. 

Кроме того, для магистров и аспирантов важным является возможность 

обучения у определенного, заранее выбранного профессора университета 

для написания диссертации по интересной для студента теме. 

http://www.topuniversities.com/
http://www.studyabroad.com/
http://www.experience.com/
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Таким образом, систематизировав мнения ученых и потенциальных по-
требителей образовательных услуг, авторами предлагается следующая 
система факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на при-
нятие решения об обучении за рубежом: 

– географическое расположение университета и национальные особен-
ности: легкость изучения иностранного языка; безопасность и доступность 
проезда; полноценность кампуса; качество проживания; возможность 
в дальнейшем получить иностранное гражданство; легкость получения ви-
зы; возможность последующего  трудоустройства; 

– по характеристике университета: высококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав; наличие лицензии и аккредитации обра-
зовательных программ; признаваемость диплома в стране абитуриента; на-
личие в университете внеучебной активности; наличие международного 
опыта реализации программ обучения; признанность университета в миро-
вом сообществе; уровень удовлетворенности уже обучающихся иностран-
ных студентов; наличие активной маркетинговой активности университе-
та; широкий спектр учебных программ; многопрофильность обучения. 

– семейные и финансовые факторы: отзывы соотечественников и сту-
дентов других стран о качестве обучения; мнение родителей и родственни-
ков; возможность предварительной оценки полной стоимости обучения; 
возможность работать параллельно с обучением; рекомендации от друзей 
семьи, друзей и профессоров иностранных университетов. 

– карьерные факторы: возможность в дальнейшем построить карьеру 
в международном бизнес-пространстве; возможность получения разреше-
ний на работу. 

Данный комплекс факторов может использоваться для построения гра-
мотной маркетинговой политики университета с целью повышения коли-
чества иностранных студентов. Исследование показало, что данный список 
не может быть окончательным, и он требует дальнейшего рассмотрения 
в преломлении на особенности национальности абитуриента. Связано это 
с тем, что в различных странах те или иные факторы являются более важ-
ными. Поэтому целью дальнейших исследований должна стать оптимиза-
ция данного комплекса факторов к конкретным российским университетам 
и конкретным национальным группам зарубежных потребителей.  
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рекламные аккаунты, скрытая реклама, имиджевая реклама, со-
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В настоящее время все большее количество пользователей интернет 
предпочитают социальные сети другим способам общения или поиска ин-
формации. Это обусловлено тем, что некогда созданные исключительно 
для размещения информации о себе и поиска близких по интересам людей, 
социальные сети сейчас позволяют использовать практически любые воз-
можности специализированных интернет-сервисов, такие как общение, 
поиск изображений, музыки, работы, онлайн-игр и многие другие. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32136/1/gupea_2077_32136_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32136/1/gupea_2077_32136_1.pdf
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Наибольшей популярностью в России пользуются такие социальные 

сети как «Одноклассники», «Вконтакте», «Мой Мир», «Фэйсбук». Огром-

ное количество пользователей посещают ежедневно эти ресурсы, например 

у «Одноклассников» более 40 миллионов уникальных посетителей в сутки. 

Такая большая аудитория не могла не привлечь внимание специалистов 

по рекламе, маркетологов, PR-специалистов, как благодатное поле для сво-

ей профессиональной деятельности. Ведь пребывая в социальных сетях 

посетитель, как правило, находится в отвлеченно-расслабленном настрое-

нии, общаясь с друзьями или обсуждая интересующие темы и с большей 

лояльностью готов воспринимать информацию, в том числе и рекламного 

характера. Это позволяет рассматривать социальные сети как достаточно 

эффективное медиа-поле для рекламных сообщений. 

Сами социальные сети в свою очередь с готовностью идут на сотруд-

ничество с рекламодателями, ведь это один из основных доходов от функ-

ционирования сервиса, предоставляя разнообразные и гибкие условия для 

рекламодателей. Существует несколько способов использования социаль-

ных сетей как рекламных носителей: 

- официальный договор с руководством социальной сети; 

- скрытая реклама. 

Рассмотрим эти способы подробнее. 

В каждой социальной сети есть специально выделенные места на стра-

нице, которую видит пользователь заходя на сайт. В этих местах можно 

разместить стандартные баннеры. Это могут быть статичные изображения, 

анимированные gif-изображения или динамичные flash-баннеры. 

Существуют жесткие требования, которым должны соответствовать 

размещаемые материалы, в частности это размер, объем в килобайтах. Для 

flash-баннеров особо указывается код скрипта, который прописан внутри 

баннера. 

В разных разделах сайта социальной сети требования по размерам бан-

неров могут различаться в зависимости от внешнего вида того или иного 

раздела. Как правило, рекламодателю предоставляется возможность вы-

брать тот или иной раздел для размещения в котором, по его мнению, бу-

дет наиболее прогнозируемая отдача от такого размещения рекламы. 

Например, размещение обычного баннера размером 240х400 точек спра-

ва на каждой странице внутри социальной сети «Одноклассники» стоит 

51,1 рубль за каждые 1000 показов. Стартовым считается заказ в 10000 руб-

лей. Не стоит забывать, что аудитория социальных сетей весьма разнооб-

разна в своей массе. Большую часть аудитории составляют подростки и 

вообще посетители приходят в сеть не с целью тратить деньги, а для того, 

чтобы приятно проводить время. Тем не менее, успехом в социальных се-

тях в основном пользуется реклама имиджевая, реклама акций, скидок, пу-

тешествий, игр и т.п. 
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Дополнительными полезными возможностями в любой социальной се-

ти являются геотаргетинг по регионам, фильтры по возрасту, полу, городу 

проживания. Рекламодатель может ограничить свою аудиторию по опре-

деленным критериям для повышения эффективности рекламных сообще-

ний. 

Помимо официального способа размещения рекламы посредством за-

ключения договоров с администрацией сетевого ресурса существует воз-

можность размещения бесплатной информации «как бы» от лица пользо-

вателей в виде новостей или сообщений. В этой информации можно явно 

или неявно упоминать о рекламируемой акции, товаре или услуге. 

Для реализации этого способа необходимо завести некоторое количест-

во аккаунтов для пользователей в этой социальной сети и в дальнейшем, 

постепенно, с помощью специалистов по продвижению и PR увеличивает-

ся посещаемость этих страниц социального сервиса. Продвижение страниц 

пользователей, их раскрутка это и есть основная работа при проведении 

рекламной кампании в таком скрытом виде. 

После создания аккаунтов начинается активный «поиск друзей», зна-

комства, общение. Эти приобретенные контакты в дальнейшем составят 

основу создаваемого сообщества. После того, как специальные рекламные 

аккаунты набрали достаточно большое количество контактов происходит 

создание групп, пабликов или сообществ. Причем, тематика может быть 

совершенно разнообразной, на первый взгляд абсолютно никак не связан-

ной с проводимой рекламной кампанией. 

Главное, чтобы пользователям было интересно находиться в сообщест-

ве или группе, оно отвечало их интересам и, таким образом, уже сами 

пользователи будут способствовать расширению сообщества, привлекая 

своих друзей и знакомых. Создав сообщество им необходимо грамотно 

управлять. Поднимать в нужное время определенные темы для обсужде-

ния, размещать новости и интересные факты тем или иным образом свя-

занные с проводимой рекламной кампанией. Поднимать проблемы и вести 

нить рассуждений к решению проблем, например, с помощью покупки 

именно того товара, который вы продвигаете. 

Особый интерес в таких сообществах вызывают различные конкурсы, 

проводимые в рамках сообщества или с привлечением сторонних посети-

телей. Конкурсы лучше всего проводить с призами, тем самым дополни-

тельно стимулируя интерес посетителей к рекламируемому товару. 

Для успешного функционирования таких сообществ, несомненно, 

управлять (модерировать) их должны люди с хорошим пониманием психо-

логии потенциальных потребителей. Необходимо аккуратно стимулиро-

вать интерес посетителей к продукту, отвечать на возникающие вопросы, 

помогать регулировать споры и в целом создавать дружелюбную атмосфе-

ру в сообществе. 
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В дальнейшем, при успешном функционировании, такие сообщества 
могут быть использованы для проведения других рекламных акций. Спо-
соб продвижения акций, товаров, услуг в социальных сетях в целом спосо-
бен приносить достаточно неплохие результаты, но ожидать их следует не 
так быстро, как от прямой официальной рекламы. Такой способ рассчитан 
на более долгосрочную, но в то же время, более качественную перспективу. 

Таким образом, стоимость проведения рекламной компании в социаль-
ной сети зависит от многих факторов. Одним из основных факторов, 
влияющих на бюджет такой кампании, будет способ использования соци-
альных сетей как рекламных носителей. Кроме того есть еще ряд момен-
тов. Кем будет реализован проект: своими силами или будут привлечены 
сторонне специалисты. В какой срок нужно выйти на необходимый уро-
вень заинтересованности потенциальных потребителей, и как в дальней-
шем вы планируете использовать созданную и отлаженную рекламную 
площадку. 
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С развитием рыночной экономики и усилением конкуренции в России 
работа с потребителями образовательных услуг становится все более акту-
альной для каждого участника рыночных отношений, ведь результаты ра-
боты вуза напрямую зависят от успешного взаимодействия с потребителя-
ми его услуг. В этой ситуации необходимо сформировать маркетинговый 
механизм влияния на поведение потребителей образовательных услуг, ко-
торый должен быть комплексным и способным помочь вузам решить 
практические задачи, преследуя конечную цель – повышение эффективно-
сти и конкурентоспособности российского рынка образовательных услуг 
на внутреннем и международном рынках с учетом потребностей и ценно-
стей клиентов [6]. 
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За последние годы были сделаны важные шаги в области экспорта рос-

сийского образования, в том числе путем разработки и внедрения транс-

граничных форматов и программ, расширения обучения иностранных сту-

дентов в российских вузах, увеличение числа совместных образовательных 

программ с зарубежными вузами-партнерами. 

Авторы выделяют несколько маркетинговых подходов для определения 

качества услуг вуза. Они сформулированы в соответствии с ожиданиями 

иностранных потребителей. Качество рассматривается как:  

1) возможность получения престижного диплома, который сможет 

в дальнейшем обеспечить конкурентоспособность на рынке труда;  

2) совокупность и навыков, соответствующих требованиям рынка труда;  

3) процесс обучения, увлекательного и доставляющего удовольствие;  

4) характеристика комфортности всех основных условий проведения 

студенческого периода жизни (организация и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса, инфраструктура университета, возмож-

ность реализации различных творческих инициатив).  

Качество услуг, в том числе образовательных услуг университета, оце-

нивается на основании двух составляющих: технической и функциональ-

ной. В первую очередь оно определяется качеством результатов обслужи-

вания (техническая составляющая), то есть помимо общего образования, 

задачей вузов является необходимость дать своим выпускникам профес-

сиональную подготовку, когда основной акцент делается на развитие про-

фессиональных навыков и компетенций (подробнее на рис.) [4]. 

Теоретическая образованность, не привязанная к рынку труда, вероят-

но, способна удовлетворить потребность личности в образовании в целом, 

но не способна обеспечить его личное финансовое благосостояние и разви-

тие общества. Для иностранных потребителей образовательных услуг и 

широкой общественности свидетельством готовности вуза подготовить 

конкурентоспособных специалистов выступает востребованность выпуск-

ников на рынке труда.  

Техническое качество, в свою очередь, определяется тем, насколько 

эффективно в университете организованы процессы (функциональное ка-

чество). Ожидаемые результаты определяют выбор способов их реализа-

ции.  

Уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, ма-

териально-техническое обеспечение, организация образовательного и вне-

учебно-воспитательного процессов, формы и методы преподавания опре-

деляют способность вызвать интерес к изучаемым дисциплинам и подго-

товить выпускников, умеющих быстро адаптироваться на рабочем месте и 

эффективно выполнять возложенные на них функции. 

Техническая и функциональная составляющие качества вносят вклад 

в формирование репутации вуза [4]. 
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На основании результатов маркетингового исследования, проведенного 

авторами на базе Южно-Уральского государственного университета, мож-

но утверждать, что наиболее весомыми факторами привлекательности ус-

луг данного вуза для иностранных студентов, выбравших обучение в Рос-

сии в ЮУрГУ, являются следующие: 

– высокое качество образования в университете; 

– сравнительно низкая по сравнению со среднерыночной на мировом 

образовательном рынке цена; 

– общая привлекательность российских университетов вследствие воз-

можности получить российское гражданство. 

Кроме того, как показывают результаты исследования специалистов, 

иностранных студентов, выбирающих получение высшего образования 

в российских университетах, привлекает общая лояльность россиян к ино-

странным гражданам, а также наличие в выбранном населенном пункте их 

родственников или знакомых [5]. 

Формирование долгосрочной лояльности зарубежного абитуриента 

следует осуществлять в несколько этапов разработки системы маркетинго-

вых коммуникаций. 

На первом этапе происходит подготовка и создание коммуникационно-

го сообщения (воздействия) для привлечения иностранного абитуриента на 

основные образовательные программы. Здесь могут использоваться интег-

рированные маркетинговые коммуникации в виде рекламы и связей с об-

щественностью (публикации на сайтах университетов, образовательных 

агентств, создание пабликов в социальных сетях и др.,), персональные 

продажи (участие в образовательных выставках за рубежом, проведение 

презентации (с выдачей рекламно-полиграфической продукции с инфор-

мацией об университете и описанием основных образовательных про-

грамм). 

Принимая решение о выборе образовательного учреждения, иностран-

ные абитуриенты руководствуются тремя группами характеристик: общи-

ми характеристиками деятельности вуза, стоимостью обучения, парамет-

рами качества. Если собрать информацию о вступительных испытаниях, 

перечне специальностей, направлений подготовки достаточно просто, то 

получить объективную информацию о реальном качестве услуг вуза зна-

чительно сложнее. При ограниченности достоверной информации абиту-

риенты определяют качество услуг вуза, основываясь на репутации, авто-

ритетности бренда. Сильный бренд вуза в данном случае выступает в роли 

синтетического показателя, гаранта качества, помогающего организовать 

опыт. Сравнивая бренды вузов, потребители образовательных услуг, 

в свою очередь, соотносят результаты сравнения со своими возможностя-

ми для поступления. 
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Рис. 1. Концептуальная модель оценки качества услуг вуза с точки зрения иностранных потребителей 
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Пытаясь объяснить себе и окружающим мотивы предпочтения, отда-

ваемого тому или иному образовательному учреждению, иностранные 

абитуриенты формулируют перечень параметров, позволяющих им рацио-

нализировать свой выбор. Востребованность выпускников на рынке труда, 

хороший уровень материально-технического обеспечения, квалифициро-

ванный профессорско-преподавательский состав, умение организовать об-

разовательный процесс – это характеристики, являющиеся наиболее важ-

ными для иностранных потребителей образовательных услуг, планирую-

щих поступление в российский вуз [4]. 

После поступления ожидания конкретизируются, появляется возмож-

ность оценить услуги вуза на собственном опыте. На этом этапе следует 

переходить к этапу формирования долгосрочной лояльности. 

Процесс формирования лояльности подвержен влиянию различных 

факторов, способных как оказывать положительное влияние на формиро-

вание лояльности, так и понижать уже существующую лояльность, вплоть 

до возникновения нелояльного поведения. В этой связи авторами была от-

мечена классификация факторов, способствующих лояльности иностран-

ных студентов, обучающихся в российских вузах: 

– внимание и участие со стороны вуза; 

– возможности для проявления инициативы, раскрытия способностей и 

творческого развития; 

– востребованность выбранной специальности на рынке труда (как 

в России, так и за рубежом в своей стране); 

– развитая инфраструктура (общежитие на территории университетско-

го кампуса, библиотечный фонд) и др. 

Отрицательным моментом в деятельности некоторых вузов является 

такой момент, когда студенты зачисляются на первый курс, факультеты 

перестают быть заинтересованными в них. Такая ситуация складывается 

порой во взаимоотношениях с российскими студентами и нельзя ее допус-

кать при выстраивании взаимоотношений с иностранным студентом. Сту-

дент из другой стран должен попасть в университетскую среду, его следу-

ет подключать к внеучебной деятельности вуза, участие в проектах кото-

рого позволит ему чувствовать себя частью университета. 

В современном маркетинге активно применяются различные стратегии 

персонализации, базирующиеся на вовлечении клиентов во взаимодейст-

вие с брендом компании. Как показывает маркетинговая практика пред-

приятий и организаций, они дают наибольшую эффективность в привлече-

нии и удержании высоколояльных потребителей услуг [1]. 

Регулярное проведение маркетинговых исследований, формирование 

взаимоотношений с иностранными потребителями и партнерами из других 

государств позволит университету оперативно реагировать на изменение 

ожиданий и требований со стороны целевых рынков, а также своевременно 
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доносить до них информацию об усилиях по совершенствованию деятель-

ности, формируя репутацию производителя образовательных услуг высо-

кого качества и укрепляя бренд российского образовательного учреждения 

на международном рынке [4]. 
Удовлетворенные качеством полученного в университете образования 

иностранные студенты и выпускники будут неоднократно обращаться к 
образовательным программам вуза, принимая решение о целесообразности 
продолжения обучения в магистратуре или аспирантуре. Успешные выпу-
скники могут оказывать финансовую поддержку университету, что позво-
лит создать эндаумент-фонд внутри него. Кроме того, лояльные выпускни-
ки могут рекомендовать университет своим родным и знакомым. В связи с 
этим внутри организационной структуры университета следует создавать 
клубы и ассоциации иностранных студентов (обязательно с присутствием 
ассоциации в социальных сетях в Интернете), заниматься выпуском кор-
поративной прессы, открыть на территории университетского кампуса ма-
газин продукции с фирменной символикой вуза. Эти действия увеличат сте-
пень влияния уровня эмоций и знаний иностранных студентов и выпускни-
ков на их вовлеченность в потребление образовательных услуг вуза [2]. 

В заключение необходимо отметить, что комплексная лояльность по-
вышает конкурентоспособность вуза, поскольку процесс принятия управ-
ленческих решений становится более эффективным благодаря тому, что он 
основывается не только на интуиции и опыте руководителя, но и на рацио-
нальном подходе, учитывающем показатели лояльности. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» (ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ») 

 

О.Н. Климова 

 
По результатам проведенных исследований рынка образова-

тельных услуг по направлению «Менеджмент» (профиль «Мар-

кетинг») г. Челябинска оценены одни из основных участников 

рынка – высшие учебные заведения. Установлена высокая сте-

пень насыщенности рынка предложениями образования в облас-

ти маркетинга и, как следствие, жесткая конкуренция вузов.  

Ключевые слова: маркетинг; рынок образовательных услуг 

г. Челябинска; Институт экономики, торговли и технологий 

ЮУрГУ; Уральский социально-экономический институт; Южно-

уральский институт экономики и управления; Челябинский ин-

ститут экономики и права им. М.В. Ладошина; Уральский инсти-

тут бизнеса. 

 

Потребность в маркетологах появилась в России в середине 1990-х гг., 

когда многообразие товаров и услуг, появившихся на рынке, привело к то-

му, что производителям стало все труднее обосновывать ценность именно 

своего товара. На российском рынке возникли зарубежные компании, ко-

торым понадобились специалисты, умеющие собирать и анализировать 

информацию в регионах РФ и влиять на отечественного потребителя. Этой 

заинтересованностью стремятся воспользоваться высшие учебные заведе-

ния, предлагающие свои программы для обучения по профилю «Марке-

тинг» в г. Челябинск. 

Абитуриенты и их родители, выбирая вуз для получения образования 

в области маркетинга, рассматривают несколько высших учебных заведе-

ний. Согласно проведенному опросу, наибольшую ценность для будущих 

студентов и их родителей представляют следующие параметры: устойчи-

вый спрос на профессию при трудоустройстве; престиж вуза, под которым 

понимается «узнаваемость», история учебного заведения; цена за обуче-

ние; уровень профессорско-преподавательского состава и его доброжела-

тельность по отношению к обучающимся; достижения выпускников и сту-

дентов вуза. Важную роль играют материально-техническая база и воз-

можность пройти практику, поработать по профессии в период обучения. 

Одним из значимых факторов, особенно для амбициозных абитуриентов, 

выступает наличие конкурсов и грантов, в которых студенты могут при-

нять участие, оценивается и академическая мобильность. Наконец, допол-

нительным стимулом при выборе вуза становится культурно-досуговая 

деятельность.  
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Начиная анализ рынка образовательных услуг, остановимся на характе-

ристике основных участников рынка – высших учебных заведениях. Чаще 

всего необходимую информацию будущие студенты и их родители нахо-

дят в Интернете, прежде всего, на официальных сайтах вузов. Затем эту 

информацию уточняют в процессе общения с членами приемной комис-

сии, уже обучающимися в данном учебном заведении студентами и родст-

венниками-знакомыми. Поэтому информативность и удобство сайта ста-

новится важным конкурентным преимуществом любого вуза, а значит, 

объектом сравнительного анализа.  

Список основных участников, предлагающих образовательные услуги 

по направлению «Менеджмент» (профиль «Маркетинг»), открывает Ин-

ститут экономики, торговли и технологий ЮУрГУ. ЮУрГУ – один из ста-

рейших и известных вузов Челябинска, основанный еще в 1943 г. В 2010 г. 

вузу присвоена категория «Национальный исследовательский универси-

тет». Начиная с 2003 г. кафедра «Маркетинг и менеджмент» факультета 

Коммерции осуществляет выпуск маркетологов. В стенах Института эко-

номики, торговли и технологий (ИЭТТ), на базе которого функционирует 

кафедра, работают более 150 преподавателей, среди которых 15 докторов и 

60 кандидатов наук. Возглавляет ИЭТТ д-р экон. наук, член гильдии мар-

кетологов России И.Ю. Окольнишникова. 

Руководство ИЭТТ активно развивает материально-техническую базу 

(учебные аудитории расположены в нескольких корпусах ЮУрГУ), сту-

денты и преподаватели пользуются возможностями  электронной библио-

теки и методических кабинетов. Большой интерес представляют много-

численные лаборатории ИЭТТ: выставочный центр ЮУрГУ «Наука и тех-

нологии Южного Урала», студенческое рекламное агентство «Центр рек-

ламных технологий», учебный класс торговых технологий и мерчендай-

зинга. Особо следует отметить студенческую корпоративную газету 

«Ком//Юнити».   

ИЭТТ предлагает европейский формат обучения по блочно-модульной 

системе и европейское приложение к диплому DIPLOMA SUPPLEMENT.  

В институте активно развивают студенческие проекты, в том числе и 

международные. Большой популярностью пользуется фестиваль «Зеленое 

яблоко», в рамках которого студенты-маркетологи могут продемонстриро-

вать профессиональные компетенции.  

В рамках международного сотрудничества ИЭТТ развивает программы 

академической мобильности студентов и преподавателей, профессиональ-

ные и летние языковые стажировки. Партнерами ИЭТТ выступают вузы 

Китая, США, Турции и Украины. 

В ходе опроса абитуриентов удалось выяснить, что сайт ИЭТТ ЮУрГУ 

признается удобным и содержательным. На нем можно найти не только 

перечень кафедр и проектов, но и документацию образовательного и воспи-
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тательного процессов. Интерес представляют данные о партнерах, среди ко-

торых Гильдия маркетологов и Российская организация маркетологов [1]. 

Одним из ведущих конкурентов ИЭТТ ЮУрГУ выступает Уральский 

социально-экономический институт (филиал) Академии труда и социаль-

ных отношений, основанный в 1975 г. Более 60 % преподавателей имеют 

ученые степени и звания. Еще с советских времен УрСЭИ  досталась со-

лидная материально-техническая база, которую удалось сохранить и пре-

умножить. Студентам и преподавателям предоставляется доступ к инфор-

мационным базам института через официальный сайт, студенты имеют 

доступ к информации через свои личные кабинеты. Как следует из интер-

вью руководителей УрСЭИ, вуз налаживает программу академической мо-

бильности студентов с высшими учебными заведениями Финляндии, Гре-

ции и Китая. Особо следует отметить удобный и информативный сайт ву-

за, на котором подробно представлена необходимая информация [3]. 

ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики» был 

основан в 1996 году, а в 2005 г. открыл обучение по специальности «Мар-

кетинг». Сегодня вуз располагает широкой сетью филиалов в Челябинской 

области и в столице соседней области городе Курган. Институт выдаёт ди-

пломы государственного образца. Учебный процесс обеспечивают доктора 

и кандидаты наук. В 2011 г. ректор ЮУИУиЭ А.В. Молодчик стал победи-

телем Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого 

самоуправления «Студенческий актив» в номинации «Наш ректор – друг 

студентов».  

В институте большое внимание уделяется развитию мультимедиа, ор-

ганизована локальная сеть, где собраны электронные ресурсы, электронно-

библиотечная система, работает терминальный класс, свободное  подклю-

чение к WI-FI. Институт ежегодно проводит научные конференции, круг-

лые столы по самым актуальным вопросам развития государства и эконо-

мики, мастер классы для дизайнеров. ЮУИУиЭ занял 2 место в областном 

конкурсе среди высших учебных заведений Челябинской области по во-

влечению студентов в предпринимательскую деятельность. 

Сайт Института www.inueco.ru занял 1 место в городском фестивале 

молодежного творчества «Весна студенческая» и 1 место в московском 

Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов 

«Хрустальная стрела». Эти победы можно назвать вполне закономерными, 

поскольку сайт вуза очень удобный и информативный для всех категорий 

заинтересованных лиц. Информация о графике работы отдельных струк-

турных подразделений, контактных телефонах, адресах электронной поч-

ты, кабинетах, проектах доступна в различных разделах сайта. Привлекают 

внимание многочисленные фотоотчеты с мероприятий и галерея портретов 

студентов, занявших призовые места в различных конкурсах [5]. 

http://www.inueco.ru/
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Челябинский институт экономики и права  

им. М.В. Ладошина» работает на рынке образовательных услуг г. Челябин-

ска и области уже более 15 лет. По результатам проведенного социологи-

ческого исследования в июне 2010 года ЧИЭП стал лауреатом Межрегио-

нального конкурса «Лучшие вузы Урала-2010» и был включен в офици-

альный реестр «Надежная репутация». С 2011 г. вуз готовит бакалавров-

менеджеров по профилю «Маркетинг». Более 60 % преподавателей имеют 

ученые степени и звания докторов наук, профессоров, кандидатов наук, 

доцентов. Ректор института – Г.И. Ладошина, кандидат педагогических 

наук, доцент, член Совета ректоров вузов Челябинской области – за годы 

работы в вузе сформировала квалифицированный научно-педагогический 

коллектив, обладающий достаточным потенциалом, чтобы решать совре-

менные задачи качественной подготовки выпускников.  

Институт располагает учебным комплексом из трех корпусов, в кото-

рый входят кабинет экономических дисциплин, лаборатория СМИ, Студия 

рекламы и PR, а также постоянно пополняемая учебными пособиями биб-

лиотека, читальный зал с доступом в интернет, электронная библиотека. 

В учебном процессе вуза используются такие технологии обучения, ко-

торые ориентированы на развитие личности обучающегося, его эмоцио-

нально-чувственной сферы, профессиональных компетенций. Среди меро-

приятий, направленных на повышение эффективности учебного процесса, 

особое место занимают регулярно проводимые презентации бизнес-

проектов, смотры-конкурсы дипломных и курсовых проектов студентов. 

Все это способствует выработке у будущих специалистов эмоциональной 

устойчивости, умения адаптироваться, повышению ответственности за 

собственные действия, развитию креативных способностей, навыков при-

нятия решений, способности к выбору с учетом ценностных ориентиров. 

Вуз рапортует о широкой международной деятельности: он заключил 

договоры, определяющие основные направления взаимодействия в таких 

областях как научная деятельность, учебно-методическая и воспитательная 

работа с казахстанскими и белорусским вузами. Однако найти данные 

об академической мобильности студентов не представляется возможным.  

В целом сайт НОУ ВПО «ЧИЭП им. М.В. Ладошина» очень информа-

тивен и удобен. На сайте можно найти любую контактную информацию, 

вплоть до перечисления транспорта, проходящего поблизости, направле-

ния обучения и их характеристику, тестирование онлайн, помощь в выборе 

профессии, схема поступления и базы практик. Также для просмотра дос-

тупны благодарственные письма от ряда компаний [4]. 

Уральский институт бизнеса – первый негосударственный вуз в Челя-

бинской области. Он был создан в 1994 г. по инициативе ведущих ученых 

и предпринимателей Челябинска. В вузе обучают по самым востребован-

http://www.chiep.ru/pics/uploads/pics/DipLaurate.jpg
http://www.chiep.ru/pics/uploads/pics/SertificateNadRep.jpg
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ным на рынке специальностям и направлениям, среди которых, конечно 

же, маркетинг. В 2005 г. НОУ ВПО «Уральский институт бизнеса» вошел в 

сотню лучших вузов России, а его ректор Л.Н. Баренбаум была признана 

ректором года. Однако охарактеризовать вуз с точки зрения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, количества аудиторий и лабо-

раторий, доступа к информационным базам, возможностям академической 

мобильности и различным проектам на данный момент невозможно, так 

как доступ к информации закрыт.  

Имеющийся сайт УрИБ не способен конкурировать с сайтами других 

вузов. Большинство вопросов наталкиваются на заявление: «Извините, 

страница сейчас в разработке» [2]. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что образова-

ние в области маркетинга по-прежнему востребовано в России и Ураль-

ском регионе. Степень насыщенности рынка предложениями, поступаю-

щими от пяти вузов города Челябинска, следует признать достаточно вы-

сокой. Абитуриенты, их родители и работодатели могут составить доста-

точно полное представление о вузах, их сильных и слабых сторонах. Вся 

необходимая для характеристики вузов информация представлена на офи-

циальных сайтах. При анализе сайтов было выявлено, что руководство ву-

зов постоянно обновляет информацию и модернизирует сайты. Наиболее 

информативны разделы, связанные с описанием студенческих проектов, 

культурно-досуговой деятельности обучающихся и материально-техничес-

кой базы. При этом ни один сайт не содержит информации о стоимости 

обучения, что объясняется важным значением этого фактора при выборе 

вуза. Анализ предложения на рынке образовательных услуг по направле-

нию «Менеджмент» (профиль «Маркетинг») показал, что наиболее силь-

ные конкурентные преимущества у ИЭТТ ЮУрГУ, УрСЭИ, ЮУИУиЭ и 

ЧИЭП им. М.В. Ладошина, слабее всего позиции НОУ ВПО Уральский 

институт бизнеса.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА  

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК  

АВТОТРАНСПОРТОМ 
 

П.П. Масленников, А.Ф. Черненко 
 

Рынок международных грузоперевозок автомобильным 
транспортом характеризуется высоким уровнем конкуренции, что 
диктует участникам рынка постоянно следить за состоянием 
внешней среды, подстраиваться под нужды конкретного клиента. 
Процесс анализа предполагает наличие массива данных, которые 
будут ему подвергнуты. В статье показана необходимость учёта 
маркетинговой информации, форма ее хранения и анализа.  

Ключевые слова: анализ, маркетинг, конкуренция, клиент, пе-
ревозки. 

 

Международные грузоперевозки автомобильным транспортом относят-

ся к сфере услуг, что обуславливает стремление основных игроков рынка 

повышать уровень качества обслуживания [1]. В связи с высоким уровнем 

конкуренции в рассматриваемой сфере не теряет своей актуальности во-

прос удовлетворения потребностей клиентов способом, лучшим, чем это 

делают конкуренты. 

Для того чтобы выявить потребности рынка, ответственным сотрудни-

кам следует использовать ряд рыночных инструментов, один из которых 

позволяет зафиксировать всю необходимую информацию о клиенте. 

Этапы работы с клиентом, представляет собой цепочку последователь-

ных этапов: поиск, привлечение и удержание (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Схема работы с клиентом 

 

В зависимости от этапа взаимодействия с клиентом, специалисты 

транспортных компаний используют соответствующие методы, а именно: 

1) методы поиска клиентов; 2) методы привлечения клиентов; 3) методы 

удержания клиентов. 

Для удобства использования и контроля над выполнением методик це-

лесообразно изложить все методы, в данном случае поиска, в инструкции 

по работе с клиентами. 

Привлечение Удержание Завершение работы 

Поиск причин 

Анализ взаимодействия с клиентом 
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Инструкция по работе с клиентами – методика работы с клиентами, на-

правленная на минимизацию затрат со стороны сотрудника, повышение 

уровня его самоподготовки. 

Инструкция как рыночный инструмент помогает сотруднику отдела 

маркетинга и продаж повысить конкурентоспособность предприятия за 

счет оптимизации собственной деятельности [2, 3]. Наличие плана дейст-

вий позволяет повысить гибкость работы сотрудника, а разделение основ-

ных этапов работы с клиентом на более мелкие этапы способствует выяв-

лению возможностей и угроз на каждом этапе взаимодействия.  

Рассмотрим этапы и методы взаимодействия более подробно. 

К методам поиска клиентов относятся эвристические методы, посколь-

ку на этапе поиска конкретные сведения о клиенте отсутствуют, есть лишь 

приблизительные данные: каждое предприятие знает свою целевую ауди-

торию, напр. услугами международных грузоперевозок пользуются участ-

ники внешнеэкономической деятельности – организации, которые зани-

маются импортом и экспортом товаров. 

Следовательно, сотрудникам отдела маркетинга и продаж необходимо 

выявлять импортеров и экспортеров путем знакомства с этими организа-

циями и предложения своих услуг. В настоящее время наиболее эффектив-

ными методами поиска информации о целевой аудитории является анализ 

содержания следующих источников: 

– онлайн-ресурсы (сайт предприятия, каталог фирм, новостные сайты); 

– базы данных (электронные и печатные справочники предприятий, 

программа 2ГИС); 

– периодическая печать (специализированная литература и реклама ор-

ганизаций в популярных изданиях); 

– специализированные выставки; 

– слухи в сфере работы и вне ее. 

В свою очередь, стадию поиск клиентов можно подразделить на 3 час-

ти, следующие друг за другом: 

– выявление целевой аудитории (далее – ЦА); 

– нахождение информации по ЦА: контакты лица, принимающего ре-

шение (далее – ЛПР), потребности конкретного клиента; 

– выявление наиболее удобного момента установления контакта с ЛПР. 

Стадия поиска клиента начинается с момента выявления ЦА и длится 

до установления первого контакта с ЛПР. 

Среди всего числа возможных предприятий-клиентов (если речь идет о 

рынке В2В) выявляются те, потребность которых может удовлетворить 

конкретное предприятие в данный период времени; далее производится 

поиск информации о ЛПР; после этого выбирается конкретный период 

времени, когда наиболее благоприятно войти в контакт с ЛПР с наимень-

шими потерями со стороны специалиста по маркетингу и продажам. 
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Каждая организация имеет свою специфику, работает по своему распи-

санию, что позволяет выяснить наиболее благоприятный день недели и 

время звонка для телефонных переговоров; касательно выставки можно 

понаблюдать за сотрудником заинтересовавшего Вас предприятия некото-

рое время, чтобы понять, когда лучше подойти к нему, чтобы установить 

диалог. 

Стадия привлечения клиентов начинается с момента установления пер-

вого контакта с ЛПР и длится до завершения первой сделки. Стадию при-

влечение клиентов также можно разделить на 3 последовательных этапа: 

1) презентация собственного предприятия (первый контакт с ЛПР); 

2) выявление потребностей сейчас и в перспективе; 

3) предложение решения существующей задачи посредством сотрудни-

чества. 

Начало разговора с ЛПР начинается с приветствия клиента сотрудни-

ком отдела маркетинга и продаж, кратким, но содержательным рассказом 

о представляемой транспортной компании и ее возможностях; далее необ-

ходимо понять, в каком ключе в настоящее время можно построить дело-

вые отношения с предприятием-клиентом. Для этого важно предваритель-

но подготовить список вопросов для ЛПР, ответ на которые пояснит для 

обеих сторон диалога, стоит ли продолжать общение. 

Смысл разговора состоит в том, чтобы выявить, насколько клиент нуж-

дается в удовлетворении конкретной потребности сейчас, в ближайшие две 

недели, месяц, квартал; по ходу разговора необходимо донести ЛПР о воз-

можностях транспортной компании.  

В случае положительного настроя ЛПР необходимо предоставить ему 

возможность выбрать данную транспортную компанию в качестве потен-

циального поставщика услуг; специалисту отдела маркетинга и продаж 

нужно именно создавать условия для самостоятельного решения клиента, 

а не навязывать себя. Также необходимо обменяться всеми возможными 

контактами с ЛПР: это поможет установить связь в случае ее потери. 

Когда клиент решается совершить с вашим предприятием первую сдел-

ку, необходимо обеспечить максимально высокий уровень сервиса с уче-

том того, что этот уровень необходимо будет поддерживать весь период 

взаимодействия.  

На стадии удержания клиенты обеспечивают транспортной компании 

постоянный поток заказов с возможностью более точного планирования 

деятельности; снижение затрат на «реанимирование клиента» (т.е. восста-

новление деловых отношений с предприятием после их разрыва); повыше-

ние имиджа предприятия как постоянного делового партнера, что служит 

конкурентным преимуществом при выборе новой организации для сотруд-

ничества. Следует отметить, что стадия удержания клиента начинается со 

второй сделки и длится до момента завершения работы с клиентом. Ста-
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дию удержания клиента можно разделить на четыре части, которые не 

имеют определенной последовательности, могут идти параллельно: 

– поиск возможностей оптимизации работы с клиентом; 
– стимулирование сбыта; 
– оптимизация собственных методов работы; 
– развитие цепочки клиента. 

Поиск возможностей оптимизации работы с клиентом предполагает со-

гласование более интересных клиенту условий оплаты, снижение собст-

венных затрат без потери качества, развитие новых направлений деятель-

ности транспортной компании и информирование об этих нововведениях 

всех действующих, потенциальных и новых клиентов. 

Стимулирование сбыта включает в себя комплекс мероприятий по про-

движению продаж, например, поздравление клиентов с общегосударствен-

ными, профессиональными и персональными праздниками: электронная 

открытка на каждый праздник и символический подарок на День рождения 

или Новый год, врученный ЛПР лично. 

Мероприятия по оптимизации собственных методов работы направле-

ны на повышение эффективности деятельности предприятия за счет по-

вышения уровня профессионализма сотрудников, внедрения новых систем 

управления, закупки нового оборудования: например, установка нового 

программного обеспечения, тренинги для сотрудников. 

Цепочка клиента – совокупность предприятий, на которые удалось 

выйти через существующего клиента: клиент мог поделиться контактами 

предприятий или порекомендовать транспортную компанию. 

Методика привлечения контрагентов клиента в клиентскую базу пред-

приятия позволяет рассматривать клиента в качестве базы данных потен-

циальных клиентов, союзника в битве за долю рынка [1]: для достижения 

эффективности необходимо исполнять свои обязанности перед клиентом 

добросовестно; наработав себе положительный имидж, можно предложить 

клиенту рассказать о предприятии своим контрагентам или попросить его 

поделиться, по возможности, информацией о своих поставщиках и покупа-

телях и/или выйти на ЛПР контрагентов клиента самостоятельно. Следует 

учитывать, что уровни качества работы с контрагентами клиента и клиен-

том должны совпадать – в противном случае существует риск потери всех 

клиентов из цепочки клиента. 

Всю информацию о ходе работы с клиентами важно фиксировать и, при 

необходимости, анализировать – причем оперативно. Авторы данной ста-

тьи предлагают форму сбора и оперативного анализа клиентской базы 

(таблица). Чтобы произвести быструю фильтрацию по нужному парамет-

ру, необходимо вести ее в программе Microsoft Office Excel. 
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Таблица  

Взаимодействия с клиентами 

Наименование клиента 

(орг.-прав. форма,  

название) 

Контактная 

информация 

(телефон, ФИО ЛПР, 

иные контактные 

данные) 

Сфера 

деятельности 
Импорт Экспорт 

Объем 

перевозок 

(преимущественный 

вид транспорта) 

1 2 3 4 5 6 

Фирма №1 ООО 

(351) 123-45-66 

Анатолий Иванович 

Петров,  

директор 

Оборудование 
Германия, 

Италия 
нет 

Сборный груз, 

2 раза в месяц 

Фирма №2 ООО 

(351) 123-22-43 

Джон Волкер,  

управляющий 

Алкоголь 
Англия,  

Шотландия 
нет 

Сборный груз, 

1 раз в месяц 

Фирма №3 ООО 

(3519) 99-00-29 

Татьяна,  

менеджер ВЭД 

Изделия 

из металла 
нет Австрия 

Фура, 

4 раза в месяц 

Фирма №4 ООО 
(351) 998-08-48 Вита-

лий 
Юриспунденция нет нет нет 
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Окончание табл. 

Импорт Экспорт 

Комментарий 

С
б

о
р

н
ы

й
 

М
ал

о
то

н
н

аж
н

ы
й

 

П
о

л
н

ая
 ф

у
р

а
 

К
о

н
те

й
н

ер
 

С
б

о
р

н
ы

й
 к

о
н

те
й

-

н
ер

 

А
в
и

а 

Н
ег

аб
ар

и
т 

С
б

о
р

н
ы

й
 

М
ал

о
то

н
н

аж
н

ы
й

 

П
о

л
н

ая
 ф

у
р

а
 

К
о

н
те

й
н

ер
 

С
б

о
р

н
ы

й
 к

о
н

те
й

-

н
ер

 

А
в
и

а 

Н
ег

аб
ар

и
т 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
 

1 
  

1 
        

Возят дважды в месяц 

сборные грузы, в основ-

ном из Германии. Редко 

доставляют в Челябинск 

грузы по воздуху через 

Кольцово по ВТТ. 

1 1 
            

Возят 1 раз в месяц сбор-

ным грузом или «малы-

шом», руководитель 

фирмы – иностранец. 

  
1 

      
1 

    

Возят металлопрокат фу-

рами в Австрию, в сред-

нем по фуре в неделю. 

              

Это юридическая фирма, 

они ничего не перевозят, 

не перевозили и не будут 

перевозить. 
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Наибольший интерес для транспортной компании представляют пред-

приятия, которые возят много и часто – именно на такие фирмы специали-

стам по маркетингу и продажам необходимо уделить особое внимание. 

Удобство использования предлагаемой таблицей обуславливается воз-

можностью оперативного выявления искомого параметра, напр., перевозка 

сборного груза, выделение предприятий с искомым типом доставки, опе-

ративное выявление тех предприятий, которые работают с транспортной 

компанией, но не по всем направлениям в силу отсутствия у перевозчика 

возможностей таковой перевозки.  
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УДК 339.133.017  

ОСОБЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ИНДУСТРИИ СЕРВИСА 

 

Л.Д. Мошкина 

 
В статье рассматриваются особенности поведения потребите-

лей услуг. Рассматриваемые в статье характеристики потребите-

лей услуг помогают менеджерам выбрать управленческие инст-

рументы для возможного воздействия и контроля покупательско-

го поведения в сервисной сфере.  

Представлены факторы, влияющие на процесс принятия ре-

шения о покупке, как происходит выбор фирмы или услуги и что 

является источником удовлетворенности или неудовлетворенно-

сти потребителя. Охарактеризована специфика услуг как товара, 

методы их продвижения на рынок и отличие от традиционного 

маркетинга. 

Ключевые слова: сфера услуг, покупательское поведение, по-

ведение потребителей услуг, стадии приобретения услуг, блок-

схема услуги, интегрированный подход к менеджменту услуг, 

компоненты интегрированного менеджмента услуг. 

 

В настоящее время сфера услуг находится на этапе глубоких преобра-

зований и развития. Непрерывно создаются новые методы удовлетворения 

потребностей клиентов. Неизменно растёт количество услуг. Поэтому су-

ществует множество определений понятия «услуга». По Ф. Котлеру: «Ус-

луга – это любое мероприятие, деятельность или выгода, которые одна из 

сторон может предложить другой стороне и которые, в основном, неося-

заемы и не приводят к овладению чем-либо. Производство услуг может 

быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде» [2]. 

В экономике любой страны сфера услуг играет значимую роль. Во мно-

гих странах мира существует большой спектр услуг, в который входит 

большое количество различных организаций, продающих свои услуги от-

дельным клиентам и компаниям, а также государственным учреждениям и 

некоммерческим фирмам. К тому же из-за интенсивного развития сервис-

ной сферы возникла потребность в новых специалистах новых профессий. 

Изменения в содержании труда, компьютеризация и автоматизация произ-

водства в сельском хозяйстве и промышленности, стимулировали рост ко-

личества рабочей силы, занятых в сфере услуг.  

Специалисты отмечают, что с ростом экономики страны соотношение 

показателей трудовых ресурсов, задействованных в аграрном комплексе, 

в промышленности и в сервисной сфере существенно изменяется. Повы-

шение уровня жизни, увеличение доходов населения приводит к повыше-

нию роста сферы услуг [1].  
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Таким образом, в условиях, когда доля услуг в экономике всех стран 
мира за последние несколько десятков лет растёт большими темпами, 
главная задача маркетолога – учёт интересов, желаний клиента и наиболее 
полное удовлетворение его потребностей. Ориентация на нужды потреби-
теля – это кредо предприятия, желающего удержаться на высоко конку-
рентном рынке. Для этого маркетолог должен знать процесс принятия по-
требительского решения услуги, факторы, влияющие на этот процесс, чем 
обусловлен выбор фирмы и что является источником удовлетворенности 
или неудовлетворенности потребителя. Всё это обуславливает актуаль-
ность изучения покупательского поведения в индустрии сервиса [3]. 

Сервисная компания с момента как клиент купил услугу, должна на-
блюдать, каким образом он её использует. Объектом внимания сервисной 
фирмы должно быть взаимодействие клиента с сервисным оборудованием, 
сервисным персоналом и с другими пользователями услуги. Это необхо-
димо потому, что предприятия услуг обеспокоены тем, чтобы ощущения и 
выгоды, получаемые клиентом в ходе обслуживания, отвечали ожиданиям 
самых требовательных клиентов. 

Обратимся к содержанию процесса приобретения услуг. Он включает 
три стадии: подготовительная, непосредственной покупки, оценки приоб-
ретения.  

Подготовительная стадия покупки. Здесь очень важны индивидуаль-
ные потребности и ожидания. В некоторых случаях потребитель может 
быстро выбрать и использовать определённого поставщика услуг, особен-
но если покупка носит рутинный характер и связана с относительно низ-
ким риском. В других случаях, когда на карту поставлено много или по-
требитель планирует использовать услугу впервые, может потребоваться 
интенсивный поиск информации. На следующем этапе человек отбирает 
несколько потенциальных сервисных организаций и затем, прежде чем 
принять окончательное решение о покупке, долго и тщательно взвешивает 
выгоды и риск каждой из них. Этот элемент воспринимаемого риска осо-
бенно ярко проявляется по отношению к услугам, которые характеризуют-
ся, прежде всего, атрибутами опыта и доверия, поскольку их качество обыч-
но очень сложно оценить перед покупкой и потреблением. Самую большую 
неопределенность испытывают, когда используют услугу впервые.  

Когда потребители сталкиваются с риском, они могут использовать 
различные методы, чтобы снизить его: поиск информации среди надежных 
личных источников; выбор фирмы с хорошей репутацией; возможность 
испробовать услугу перед покупкой; изучение осязаемых элементов или 
других материальных свидетельств; использование Internet для сравнения 
различных предложений услуг. 

Стадия сервисного контакта. После того как потребитель решил при-
обрести определенную услугу, он встречается с выбранным им поставщи-
ком этих услуг. Эти моменты обычно начинаются с подачи заявления, ре-
зервирования или оформления заказа.  
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Контакты могут иметь как форму личного взаимодействия клиента 
с обслуживающим персоналом сервисной компании, так и опосредованно-
го взаимодействия с помощью различной аппаратуры или компьютерной 
техники. В услугах с высокой степенью контакта, таких как ресторанное и 
медицинское обслуживание, гостиничное хозяйство и общественный 
транспорт, потребители в ходе сервисного процесса сталкиваются с самы-
ми разными элементами, каждый из которых несёт в себе определенный 
потенциал и может служить подсказкой для клиента относительно качест-
ва обслуживания. Сервисная среда включает все осязаемые характеристи-
ки, которые дают клиенту представление об услуге. Внешний и внутрен-
ний вид здания, меблировка и оборудование, грязь или чистота, неприят-
ный запах и шум, а также внешний вид и поведение других клиентов – все 
это влияет на ожидания потребителей и их восприятие качества услуги.  

Стадия оценки приобретения. На этой стадии потребители оценивают 
качество услуги. Результаты этой оценки могут повлиять на их будущие 
намерения и действия, например, определить, сохранят ли они привержен-
ность данному поставщику услуг и стоит ли давать свои положительные 
или отрицательные рекомендации относительно качества обслуживания 
членам семьи, знакомым и друзьям. 

Если их ожидания удовлетворены, они верят, что получили высокока-
чественную услугу. Эти удовлетворенные потребители с большей вероят-
ностью повторят покупку или станут постоянными клиентами фирмы. Но, 
если опыт обслуживания не соответствует ожиданиям потребителя, он со-
чтёт, что качество услуги плохое.  

Поскольку оценка услуги потребителем и процесс приобретения в сфе-
ре услуг более сложны, чем в производственной сфере, особенно важно, 
чтобы менеджеры услуг понимали, как потребители относятся к совокуп-
ности их сервисного предложения, пакету услуг. Одно из самых удачных 
определений сервисного предложения, ориентированного на потребителя, 
было дано компанией Ф. Котлером [2]: «Все действия и их результаты, ко-
торые, с точки зрения потребителей, они приобрели». Это утверждение по-
зволяет взглянуть на сервисный бизнес глазами потребителя и делает оче-
видным, что услуга представляет собой целый комплекс, состоящий из ос-
новного продукта и целого ряда дополнительных услуг. Сервисные компа-
нии должны чётко определить для себя, какие из этих взаимодействий со-
ставляют основной продукт, а какие – дополнительные элементы услуг.  

Основной продукт обеспечивает главные выгоды, удовлетворяющие 
конкретные потребности клиентов. Именно он определяет суть и природу 
бизнеса любой сервисной компании. 

Дополнительные элементы услуг обеспечивают дополнительные пре-
имущества и тем самым повышают ценность основного продукта. Любая 
компания, которая стремится к лидерству на рынке, должна постоянно ра-
ботать над совершенствованием своих существующих продуктов и разви-
тием новых. Но поскольку значительные инновации основных продуктов 
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довольно редкое явление во многих отраслях, основная деятельность здесь 
сосредотачивается на дополнительных элементах услуг, так как дополни-
тельные услуги обеспечивают усиление восприятия потребителями ценно-
сти сервисного предложения.  

Чтобы оказывать услуги на уровне, соответствующем или превышаю-
щем ожидания потребителей, сервисные компании должны знать, что 
ощущают потребители в ходе сервисного процесса.  

В сферах обслуживания с высокой степенью взаимодействия (что ти-
пично для услуг, направленных на человека) большинство потребителей 
приходят в место оказания услуг с определенными ожиданиями. Там их 
поведение подвергается сильному влиянию и в значительной мере зависит 
от окружающей обстановки; сотрудников, которые их обслуживают; по-
следовательности, в которой происходят разные виды деятельности. 

Один из самых эффективных способов анализа поведения потребителя 
во время оказания услуги заключается в составлении последовательного 
описания всех этапов, которые потребители и служащие проходят при по-
лучении той или иной конкретной услуги. Эти этапы визуально отобража-
ются в виде блок-схемы.  

Блок-схема отображает все контакты между потребителями и сервисной 
фирмой, позволяет эффективно и точно выявить проблемы и потенциальные 
возможности сервисного процесса и определить их влияние на клиентов. 

Блок-схемы могут применяться в отраслях как с высокой, так и с низкой 
степенью взаимодействия. (При планировании нового или изменении суще-
ствующего сервисного процесса, в ходе которого подробно описываются 
все его детали и функции, часто используется термин план обслуживания).  

При этом преследуются три основные цели. Выявить каждый этап кон-
кретного процесса, оказывающий влияние на общее впечатление потреби-
теля от услуги. Выявить, какие контакты имеют потребители с различными 
представителями сервисного персонала, конкретными физическими сред-
ствами и оборудованием. Определить, каким образом изменение ожиданий 
и уровня удовлетворения потребителей на каждом этапе сервисного про-
цесса отражается на их поведении. 

Разработка блок-схем начинается с выявления каждого контакта, в ко-
торый потребители вступают с сервисной компанией. Составление блок-
схем представляет собой очень полезный и действенный способ выявить 
дополнительные элементы. 

На следующем этапе все выявленные контакты и взаимодействия рас-
полагаются в линейной последовательности, в которой они реально проис-
ходят. На каждом этапе управленческий персонал должен задавать вопрос: 
чего на самом деле хочет потребитель. Какие потенциальные сбои и не-
удачи могут произойти на этом этапе? В общем и целом, блок-схема по-
зволяет менеджерам лучше понять поведение потребителей в конкретных 
сервисных процессах, что, по сути, может стать первым шагом осуществ-
ления контроля над такими процедурами.  
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Стараясь максимально упростить процесс предоставления услуги, по-

высить продуктивность и снизить факторы, негативно влияющие на каче-

ство услуги, некоторые компании начинают использовать достижения тех-

нологий с тем, чтобы свести к минимуму и даже исключить контакты ме-

жду клиентом и обслуживающим персоналом. Так, непосредственные лич-

ностные контакты уступают дорогу обслуживанию по телефону. Кроме то-

го, обслуживание с использованием персонала во многих сервисных от-

раслях сменяется самообслуживанием, часто с применением компьютерной 

техники. Более того, телефонные контакты начинают постепенно допол-

няться или даже вообще вытесняться Web-сайтами сервисных компаний. 

В целом, система предоставления услуги определяет, когда, где и каким 

образом услуга предоставляется клиенту. Традиционно сервисные компании 

всегда взаимодействовали со своими клиентами непосредственно. Однако 

для снижения стоимости услуг, повышения качества обслуживания клиен-

тов, повышения удобства услуг для клиентов сегодня идет активный поиск 

путей сокращения прямых контактов клиента с сервисной организацией [3]. 

Следует отметить, что система самообслуживания обычно удобнее для 

клиентов, чем система, основанная на непосредственном контакте с об-

служивающим персоналом сервисной организации. Такое оборудование, 

как банкоматы, автоматы для продажи продуктов питания и напитков, лег-

ко установить во многих местах и оно доступно 24 часа в сутки и семь 

дней в неделю. Однако система самообслуживания имеет и потенциальные 

недостатки. Нередко переход от обслуживания персоналом к самообслу-

живанию недовольство клиентов. Следовательно, стратегия замещения об-

служивающего персонала автоматами или другими новыми технологиями 

самообслуживания должна сопровождаться информационной кампанией, 

разъясняющей клиентам выгоды и преимущества нового подхода.  

Существуют и другие факторы, которые влияют на общее впечатление 

клиента об услуге. Среди них следует отметить деятельность отделов рекла-

мы и сбыта сервисной компании, телефонные звонки и письма обслуживаю-

щего персонала, процедуры выставления счетов за услуги, случайные кон-

такты с сотрудниками компании, посещения зданий и помещений компании, 

отзывы прессы о сервисной фирме, мнения, высказанные ее клиентами [4]. 

Решением вопроса повышения удовлетворённости потребителей явля-

ется применение комплексного, интегрированного подхода к менеджменту 

услуг, поскольку менеджер должен ежедневно заботиться о том, чтобы 

клиенты были удовлетворены, операционные системы работали беспере-

бойно и эффективно, а сотрудники быстро и качественно выполняли свою 

работу. Проблема, возникающая на одном из этих участков, в будущем 

может стать причиной финансовых трудностей всего предприятия. 

Выбирая стратегии маркетинга физических товаров, компании обычно 

рассматривают четыре основных элемента: продукт (product), цена (price), 

место (или каналы распределения) (place) и продвижение (promotion).  
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Однако, в настоящее время при выборе маркетинговой стратегии в сфе-
ре услуг маркетологу необходимо учитывать и такие важные аспекты, как 
участие потребителя в производственном процессе и важность временного 
фактора. Следовательно, в этом случае сервисным компаниям приходится 
рассматривать и другие элементы маркетинга, для чего используется так 
называемая модель 8Ps интегрированного менеджмента услуг, объеди-
няющая восемь стратегических переменных, которые должны учитывать 
менеджеры сервисных организаций в процессе принятия решений. 

Компонентами интегрированного менеджмента услуг являются элемен-
ты продукта, место и время, технологический процесс, производитель-
ность и качество, персонал, реклама и образование, материальные свиде-
тельства, цена и пр. затраты пользователя услуг. 

Охарактеризуем эти компоненты. 
Элементы продукта. Прежде всего, маркетологам необходимо опреде-

лить характеристики основного продукта и ряд дополнительных сервис-
ных элементов, необходимых для качественного предоставления услуги. 
При этом нужно учитывать выгоды, которые желают получить потребите-
ли, а также то, насколько востребованы аналогичные услуги, предостав-
ляемые конкурентами.  

Место и время. Обслуживание потребителей связано с выбором места  
и времени выполнения операций и предполагает физические или электрон-
ные каналы сбыта, в зависимости от характера предоставляемой услуги.  

Благодаря электронной почте и Internet услуги можно доставлять через 
киберпространство потребителю, который сможет воспользоваться ими 
в то время и в том месте, какие для него удобнее всего.  

Технологический процесс. Технологический процесс представляет по-
следовательность действий, с помощью которых работают сервисные опе-
рационные системы. Плохо спланированные технологические процессы 
часто вызывают недовольство потребителей, вызванное медленной, бюро-
кратической и неэффективной системой обслуживания.  

Кроме того, несовершенные технологические процессы отрицательно 
сказываются на качестве работы персонала, который непосредственно кон-
тактирует с потребителями, что приводит к снижению эффективности опе-
раций и повышает вероятность возникновения ошибок. 

Производительность и качество. Производительность и качество, которые 
часто рассматриваются компаниями по отдельности, должны рассматриваться 
как единое целое. Ни одна сервисная фирма не должна их разделять. Произво-
дительность – это показатель, описывающий, насколько эффективно исполь-
зуемые ресурсы преобразуются в результаты, имеющие определенную цен-
ность для потребителей; качество свидетельствует, насколько та или иная ус-
луга удовлетворяет потребителя; насколько она выполняет его пожелания, от-
вечает его ожиданиям и соответствует его потребностям. Качество услуги, по 
определению потребителей, лежит в основе ее успешной дифференциации сре-
ди услуг конкурентов и способствует формированию постоянной клиентуры.  
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Персонал. Многие виды услуг подразумевают прямое, личное взаимо-
действие между клиентами и персоналом фирмы (например, стрижка волос 
или ужин в ресторане). Очень часто мнение потребителей о качестве пред-
ставленной услуги основывается на их оценке действий обслуживающего 
персонала. Преуспевающие сервисные предприятия прилагают огромные 
усилия, подбирая, обучая и стимулируя своих служащих, в первую очередь 
тех, кто непосредственно контактирует с потребителями.  

Реклама и образование. Этот компонент выполняет три жизненно важ-
ные функции: обеспечивает потребителя необходимой информацией и 
возможностью воспользоваться консультациями специалистов, убеждает 
целевых потребителей в преимуществах определенного продукта, а также 
в определенных ситуациях стимулирует стремление клиентов к тем или 
иным действиям. В маркетинге услуг большая часть информации носит 
образовательный характер. Компании стараются демонстрировать клиен-
там выгоды своих услуг. Подобная информация может распространяться 
служащими, например продавцами и консультантами, либо с помощью 
различных средств массовой информации: телевидение, газеты, журналы, 
рекламные щиты, брошюры и Web-сайты.  

Материальные свидетельства. Внешний вид зданий, порядок на при-
легающей территории, транспортные средства, внутреннее убранство, обо-
рудование, служащие компании, реклама, печатные материалы и другая 
визуальная информация служат физическим, материальным свидетельст-
вом качества обслуживания фирмы. Сервисные предприятия должны 
очень внимательно относиться к этим свидетельствам, поскольку они ока-
зывают огромное влияние на мнение потребителей о качестве предлагае-
мых им услуг.  

Если компания предоставляет услуги, для которых характерно незначи-
тельное количество материальных, осязаемых элементов, например услуги 
по страхованию жизни, она нередко используют при рекламе те или иные 
осязаемые, значимые символы.  

Цена и прочие затраты пользователя услуг. Цена и другие затраты 
клиентов предприятий сферы услуг тесно связаны с выгодами от обслужи-
вания. Маркетологи сферы услуг должны также учитывать и другие из-
держки, которые несут потребители при приобретении и использовании 
услуг их организаций, включая временные, умственные и физические за-
траты, а также неприятные ощущения. 

Таким образом, в настоящее время сфера услуг занимает важное место 
в экономической структуре развитых стран мира. Теперь покупка товаров 
почти всегда предусматривает сопутствующие услуги, а почти каждое 
приобретение услуг сопровождается покупкой соответствующих товаров. 
То есть, изменяются границы между промышленной сферой и сферой ус-
луг, происходит их взаимопроникновение. Современные специалисты ин-
дустрии сервиса должны понимать, какие дополнительные элементы услуг 
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необходимо разработать для удовлетворения потребностей клиентов. 
Всё это обуславливает необходимость изучения поведения потребителей 
на рынке услуг, учёт их характеристик и факторов, влияющих на процесс 
принятия решения о покупке. Решением этой проблемы является примене-
ние интегрированного подхода к менеджменту услуг. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТОВАРЫ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Ю.В. Подповетная 

 
В статье обсуждается проблема прогнозирования спроса на 

товар коммерческой организации. Обосновано, что прогнозиро-

вание является одним из основных аспектов практического при-

менения эконометрических моделей. Предложен вариант прогно-

зирования спроса на товар на основе экстраполяции временных 

рядов. Иллюстрация данного метода представлена на примере 

определения точечной и интервальной оценок прогноза среднего 

и индивидуального значений спроса на товар коммерческой ор-

ганизации.  

Ключевые слова: прогнозирование; спрос на товар; коммер-

ческая организация; временные ряды; экстраполяция. 

 

В современных условиях наблюдается достаточно медленный процесс 

изменений на уровне различных предприятий, в том числе и коммерческих 

организаций, что создает определенные препятствия на пути к стабилиза-

ции и экономическому росту. Данное обстоятельство непосредственно свя-

зано с отсутствием во многих коммерческих организациях эффективной 

системы прогнозирования.  
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Прогнозирование в деятельности предприятия торговли определенным 

образом связано с изучением степени влияния динамики изменения пока-

зателей условий среды на результаты соответствующей деятельности. 

Кроме того, безусловный интерес представляют вопросы оценки влияния 

изменения спроса, запасов сырья, а также оптовых или розничных цен тор-

гового предприятия и многие другие аспекты. Учитывая, что на основе 

прогнозов осуществляется предвидение и принимаются управленческие 

решения, то цель прогнозирования – получить научно обоснованные вари-

анты тенденций развития (изменения) управляемого объекта (показателей 

его состояния) во времени и пространстве [4 и др.]. 

Прогнозирование спроса на товар необходимо для выработки экономи-

ческой политики на достаточно долгосрочной период времени. Кроме того, 

прогнозирование необходимо при принятии тактических управленческих 

решений в аспекте производства продукции и торговли товарами народно-

го потребления. Полученные результаты прогнозов целесообразно приме-

нять для обоснования заказов на определенные группы товаров народного 

потребления, а также для проведения расчетов товарного обеспечения роз-

ничного товарооборота. 

Краткосрочные прогнозы, как правило, разрабатываются на определенный 

месяц, квартал или год. Данные прогнозы отличаются достаточно высокой 

степенью точности. Такие прогнозы позволяют определить широкий круг 

экономических показателей, к которым относятся: совокупный спрос, спрос 

на определенные группы товаров, товаро-ассортиментная структура и др.). 

Среднесрочные прогнозы учитывают имеющуюся структуру, возмож-

ность товаропроизводства, а также влияние инвестиций на развитие произ-

водственной деятельности. Они разрабатываются на период от трех до пя-

ти лет, в течение которых ассортимент определенных групп товаров суще-

ственно обновляется и изменяется структура спроса. В таких экономиче-

ских условиях отпадает необходимость детализировать прогноз спроса до 

определенных моделей и марок товаров. Необходимо и достаточно лишь 

определить совокупный спрос на основные группы товаров. 

Долгосрочные прогнозы (более пяти лет) направлены на разработку 

стратегии производства товаров и совершенствования торговли. Особен-

ностью данного вида прогнозирования является то, что оно не обусловли-

вает необходимость увязки прогнозных оценок со складывающейся струк-

турой производства. Другими словами, долгосрочный прогноз спроса яв-

ляется некоторой основой разработки перспективных направлений разви-

тия производства товаров и торговли. 

Прогнозирование в деятельности торгового предприятия может базиро-

ваться на различных аспектах. В частности, имеет место прогнозирование 

на основе анализа экономико-математической модели на чувствительность 

изменения оптимального решения к возможным изменениям внешних ус-

ловий, т.е. динамики реальной жизни.  
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Особое место занимает эконометрическая модель, которая является 

средством анализа и прогнозирования определенных экономических про-

цессов на основе истинных статистических данных [1; 3 и др.]. Экономет-

рические модели достаточно широко применяются в экономике, бизнесе, 

общественных науках, исследовании экономической активности населе-

ния, также в исследовании политических процессов. Эконометрические 

модели полезны для более широкого осознания сущности процессов эко-

номики торговли, их исследования. Модель, построенная и верифициро-

ванная посредством изучаемых значений объясняющих переменных, мо-

жет быть использована для прогнозирования значений зависимой пере-

менной в будущем или для других значений объясняющих переменных. 

Прогнозирование является одним из основных аспектов практического 

применения эконометрических моделей. Начало эконометрическим про-

гнозам было положено в начале ХХ века, а в дальнейшем того рода иссле-

дования сформировались в достаточно самостоятельное направление эко-

номической науки [2 и др.]. В современных условиях наблюдается тенден-

ция составлять эконометрические прогнозы практически для любых про-

цессов. Речь идет о социально-экономических процессах, характеризую-

щих развитие общества как на микро-, так и на мезо-, и макроуровнях. 

Важно отметить, что наиболее широкое применение эконометрические 

модели находят в процессе разработки прогнозов спроса и предложения, 

научно-технического прогресса, финансов и цен, уровня жизни, произво-

дительности труда, валового продукта, миграции, занятости и многих дру-

гих явлений. 

Несомненно, важной сферой применения эконометрического прогнози-

рования является и деятельность коммерческой организации. В условиях 

развитой рыночной экономики, а также и переходной экономики прогно-

зирование обуславливает эффективность планирования и управления оп-

товой и розничной торговлей, объемами внешней торговли, рекламы в тор-

говле и многие другие аспекты. Следует отметить, что применение именно 

эконометрических прогнозов в исследовании деятельности коммерческой 

организации в значительной степени обусловлено относительной просто-

той процедур разработки таких прогнозов. Кроме того, немаловажное зна-

чение имеет ясность и определенность использования их результатов в 

практике развития предприятий торговли. 

Эконометрическое прогнозирование представляет собой определенную 

последовательность получения на основе эконометрических моделей соот-

ветствующих характеристик зависимого процесса у, которые относятся к 

моментам времени T+l, Т+2,..., т.е. следующими за моментом времени Т.  

Рассмотрим эконометрическую модель с известными оценками коэф-

фициентов ...,, 10 аa : 

ttt
ехafy  ),( . 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

133 

Для данной эконометрической модели на интервале (1; Т) определение 

прогнозов ,...,
21  TT

yy


 осуществляется путем подстановки в уравнение зна-

чений независимых переменных хi, i=1, 2, ... , n и фактической ошибки еT+1, 

еT+2, ... соответствующих прогнозным моментам Т+l, Т+2, ....  

Если в исследуемом процессе момент Т+1 относится к «будущему», то 

прогнозные моменты могут быть заранее точно неизвестны. В этом случае 

их значения целесообразно определять по результатам других прогнозных 

моделей или разработок. Также возможно выдвижение гипотез, отражаю-

щих характер развития независимых переменных.  

В тех случаях, когда ошибка эконометрической модели удовлетворяет 

стандартным для нее предположениям, в частности, равенство нулю мате-

матического ожидания, отсутствие автокорреляционных связей и т.д., то 

точечный прогноз определяется следующим образом: 
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Такого рода прогнозы носят название «условные», при этом подчерки-

вается, что значения 
1



T
y  рассчитываются в зависимости от предполагае-

мых вариантов значений 
1, Tix , i=1, 2, …, n; т.е. «условий» прогноза. В ча-

стности, заметим, что все прогнозы значения ...2,1, 




y

T
, получаемые на 

основе авторегрессионной модели можно рассматривать как «безуслов-
ные» прогнозы. 

Особую роль в деятельности коммерческой организации играет прогно-
зирование спроса на товар, которое целесообразно осуществлять на основе 
экстраполяции временных рядов. Данный метод состоит в том, что тен-
денция развития изучаемого явления, установленная в прошедшем време-
ни, может быть перенесена (экстраполирована) на будущий период. Вре-
менной ряд в данном случае рассматривается как регрессионная модель, 
имеющая переменную – время. Однако, в данном случае, ограничение, что 

е              в эконометрической модели является независимой случай-
ной величиной с математическим ожиданием равным нулю, оказывается не-

верным. Поэтому будем учитывать, что возмущения               удовле-
творяют условиям нормальной классической регрессионной модели [2 и др.]. 

Прогнозирование спроса на товар коммерческой организации на основе 
экстраполяции временных рядов рассмотрим на конкретном примере. Оп-
ределим с надежностью 95 % точечную и интервальную оценку прогноза 
среднего и индивидуального значений спроса на некоторый товар коммер-

ческой организации. Момент времени возьмем    , т.е. составим прогноз 
на девятый год.  
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В таблице приведены условные значения, отражающие спрос на товар 

за восемь лет (усл.ед.) [2]. 

Таблица 

Условные значения, отражающие спрос на товар за восемь лет 

Год,  1 2 3 4 5 6 7 8 

Спрос,    213 171 291 309 317 362 351 361 

 

Временной ряд    имеет несколько составляющих: 

                          ,   

где    – тренд, показывает тенденцию изменения признака (рост населения, 

изменение структуры потребления определенных групп товаров и т.п.); 

   – сезонная компонента, отражает повторяемость экономических про-

цессов (например, объем продаж товаров по временам года); 

   – циклическая компонента, отражающая цикличность экономических 

процессов (например, влияние демографических «ям», циклов солнечной 

активности и т.п. на объем реализации товаров) 

   – случайная компонента, отражающая случайные факторы. 

Уравнение регрессии для исходных данных имеет вид: 

                  . 

Оно показывает, что ежегодно спрос на определенный товар увеличи-

вался в среднем на 25,7 ед. Графическое изображение временного ряда 

                    представлено на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графическое изображение временного ряда                    

 
 

Необходимо оценить среднее значение (математическое ожидание) 

             . Оценкой       является групповая средняя: 

                            (ед.). 
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Определим оценку   дисперсии   : 

   
   

  
   

   
 
      

   
         

Вычислим оценку дисперсии групповой средней: 

      
         

 

 
 
        

  
         

      
                      

где   
   
   

 
 

  

 
            

  
        

    
    

    
 

 
     

   

 
   . 

 

Доверительный интервал для математического ожидания 

      определяется по формуле: 

                                 . 

                   интервальная оценка прогноза среднего значения 

спроса на некоторый товар: 

                                       , или 

                  (ед.). 

Для получения интервальной оценки прогноза индивидуального значе-

ния спроса на некоторый товар       определим дисперсию его оценки по 

формуле: 

    
       

 

 
 

       

         
   

   

Тогда        
           

 

 
 

        

  
                         (ед.). 

Соответствующий доверительный интервал для прогнозов индивиду-

альных значений   
  определяется по формуле: 

                  
                 . 

Следовательно: 

                                         

                  (ед.). 

Таким образом, с надежностью 0,95 среднее значение спроса на некото-

рый товар на девятый год будет заключено в пределах от 346,9 до 477,9 (ед.), 

а его индивидуальное значение в пределах от 305,9 до 518,9 (ед.). 

В заключении отметим, что прогноз развития изучаемого процесса 

на основе экстраполяции временных рядов может оказаться эффективным, 

как правило, в рамках краткосрочного, в крайнем случае, среднесрочного 

периода прогнозирования. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКА) 
 

А.И. Ухова, И.Ю. Окольнишникова 
 

В статье проводится маркетинговый анализ факторов ценооб-
разования на вторичном рынке жилья России и Челябинска. Ав-
торы рассматривают группы факторов, которые являются значи-
мыми на рынке недвижимости страны, а также региональных 
рынках недвижимости. Выделенные факторы анализируются 
с точки зрения текущей рыночной ситуации в Челябинске, таким 
образом, формируется представление о принципах определения 
цены на рынке вторичного жилья города. 

Ключевые слова: маркетинг недвижимости, рынок вторичной 
жилой недвижимости, ценообразование на рынке жилой недви-
жимости. 

 

Рынок жилой недвижимости сегодня представлен огромным количест-
вом разнообразных объектов недвижимости, которые различаются рядом 
свойств: физическими характеристиками, а также субъективными особен-
ностями, определяемыми точкой зрения покупателей. Многообразие 
свойств объекта жилой недвижимости обуславливает различный диапазон 
цен на рынке вторичного жилья [5]. 

Существует определение рыночной стоимости объекта жилой недвижимо-
сти, как наиболее вероятной цены, которую покупатель готов заплатить без 
какого-либо принуждения [6]. Такое понимание стоимости объекта недвижи-
мости обусловлено стохастической природой рынка как экономической сис-
темы, функционирование которой происходит под влиянием ряда факторов. 
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Важно отметить, что цена на недвижимость, равно как и на любой дру-

гой товар появляется, когда есть ценность товара. Кроме того, как и на лю-

бом другом потребительском рынке, цена на недвижимость зависит от из-

держек производства. Данный фактор значим в большей степени на рынке 

первичного жилья, на вторичном рынке он проявляется в меньшей степени 

и зачастую связан с затратами и издержками собственников квартиры. 

И наконец, цена на недвижимость образуется за счет спроса и предложе-

ния, что, в конечном счете, и определяет равновесную цену. Каждый из на-

званных факторов влияет на конечную стоимость объекта недвижимости, 

поэтому нельзя рассматривать их независимо друг от друга, такие факторы 

должны рассматриваться в комплексе [4]. 

На первичном рынке недвижимости основным фактором ценообразо-

вания, как отмечалось выше, являются издержки на строительство объекта 

недвижимости, т.е. затраты, заложенные изначально и скорректированные 

на сумму желаемой прибыли, и формируют стоимость квартир в ново-

стройках. Ситуация значительно меняется после того, как объект недви-

жимости сдан в эксплуатацию. С этого момента появляется значительное 

число других факторов, которые оказывают значимое влияние на форми-

рование конечной цены. 

На рынке вторичного жилья принята следующая группировка факторов 

ценообразования объектов жилой недвижимости, которые и формируют 

спрос и предложение на рассматриваемом рынке [4]: 

 макроэкономические; 

 микроэкономические; 

 социальные; 

 физические; 

 природные. 

Важно отметить, что ключевое значение имеют макроэкономические 

факторы, поскольку если общеэкономическая ситуация в стране, полити-

ческая ситуация, состояние финансового рынка и пр. стабильны, состояние 

рынка жилой недвижимости определяется другими факторами. К сожале-

нию, на сегодняшний день невозможно говорить о стабильности макро-

экономической ситуации в стране. Политические преобразования в Украи-

не, расширение России за счет присоединения Крыма и Севастополя, а 

также введение санкций по отношению к России со стороны США и Евро-

союза повлекли за собой изменения ситуации на фондовом рынке, рост 

курса валют и другие изменения в экономике страны. Все это сказалось и 

на рынке недвижимости России в целом, а также на локальных и регио-

нальных рынках недвижимости.  

Как отмечают эксперты рынка недвижимости, с начала 2014 года спрос 

на рынке жилья в Москве ощутимо вырос, что связано со стремлением по-

купателей избавиться от рубля [2, 7]. Незначительный рост рынка наблюда-
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ется и в Челябинской области, в январе–феврале 2014 года общее количест-

во сделок с объектами жилой недвижимости хоть и было на 22 % ниже, чем 

в аналогичном периоде в 2013 году, регистрация договоров долевого уча-

стия, т.е. приобретение жилья на стадии строительства, увеличилось прак-

тически вдвое за аналогичный период [1]. Все это говорит о том, что в кри-

зисных условиях при наличии свободных денежных средств и стремления 

избавиться от рубля и инвестировать средства, потенциальные покупатели 

охотнее инвестируют в новое жилье, нежели во вторичный рынок. Таким 

образом, на вторичном рынке жилой недвижимости макроэкономические 

факторы не влияют в значительной степени на спрос и предложение. 

В связи с этим на вторичном рынке основное влияние будут оказывать 

микроэкономические, социальные, физические и природные факторы. По-

тенциальный спрос на рынке недвижимости превышает платежеспособный 

примерно в 2–3 раза, что, прежде всего, связано с низкими доходами насе-

ления и отсутствием регулирования рыночных отношений со стороны го-

сударства. 

Объекты недвижимости, выставленные на продажу, должны иметь це-

ну, которую смогут позволить себе большая часть потенциальных покупа-

телей. Поскольку платежеспособный спрос ниже потенциального, регуля-

тором рынка выступает ипотечное кредитование, которое в последнее вре-

мя становится все более доступным для большинства населения. Разнооб-

разие ипотечных программ, предлагаемых банками, государственная под-

держка при получении кредита – эти факторы способствуют регуляции 

спроса на рынке, давая дополнительные возможности потенциальным по-

купателям при приобретении объектов жилой недвижимости. 

В каждом регионе России существуют и другие, свои микроэкономиче-

ские факторы, которые способны привести к росту цен на жилую недви-

жимость. Такими факторами становятся развитие инфраструктуры города, 

рост иммиграционных потоков жителей, изменение в законодательстве, 

политической ситуации на региональном уровне и другие. На сегодняшний 

день в Челябинске нет значимых микроэкономических факторов, которые 

могли бы вызвать снижение или рост цен на рынке жилья города. 

Помимо перечисленных факторов существуют физические факторы, 

которые в значительной степени сказываются на стоимости того или иного 

объекта жилой недвижимости. На спрос и предложение, и, как результат, 

на цену объекта недвижимости оказывает значительное влияние местопо-

ложение. Два предложения в разных частях города не могут стоить одина-

ково. Так, в Челябинске наиболее близки к среднерыночной стоимости 

квартиры, расположенные в Калининском и Курчатовском районах, их 

стоимость выше среднерыночной всего на 0,08 % и на 1,56 % соответст-

венно. Квартиры, расположенные в наиболее привлекательных районах 

города – Центральном и Советском – выше среднерыночной стоимости 
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(на 19,31 % и 7,53 % соответственно), а вот предложения из Трактороза-

водского, Ленинского и Металлургического районов, напротив, выставле-

ны на продажу по стоимости ниже среднерыночной (на 11,86 %, 11,33 % и 

14,57 % соответственно) [3]. 

Выделяя факторы, формирующие местоположение на рынке жилой не-

движимости, важно отметить наличие развитой инфраструктуры в районе, 

что и определяет привлекательность их для потенциальных покупателей. 

Еще одним ценообразующим фактором на рынке жилой недвижимости 

является этаж расположения квартиры. Если в объектах стрит-ритейла 

наиболее привлекательным, а значит, и наиболее дорогим является объект 

недвижимости, расположенный на первом этаже, то в жилой недвижимо-

сти ситуация противоположная – первый этаж является самым дешевым по 

цене, с увеличением этажа стоимость предложения возрастает, а затем 

снова падает так, что последний этаж дома по цене соизмерим с предложе-

нием на первом этаже того же жилого дома. 

Кроме местоположения и этажа расположения квартиры значимым фи-

зическим фактором при ценообразовании на рынке вторичной жилой не-

движимости является тип дома: панельный, кирпичный или монолитно-

каркасный. Именно эти материалы наиболее часто используются при 

строительстве жилых домов. Реже встречаются предложения в деревянных 

домах старой постройки или домах из шлакоблока, которые являются наи-

менее качественными и самыми дешевыми на рынке. Из часто встречаю-

щихся типов домов наиболее доступными по цене являются панельные 

дома, что связано с более дешевой технологией строительства и более низ-

ким качественным уровнем такого жилья. Далее по нарастанию стоимости 

идут монолитно-каркасные и кирпичные дома. 

Последний физический фактор, который оказывается значимым при 

определении стоимости квартиры на вторичном рынке – площадь предло-

жения. Как правило, объекты недвижимости меньшей площади пользуют-

ся большим спросом на рынке, что обуславливает их высокую стоимость 

в пересчете на 1 м
2
. Наиболее приближены к среднерыночной стоимости 

двухкомнатные квартиры, а с возрастанием площади и количества комнат 

стоимость 1 м
2
 жилья снижается. 

Помимо микроэкономических, социальных и физических факторов, 

на стоимость жилья оказывают влияние природные факторы, наиболее 

важными из которых являются сейсмическая активность региона и небла-

гоприятные климатические условия. Данная группа факторов не оказывает 

значительного влияния на стоимость объектов недвижимости в Челябинске, 

поскольку не является ярко выраженной на анализируемой территории. 

Таким образом, в результате анализа факторов, оказывающих влияние 

на стоимость объектов недвижимости Челябинска, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день наиболее значимыми факторами, повышающими 
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цены на жилье в городе, являются: общая нестабильная политическая и 

экономическая ситуации в стране, привлекательное местоположение объ-

екта недвижимости (Центральный и Советский районы города), привлека-

тельный этаж расположения квартиры (средние этажи дома), высокое ка-

чество жилья (монолитно-каркасные и кирпичные дома) и небольшая пло-

щадь квартиры. 

Кроме того, важно отметить, что помимо рассмотренных в статье фак-

торов, могут существовать и другие обстоятельства, способствующие по-

вышению или понижению стоимости конкретного объекта недвижимости. 

Данные обстоятельства можно отнести к группе субъективных факторов, 

о которых говорилось в самом начале. При проведении анализа рынка не-

движимости или оценке отдельной квартиры важно понимать, какие осо-

бенности будут влиять на стоимость предложения в рассматриваемой си-

туации. Для этого необходимо обладать достоверной информацией, кото-

рая будет способствовать объективной оценке и расчету стоимости объек-

та недвижимости. 
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ПРИНЦИПЫ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПОДХОДА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖЕВОЙ КУЛЬТУРЫ МЕНЕДЖЕРА  

ПО МАРКЕТИНГОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 

 

А.Б. Череднякова 

 
В статье рассмотрены особенности подготовки менеджеров 

по маркетинговым коммуникациям. Обозначены требования к 

профессиональным компетенциям менеджеров по маркетинго-

вым коммуникациям на основе специфики профессиональной 

деятельности. Рассмотрены принципы латерального подхода для 

формирования имиджевой культуры как элемента профессио-

нальной компетенции менеджера по маркетинговым коммуника-

циям. 

Ключевые слова: менеджер по маркетинговым коммуникаци-

ям; профессиональная компетентность; имиджевая культура; ла-

теральный подход. 

 

Переход к информационному обществу в корне изменил требования к 

современному коммуникационному рынку, коммуникационному окруже-

нию потребителя и к представителям данного рынка. Условия социально-

этического маркетинга и маркетинга взаимодействия, новой психологии 

потребителя, определяют открытые коммуникации современных компаний 

и целевых рынков. Контакты уходят от «лобовой», формальной коммуни-

кации в приватность и неофициальность общения, создавая персонифици-

рованные отношения и психологическую связь с клиентом, формируя дол-

госрочную привязанность потребителя, становясь другом и советником.  

В этих условиях актуализируется проблема подготовки менеджеров 

по маркетинговым коммуникациям, готовых к такому взаимодействию. 

Для этого необходимо взращивать коммуникаторов с яркой выраженной 

человековедческой компетенцией, совестливо преуспевающими, открыты-

ми, обладающими фундаментальными антропологическими знаниями, 

адаптированными к управленческой деятельности и переведенными на 

язык соответствующих технологий. Любая управленческая деятельность – 

это реальная власть одних людей над другими [8]. Современные маркетин-

говые коммуникации, относясь к социальным коммуникациям, выполняют 

серьезную управленческую функцию. Ежедневное влияние современных 

коммуникаций на миллионы потенциальных потребителей не только спо-

собствует формированию покупательских предпочтений, но и является ча-

стью социальной среды, которая участвует в становлении определенных 

стандартов мышления и социального поведения различных слоев населе-

ния [4]. Все это определяет значение овладения менеджерами по маркетин-
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говым коммуникациям компетентными знаниями о принципах формиро-

вания поведенческих установок, предъявляет высокий уровень ответствен-

ности при выстраивании коммуникаций и требует постоянного повышения 

«человековедческой компетенции», как неотъемлемой частьи его профес-

сиональной компетенции.  

Реализация профессиональных качеств тесно связана с самоактуализа-

цией личности, проявлением этих качеств в вербальной интенции, габи-

тарных и средовых элементах имиджа, а также в исключительной заинте-

ресованности, рациональной осознанности осуществления профессиональ-

ной деятельности, которая должна быть основана на нравственных, этиче-

ских позициях, профессиональных и общечеловеческих ценностях [6]. 

Но в условиях конкурентной среды, когда сотрудник обязан приносить 

прибыль заказчику, компании, необходимо быть успешным. Часто менед-

жер по маркетинговым коммуникациям сталкивается с противоречивостью 

собственной профессиональной деятельности – возможностью преувели-

чения свойств бренда в глазах потребителя, удешевления процесса произ-

водства с целью оптимизации расходов, но при этом сохраняя ценовую 

стратегию, возможностью применения манипулятивных методик и чувст-

вом собственного достоинства, уровнем ответственности перед обществом. 

Овладение имиджевой культурой дает возможность найти компромисс в 

данной ситуации, а применение при формировании имиджевой культуры 

принципов латерального подхода дает возможность раскрыть творческие 

резервы личности для постоянного роста, самосовершенствования и само-

мониторинга собственного развития. Остановимся подробнее на роли 

имиджа, а точнее необходимости формирования имиджевой культуры ме-

неджеру по маркетинговым технологиям (в том числе и коммуникациям).  

В современном мире внешность человека стала сигналом, который 

транслирует информацию о личности. В период дефицита времени, ресур-

сов, грамотно представленный и хорошо читаемый образ это возможность 

преодолевать коммуникационные фильтры, психологические барьеры и 

мобильнее вступать в профессиональное взаимодействие, это дополни-

тельный резерв внешней привлекательности, коммуникабельности и лич-

ного обаяния. Возвращаясь к вопросу ответственности современных ком-

муникаторов перед обществом, уровню транслируемой информации, заме-

тим, что имидж, используемый исключительно в личных и корыстных це-

лях не отражает гуманистической философии современной концепции 

маркетинга – социально-этического маркетинга и маркетинга взаимодей-

ствия. Именно умение управлять собственным имиджем, грамотно направ-

лять и использовать его потенциал, преследуя гуманные цели, можно на-

звать культурой взаимодействия с собственным имиджем или имиджевой 

культурой. Имиджевая культура – более широкое  понятие по отношению 

к имиджу, оно включает в себя структурные и содержательные компонен-
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ты таких направлений как: имиджелогия, философия образа жизни, психо-

логия имиджа, профессиональная этика, профессиональная культура и об-

щение, эстетика образа. Овладение имиджевой культурой это и знание та-

ких научных направлений как социология, культурология, организацион-

ный менеджмент, наличие кросс-культурной компетентности, знание и 

владение коммуникационными технологиями маркетинга, PR-управление. 

Наличие имиджевой культуры дает индивиду рост личного комфорта, соб-

ственную защищенность в профессиональной деятельности, уверенность 

в светском общении и частной жизни. Имиджевый самоконтроль поведе-

ния является неотъемлемой частью развития и совершенствования само-

предъявления личности обществу. Данная профессиональная деятельность 

требует от сотрудников достаточно разностороннего и комплексного под-

хода при выстраивании принципа  профессионального поведения, культу-

ры, стиля, что, в конечном итоге, способствует профессиональной и лич-

ной реализации [7]. Выполнение собственного предназначения, самоактуа-

лизация, простраивание собственного будущего возможно только через 

творчество (рис.).   

Латеральный подход к деятельности позволяет, как минимум, вызывает 

желание открыть в себе новые способности к творчеству. Знание и приме-

нение латеральной методики дает уникальное преимущество – возмож-

ность всегда быть на шаг впереди. Принципы латерального подхода осно-

ваны на генерировании идей, постоянном творчестве, обновлении. Само 

мироустройство указывает на необходимость поступательного развития, 

постоянного обновления.  

Латеральный – дословно сторонний, боковой. Творческий процесс соз-

дания инновации подразумевает отказ от обычного мышления при генери-

ровании латерального разрыва. Другими словами, латеральное мышление 

должно из известной идеи (или нескольких идей) создавать абсолютно но-

вую концепцию [1]. 

Латеральный подход не отменяет логический, второй скорее способен 

развивать пошагово предложения, основанные на латеральном поиске, это 

как две стороны личности, мышления, когда происходит принятие одной 

предпочтительной стороны. Соответственно, латеральный подход может 

являться способом понимания и принципом построения и формирования 

имиджевой культуры менеджера по маркетинговым технологиям. Так, че-

рез преодоление противоречия, которое может возникнуть в процессе соз-

дания нового облика между противоположными компонентами личности, 

происходит напряжение, в котором полярные феномены противостоят друг 

другу или существуют на основе компенсации, притягиваясь друг другу. 

Их объединение не просто сумма, это синтез противоположных систем 

с порождением нового качества, появление нового смысла деятельности 

или существования.  
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Система имиджевой самореализации 

 

Латеральное мышление направлено на изменение существующих моде-

лей и установок, оно базируется на поиске альтернатив, комбинировании, 

пересмотре исходных посылок, дроблении на части, применении метода 

«от противного». Эти способности особенно необходимы современным 

менеджерам. Цель латерального подхода – избавиться от стереотипных и 

привычных моделей, создавать новые, даже противоречивые, но творче-

ские и оригинальные, основанные на интуиции модели. Используя лате-

ральный подход, менеджер по маркетинговым коммуникациям способен:  

 генерировать новые практические приемы продвижения товаров и 

услуг;  

 атаковать проблемы на основе выбора из большого числа лучших 

предложений для получения немедленных реакций со стороны целевых 

рынков;  

 превращать проблемы в возможности; 

 дополнять критическое и аналитическое мышление творческим под-

ходом;  

 развивать ассертивные и аттрактивные способности, как необходи-

мые факторы выстраивания плодотворных, эффективных, творческих ре-

зультатов совместно с рекламодателем.  

Природные данные лично-

сти 

Социально- нравст-

венные ценности 

Профессиональные 

ценности 

Имиджевые технологии 

Поведение: жесты, позы, мимика, вер-

бальные компоненты (средовой)? 

Имиджевая культура 

Самореализация / самоактуали-

зация / творчество 

Утверждение общест-

венной позиции 

Участие в жизни общества, 

решении общественных задач 

Внешность: прическа, атрибуты 

одежды, макияж (габитарный) 

Обаяние – культура взаимодейст-

вия через внешние сигналы 

Принципы латерально-

го подхода Выполнение предназначения 
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Ведущим условием для применения латерального подхода при форми-

ровании имиджевой культуры менеджера по маркетинговым коммуника-

циям является наличие рефлексивных умений, которые можно совершен-

ствовать.  

Творческие способности не всем и не в полной мере даются от приро-

ды, но латеральные способности и рефлексивные умения можно развивать, 

стремясь обрести способность к инсайту («озарению», «знанию и понима-

нию проблем целевой аудитории, на основе чего создаются и генерируют-

ся основные идеи для посланий»).  

Следует заметить, что латеральные рефлексивные умения являются не-

обходимыми в профессиональной деятельности менеджера по маркетинго-

вым технологиям. Так как одним из основных направлений его деятельно-

сти является выстраивание взаимоотношений с целевой аудиторией, то 

маркетинговые коммуникации это одно из ведущих составляющих этой 

деятельности. Рефлексивный компонент в профессиональной деятельности 

менеджера по маркетинговым коммуникациям возникает из объективных 

причин. Коммуникационный процесс настолько динамичен, изменчив, что 

нельзя подготовить универсальную модель с готовыми «на все случаи 

жизни» рекомендациями. Поэтому рекламным- и PR-агентствам, состоя-

щим в структуре рекламодателя или ведущим независимую деятельность, 

необходимы рефлексирующие профессионалы, которые непрерывно нахо-

дятся в состоянии поиска, самоанализе, анализе своей деятельности и т.д. 

Менеджер по маркетинговым коммуникациям, обладающий творческими 

способностями, развивающий и поддерживающий свой имиджевый потен-

циал, культуру видит проблему и оформляет ее в виде задач, учитывает 

мотивы и цели заказчика, анализирует каждый свой шаг, мыслит «верси-

онно» (гипотезы, предположения), мыслит тактически, т.е. конкретизирует 

задачи в оперативные, принимает оптимальные решения в условиях неоп-

ределенности внешней рыночной среды и внутренней среды организации, 

работает в «системе параллельных целей», создает «поле возможностей», 

опирается на опыт рекламной и PR-практики, комбинирует традиционные 

и инновационные разработки, аргументировано доносит свою позицию 

до реципиентов [3].  

Возвращаясь к вопросу формирования имиджевой культуры, уточним, 

что это творческий процесс, основанный на личностном потенциале, кото-

рый опирается на способности рефлексировать. Рефлексия – философское 

понятие, характеризующее форму теоретической деятельности человека, 

направленную на осмысление своих действий, всей человеческой культуры 

и её основ [2]. В психологии творчества и творческого мышления рефлек-

сия трактуется как процесс осмысления и переосмысления субъектом сте-

реотипов опыта, что является необходимой предпосылкой для возникнове-

ния инноваций. В этом контексте принято говорить о рефлексивно-иннова-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ционном процессе, рефлексивно-творческих способностях [5]. Рефлексию 

необходимо развивать, стимулировать, повышать, применяя поисковую ак-

тивность. Применение принципов латерального подхода направляет дея-

тельность менеджера по маркетинговым коммуникациям на поисковый, 

практико-ориентированный компонент, моделирование практической си-

туации, системность, дают установку на успех. Таким образом, менеджер 

по маркетинговым коммуникациям, деятельность которого основана на 

принципах гуманизма, стремящегося к совершенствованию своей деятель-

ности через преображение себя, своего внутреннего мира, укрепляет свою 

профессиональную позицию, формируя имиджевую культуру с помощью 

принципов латерального подхода.  
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УДК 657.47 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ МЕТОДА  

ОБРАТНОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ 

 

О.А. Афонина, А.Ф. Черненко 

 
Ценообразование в оборонной промышленности не позволяет 

реализовывать товар по цене и с рентабельностью, которые выше 

установленных заказчиком. Для решения этой задачи разработан 

метод обратной калькуляции, позволяющий формирование тако-

го уровня затрат и прибыли, которые позволят минимизировать 

разницу между заданными заказчиком и реально складывающи-

мися на предприятии финансовыми показателями, соблюдая ус-

тановленное значение рентабельности продукции.  

Ключевые слова: прибыльность, обратная калькуляция, ме-

тод, оборонно-промышленный комплекс, ОПК 

 

В настоящее время Российская Федерация вкладывает все большие 

средства в обеспечение деятельности оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК). 

Определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд, к числу которых относится и государственный оборон-

ный заказ, осуществляется Правительством Российской Федерации.  

Прибыльность по контракту определяется исходя из определения Пра-

вительством Российской Федерации минимального и максимального раз-

меров рентабельности (прибыли). Исходя из этого, уровень рентабельно-

сти по государственному контракту может отличаться от рентабельности, 

которую самостоятельно устанавливает организация, выполняющая обо-

ронный заказ, в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Предприятия, являющиеся единственно возможными исполнителями го-

сударственного оборонного заказа, не имеют права отказаться от его вы-

полнения, вследствие чего должны проводить мероприятия по формирова-

нию себестоимости продукции и ее составляющих, исходя из заявленных го-

сударством величин, а также предпринимать шаги по доведению реального 

уровня рентабельности производства до величин заявленных государством. 

При выполнении оборонного заказа прибыль рассчитывается как зави-

симость от затрат, понесенных в рамках выполнения контракта или явля-

ется фиксированной, а цена продукции исчисляется как сумма фактиче-

ских затрат и прибыли, зависимой от их уровня или неизменной. Таким 

образом, при снижении уровня затрат, цена на продукцию также снижает-

ся, тогда как в случае выпуска гражданской продукции исполнитель работ, 

снижая уровень своих затрат, получает дополнительную прибыль.  
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Таким образом, предприятию необходимо разработать такую калькуля-

цию по контракту, которая бы отличалась достижением приемлемого для 

двух субъектов экономических отношений – заказчика и предприятия – 

сочетания стоимости контракта и валовой прибыли. 

Проведенный анализ методик учета затрат и калькуляции выявил сле-

дующее: 

– при определении понятия «калькуляция» и при классификации мето-

дов учета затрат, рассматривается только прямая калькуляция от затрат к 

себестоимости и упускается возможность применения процесса калькуля-

ции от себестоимости к затратам; 

– существующие методы калькуляции и учета затрат не подходят для 

применения на предприятиях ОПК, не удовлетворяет требованиям, выдви-

гаемым нормативными документами к учету деятельности по государст-

венному оборонному заказу; 

– построение классической бюджетной модели основано на прямых ме-

тодах калькуляции себестоимости, то есть отсутствует методика формиро-

вания бюджетной системы предприятий ОПК, использующих метод об-

ратной калькуляции.  

Все перечисленные проблемные моменты работы в рамках государст-

венного оборонного заказа привели к необходимости выявлять дополни-

тельные методы калькуляции и учета затрат выпускаемой продукции 

с максимально приближенными к заявленным государством показателями.  

Недостаточная проработанность указанных вопросов предопределили 

направление проводимых исследований. 

Все авторы, например, [1–6] предлагающие трактовку понятию «каль-

куляция», сходятся в том, что калькуляция – это система расчетов направ-

ленная на определение себестоимости единицы продукции или всего вы-

пуска в удельном или общем ее выражении, то есть расчетные действия 

всегда предшествует определению (вычислению) себестоимости продук-

ции. 

Однако данное мнение не учитывает практики государственного регу-

лирования цен, фиксированных показателей цены и себестоимости про-

дукции, а так же случаев, когда хозяйствующий субъект не в силах влиять 

на себестоимость продукции (работ, услуг). В этих условиях определению 

себестоимости продукции не предшествует расчет затрат, а наоборот, 

калькуляция проистекает из уже сложившихся финансовых показателей. 

Это обстоятельство не позволяет охватить все возможные варианты исчис-

ления себестоимости. Предлагается следующая трактовка: калькуляция – 

это система итерации вычислительных действий, направленная на форми-

рование учетной информации для денежной оценки стоимости продукции 

(работ, услуг) и ее структурных составляющих в расчетном периоде.  
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Классификаций методов учета затрат представленные в современной 

литературе не учитывают возможности калькуляции согласно прямому и 

обратному методам. Результат разработки классификации, включающей 

прямой и обратный методы, представлен на рисунке. Затемнением выделе-

но предлагаемое дополнение классификации. 
 

Классификация методов учета затрат с учетом группы «Способ калькуляции» 

 

В ряде случаев цена продукции, по которой предприятию необходимо 

осуществлять выпуск, не отражает реальной стоимости товара (работ, ус-

луг). Тогда организации необходимо минимизировать свои потери от не-

соответствия установленных и реально складывающихся показателей. Это 

возможно, например, если: 

– стоимость продукции должна быть на уровне рыночных цен; 

– необходима срочная реализация, для чего минимизируют цену; 

– цена установлена законодательством (например, цена на продукцию 

естественных монополий или товары первой необходимости); 

– цена установлена заказчиком (например, тендерные контракты или 

заказы для государственных нужд). 

Директивное или тендерное установление цены происходит при выпус-

ке продукции по государственному оборонному заказу. Особенность цено-

образования в оборонной промышленности не позволяет реализовывать то-

вар по цене и с рентабельностью, которые выше установленных заказчиком, 

завышать или занижать затраты на выпуск продукции. В этом случае, об-

щеизвестные методы калькуляции неприменимы, поскольку задача должна 

решаться «от противного», т.е. от цены к затратам, а не от затрат к цене. 

Методы 

 учета затрат 

По объектам учета  

Отечественные 

попроцессный 

попередельный 

позаказный 

простой 

Зарубежные 

директ-костинг 

АВС-костинг 

По 
оперативности 

учета и контроля 

нормативный 

стандарт-кост 

фактический 

По полноте 

затрат 

полная 

 себестоимость 

усеченая 

себестоимость 

По способу 
калькуляции 

прямая 

калькуляция 

обратная 

 калькуляция 
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Для решения этой обратной задачи нами разработан метод, названный 

созвучно направлению действий по отношению к традиционному исчисле-

нию себестоимости – метод «обратной калькуляции». Согласно данному 

методу производятся вычислительные действия-итерации, результатом ко-

торых является формирование такого уровня затрат и прибыли, которые 

позволят минимизировать разницу между заданными заказчиком и реально 

складывающимися на предприятии финансовыми показателями, при этом 

соблюдая установленное значение рентабельности продукции.  

Структура стоимости работы предприятий ОПК в рамках государст-

венного оборонного заказа имеет вид, представленный формулой: 
 

Z=(x1+k1x1+k2x1+у+k3(x1+k1x1+k2x1))×(1+k4),                          (1) 
 

где Z – начальная цена контракта; x1 – фонд оплаты труда основных произ-

водственных рабочих; k1 – процент социальных отчислений от фонда опла-

ты труда основных производственных рабочих; k2 – процент накладных 

расходов (общепроизводственных и общехозяйственных) от фонда оплаты 

труда основных производственных рабочих; k3 – процент рентабельности 

от собственных затрат; k4 – процентная ставка НДС; у – затраты на мате-

риалы, подготовку и освоение производства, специальную и технологиче-

скую оснастку, специальные затраты, прочие производственные и внепро-

изводственные затраты.  

Как видно из формулы (1), основным элементом расчета является зави-

симость прочих статей затрат от статьи «Фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих», т.е. определив размер данной статьи, можно 

перейти к расчету прочих статей калькуляции.  

Для определения фонда оплаты труда основных производственных ра-

бочих необходимо рассчитать объем собственных расходов предприятия 

по этому контракту. Для этого необходимо: 

1) определить стоимость контракта без НДС; 

2) исключить из стоимости контракта затраты на материальные ценности.  

Формула расчета собственных издержек имеет вид: 
 

   x1+k1x1+k2x1+k3(x1+k1x1+k2x1).                              (2) 
 

После определения максимально возможных собственных расходов, 

необходимо определить фонд оплаты труда основных производственных 

рабочих.  

Исходя из формулы (2), фонд оплаты труда основных производствен-

ных рабочих (x1) рассчитывается как отношение массы собственных рас-

ходов к сумме коэффициентов, зависимых от фонда оплаты труда: 
 

   
  

                   
.                                          (3) 
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Исходя из формулы (1), без учета последующих операций, фонд оплаты 

труда основных производственных рабочих рассчитывается как отношение 

стоимости контракта без учета НДС и затрат на материальные ценности, 

подрядные работы и работы сторонних организаций и суммы коэффициен-

тов, зависимых от фонда оплаты труда основных производственных рабо-

чих: 
 

   

 

    
  

                   
.                                               (4) 

 

Рассчитанный объем фонда оплаты труда производственных рабочих, 

предусмотренный начальной ценой контракта, необходимо сопоставить 

с реальными производственными возможности предприятия – исполнителя 

государственного оборонного контракта. 

Для этого нужно определить реально необходимый для выполнения ра-

бот по контракту фонд оплаты труда основных производственных рабочих. 

Методы расчета фонда оплаты труда для каждого конкретного предпри-

ятия являются специфичными и не влияют на достоверность предлагаемо-

го метода. 

Далее необходимо произвести оценку соотношения фонда оплаты тру-

да, заложенного в начальной цене государственного контракта      с ре-

ально необходимым фондом оплаты труда основных производственных 

рабочих (  ). 
 

   
  

  
 .                                                      (5) 

 

Соотношение (5) наглядно отражает: 

1) какая доля затрат на реально необходимый фонд оплаты труда оку-

пается средствами, заложенными в начальной цене контракта на фонд оп-

латы труда основных производственных рабочих; 

2) какие дальнейшие действия необходимо предпринять предприятию-

исполнителю в рамках заключения контракта. Многолетний опыт работы 

на предприятиях ОПК позволяет рекомендовать эти действия следующим 

образом. В случае равенства показателей    и    или их близком соотно-

шении (критерий погрешности определяется предприятием) предприятие 

осуществляет мероприятия по подготовке документов для заключения 

контракта. Когда значение  отлично от единицы, т.е. средства, заложен-

ные в начальной цене контракта на фонд оплаты труда основных произ-

водственных рабочих, не отражают реальных производственных возмож-

ностей предприятия, необходимо осуществить корректировку структуры 

начальной цены контракта исходя из формулы (1), учитывая реально необ-

ходимый фонд оплаты труда основных производственных рабочих   : 
 

Z=(x2+k1x2+k2x2+k3(x2+k1x2+k2x2)+у)(1+k4).                   (6) 
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Учитывая обоснования, представленные исполнителем, исходя из фор-

мулы (6) и если   > 1, цена контракта корректируется заказчиком в мень-

шую сторону.  

Если   < 1, исполнитель может обратиться к заказчику с обоснованием 

увеличения цены контракта. В случае если заказчик удовлетворяет просьбу 

исполнителя, начальная цена контракта увеличивается до суммы, предло-

женной исполнителем.  

Практика показывает, что в случае отклонения заказчиком инициативы 

исполнителя предприятие либо отказывается от выполнения работ, либо 

осуществляет выполнение контракта на предложенных ему условиях. Учи-

тывая тот факт, что предприятия ОПК обязаны выполнять государствен-

ный оборонный заказ, если они являются единственными исполнителями 

работ или субъектами естественных монополий, заключение контракта на 

невыгодных для предприятия условиях является достаточно вероятным.  

Исходя из изложенного, предприятию-исполнителю необходимо осу-

ществить мероприятия по снижению всех возможных статей затрат для 

достижения начальной цены контракта. Учитывая тот факт, что затраты по 

статье «y» – минимально возможные, основные мероприятия направляют-

ся на снижение затрат по фонду оплаты труда основных производственных 

рабочих и доведение их до уровня средств, заложенных в начальной цене 

контракте, на данные цели. 

Методы снижения фонда оплаты труда основных производственных 

рабочих хорошо известны, и поэтому в данной статье не рассматриваются. 

После осуществления мероприятий по снижению затрат на фонд опла-

ты труда основных производственных рабочих предприятие-исполнитель 

достигает наиболее оптимальных стоимостных характеристик контракта. 

Таким образом, наиболее выгодной для организации ОПК является та 

калькуляция по контракту, при которой выполняются следующие условия: 

1) начальная цена контракта рассчитана исходя из затрат на реально 

необходимый фонд оплаты труда основных производственных рабочих; 

2) минимальна цена покупных материальных ценностей, услуг подряд-

чиков и работ сторонних организаций (y), так как, чем меньше затраты по 

данным статьям, тем больше средств направляется на собственные расхо-

ды организации; 

3) затраты на реально необходимый фонд оплаты труда основных про-

изводственных рабочих       стремятся к величине средств, заложенных 

в начальной цене государственного контракта на эти цели. При этом 

     , так как в случае, если затраты на фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих ниже средств, заложенных на эти цели, осуще-

ствляется корректировка цены контракта в сторону снижения, т.е. снижа-

ется выручка от контракта и масса прибыли, зависимая от фонда. Иначе 

говоря, снижаются показатели рентабельности деятельности организации.  
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Учитывая перечисленные выше условия, наиболее выгодная калькуля-

ция в рамках государственного контракта имеет вид: 
 

 
                                          

     
                

           (7) 

 

При соблюдении данных условий организация достигнет максимально 

возможных показателей прибыли, выручки и оптимального уровня затрат, 

которые обеспечат покрытие всех производственных расходов.  
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

Т.В. Левкутная 
 

Данная статья посвящена действующей системе резервов 

в бухгалтерском учете предприятий общественного питания. Рас-

смотрено законодательное регулирование этого объекта учета, 

его достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: резервы, резервирование, бухгалтерский учет. 
 

Компании и организации, работающие в сфере общественного питания, 
ведут свою деятельность в неустойчивых условиях рыночной экономики. 
Неустойчивость экономики, в свою очередь, увеличивает вероятность воз-
никновения рисковых ситуаций, которые могут привести к снижению финан-
совой эффективности деятельности либо потери финансовой устойчивости.  

Работа организаций работающих в сфере общественного питания свя-
зана с воздействием внешних и внутренних факторов, что в свою очередь 
может сыграть решающую роль в принятии управленческих решений и по-
влиять на непрерывность и эффективность деятельности организации.  

К внешним факторам предприятий общественного питания можно от-
нести экономическую ситуацию в стране в целом, спрос на продукцию и 
услуги предприятия на рынке, изменение цен на закупаемое сырье, сбои 
в поставках продуктов питания, непроданные в срок годности блюда и т.д.  

К внутренним факторам предприятий общественного питания относят 
уровень квалификации специалистов, технологии приготовления блюд и 
полуфабрикатов, оснащенность необходимым оборудованием, качество 
используемого сырья, выполнение санитарно-гигиенических норм и др.  

В связи с усложнением финансово-хозяйственной деятельности участ-
ников рынка опасность возникновения непредусмотренных материальных 
и финансовых потерь, убытков от различного рода проектов. Деятельность 
предприятий общественного питания особенно подвержена воздействию 
рисков, среди них особое место занимают производственные риски, свя-
занные с кулинарной обработкой пищевых продуктов и особым техноло-
гическим процессом. 

Наиболее распространённым в практике  методом снижения риска яв-
ляется резервирование. Это метод снижения рисков, основанный на резер-
вировании предприятием части своих ресурсов и позволяющий преодолеть 
предполагаемые негативные последствия. 

Резервирование становится необходимым в следующих случаях: 

– выявлена экономическая выгода от его использования по сравнению 

с другими методами снижения рисков; 

– невозможно применить другой метод управления риском. 

Внешняя среда 
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Из всех приведенных методов снижения риска наиболее приемлемый – 
резервирование, так как он означает, что предприятие предпочитает под-
страховаться само, чем экономит на затратах по страхованию. Создание 
обособленного резервного фонда возмещения возможных негативных по-
следствий в деятельности организации, работающей в сфере общественно-
го питания, определяет суть резервирования. Таким образом, основная за-
дача которого заключается в оперативном преодолении временных затруд-
нений хозяйственной деятельности. 

В настоящее время действующая система резервов российских органи-
заций не развита. Это происходит вследствие низкой степени развития 
нормативно-законодательной базы, а так же сравнительно не высокий уро-
вень прецедентного  применения законодательной базы. На сегодняшний 
день в отечественной нормативно-законодательной базе отсутствует от-
дельное Положение по бухгалтерскому учету, подробно регламентирую-
щее формирование и учет резервов предприятия. Упоминание резервов 
встречается в виде отдельных упоминаний в нормативных актах. Среди 
самых значимых подобных упоминаний можно привести п. 72 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации, резервы образуются в целях равномерного включения 
предстоящих расходов в затраты на производство и расходы на продажу, 
а также для покрытия затрат, которые можно предвидеть [1].  

Российское законодательство в области регулирования бухгалтерского 
учета находится на данный момент в процессе перехода на международ-
ные стандарты финансовой отчетности. Данный процесс происходит со-
гласно программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности, которая опреде-
лила цель нормативного регулирования бухгалтерского учета как обеспе-
чение доступа всем заинтересованным пользователям к информации, пред-
ставляющей реальное финансовое положение хозяйствующих субъектов. 

Тем не менее, следует отметить, что предложения научных исследова-
телей и зарубежная практика не всегда позволяет определить резерв для 
рисков в различных областях деятельности предприятий. Многие общеиз-
вестные резервы, связанные с инвестиционной и финансовой деятельно-
стью, неактуальны для предприятий общественного питания, вследствие 
отсутствия этих видов деятельности. Для защиты от специфических дан-
ной отрасли рисков отсутствуют резервы для обеспечения главного прин-
ципа деятельности предприятия – непрерывности.  

Различные специалисты хотя и производили изыскания и исследова-
тельские работы в сфере резервирования и функционирования резервной 
систем предприятий, предлагая рекомендации в области формирования ре-
зервов промышленных и сельскохозяйственных организаций, однако на 
данный момент существует нехватка аналогичных исследования и реко-
мендаций в отношении организаций, работающих в сфере общественного 
питания.  
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Меж тем нельзя не отметить, что сфера общественного питания имеет 

свои значимые особенности с точки зрения финансового процесса. И как 

следствие, специалистам учесть данные специфические особенности при 

разработке резервного комплекса. На сегодняшний день отечественная 

нормативная база регламентирует создание следующих разновидностей 

резервов: резервы предстоящих расходов;  оценочные резервы, как резер-

вы под снижение стоимости материальных ценностей, резервы по сомни-

тельным долгам, резервы под обесценение вложений в ценные бумаги; ре-

зервный капитал, уставные резервы. Приведенные разновидности резерв-

ных фондов, используемых в современной бухгалтерской практике, не все-

гда создаются предприятиями общественного питания, и нет резервов, 

учитывающих особенности деятельности данной отрасли. 

Под специальными резервами автором понимаются резервы, отражаю-

щих особенности деятельности предприятий общественного питания, соз-

даваемые для покрытия возможных потерь, связанных с технологическими 

процессами по кулинарной обработке пищевых продуктов и приготовле-

нию продукции, несоблюдением санитарно-гигиенических правил и т.п. 

Можно выделить следующие специфические черты организаций, рабо-

тающих в сфере общественного питания, оказывающих непосредственное 

воздействие на их  деятельность:  

– необходимость наличия необходимых лицензий, установленных за-

коном;  

– соблюдение правил оказания услуг общественного питания; 

– соблюдение санитарно-гигиенических правил;  

– необходимость сертификации продукции. 

Для того чтобы создать эффективный резервный комплекс для пред-

приятий общественного питания, необходимо проанализировать основные 

экономические показатели с целью выявления основных направлений соз-

дания резервов. На основе проведенного анализа статистических данных 

по предприятиям общественного питания Челябинской области можно 

сделать вывод о том, что самыми существенными затратами являются 

производственные. К производственным затратам относятся не только се-

бестоимость произведенной продукции, но и расходы по списанию непро-

данной продукции с коротким сроком годности. Поэтому было бы целесо-

образно создать резерв под порчу продукции для того, чтобы расходы бы-

ли более равномерными и быть готовыми в случае списания большого 

объема испорченной продукции. 

При формировании резервного комплекса необходимо учитывать сле-

дующее: 

1) создание резерва требует определенных денежных затрат; 
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2) создание резервов является бухгалтерским и налоговым инструмен-

том управления величиной прибыли предприятия, более равномерно рас-

пределить затраты в отчетных периодах. 

Подводя итог к вышеизложенному материалу, следует сделать вывод 

о том, что существующая система резервов отечественных предприятий не 

в достаточной степени развита в виду из-за низкого уровня проработанности 

нормативно-законодательной базы, а так же из-за отсутствия порядка фор-

мирования и использования резервов. Таким образом, многие общеизвест-

ные резервы неактуальны для организаций, работающих в сфере обществен-

ного питания. Как следствие для данных организаций не разработаны резер-

вы необходимые для минимизации вероятности возникновения рисковых 

ситуаций в условиях неопределённости современной рыночной экономики.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТЕННОСТИ ДАННЫХ  

В УЧЕТЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Т.Ю. Онокой, А.Ф. Черненко 
 

Представлены результаты анализа возможностей современ-
ной регламентированной отчетности по движению денежных 
средств и метод создания единой информационной основы бух-
галтерского и управленческого учета, обеспечивающий преемст-
венность данных в учете движения денежных средств. 

Ключевые слова: преемственность данных, отчетность, дви-
жение денежных средств 

 

Информативность отчетных форм по движению денежных средств на-

прямую влияет на качество принимаемых управленческих решений и эф-

фективность деятельности предприятия.  

Учет денежного потока обычно сводится к годовой форме по ОКУД 

0710004 и отражению хозяйственных операций на счетах движения де-

нежных средств. При этом структура годового отчета и рабочие формы 
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имеют несопоставимую друг с другом структуру. Регламентированная ор-

ганизация учета денежных средств не предполагает отражения детальных 

сведений в разрезе выполняемых работ (проектов), статей затрат, струк-

турных подразделений, направлений деятельности, источников финанси-

рования и пр., не обладает сопоставимостью с затратным учетом, плановой 

составляющей [1]. В современных условиях ведение бухгалтерского учета 

осуществляется с помощью автоматизированных систем (АСБУ). При этом 

требования к формату и порядку представления отчетности в налоговые 

органы законодательно закреплены [2]. Независимо от выбора конфигура-

ции программного продукта, АСБУ содержат стандартный интерфейс сче-

тов, обусловленный предписаниями учета. Статьи учета денежных потоков 

закреплены в справочнике, едином для всех счетов учета движения денеж-

ных средств. Например, в оборотно-сальдовой ведомости счета 51, денеж-

ные потоки представлены показателями по статьям справочника. Одной 

операции соответствует одна статья движения денежных средств, группи-

рующая операции по аналитическому признаку в соответствующей строке 

отчета – статье движения денежных средств. Использование классифика-

ции денежного потока, отражающей экономическое значение операций, 

наполняющих статью движения денежных средств, определяет «прозрач-

ность» денежного потока, позволяет достичь соответствия строк типового 

отчета и статей движения денежных средств, обеспечивает возможность 

детализации до уровня операций. 

Для широкого круга предприятий характерно применение позаказного 

метода учета, закрепленного в учетной политике, актуализируемой еже-

годно с учетом тенденций развития бухгалтерского учета в целом и специ-

фики предприятия – в частности. Сопоставимость учета движения денеж-

ных средств с плановой структурой, применяемым на предприятии мето-

дом учета затрат [1], способствует повышению аналитических свойств 

регламентированной и управленческой (бюджетной) отчетности и реали-

зуются с помощью методики создания единой информационной основы, 

содержащей следующие этапы: 

– этап 1. Присвоение аналитических признаков операциям по движе-

нию денежных средств, позволяющих идентифицировать их в плано-

вой, бухгалтерской и управленческой отчетности предприятия. Аналити-

ческий признак операции, обусловливающий связь с планом, позволя-

ет идентифицировать ее по виду работ, источнику финансирования, струк-

турному подразделению – ответственному исполнителю работ, опериро-

вать их большими массивами, обеспечивает понимание вида денежно-

го потока для различного уровня и специализации сотрудников предпри-

ятия; 
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– этап 2. Агрегирование операций по статьям движения денежных 

средств, отражающим экономическое значение денежного потока. Реали-

зация принципа симметричности входящего и исходящего потоков. 

Плановая «ссылка» в «теле» факта позволяет системно агрегировать 

хозяйственные операции по соответствующим статьям движения денеж-

ных средств, обеспечивая сопоставимость с плановыми данными, детали-

зацию статей до уровня хозяйственных операций. 

При значительных объемах деятельности достичь сопоставимости пла-

новых и фактических данных, формирующихся в различных структурных 

подразделениях, имеющих различные функциональные задачи, докумен-

тооборот, квалификацию сотрудников и формы отчетных документов, 

возможно при достижении компромисса, позволяющего интегрировать 

плановые и фактические данные в процессе бюджетирования.  

Совмещение в отчетной форме бюджета движения денежных средств 

плановых и фактических данных по каждому показателю определяется на-

личием единой информационной основы бухгалтерского и управленческо-

го учета. Рис. 1 иллюстрирует порядок формирования единой информаци-

онной основы бухгалтерского и управленческого учета. 

Единая информационная основа управленческого и бухгалтерского 

учета, характеризующаяся наличием аналитических признаков хозяйст-

венных операций и классификацией денежного потока, отражающей его 

экономическое значение, обладает универсальностью применения для ши-

рокого круга предприятий. Оперативная информация в единой отчетной 

форме по входящему и исходящему денежным потокам, детализированная 

до работ и видов деятельности, обеспечивает преемственность данных 

учета денежных средств. 

На рис. 2 отражен аналитический потенциал учетных данных по дви-

жению денежных средств с учетом применения методики единой инфор-

мационной основы бухгалтерского и управленческого учета. 

Практическим результатом данной разработки является совершенство-

вание информационной основы отчетности, повышение аналитических 

свойств ее регламентированных и управленческих форм, обеспечение пре-

емственности данных в учете денежных средств. 

Разработанная методика создания единой информационной основы 

бухгалтерского и управленческого учета позволяет реализовать эффектив-

ную систему управления денежными потоками. 
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Рис. 1. Трансформация денежного потока, обусловливающая создание единой 

информационной основы бухгалтерского и управленческого учета 
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Рис. 2. Совершенствование аналитических возможностей  

учетных данных по движению денежных средств 

 

 

Последовательность трансформации денежного потока может быть ис-

пользована в качестве основы при автоматизации процесса создания от-

четности по движению денежных средств для различных предприятий. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ АУДИТОРСКИХ РАБОТ  

В ЦЕЛЯХ ИХ НОРМИРОВАНИЯ 

 

А.C. Сумкин, А.Ф. Черненко 

 
В статье рассмотрены вопросы определения трудоемкости ау-

диторской проверки. Дается обоснование необходимости обозна-

чения всех видов работ, осуществляемых в ходе аудиторской 

проверки, на основе анализа федеральных стандартов аудита. 

Уточнены критерии классификации видов работ по отдельным 

признакам. 

Ключевые слова: аудит, методика, себестоимость, анализ, 

классификация, объекты нормирования. 

 

На многих официальных сайтах аудиторских организаций указывается, 

что стоимость аудиторской проверки в отношении конкретного аудируе-

мого лица определяется индивидуально после заполнения потенциальным 

клиентом соответствующей анкеты. В анкету вносится необходимая ин-

формация о коммерческой деятельности клиента. Аудиторская организа-

ция определяет стоимость предстоящей проверки, исходя из своего прак-

тического опыта, либо используя специально разработанные методики.  

Данные методики, как правило, закрыты для потенциальных клиентов, 

да и для других аудиторских организаций тоже. Поскольку анкеты на сай-

тах различных аудиторских организаций отличаются друг от друга и по 

составу, и по содержанию включенных  в них вопросов, то можно с доста-

точной степенью уверенности утверждать, что все методики по определе-

нию стоимости аудита являются авторскими разработками аудиторских 

организаций. Единой методики определения стоимости аудиторской про-

верки, которую на практике могли бы использовать аудиторские организа-

ции и другие участники рынка аудиторских услуг, в настоящее время нет. 

Авторами проведен сравнительный анализ нескольких методик опреде-

ления стоимости аудиторской проверки, разработанных и используемых 

в практике отдельными организациями, в том числе и методики, рекомен-

дуемой Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 

своим членам для использования в практической деятельности. Установ-

лено, что в рассмотренных методиках применяются два подхода для опре-

деления стоимости аудиторской проверки. Первый подход основан на из-

начально установленных значениях трудозатрат, необходимых для провер-

ки каждого из объектов аудита (например, аудит учредительных докумен-

тов, аудит учета основных средств, аудит расчетов по оплате труда и так 

далее). Второй подход основан на установлении значения трудозатрат, не-

обходимых для проведения аудиторской проверки так называемого «базо-
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вого» предприятия, а значение трудозатрат на проведение аудиторской 

проверки конкретного аудируемого лица определяется посредством кор-

ректировки трудозатрат на аудит «базового» предприятия. При этом в ка-

ждой из методик применяются различные значения трудоемкости провер-

ки отдельных участков бухгалтерского учета, используются разные переч-

ни объектов аудита, в каждой методике различны нормы времени на осу-

ществление проверки тех или иных участков учета, отличаются друг 

от друга и стоимости одного часа работы специалиста. 

В результате проведенного анализа нами сделан ряд важных выводов, 

связанных с разработкой единой методики по определению стоимости ау-

диторских работ. Данные выводы позволяют определить подходы к созда-

нию такой методики и разработать порядок определения себестоимости 

аудиторской проверки.  

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с созданием методи-

ки определения себестоимости аудиторских работ (далее – Методика). 

Значение себестоимости аудиторской проверки, определенное с помощью 

данной Методики, позволит аудиторским организациям, и в первую оче-

редь представителям малого бизнеса в аудите, определить минимальное 

значение стоимости проверки, которое будет являться отправной точкой 

в ходе переговоров с потенциальным клиентом. 

Основной упор в разрабатываемой Методике делается на определение 

трудоемкости  каждого вида работ, осуществляемых в ходе аудиторской 

проверки в соответствии с положениями федеральных стандартов аудита. 

Вызвано это тем обстоятельством, что в связи с интеллектуальным харак-

тером аудиторской деятельности из всех расходов аудиторской организа-

ции на проведение аудита наиболее существенное значение при формиро-

вании себестоимости аудиторской проверки имеют затраты на оплату тру-

да и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (далее – 

Расходы на оплату труда). В свою очередь, Расходы на оплату труда отно-

сительно конкретной аудиторской проверки будут зависеть от необходи-

мых на ее проведение трудозатрат, которые складываются из трудоемко-

стей всех видов работ, присущих конкретной проверке. Причем не только 

основных видов работ, непосредственно связанных с проведением ауди-

торской проверки, но и контрольных видов работ, выполнение которых 

обусловлено обеспечением надлежащего качества аудита. Трудоемкость 

же каждого вида работ может быть определена, исходя из фактического 

объема данного вида работ и установленного значения нормы времени на 

ее выполнение.  

Таким образом, наиболее важной задачей при подготовке к предстоя-

щей аудиторской проверке является обозначение всех видов аудиторских 

работ, которые необходимо выполнить  в ходе такой проверки, так как от 

правильности, полноты, корректности этого перечня работ будет зависеть 

в итоге правильность и реальность ее себестоимости, определенной с по-
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мощью Методики. Составление перечня видов работ, присущих конкрет-

ной аудиторской проверке, следует производить, исходя из анализа пред-

ставленных аудируемым лицом бухгалтерских регистров и на основании 

так называемого «Типового перечня работ».  

Под Типовым перечнем работ понимается подробный перечень всех 

работ, которые подлежат выполнению в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности на разных этапах аудита. Совсем 

необязательно, что в ходе конкретной аудиторской проверки будут выпол-

няться все без исключения виды работ, включенные в Типовой перечень. 

Все зависит от цели данной проверки и индивидуальных особенностей ау-

дируемого лица.  

Чтобы составить Типовой перечень работ, необходимо провести иссле-

дование федеральных стандартов аудита, причем тех стандартов, которые 

раскрывают подходы к проведению именно аудиторских проверок и в ко-

торых установлены требования к проведению тех или иных работ в ходе 

осуществления аудиторской проверки. Кроме того, для обозначения кон-

трольных видов работ следует также провести исследование федеральных 

стандартов, имеющих отношение к контролю качества аудита. Такое ис-

следование надо проводить с двух позиций. Во-первых, следует устано-

вить перечень укрупненных видов работ, каждый из которых соответству-

ет одному или нескольким федеральным стандартам аудиторской деятель-

ности, и обозначить составляющие виды каждого из этих укрупненных ви-

дов работ. А, во-вторых, в ходе такого исследования необходимо осущест-

вить классификацию всех видов работ по определенным признакам.  

К составлению Типового перечня работ надо подходить с позиций нор-

мирования труда аудиторов и дальнейшего определения Расходов на опла-

ту труда. При этом степень детализации каждого укрупненного вида работ 

должна быть достаточной, чтобы можно было с установленной точностью 

определить объем и трудоемкость каждого вида работ в целом и его со-

ставляющих в частности. По сути, каждый элемент Типового перечня ра-

бот должен являться объектом нормирования, то есть в отношении данно-

го элемента можно будет однозначно определить объем работы, устано-

вить норму времени на ее выполнение и отнести данную работу к опреде-

ленной категории сложности (квалификации исполнителя). 

Для работ, осуществляемых в ходе аудиторской проверки, авторами 

предложены такие классификационные признаки, как: а) принадлежность к 

этапу аудиторской проверки (признак – «этап проверки»); б) причастность 

работ к процессу аудита (признак – «причастность»); в) зависимость объе-

ма работ от особенностей аудируемого лица (признак – «зависимость»); 

г) постоянство выполнения работ (признак – «постоянство»); д) место вы-

полнения работ (признак – «место выполнения»); е) исполнитель работ 

(признак – «сложность»). 
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Классификация видов работ по предложенным признакам позволит оп-

ределить категорию и квалификацию специалистов, привлекаемых для вы-

полнения тех или иных видов работ [3], а также разделить данные работы: 

а) по этапам аудиторской проверки; б) на основные и контрольные;  

в) на зависимые, условно-зависимые и автономные; г) на постоянные и пе-

ременные; д) на внешние и внутренние, 

Все перечисленные выше классификационные признаки условно можно 

разбить на три группы. В первую группу включены такие признаки, как 

«этап проверки» и «причастность», они способствуют более рациональной 

и эффективной организации аудиторской проверки. Вторая группа вклю-

чает себя такие признаки, как «зависимость» и «постоянство». Эти призна-

ки помогают определить и объем проверки в целом, и объем каждого ук-

рупненного вида работ и его составляющих. И, наконец, в третью группу 

включены классификационные признаки «место проверки» и «сложность», 

которые определяют стоимость проверки в целом в зависимости от места 

ее проведения и себестоимость каждого вида работ в зависимости 

от сложности данного вида работ.  

Следует отметить, что классификация работ по такому признаку, как 

«место проверки», носит частный характер, то есть она имеет место в том 

случае, когда документы аудируемого лица, подлежащие исследованию, 

практически в полном объеме передаются аудиторской организации. 

В этом случае в офисе аудируемого лица осуществляются небольшое ко-

личество работ, связанных, в основном, с общением с руководством про-

веряемого предприятия и сотрудниками бухгалтерии. Именно в этой си-

туации нормы времени на выполнение отдельных комплексов работ могут 

быть снижены. Такая ситуация чаше всего возникает в отношении малых 

предприятий, подлежащих проверке и у которых нет возможности предос-

тавить аудиторам нормальные условия для проведения аудита. 

Таким образом, с точки зрения определения трудоемкости и себестои-

мости аудиторской проверки наиболее существенными признаками явля-

ются «зависимость», «постоянство» и «сложность».  

В нашей статье [3] предложены работы, осуществляемые в ходе ауди-

торской проверки, по такому классификационному признаку, как «посто-

янство», подразделять на постоянные и переменные работы. Постоянные 

работы – это работы, которые имеют место при проведении аудиторской 

проверки любого аудируемого лица. К таким работам, например, относятся 

расчет уровня существенности, формирование общего плана и программы 

аудита,  составление аудиторского заключения и тому подобное. Работы, 

которые могут осуществляться при проверке одного аудируемого лица и 

отсутствовать при проверке другого аудируемого лица, являются перемен-

ными. Например, к переменным можно отнести работы по проведению ау-

дита учета основных средств, так как они проводятся только у тех ауди-
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руемых лиц, у которых имеются активы, относящиеся в соответствии 

с правилами бухгалтерского учета к основным средствам. Отнесение того 

или иного вида работ к разряду переменных зависит от особенностей ау-

дируемого лица, связанных с его деятельностью:  

– видов деятельности;  

– осуществляемых финансово–хозяйственных операций;  

– наличия тех или иных активов и обязательств;  

– объема учетной работы.  

Эти особенности определяют объем работы в целом по всей проверке, 

то есть благодаря этим особенностям увеличивается или уменьшается чис-

ло объектов аудита (участков учета), количество первичных учетных до-

кументов, подлежащих инспектированию, и так далее. И именно эти осо-

бенности влияют на состав переменных видов работ, осуществляемых 

в ходе проверки данного аудируемого лица. 

Авторами данной статьи предложено осуществляемые в ходе аудита 

работы подразделять по классификационному признаку «зависимость» на 

зависимые и автономные работы. Работы, объем которых зависит от осо-

бенностей аудируемого лица, относятся к зависимым видам работ, а рабо-

ты, объем которых всегда одинаков и не зависит от проверяемой организа-

ции, относятся к автономным видам работ [3]. В данном случае имеются в 

виду особенности аудируемого лица, которые связаны, в первую очередь, с 

эффективностью системы внутреннего контроля и состоянием системы 

бухгалтерского учета аудируемого лица и от которых зависит значение 

риска существенных искажений. Именно значение риска существенных 

искажений и отражает эти особенности аудируемого лица. Таким образом, 

объем зависимых видов работ будет, в конечном итоге, определяться зна-

чением аудиторского риска и, как следствие, объемом выборки при осуще-

ствлении аудиторских процедур проверки по существу. 

Помимо работ, которые однозначно можно отнести к автономным или 

зависимым видам работ, имеются также работы, у которых значения тру-

доемкостей для разных аудируемых лиц будет различны, но различия эти 

не будут столь существенными по сравнению с общими трудозатратами на 

проведение аудиторской проверки. Например, к таким работам можно от-

нести работы, выполняемые при ознакомлении с деятельностью аудируе-

мого лица. Как правило, технология этих работ связана с поиском необхо-

димой информации в сети Интернет, в средствах массовой информации, в 

документах, представленных аудируемым лицом или третьими лицами, за-

несением этой информации в рабочие таблицы и анализом этой информа-

ции. Разумеется, объем собранной информации для разных аудируемых 

лиц будет различен, равно как и время, необходимое на сбор этой инфор-

мации, занесение ее в таблицы и ее анализ, но различия эти не будут столь 

существенными по сравнению с общей трудоемкостью аудиторской про-
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верки. Кроме того, ввиду многочисленности факторов, влияющих на объем 

этих работ, определение какой-либо зависимости их трудоемкости от осо-

бенностей аудируемого лица является задачей сложной, если вообще вы-

полнимой. Поскольку разброс времени на выполнение таких работ для 

разных аудируемых лиц (и особенно для лиц, относящихся к малому и 

среднему бизнесу) не столь уж велик по сравнению с общими трудозатра-

тами на аудиторскую проверку, то этот разброс можно, в конечном итоге, 

нивелировать за счет усредненной нормы времени на выполнение данных 

работ. То есть нормативное время, необходимое для выполнения этих ра-

бот будет одинаковым для любой аудиторской проверки, но фактическое 

время будет отличаться от нормативного в большую или меньшую сторо-

ну. Такого вида работы в дальнейшем будут именоваться как условно–

зависимые. 

Что же касается такого признака, как «сложность», то здесь работы 

в зависимости от их сложности и ответственности следует закрепить за со-

ответствующими категориями специалистов аудиторской организации, 

участвующих в аудиторской проверке. Состав категорий таких специали-

стов установлен в ФПСАД № 7:  

– руководящий сотрудник аудиторской организации;  

– руководитель аудиторской проверки;  

– специалист;  

– лицо, осуществляющее обзорную проверку качества выполнения за-

дания [2]. 

Лицо, осуществляющее обзорную проверку качества выполнения зада-

ния, является никем иным, как контролером качества, который совместно 

с другими лицами аудиторской организации, на которых возложены кон-

трольные функции, обеспечивает надлежащий уровень качества аудитор-

ской проверки. И именно контролер качества, в первую очередь, должен 

выполнять контрольные виды работ. 

Авторами данной статьи сделаны два уточнения в отношении сотруд-

ников, непосредственно принимающих участие в процессе аудита. Во-

первых, в ФПСАД № 7 отсутствует деление специалистов по квалифика-

ции (например, ведущий аудитор, аудитор, ассистент аудитора и тому по-

добное). Во-вторых, в [1] говорится, что для малых аудиторских организа-

ций следует исключить из перечня категорий сотрудников, участвующих в 

аудиторской проверке, такую категорию, как «руководящий сотрудник ау-

диторской организации». Связано это с тем, что в малых аудиторских ор-

ганизациях руководитель аудиторской фирмы, как правило, сам участвует 

в аудиторских проверках, являясь ее руководителем. 

С точки зрения нормирования труда аудиторов, оба эти уточнения яв-

ляются весьма важными, так как все виды работ, выполняемые в ходе ау-

диторской проверки, обладают различной степенью сложности, а более 
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сложные работы должны выполняться более квалифицированными спе-

циалистами аудиторской организации. По этой причине такую категорию 

сотрудников, как «специалист», следует разбить, как минимум, на две под-

категории – «ведущий аудитор и аудитор». Таким образом, в дальнейшем 

основные виды работ по такому признаку, как «сложность», предлагается 

распределять категориям сотрудников, непосредственно участвующих 

в проверке, например: а) руководитель аудиторской проверки; б) ведущий 

аудитор; в) аудитор. 

Нельзя исключить, что отнесение видов работ к той или иной группе 

сложности, требует специального исследования.  

Таким образом, исходя из вышесказанного: 

1) при формировании себестоимости аудиторской проверки наиболее 

существенное значение имеют затраты на оплату труда и страховые взно-

сы в государственные внебюджетные фонды (Расходы на оплату труда), 

которые будут зависеть от трудоемкости всех видов работ, присущих дан-

ной конкретной проверке; 

2) определение составляющих видов работ, осуществляемых в ходе ау-

диторской проверки, и их классификацию необходимо определять на ос-

нове исследования федеральных стандартов аудиторской деятельности; 

3) типовой перечень работ представляет собой перечень объектов нор-

мирования труда аудиторов; 

4) виды работ по такому классификационному признаку, как «зависи-

мость», следует распределять на зависимые, условно-зависимые и авто-

номные; 

5) виды работ такому классификационному признаку «сложность», 

предлагается распределять по таким категориям сотрудников аудиторской 

организации, как руководитель аудиторской проверки, ведущий аудитор и 

аудитор. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ НИУ  

В СИСТЕМЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ КУБОВ ДАННЫХ 
 

А.Е. Шевелев, М.Ю. Гвоздев 
 

Рассмотрен подход формирования бюджетов в системе 
управленческого учета в национальных исследовательских уни-
верситетах на основе аналитических кубов данных. Приведена 
функциональная структура бюджета НИУ. Проанализированы 
элементы функционально-ориентированного многоуровневого 
бюджета НИУ. Рассмотрено многоуровневое построение бюдже-
та в структуре системы управленческого учета. 

Ключевые слова: управленческий учет, инновационная дея-
тельность, национальные исследовательские университеты, функ-
ционально-ориентированный многоуровневый бюджет, инфор-
мационный ресурс, бюджетирование. 

 

Специфика деятельности НИУ, сочетающая различные процессы, ха-
рактеризуется разнообразными исходными показателями, которые в итоге 
отражают развитие университета и инновационную деятельность [1]. 
Из этих показателей формируются статьи бюджета. Как правило, такой 
бюджет является простым одноуровневым, что не позволяет вести управ-
ленческий учет с использованием нефинансовых показателей, формиро-
вать бюджет, выполнять анализ бюджета, формировать отчеты с перемен-
ной структурой и управлять им с использованием современных информа-
ционных технологий в режиме реального времени, т. е. осуществлять каче-
ственное комплексное управление инновационной деятельностью [3]. Раз-
решение указанных проблем возможно при построении функционально-
ориентированного многоуровневого бюджета НИУ. 

Источником формирования бюджета инновационной деятельности 
НИУ являются исходные данные для планирования, которые представлены 
финансовым планом университета и федеральным финансовым планом [2].  

Функционально-ориентированный многоуровневый бюджет, обеспечи-
вающий ведение управленческого учета в НИУ, реализует основные функ-
ции управленческого учета. Функциональная ориентированность выража-
ется в выполнении управленческих функций связанных с планированием 
бюджета, проведением анализа его показателей и осуществлением контро-
ля. Построение такого бюджета НИУ основано на использовании свобод-
ной иерархии уровней бюджета, в которой показатели хранятся в много-
уровневых таблицах, в различных разрезах, представляющих собой основ-
ные категории деятельности НИУ (рис.). Такое построение бюджета вы-
звано необходимостью формирования специфической отчетности по раз-
личным процессам НИУ, статьям, центров ответственности и проведения 
анализа для принятия обоснованных управленческих решений.  
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Включение в функционально-ориентированный многоуровневый бюд-

жет финансовых и нефинансовых показателей обусловлено спецификой 

деятельности НИУ и протекающими процессами инновационной деятель-

ности. Бюджет позволяет вести планирование инновационной деятельно-

сти с использованием разнообразных показателей, а свободная иерархия 

уровней бюджета обеспечивает проведение анализа бюджета, сравнивая 

фактические показатели бюджета с плановыми и выявляя величины откло-

нений и причины, вызвавшие эти отклонения.  

 
Структура функционально-ориентированного многоуровневого бюджета НИУ 

 

 

Перед построением функционально-ориентированного многоуровнево-

го бюджета НИУ необходимо провести следующие мероприятия: 

1) классифицировать показатели инновационной деятельности НИУ, 

используемые в бюджетах; 

2) на основании отчетной документации министерства образования и 

внутренних форм учета сформировать макеты бюджетов; 

3) определить категории функционального бюджета для последующего 

использования различных показателей в системе аналитических кубов 

данных (OLAP – On-line analytical processing); 

4) сформировать аналитическую систему проведения анализа показате-

лей бюджета; 

5) определить критерии формирования внутренней и внешней отчетно-

сти.  
Для работы с OLAP-системой могут быть использованы различные 

приложения, например Excel. Чаще всего, доступ осуществляется через 
специализированный web-портал, позволяющий работать с OLAP-кубами 
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и отчётами, обладающий административным интерфейсом и возможно-
стью разграничения прав доступа к данным и инструментам. Многомерные 
OLAP-кубы строятся на основе хранилища данных (базы данных, доку-
менты Excel, Web и т.д.). 

Многоуровневое построение бюджета обеспечивает формирование дина-

мических отчетов с использованием информационной технологии OLAP 

(OLAP – On-line analytical processing), которая применяется для осуществле-

ния качественного комплексного управления инновационной деятельностью, 

совместно с разработанным для этих целей порталом http://itou.susu.ac.ru/, 

построения отчетов внутренним и внешним пользователям в лице инве-

сторов, заказчиков, организаций и ведомств, контролирующих деятель-

ность НИУ. 

В составе функционально-ориентированного многоуровневого бюджета 

НИУ включены следующие уровни: 

– бюджеты; 

– центры ответственности; 

– процессы; 

– статьи. 

Такой подход к формированию бюджета позволяет осуществлять обзор 

на самом верхнем уровне, таком как бюджет и на более низких уровнях, 

таких как центры ответственности, процессы, статьи. В бюджете, постро-

енном на основе OLAP-технологии, такие многоуровневые категории об-

разуют собой иерархии. Средства-OLAP дают возможность в любой мо-

мент перейти на нужный уровень иерархии. Как правило, для одних и тех 

же элементов поддерживается несколько видов иерархий. Исходные дан-

ные берутся из нижних уровней иерархий, а затем суммируются для полу-

чения значений более высоких уровней. Уровни в бюджете при формиро-

вании показателей могут изменяться в иерархии в соответствии с установ-

ленным запросом. Данное свойство позволяет получать значения показате-

лей по различным срезам деятельности НИУ. 

В функционально-ориентированном многоуровневом бюджете при из-

менении или обновлении в структуре бюджетов показатели учитывают 

происходящие обновления. Путем выбора способов обновления данных 

бюджета, имеется возможность получения результата ежедневного, ежене-

дельного или ежемесячного периода обновления результатов расчета. 

Постоянное развитие и множество направлений в области научных ис-

следований НИУ, приобретение нового оборудования, выход на внешних 

пользователей, привлечение инвестиций в новые научные проекты это все 

для управления НИУ должно быть обеспечено качественной интегрирован-

ной системой управленческого учета. Так как задачи, решаемые системой 

управленческого учета, комплексны а ресурсы, используемые в инновацион-

ной деятельности, разнообразны интегрированная система управленческого 

учета должна базироваться на использовании информационных технологий.  

http://itou.susu.ac.ru/
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Информационная ориентированность предоставляет широкие возмож-
ности для автоматизации процесса бюджетирования, и как результат – по-
лучение эффективного инструмента управления, который позволяет руко-
водителям НИУ самостоятельно оперативно формировать запросы по ин-
тересующим их критериям и в тех разрезах, которые они считают необхо-
димыми.  
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РИСКИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  
 

Е.В. Шевелева  
 

При рассмотрении процедуры налогового планирования выяв-
лены причины возникновения рисков; факторы, определяющие их 
величину и пределы существования. Определены основные виды 
рисков налогового планирования. Показана необходимость управ-
ления рисками налогового планирования хозяйствующего субъек-
та. Предложены методы, обеспечивающие снижение этих рисков. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая нагруз-
ка, риски налогового планирования, критерии налогового риска, 
методы снижения налоговых рисков. 

 

Сегодня процессу налогового планирования, как одному из факторов 
повышения экономической эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта, уделяется значительное внимание, как в теоретическом, так и 
практическом плане. Одним из направлений исследования этого процесса 
является изучение возникающих при этом рисков и управление ими. Опре-
деленную сложность при этом представляет отсутствие единых понятий и 
подходов в данной области, что требует проведения соответствующих ис-
следований. 

http://mon.gov.ru/pro/niu
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Еще недавно налоговое планирование в РФ не считалось чем-то обяза-

тельным. Некоторые налогоплательщики даже намеренно подчеркивали, 

что они не занимаются налоговым планированием, тем более что предста-

вители налоговых органов с большим недоверием относились и относятся 

к этому явлению. Сегодня в организациях ситуация существенным обра-

зом меняется, приходит осознание необходимости этого процесса. Налого-

вое планирование осуществляется с целью снижения налогового бремени 

путем использования налогоплательщиком всех допускаемых законом 

средства и методов для максимального сокращения своих налоговых обя-

зательств. 

Коль скоро хозяйствующим субъектом осуществляется хозяйственная 

деятельность, у него возникают объекты налогообложения. Следовательно, 

будет возникать и обязанность уплачивать соответствующие налоги. 

А значит, исходя из сути налоговые платежей (это безвозмездное изъятие 

части собственности налогоплательщика в пользу государства для осуще-

ствления общественно-необходимых расходов, рискованность предприни-

мательской деятельности, а также ограниченность используемых при этом 

ресурсов), интересом хозяйствующего субъекта будет уплата в бюджет как 

можно меньшего размера налогов, определяемого налоговым законода-

тельством. Это позволяет снизить налоговое бремя налогоплательщика – 

уменьшить изымаемые из хозяйственного оборота денежные суммы, что 

обеспечивает более эффективное использование денежных ресурсов и 

дальнейшее развитие производства. 

Исходя из этого видно, почему сегодня все более распространенным 

становится мнение, что эффективный менеджмент не может быть там, где 

нет налогового планирования, где уплата фирмой налога осуществляется 

по стандартной, установленной законом ставке. Следует помнить, что 

стремление уменьшить налоговое бремя имеет границы. Так, наиболее ра-

дикальным средством сокращения налоговых платежей является отсутст-

вие всякой деятельности и имущественных прав у хозяйствующего субъ-

екта, а это абсурд, так как предприятие создается именно для осуществле-

ния деятельности. Этот инструмент можно использовать только точечно и 

кратковременно. Самым распространенным способом снижения налоговой 

нагрузки сегодня является применение льгот, вычетов и т.п. 

Осуществляя налоговое планирование, хозяйствующий субъект прини-

мает решения в области налогообложения исходя из целей налогового 

планирования. Представляется, что эти цели и применяемые хозяйствую-

щим субъектом принципы и подходы налогового планирования должны 

быть сформулированы в виде специального документа, так называемой «на-

логовой политики организации». Реализация положений налоговой полити-

ки позволит обеспечить налогоплательщику эффективный налоговый ме-

неджмент. Если цели налогового планирования не сформулированы, то оно 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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осуществляется формально, исходя из обеспечения минимальных требова-

ний законодательства по своевременной уплате налогов и сдаче деклараций. 

А это, как показано выше, свидетельство неэффективного менеджмента. 

Осуществляя налоговое планирование, принимая соответствующие ре-

шения в этой области, хозяйствующий субъект неминуемо будет сталки-

ваться с сопровождающими этот процесс рисками, поэтому необходимо 

учитывать эти риски в деятельности, но не избегать, не игнорировать их. 

Процесс налогообложения – двухсторонний, в нем обязательно участ-

вует и налогоплательщик, и государство в лице налоговых администраций 

(прежде всего, подразделений ФНС). Поэтому большинство авторов рас-

сматривают две группы рисков налогового планирования: риски налогово-

го планирования на уровне государства (макроуровне) и риски налогового 

планирования на уровне налогоплательщика (на микроуровне). Однако, 

с нашей точки зрения, необходимо выделять четыре группы рисков, свя-

занных с налоговым планированием, поскольку для каждой из сторон яв-

ляется важным действия другой стороны по управлению рисками налого-

вого планирования. Более того, как показывает практика, не принятие во 

внимание действий другой стороны по управлению ее рисками значитель-

но снижает эффективность собственных решений по управлению своими 

рисками в области налогообложения.  

Предлагается рассматривать риски следующих 4-х видов:  

1) риски налогового субъекта, возникающие при осуществлении им на-

логового планирования (например, риск нарушения налогового законода-

тельства при осуществлении хозяйствующим субъектом налогового пла-

нирования,  риск не корректной оценки налоговых последствий принятия 

хозяйственного решения);  

2) риски, возникающие у государства в связи с осуществлением нало-

говым субъектом налогового планирования (например, риск уклонения от 

уплаты налогов и сокрытия налоговых баз);  

3) риски налогового планирования, осуществляемого государством, и 

возникающие у него (например, риск недополучения запланированных на-

логовых доходов по заявленным налогоплательщиками налоговым базам, 

риск нецелевого использования налоговых доходов (собранные налоги ис-

пользованы государством неэффективно), риск прямого хищения бюджет-

ных средств);  

4) риски, возникающие у налогового субъекта в связи с осуществлени-

ем государством мер налогового планирования (например, риск изменения 

налогового законодательства, ухудшающего положение налогоплательщи-

ка; риск проведения налогового контроля относительно данного хозяйст-

вующего субъекта; риск не корректного применения налогоплательщиком 

критериев оценки налогового риска, предусмотренных Концепцией систе-

мы планирования выездных налоговых проверок [1]. 
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В условиях высокой степени неопределенности принятие решений 
в области налогообложения анализ риска налогового планирования по ука-
занным четырем группам позволит более полно увидеть сложившуюся си-
туацию, более точно спрогнозировать действия другой стороны и, следо-
вательно, свои действия, что обеспечит принятие более эффективных 
управленческих решений.  

При осуществлении налогового планирования хозяйствующим субъек-
том большое значение имеет результат оценки этих действий налогопла-
тельщика налоговыми органами и судами.  Налоговые органы проводят эту 
оценку в процессе осуществления налогового контроля, в том числе про-
ведения камеральной и выездной налоговых проверок. При выявлении 
ошибок, налоговые органы имеют право применять к налогоплательщику 
меры ответственности, предусмотренные законодательством [2]. Сегодня 
каждый налогоплательщик может оценить свои налоговые риски по видам 
и критериям, предусмотренным Концепцией системы планирования выезд-

ных налоговых проверок [1]. Особенно важно осуществление налогового 
контроля сейчас, когда усложнились внешне-экономические условия веде-
ния бизнеса в РФ, а вопрос пополнения бюджета налоговыми сборами не 
только не теряет своей актуальности, но еще более обостряется. 

Оценка результатов налогового планирования хозяйствующего субъек-
та судами производится при рассмотрении дела о налоговом правонаруше-
нии, в случае наличия неразрешенного в досудебном порядке конфликта. 
Иск в суд может быть подан любой из сторон конфликта – налоговым ор-
ганом по результатам проведенного ими налогового контроля, либо нало-
гоплательщиком в целях своей защиты. Для оценки сути рассматриваемых  
налоговых дел суды применяют следующие судебные доктрины: «приори-
тет содержания перед формой», «экономическая целесообразность», 
«должная осмотрительность», «деловая цель» и др. Поэтому разработка 
методов налогового планирования и управления возникающими при этом 
рисками должно строиться исходя из особенностей этих подходов.  

Одним из важнейших требований обоснования правильности формиро-
вания налоговых баз налогоплательщиком и исчисления налоговых обяза-
тельств является документирование всех хозяйственных операций. Требо-
вания к этому предъявляются не только налоговым законодательством, но 
и законом «О бухгалтерском учете» [3]. Он ввел новый порядок разработ-
ки и утверждения форм первичных документов,  используемых для 
оформления проведенных хозяйственных операций. Нарушение этих тре-
бований приводит к непризнанию этих расходов в целях налогообложения, 
для получения обоснованных налоговых выгод. 

Еще одним очень важным аспектом налогового планирования, приво-
дящим к возникновению существенных налоговых рисков, является разра-
ботка и применение налогоплательщиками так называемых «налоговых 
схем». Налоговые органы внимательно анализируют действия налогопла-
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тельщиков в области налогового планирования и вырабатывают свою 
стратегию. Так, сравнительно недавно ФНС России подготовила обзор 
практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров 
судами, где рассматриваются примеры из судебной практики в виде при-
меняемых налогоплательщиками налоговых схем и характерных признаков 
получения ими при этом необоснованной налоговой выгоды [4].  

Применяя эти признаки и анализируя свои показатели, налогоплатель-

щик может самостоятельно оценить свои налоговые риски с точки зрения 

налоговых органов и судов. 

Однако наличие критериев налогового риска у налогоплательщика и 

даже факт назначения выездной налоговой проверки, еще не означает, что 

он нарушил налоговое законодательство и должен понести наказание. От-

ветственность может наступить только после рассмотрения материалов 

налоговой проверки в соответствии с предусмотренной законодательством 

процедурой, при наличии документального подтверждения выявленных 

фактов нарушений налогового законодательства.  

Весь вопрос в том, как будет оценен тот или иной шаг налогоплатель-

щика налоговыми органами при проведении проверки и судом при рас-

смотрении результатов этой проверки: совпадут эти мнения с мнением на-

логоплательщика или нет. Если совпадут – то налоговых нарушений нет, 

если не совпадут – значит, высока вероятность (но не обязательно) выяв-

ления нарушений. Условием возникновения налоговых рисков при налого-

вом планировании является возможность различной трактовки налогового 

законодательства различными лицами вследствие неточности законода-

тельства или отсутствия в нем необходимых положений. Именно поэтому 

большинство авторов связывает причину возникновения налоговых рисков 

при налоговом планировании с недостаточно качественным состоянием 

законодательства. Однако практических особенностей формирования на-

логовых баз, применения налоговых льгот и исчисления налоговых обяза-

тельств великое множество, и что дает положительное решение для одного 

субъекта и одновременно является неприемлемым для другого. Отсюда – 

индивидуальность налогового планирования и особенность разработки на-

логовых схем для конкретных условий.  

При этом, в общем случае, вся деятельность налогоплательщика по 

управлению расчетами с бюджетом по налогам и сборам включает две об-

ласти: первая – в пределах налогового и других видов законодательства 

(это и принято называть налоговым планированием), вторая – вне правово-

го поля (это называют уклонением от уплаты налога). Различие трактовок 

и подходов к оценке соблюдения налогоплательщиком правовых норм 

приводит к конфликтам его с контролирующими органами. Зачастую, 

применяя нормы налогового законодательства, налогоплательщик попада-

ет в зону высокого налогового риска в связи с различными трактовками 

одних и тех же положений законодательства и практических ситуаций им 
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и контролирующими органами. При этом каждая из сторон конфликта 

имеет свое мнение по данному поводу и решает его в досудебном и (или) 

судебном порядке. Суды не справляются с огромным количеством таких 

дел, поэтому это привело к принятию поправок в Налоговый кодекс РФ 

об обязательном досудебном рассмотрении всех видов жалоб с 01.01.2014 

с тем, чтобы хоть часть из них не попадала в суд, а разрешалась в досудеб-

ной процедуре [2].   
Однако даже если полностью отказаться от применения методов и ин-

струментов налоговой оптимизации, нельзя избежать налоговых рисков. 
Они сопровождают процесс налогообложения у субъекта налогообложения 
в любом случае, так как обязанность исчисления налогооблагаемых баз, 
налоговых обязательств и сообщение о них в форме налоговых деклара-
ций, уплата налога в бюджет (это составные части налогового процесса) – 
это обязанность субъекта, возложенная на него налоговым законодательст-
вом [2]. Если субъект что-то не учел, не знает – не знание закона не осво-
бождает его от ответственности и от возникновения налоговых рисков.  

Правда, из вышесказанного есть исключение: так, для физических лиц 
процесс исчисления налогового обязательства по ряду налогов (транспорт-
ный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) осуще-
ствляют налоговые органы. Но все остальные обязанности – остаются 
у субъекта, в том числе его конституционная обязанность уплачивать на-
логи. И если, например, человек, имея в собственности имущество (квар-
тиру, автомобиль и т.д., на что имеются подтверждающие документы) не 
получает уведомление от ИФНС о сумме и сроках уплаты налогов, ему не 
удастся отсидеться, налоги все равно придется платить, при этом – возни-
кают налоговые риски в виде трактовки его поведения как уклонения от 
уплаты налогов, начисления санкций и дополнительных налоговых плате-
жей. Лучше самому прийти в налоговый орган по месту учета и выяснить 
ситуацию, не дожидаясь его встречных действий. Тем более, это справед-
ливо организации, которая самостоятельно формирует налоговые базы, 
а выявив допущенные ошибки, обязана предпринять соответствующие 
действия по доначислению, доплате налога, уплате пени, обязательной 
сдаче уточненной налоговой декларации, внесению исправлений в учетные 
регистры [2]. Если это не будет сделано, то возникнут основания для при-
менения штрафных санкций налоговыми органами, когда они начнут про-
верку и выявят ошибку. Поэтому организация внутреннего контроля рас-
четов с бюджетом по налогам и сборам имеет особое значение для сниже-
ния риска налогового планирования. 

С нашей точки зрения методами снижения рисков налогового планиро-
вания хозяйствующего субъекта, исходя из вышеизложенного, являются: 

– осуществление мер налогового планирования и организация работы 

по повышению его эффективности на основе утвержденной налоговой по-

литики хозяйствующего субъекта; 
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– разработка качественной учетной политики как в целях бухгалтерско-

го учета, так и в целях налогообложения; 

– разработка и утверждение форм первичных документов, которыми 

оформляются хозяйственные операции, для документального обоснования 

расходов; 

– разработка и утверждение регистров налогового учета для обеспече-

ния исполнения требований налогового законодательства по раздельному 

учету налоговых баз; 

– организация и проведение анализа используемых налоговых схем, 

прежде всего при предварительном рассмотрении бухгалтерских и налого-

вых последствий хозяйственных и др. договоров, осуществляемом перед 

их подписанием с целью оценки получаемой по договору налоговой выго-

ды (обоснованной или необоснованной); 

– сбор всех необходимых сведений о контрагентах для обеспечения со-

блюдения должной осмотрительности; 

– анализ обоснованности и правомерности использования льгот (как 

уже применяемых организацией, так и потенциально возможных); 

– организация  внутреннего контроля расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам в целях своевременного выявления ошибок и внесения исправле-

ний до предъявления налоговых санкций; 

– осуществление бюджетирования налоговых расходов; 

– осуществление мониторинга налоговых рисков организации с целью 

своевременного принятие корректирующих решений в области налогооб-

ложения. 

Реализация этих методов позволит существенным образом снизить на-

логовые риски налогоплательщика, получить существенную экономию на 

налоговых платежах и обеспечить высокую эффективность деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
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УДК 657.1:347.7 + 658.8 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ СКИДОК 

 

А.В. Шишкина, А.Ф. Черненко 

 
Представлено обоснование пакета документов, обеспечиваю-

щих пользователям различного рода безопасность применения в 

практической деятельности операций со скидками. Материалы 

статьи основываются на судебной практике по проблемам и 

спорным моментам, связанным с документальным оформлением 

операций со скидками для целей их бухгалтерского и налогового 

учета. 

Ключевые слова: скидка; скидкополучатель; скидкодатель; 

договор; документальное оформление, кредит-нота. 

 

Скидка, уменьшая цену объекта договора, оказывает влияние на финансо-

вый результат деятельности как скидкополучателя, так и скидкодателя [1]. 

Следовательно, ее применение является фактом хозяйственной жизни [2]. 

Это означает, что получение и предоставление скидки, как и любая другая 

хозяйственная операция, осуществленная индивидуальным предпринима-

телем или организацией (далее – хозяйствующим субъектом), подлежит 

бухгалтерскому учету. 

Одним из элементов бухгалтерского учета является документирование. 

При этом правила документирования должны быть едины для всех субъек-

тов хозяйствования, хотя формы представления информации могут быть 

различны. К сожалению, отсутствие регламента оформления некоторых 

документов создает проблемы, требующие разрешения в судебном поряд-

ке. Так, например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

08.08.2008 № А56-38100/2007 констатирует, что законодательством не рег-

ламентирован порядок оформления документов при применении скидок. 

На практике этот законодательный пробел оборачивается многочисленны-

ми спорами и судебными разбирательствами между скидкодателями и 

скидкополучателями, налоговыми органами и налогоплательщиками. По-

этому обоснование регламента документального оформления операций со 

скидками, обуславливающего их отражение в бухгалтерском учете, в на-

стоящее время является актуальным. 

Процесс предоставления скидок состоит из нескольких последователь-

ных этапов, на каждом из которых оформляются определенные докумен-

ты, в совокупности обеспечивающие пользователям различного рода безо-

пасность применения операций со скидками. 

Первый этап – решение скидкодателя о возможности предоставления 

скидки контрагенту. На первом (подготовительном) этапе скидкодатель 

проводит анализ текущей внутренней и внешней экономической ситуации, 
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формулирует возможную цель предоставления скидки, вычисляет макси-

мально допустимый ее размер и срок действия с учетом своих финансовых 

интересов, рассчитывает возможный экономический результат от сделки и 

определяет условия, необходимые для получения положительного эффекта 

от ее предоставления, в том числе и те, которые должен выполнить скид-

кополучатель, и на основании этого принимает решение о возможности 

предоставления скидки контрагенту.  

Все вышеуказанные действия происходят в рамках управленческого 

учета и документального оформления для целей бухгалтерского учета не 

требуют. Однако здесь существует другой значимый для документирова-

ния скидок аспект. В случае принятия положительного решения о возмож-

ности предоставления скидки контрагенту, скидкодателю необходимо убе-

диться в наличии действующей маркетинговой политики, призванной за-

щитить его, как налогоплательщика, от претензий налоговых органов 

в контексте ст. 40 НК РФ [3]. Необходимость письменного закрепления 

механизмов предоставления скидок в маркетинговой политике подтвер-

ждается и Постановлением ФАС Поволжского округа № А57-9351/2010 

[4], в котором указывается, что судом могут быть не приняты во внимание 

устные ссылки на проводимую маркетинговую политику. 

Второй этап – согласование сторонами сделки возможности приме-

нения скидки и условий ее предоставления. На этом этапе происходит за-

ключение сделки, и достигнутые договоренности оформляются граждан-

ско-правовым договором. Для данного этапа характерны три проблемы, 

связанные с документальным оформлением скидок. Первая – отсутствие 

указания в тексте заключенного договора на возможность предоставления 

скидки (при фактическом ее применении). Кроме того, что при этом про-

исходит нарушение норм гражданского законодательства, обеим сторонам 

сделки, практически, гарантированы негативные налоговые последствия. 

Согласно п. 2 ст. 424 ГК РФ [5] скидку, как способ изменения цены, 

разрешено применить в случае, если ее предоставление предусмотрено до-

говором. Именно наличие письменно согласованной сторонами возможно-

сти предоставления скидки является правовым основанием для ее приме-

нения. Следовательно, если это не определено договором, нельзя предос-

тавить скидку после совершения сделки в одностороннем порядке. Такая 

операция квалифицируется налоговыми органами как прощение части дол-

га и имеет соответствующие налоговые последствия для обеих сторон 

сделки (письмо МНС РФ от 25.07.2002 № 02-3-08/84-Ю216).  

Однако существует легальный способ узаконить предоставление скид-

ки, если она не была предусмотрена заключенным ранее гражданско-

правовым договором, и снизить риск доначисления налогов, пеней и 

штрафов налоговыми органами. По общему правилу, вытекающему из п. 1 

ст. 450 ГК РФ [5], допускается любое изменение договора, в том числе и 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

181 

цены его объекта, совершенное по согласию обеих сторон, которое может 

быть оформлено путем заключения дополнительного соглашения. При 

этом следует учесть, что дополнительным соглашением должно преду-

сматриваться не установление новой цены договора, а снижение ранее 

действующей путем предоставления скидки контрагенту. 

Вторая проблема заключается в отсутствии в договоре отдельно ука-

занных сумм первоначальной цены объекта и предоставленной скидки 

(в случае, если сумма скидки заранее не известна – способа ее расчета). 

С позиции налогового законодательства важен не только факт закрепления 

применяемых скидок в тексте договора, но и указание первоначальной це-

ны объекта договора и предоставляемой скидки отдельными суммами – 

это позволит включить расходы в виде предоставленной скидки (пп. 19.1 

п. 1 ст. 265 НК РФ [3]) в состав внереализационных расходов, уменьшаю-

щих налоговую базу по налогу на прибыль. Если скидка предоставлена 

в устной форме, а в договоре указана только сниженная цена с учетом 

скидки, пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ [3] применяться не будет (письмо Де-

партамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 02.05.2006 № 03-03-04/1/411), что приведет к увеличению суммы налога 

на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, а возможно, и к штрафным 

санкциям со стороны налоговых органов. Кроме того, в случае судебного 

разбирательства, как было указано выше, судом не могут быть приняты 

во внимание устные ссылки на проводимую маркетинговую политику [4]. 

Третья проблема – отсутствие или недостаточно полное описание ха-

рактеристик применяемой скидки в тексте договора. Под характеристика-

ми конкретной скидки понимается определение и описание отличительных 

черт и особенностей, которые присущи именно этой скидке. Любая скидка 

имеет следующие характеристики:  

1) объект скидки – то, на что распространяется предоставляемая скид-

ка. Может как полностью совпадать с объектом договора, так и предостав-

ляться на отдельную его часть, например, на конкретные номенклатурные 

позиции товара, отдельные услуги или работы;  

2) вид скидки, согласно различным классификационным признакам, 

например, обусловленный целью ее предоставления (сезонная, стимули-

рующая и т.д.), способом расчета (простая, прогрессивная и т.д.); 

3) основание предоставления – маркетинговая политика скидкодателя и 

(или) договоренность, достигнутая сторонами в ходе заключения сделки; 

4) размер скидки – фиксированная сумма в валюте договора или в про-

центном отношении к цене договора или к номенклатурной единице, либо 

подробное описание способа ее расчета в случае применения сложных вы-

числений; 

5) срок действия скидки – конкретная дата или период, в течение кото-

рого скидкополучатель имеет право воспользоваться скидкой (если такой 
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срок договором не предусмотрен, об этом должна быть сделана соответст-

вующая запись), или указаны конкретные обстоятельства, позволяющие 

скидкополучателю воспользоваться скидкой; 

6) временной критерий предоставления скидки – на ранее отгруженную 

продукцию (выполненные работы или услуги), на отгружаемые товары 

(выполняемые работы и оказываемые услуги) в настоящий краткосрочный 

период, на будущие отгрузки товаров (выполнение работ, оказание услуг); 

7) условия скидкодателя, необходимые для применения скидки – под-

робно указывается что, в каком количестве, в какие сроки и т.д. должен 

сделать скидкополучатель для получения права воспользоваться скидкой; 

8) порядок взаимных расчетов участников сделки при применении ски-

док – возврат денежных средств скидкополучателю, уменьшение текущей 

его задолженности, зачет в счет авансового платежа по предстоящим от-

грузкам продукции, выполнению работ или услуг и т.д.; 

9) другие существенные условия предоставления скидки (например, 

список документов, необходимых для подтверждения выполненных требо-

ваний скидкодателя, или согласование сторонами понятия о качестве вы-

полненных требований и т.д.). 

Третий этап – выполнение скидкополучателем условий скидкодателя. 

Этот этап предоставления скидки делится на две стадии. Сначала скидко-

получатель должен выполнить условия скидкодателя, согласованные на 

предыдущем этапе. Таких проблемных вопросов, актуальных для первой 

стадии, как конкретизация условий скидкодателя для предоставления 

скидки контрагенту и взаимопонимание сторон сделки относительно каче-

ства выполненных требований, участникам сделки можно избежать, обсу-

див указанные вопросы на втором этапе и отразив их решение в тексте до-

говора. При отсутствии подобной информации в договоре повышается ве-

роятность возникновения непонимания и споров между скидкодателем и 

скидкополучателем, ставится под угрозу не только вопрос предоставления 

скидки, но и будущее их партнерских отношений. Итогом первой стадии 

данного этапа является формальное возникновение у скидкополучателя 

права требования скидки. 

На второй стадии третьего этапа скидкополучателю необходимо доку-

ментально подтвердить свое право на скидку. Документами,  удостове-

ряющими это право, являются гражданско-правовой договор и документ 

или пакет документов, свидетельствующих о факте выполнения скидкопо-

лучателем всех условий скидкодателя. Перечень документов, подтвер-

ждающих выполнение скидкополучателем условий скидкодателя, должен 

быть определен на втором этапе, и то, какие именно документы будут яв-

ляться доказательством выполненных условий договора, напрямую зави-

сит от требований, выдвигаемых скидкодателем. Например, если условием 

получения скидки является количество или сумма покупок скидкополуча-
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теля за определенный период времени, то потребуется предъявить товар-

но-транспортные накладные за этот период; если условием получения 

скидки является оплата выставленного счета до определенной даты, то не-

обходимо предъявить платежный документ, подтверждающий своевре-

менную оплату счета. 

Наиболее серьезная проблема документального оформления операций 
со скидками, характерная для данного этапа, заключается в правильности 
оформления и полноте собранного пакета подтверждающих документов, 
поскольку от этого зависит не только законность, но и гарантия получения 
скидки скидкополучателем. 

Четвертый этап – уведомление контрагента о намерении получить 
или предоставить скидку. Потребность в данном этапе возникает в двух 
случаях: когда между заключением сделки и предоставлением скидки есть 
временной промежуток, необходимый скидкополучателю для выполнения 
условий получения скидки; когда сумма скидки заранее не известна и мо-
жет быть рассчитана только при наступлении определенных обстоя-
тельств: по окончании расчетного периода, в зависимости от каких-либо 
условий и т.д.  

Любая информация о предмете договора: о стоимости, объеме, сроках 
оплаты и т.д., доступна обеим сторонам сделки, поэтому при наступлении 
определенных договором обстоятельств, инициатором уведомления контр-
агента о намерении применить скидку может стать любая из сторон дого-
вора: как скидкодатель, так и скидкополучатель. Унифицированной формы 
такого уведомления не существует, поэтому хозяйствующие субъекты раз-
рабатывают ее самостоятельно, выполняя требования ст. 9 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» [2]. Так, намерение предоставить или по-
лучить скидку контрагенты стали оформлять такими документами, как 
авизо, уведомление, извещение, акт или протокол о предоставляемой 
скидке, кредит-нота, дебет-нота и т.д. 

Такие виды документов, как кредит-нота и дебет-нота – это нечто отно-
сительно новое в практике ведения российского бухгалтерского учета. 
Практическое применение указанных документов осложняется тем, что 
в современном российском законодательстве не содержится таких терми-
нов, и их статус не определен. Это порождает некоторые проблемы, свя-
занные с их использованием в документообороте хозяйствующих субъек-
тов, например, дает основание налоговым органам расценивать кредит-
ноту как односторонний акт и квалифицировать его как прощение долга 
контрагенту, что грозит ему негативными налоговыми последствиями. 

С другой стороны, примеры из арбитражной практики доказывают, что 
суды, признают законность выставленных кредит- и дебет-нот, если их 
форма соответствует требованиям Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» [2] (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 12.09.2011 
№ Ф07-7027/11, Московского округа от 04.08.2010 №КА-А40/8305-10). 
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Кроме того, в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 01.08.2008 № 10АП-2108/2008 приводятся определения понятий 

«дебет-нота» и «кредит-нота»: дебет-нота – это расчетный документ, со-

держащий извещение, посылаемое одной из находящихся в расчетных от-

ношениях сторон другой, о записи в дебет счета последней определенной 

суммы, ввиду наступления какого-либо обстоятельства, создающего право 

требования этой суммы; кредит-нота – это расчетный документ, в котором 

содержится извещение, посылаемое одной из находящихся в расчетных 

отношениях сторон другой, о записи в кредит счета последней определен-

ной суммы, ввиду наступления какого-либо обстоятельства, создавшего 

у другой стороны право требования этой суммы. Определения аналогично-

го содержания дают и различные экономические словари [6]. 

Адаптация приведенных толкований терминов «дебет-нота» и «кредит-

нота» исключительно для целей документирования применяемых скидок, 

позволяет сформулировать следующие определения: дебет-нота – это спо-

соб документального оформления требования скидкополучателя предоста-

вить ему скидку ввиду наступления обстоятельств, предусмотренных до-

говором, направленное в адрес скидкодателя; кредит-нота – это способ до-

кументального оформления намерения скидкодателя предоставить скидку 

контрагенту-скидкополучателю ввиду наступления обстоятельств, преду-

смотренных договором. 

В соответствии с предложенными определениями, поскольку возмож-

ность применения скидки была заранее согласована сторонами (на втором 

этапе применения скидки), и скидкополучатель выразил свое предвари-

тельное согласие на ее получение, подписав соответствующий гражданско-

правовой договор, дебет-нота и кредит-нота не могут считаться односто-

ронними актами. Кроме того, их возникновение обусловлено наступлени-

ем определенных обстоятельств и появлением у скидкополучателя права 

требования скидки, следовательно, несмотря на то, что оформление этих 

документов предполагает уменьшение задолженности скидкополучателя, 

их выставление контрагенту нельзя рассматривать как прощение долга. 

Таким образом, какое бы название этот документ ни носил – кредит-

нота, дебет-нота, авизо, уведомление, извещение, акт или протокол о пре-

доставляемой скидке и т.д., его назначение сводится к следующему: он со-

держит волеизъявление одной из сторон договора предоставить или полу-

чить скидку, уведомляет о наступлении обстоятельств, позволяющих при-

менить скидку, указывает на взаимосвязь с заключенным ранее договором, 

содержит расчет суммы скидки (в случае ее неизвестности на этапе подпи-

сания договора). 

Кроме вопросов, связанных с правильностью и законностью оформле-

ния уведомлений о предоставляемой скидке, на данном этапе ее примене-

ния существует еще одна проблема – необходимость подтверждения полу-
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чения контрагентом отправленного уведомления и его согласия с содержа-

нием этого документа. В связи с ненадежностью услуг связи и возможной 

недобросовестностью партнера, не достаточно просто отправить контр-

агенту уведомление о применении скидки – необходимо заручиться доку-

ментом, не только подтверждающим получение этого уведомления, но и 

отсутствие каких-либо возражений контрагента по поводу предоставления 

скидки. Одним из вариантов согласия с выставленной дебет-нотой, соглас-

но «Экономическому словарю» [6], является отправление контрагенту от-

ветной кредит-ноты. 

Пятый этап – предоставление скидки. На заключительном этапе про-

исходит непосредственное предоставление скидки скидкополучателю. 

Порядок оформления документов на этом этапе зависит от временного 

критерия предоставления скидки. С документальным оформлением ски-

док, предоставляемых на передаваемые активы, выполняемые работы и 

оказываемые услуги в текущем или будущем периоде, проблем не возни-

кает. Так как сумма скидки изначально известна, она отражается в первич-

ных документах сразу в момент их оформления и отгрузки товаров (других 

активов, выполнения работ, оказания услуг), и никаких корректировок до-

кументов в будущем не требует.  

Сложности вызывает оформление скидки на ранее переданные активы, 

в прошлом выполненные работы и услуги – ретро-скидки. Поскольку до-

кументооборот по операциям со скидками законодательством не регламен-

тируется, это позволяет существовать нескольким различным, даже проти-

воположным, мнениям по поводу правильности документального оформ-

ления таких операций. 

Первый подход к документированию ретро-скидок: изначально выпи-

сываются первичные документы, например, накладные на отгрузку това-

ров, исходя из цены без учета скидки. Затем, когда сумма скидки стано-

вится известной, в оформленные ранее первичные документы вносятся ис-

правления в части указания цены на товар (работу, услугу). Второй подход 

отличается от первого тем, что изначально оформленные первичные доку-

менты с указанием цены товара (работы, услуги) без учета скидки аннули-

руются, а вместо них составляются новые документы, содержащие инфор-

мацию о цене со скидкой. 

Третий подход: оформление ретро-скидки кредитовой накладной. По-

становлением ФАС Московского округа от 18.03.2011 № Ф05-1303/2011 

этот подход признан законным, но, несмотря на это, на практике широкого 

применения данный способ не получил. 

Четвертый подход основан на мнении, что при предоставлении ретро-

скидки ни скидкодатель, ни скидкополучатель не должны вносить измене-

ния в оформленные ранее первичные документы, а предоставленную скид-

ку нужно оформить любым двусторонним документом, согласованным 
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сторонами на предыдущем этапе применения скидки, например, кредит-

нотой. Если во вновь составленном документе новые цены с учетом скидки 

детально не расписаны, скидкополучателю необходимо составить бухгал-

терскую справку с отражением в ней окончательной стоимости каждого 

товара (работы, услуги). На основании такой справки, в связи с получен-

ной скидкой он сможет скорректировать бухгалтерский учет принятых ра-

нее товаров (работ, услуг). 

Авторы данной работы придерживаются мнения, что последний из ука-

занных подходов к документальному оформлению ретро-скидок является 

оптимальным. 

Таким образом, правильно оформленные документы: маркетинговая 

политика, гражданско-правовой договор, пакет подтверждающих выпол-

нение условий договора документов, уведомление контрагента о примене-

нии скидки и первичные документы по ее предоставлению, могут гаранти-

ровать хозяйствующим субъектам различного рода безопасность примене-

ния скидок в практической деятельности. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

М.И. Бажанова 
 

Статья посвящена вопросам инновационного развития про-
мышленных предприятий. Приведена классификация инноваций. 
Раскрыта сущность категорий инновационное развитие и меха-
низм инновационного развития. Сформулированы основопола-
гающие требования к механизму инновационного развития про-
мышленного предприятия. 

Ключевые слова: инновации; промышленное предприятие; 
механизм. 

 

Наметившаяся еще в конце прошлого столетия тенденция глобализации 
мировой экономики порождает у современных промышленных предпри-
ятий острую потребность в постоянном повышении их конкурентоспособ-
ности на мировом и внутреннем рынках. Многочисленные исследования, 
посвященные вопросам формирования конкурентоспособности хозяйст-
вующего субъекта, свидетельствуют о том, что на текущий момент инно-
вационное развитие промышленных предприятий выступает в качестве 
одного из основных источников их экономического роста [1, 2 и др.]. 
В связи с этим, на первый план выходят вопросы управления инновациями 
и инновационной деятельностью промышленных предприятий. 

Определение «инновация» берет свои истоки в научных исследованиях 
ХIХ века в области культурологии. Оно означало введение некоторых элемен-
тов одной системы в другую [3]. Однако привычное «обрамление» с позиции 
технологических нововведений данный термин получил лишь в начале ХХ в. 

Понятие «инновация» впервые ввел в научный оборот в 1911 г. авст-
рийский экономист Шумпетер Й.А.[4]. В своей работе «Теория экономиче-
ского развития» он определил инновацию как новую комбинацию измене-
ний в развитии производства и рынка [4], выступающую в качестве глав-
ного источника прибыли. Исследовав инновационный процесс, Шумпе-
тер Й.А. выделил пять основных изменений в развитии: использование но-
вой техники, новых технологических процессов, нового сырья, внедрение 
продукции с новыми свойствами, организация производства применитель-
но к новым рынкам сбыта [2]. Причем, по его мнению, основной движу-
щей силой инновационного процесса является стремление хозяйствующего 
субъекта получить прибыль, превышающую среднерыночный размер. 

На текущий момент термин «инновация» прочно укрепился в экономиче-
ском обороте. Несмотря на большое количество исследований, посвященных 
анализу инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, в экономи-
ческой литературе до сих пор не выработан единый концептуальный подход 
к классификации инноваций. Рассмотрим наиболее существенные признаки 
классификации инноваций применительно к тематике исследования (рис.). 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

188 

Под инновационным развитием промышленного предприятия будем 
понимать упорядоченное и необратимое изменение системы путем осуще-
ствления совокупности целенаправленных преобразований инновационно-
го характера в различных сферах ее деятельности (организационно-
управленческой, технической, технологической, социальной и т.д.), позво-
ляющее данной системе наилучшим образом осуществлять свою деятель-
ность во внешней среде по сравнению с конкурентами. 

Основными функциями инновационного развития промышленного 
предприятия являются: мониторинг внешней и внутренней сред деятельно-
сти и прогнозирование их развития;  анализ и оценка рисков на различных 
этапах инновационного развития; выявление приоритетных направлений 
инновационной деятельности; формирование эффективной организационно-
управленческой структуры; поиск и захват целевых сегментов рынка для 
реализации проектов, направленных на инновационное развитие; планиро-
вание экономической, производственной, управленческой и др. деятельно-
сти по выбранным направлениям инновационного развития; организация 
проведения мероприятий в различных сферах деятельности, направленных 
на реализацию инновационного развития по выбранным функциональным 
направлениям; координация деятельности различных структурных подраз-
делений в процессе реализации мероприятий по выбранным направлениям 
инновационного развития; мотивация всех участников, задействованных 
в процессе инновационного развития выбранных сфер деятельности; кон-
троль за выполнением мероприятий инновационного развития и т.д.   

Для управления инновационным развитием промышленного предприятия 
необходим механизм, позволяющий регулировать и стимулировать проведе-
ние всей совокупности вида преобразований инновационного характера. 

При построении модели механизма инновационного развития промыш-
ленного предприятия должны приниматься во внимание требования, учи-
тывающие специфику данного хозяйствующего субъекта. К таким требо-
ваниям следует отнести: необходимость реализации инноваций не только в 
научно-технической и научно-технологической, но и других сферах дея-
тельности по функциональным направлениям (организационно-управлен-
ческой; социальной; экономической; экологической и др.); потребность 
использования в основе построения механизма инновационного развития 
ресурсного подхода, который позволит наилучшим образом использовать 
ресурсы всех структурных подразделений; необходимость использования 
для определения уровня текущего и перспективного инновационного раз-
вития промышленного предприятия количественных показателей, осно-
ванных на общедоступной и достоверной информации; потребность ис-
пользования в основе построения механизма инновационного развития 
модель, позволяющую комплексно оценить инновационный потенциал 
промышленного предприятия с целью выбора того или иного варианта 
программы инновационного развития; необходимость учета при построе-
нии модели механизма инновационного развития различных факторов 
управляющего воздействия и внешних сигналов-ограничений. 
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Для обеспечения эффективности формирования механизма инноваци-

онного развития необходимо учитывать такие факторы управляющего воз-

действия, как принципы организационного и инновационного развития: 

совместимость, ориентирующую на отбор определенной совокупности  

элементов с целью ее превращения в качественно однородную систему; 

соответствие, предполагающее выявление всех функций элементов, обра-

зующих структуру системы, и связей между ними; сосредоточение – под-

чинение функций отдельных элементов системы ее основной функции; ла-

бильность – сознательное поддержание процесса эволюции и развития 

системы, результатом которого является повышение уровня ее организо-

ванности; сбалансированность – оптимальное распределение ресурсов 

в условиях их ограниченности; ускорение – увеличение темпов инноваци-

онного процесса; непрерывность предполагает ориентацию хозяйствующе-

го субъекта на непрерывное движение вперед с целью обеспечения его 

стабильного развития; адаптивность заключается в обеспечении гибкости 

создаваемого механизма; действенность предполагает создание экономи-

чески оправданного механизма. 

Результатом применения данного механизма будет являться достиже-

ние такого уровня инновационного развития, который позволит промыш-

ленному предприятию осуществлять свою деятельность во внешней среде 

с явным преимуществом по сравнению с конкурентами по показателям, 

существенным в текущей и прогнозируемой рыночной ситуации. 
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НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКИХ  

РАЙОНОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 

А.Б. Васильевский  

 
В статье рассмотрена инвестиционная привлекательность 

сельских районов. Данная тематика является актуальной в на-

стоящий  момент не исследована до необходимой степени. Авто-

ром раскрывается то обстоятельство, что из-за низкого уровня ис-

следованности темы, возникают трудности с созданием комплекса 

инструментов, позволяющего обеспечить инвестиции в экономику 

России в достаточных объемах. В статье рассмотрены как направ-

ление преодоления выявленной проблемы, так и пути повышения 

инвестиционной привлекательности сельских территорий. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские районы,  

инвестиционная привлекательность 

 

Инвестиционная привлекательность территорий является актуальной, 

интересной и до настоящего времени не исследованной до необходимой 

детальности и подробности экономической категорией. Очевидно, что это 

обстоятельство препятствует созданию комплекса инструментов, позво-

ляющего обеспечить инвестиции в экономику России в достаточных объе-

мах. При попытке анализа этого явления с позиций концептуального под-

хода «жизненных циклов», относимого к товарам, предприятиям, рынкам, 

можно получить довольно неожиданные результаты. 

Как известно, для потенциального инвестора основным критерием при-

нятия решения о реализации инвестиционного проекта в конкретной мест-

ности является максимальная, относительно других вариантов, выгодность 

(при прочих равных обстоятельствах – политической и правовой стабиль-

ности, наличии рисков и т.п.). Она, в свою очередь, связана с рядом факто-

ров, учитываемых при решении вопросов о размещении производств: бли-

зость к рынку сбыта; доступность основных факторов производства – зе-

мельных угодий, рабочей силы, финансовых средств; наличие источников 

недорогого и качественного сырья.  

Дадим характеристику влияния этих факторов исходя из их вероятных 

состояний на различных этапах жизненного цикла.  

Рынок, имеющий перспективы для освоения путем реализации инве-

стиций в создание производств продукции для составляющих его потреби-

телей, должен иметь объемы неудовлетворенного спроса, достаточные для 

возмещения затрат по проекту на протяжении всего периода, за который 

он должен окупиться. Это означает невысокий уровень конкуренции, низ-
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кую насыщенность товарами, чтобы предприятие смогло получить свою 

долю рынка, и, в тоже время, высокую платежеспособность его потребите-

лей при неудовлетворенном спросе. Бывают ли такие ситуации в реально-

сти? Очень редко и скорее, на возникающих, зарождающихся рынках.  

Там, где существует платежеспособный спрос, рынок насыщается про-

дукцией крайне быстро. И вход на такой рынок нового производителя воз-

можен только за счет вытеснения с него продукции кого-то из традицион-

но представленных там поставщиков или производителей. Это означает, 

что инвестиционный проект с ориентацией на насыщенный рынок в стадии 

зрелости для инвестора будет малопривлекательным, так как внедрение на 

него потребует длительной работы с минимальной рентабельностью или 

даже с убытками. Такой вариант не может стать реализуемым.  

Если рассматривать в качестве потенциальных мест реализации инве-

стпроектов сельские районы, то большинство из них (за исключением при-

ближенных к крупным городски поселениям), являясь малонаселенными и 

бедными, ни при каких условиях не смогут стать выгодными рынками 

сбыта для новых локализованных инвестиций. Исключением могут стать 

только мелкие локальные проекты, реализуемые местными жителями в 

рамках индивидуальной предпринимательской деятельности. Эта особен-

ность сельских территорий как потенциальных мест инвестиций порожда-

ет специфические последствия – из-за низкой привлекательности ряд фак-

торов производства оказывается недостаточно используемым и избыточ-

ным. Местные широко распространенные природные ресурсы (древесина 

низкого качества, вода, песок, щебень, глина и т.п.) целесообразно добы-

вать только при их применении на территории самого муниципалитета, так 

как нет смысла привозить издалека то, что лежит под ногами.  

Трудовые ресурсы в «недоинвестированном» и экономически неразви-

том муниципалитете приобретают мощный миграционный стимул. В крат-

чайшие сроки в поисках лучшего вознаграждения за свой трудовой потен-

циал территорию покидает молодежь и наиболее активные и предприим-

чивые представители старших поколений. 

Итогом становится уменьшение возможностей в налаживании какого-

либо производства и сбыта на территории муниципалитета какой-либо 

продукции. Инвестиционная привлекательность, если о ней в таком поло-

жении можно говорить, становится еще ниже. 

Не смотря на изложенные достаточно пессимистические сценарии раз-

вития событий, сельская местность обладает мощным потенциалом соци-

ально-экономического развития. 

Сельская местность предоставляет простор и возможности для макси-

мально свободой, минимально стесненной жизни. Современные достиже-

ния в научной, технической, технологической, коммуникационной сферах 

позволяют устроить сельскую жизнь не только не хуже, чем городе, но и 
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принципиально лучше. Большинство процессов обеспечения жизнедеятель-

ности на основе современных достижений научно-технического прогресса 

можно реализовать с меньшими, чем городских условиях, издержками.  

Благодаря всему этому жизнь в сельской местности, по сравнению с го-

родской средой обитания, может быть и лучше, и дешевле. 

Особенностью современного образа жизни в урбанизированных терри-

ториях является жесткая детерминированность и узкие рамки вариации ос-

новных характеристик жизни, предопределяемые окружающей социально-

экономической средой и крайней стесненностью в материальных благах 

как нормой экономического положения большинства индивидов. Эти 

свойства подвигает большую часть населения городов на жизнедеятель-

ность в определенном формате: нужно больше работать, чтобы зарабаты-

вать средства, которых будет хватать для текущего потребления, приобре-

тения собственного жилья в ипотеку и ее выплату, потребления жилищно-

коммунальных услуг, покупки в кредит автомобиля, ежегодного отпуска 

с выездом за пределы привычной среды обитания и т.п. При этом величи-

ны доходов для всех потребностей, удовлетворение которых кажется ре-

альным, недостаточно, и это отчасти решается, а потом усугубляется по-

средством использования кредитов для денежного обеспечения потребле-

ния. В условиях массового спроса и рынков с низкой или отсутствующей 

конкуренцией со стороны предложения продуктов, товаров, услуг, стои-

мость большинства благ оказывается переоценной и они приобретаются 

потребителями по ценам, значительно превышающим их реальную полез-

ность. В итоге оказывается, что у большей части современного городского 

населения не оказывается сил, средств, времени для тех составляющих 

жизни, благодаря которым человек прогрессирует, повышается его образо-

ванность, культурность, профессионализм и т.п. 

Получение городским населением всех потребительских благ по завы-

шенным ценам делает для предпринимательских кругов привлекательными 

инвестиции в коммерческие проекты, позволяющие благодаря доминирова-

нию на рынке получать сверхдоходы. При этом средства и время населения 

расходуется для покупки далеко не всегда нужных благ, обслуживание зай-

мов, выполнение искусственно созданных обязательств. Например, при 

строительстве нового дома в городе земельный участок для него покупается 

на аукционе и стоимость может достигать весьма существенных сумм. Но 

почему человек должен платить за землю для устройства своего жилища, 

если по конституции страны она и так является его неотъемлемым достоя-

нием как гражданина страны? Платность землепользования целесообразна, 

когда земля используется в качестве фактора производства и извлечения 

коммерческой выгоды. Когда же земля выступает в роли условия осущест-

вления процессов жизнедеятельности, плата за нее в цивилизованном обще-

стве не может быть оправдана. В современной же действительности расхо-
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ды при покупке жилья, связанные с этим явлением, могут поглотить не один 

годовой доход человека. И это время окажется как бы вычеркнутым из жиз-

ни человека с точки зрения реализации его действительных потребностей. 
В итоге семья завершает свою жизнь в собственной квартире, которую 

иногда оказывается некому оставить. Потому что, время и силы, которые 
можно было потратить на рождение и воспитание детей, на самом деле 
тратятся на зарабатывание средств на оплату ипотеки и услуг разнообраз-
ных монополий. Так современные экономические обстоятельства обуслав-
ливают фактическую депопуляцию в городских поселениях. Которая не 
заметна из-за восполнения потерь численности горожан миграционным 
притоком из сельской местности.  

Сельское поселение, и даже отдельное домохозяйство благодаря науч-
но-техническому прогрессу и массовому внедрению в повседневную 
жизнь высокотехнологичных автоматизированных и интегрированных 
в информационную среду аппаратов, машин и оборудования (типичный 
пример – концепция «умный дом») в состоянии самостоятельно обеспе-
чить себя и энергией, и водой, и значительной частью продовольствия – 
фруктами, овощами, а также утилизировать отходы хозяйственно-бытовой 
деятельности. Эти инновации могут придать жизни в сельской местности 
комфорт, несопоставимый с условиями проживания в городе при сопоста-
вимых, а то и меньших, затратах. 

При развитии современной транспортной и коммуникационной систе-
мы проживание на селе не может быть препятствием для занятости в лю-
бом месте территории на удалении до 100–150 км от места проживания. 
Затраты времени и средств на ежедневные перемещения с места прожива-
ния до места работы и обратно при наличии хорошей транспортной сети не 
будут значимо отличаться от издержек, возникающих при регулярных пе-
реездах внутри городских поселений. 

При более высоком качестве жизнь на селе может быть значительно 
дешевле. Использование местных строительных материалов и собственной 
рабочей силы может сделать стоимость обеспечения жильем дешевле в не-
сколько раз, чем городе. Отсутствие централизованного водо- и тепло-
снабжения, канализации при использовании локальных и автономных сис-
тем существенно снижает сумму затрат на строительство и ввод жилья, 
вместе с тем создает на селе новый сектор сферы услуг, занимающийся 
высокотехнологичным жилищно-коммунальным обеспечением. Оборудо-
вание для оснащения сельского индивидуального жилья системами жизне-
обеспечения может изготавливаться здесь же самими жителями муниципа-
литета. Таким образом, увеличивается занятость, появляются новые сферы 
приложения трудовых ресурсов. В итоге экономический механизм сель-
ского муниципалитета может достичь сбалансированности и эффективно-
сти в большинстве отношений: экономическом, социальном, трудовом, 
демографическом и т.п. 
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Трудоспособное население муниципалитета может быть занято на 
предприятиях, находящихся внутри муниципалитета, и на предприятиях, 
находящихся за его пределами. 

Продукция, производимая предприятиями и организациями муниципа-
литета, может потребляться как внутри, так и вывозиться за его пределы. 
Одновременно с этим за пределы муниципалитета на работу будет регу-
лярно (ежедневно) выезжать часть трудоспособного населения. И будет 
возвращаться обратно с заработанными деньгами. 

Доходов, получаемых от вывоза продукции и от работы за пределами 
сельской территории должно быть достаточно, чтобы удовлетворить на 
высоком уровне потребности местного населения товарами, продуктами и 
услугами местного производства и завозимыми из-за его пределов в том 
случае, если их нельзя будет производить самим на приемлемых условиях. 

Исследование соотношения размеров и издержек производства и по-
требления товаров, продуктов и услуг внутри муниципалитета и за его 
пределами позволит установить пропорции между секторами экономики 
муниципалитета и ввозом-вывозом товаров и услуг и рабочей силы, при 
которых общее благосостояние населения муниципалитета достигнет мак-
симального уровня. 

Уровень жизни в сельской местности при ее организации на современ-
ной научно-технологической основе позволит сделать жизнь на селе более 
привлекательной, чем в городе и повернуть вспять миграционный поток. 
Горожане будут искать возможности переехать на постоянное жительство 
в сельскую местность. И такая возможность будет гораздо более доступ-
ной, привлекательной и перспективной в сравнении с будущим, которое 
ждет городское население. 

Кроме того, преимущества сельского образа жизни на современной ор-
ганизационной и технологической базе должны быть такими, чтобы для 
обеспечения всех потребностей семьи было достаточно труда в предпри-
нимательской или наемной формах только одного члена семьи. Очевидно, 
что им должен быть глава семьи – мужчина, а жена должна иметь возмож-
ность (но ни в коем случае не обязанность) посвятить себя самой себе и 
своей семье – мужу, детям, домашнему уюту и комфорту. При достижении 
такого состояния станет возможным расширенное воспроизводство насе-
ления со всеми вытекающими последствиями: накоплением человеческого 
капитала, ростом числа потребителей и емкости местного рынка сбыта, 
возникновением внутренних стимулов экономического развития и реаль-
ным улучшением условий инвестиционной деятельности. 

Таким образом, после качественного преобразования уклада жизни 
в сельской местности на современной организационно-технологической 
основе и обеспечения условий расширенного воспроизводства человече-
ского капитала, возможно обеспечение инвестиционной привлекательно-
сти сельских районов на надежной и стабильной основе.  
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Нормальный рынок и зрелая экономическая система должны иметь ми-

нимальную инвестиционную привлекательность. Как раз такое состояние 

говорит о высоком качестве осуществления всех хозяйственных процессов 

по удовлетворению потребностей населения, и минимальной стоимости 

потребляемых благ – которая достигается за счет действительно оптималь-

ного распределения всех местных ресурсов между нужными населению 

товарами, продуктами, услугами в соответствии с местными представле-

ниями об их полезности.  

Пора переосмыслить все позитивные и негативные аспекты инвестици-

онных процессов и перейти от внешних инвестиций с целью наживы, из-

влечения выгоды, к самоинвестициям, когда постоянное местное населе-

ние использует свои силы и средства для улучшения своей собственной 

жизни и среды обитания. 
 

К содержанию 
 

 

УДК 338.45:621 

РЕСУРСЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Л.Л. Зайончик 

 
Рассмотрен подход к определению научно-обоснованных ве-

личин расхода материалов в процессе производства продукции 

промышленного предприятия машиностроительной отрасли. Рас-

смотрена структура переменных затрат на изготовление отдель-

ного операционного размера в разрезе основных и вспомогатель-

ных материалов. Величина расхода материалов выражена через 

удельную величину расхода и продолжительность времени вы-

полнения отдельного технологического перехода. 

Материальные ресурсы, промышленное предприятие, основ-

ные материалы, вспомогательные материалы, технологическая 

операция 

 

Среди задач управления ресурсами промышленного предприятия наи-

более актуальной является задача управления материальными ресурсами. 

В среднем по промышленности материальные затраты составляют 40–50 % 

себестоимости продаж, поэтому снижение величины этих затрат должно 

быть предметом постоянной работы производственного менеджмента. 

На машиностроительных предприятиях для деталей, походящих меха-

ническую обработку на металлорежущих станках, можно записать сле-

дующие показатели части переменных затрат в разрезе основных материа-

лов. 
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Пусть технологический процесс изготовления отдельной детали состо-

ит из моn  технологических операций механической обработки (j = 1, 2, …, 

моn ), на каждой из которых осуществляется jn  технологических перехо-

дов. Предполагается, что все необходимые данные передаются из автома-

тизированной системы технологической подготовки производства. 

Элементарный объём металла, удаляемого на отдельном k-ом техноло-

гическом переходе: 
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klk AfV
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, 

где ka  – количество операционных размеров, определяющих объём kV ; 

klA  – номинальное (среднее) значение отдельного операционного размера; 

kl  – поле рассеяния (поле допуска) операционного размера klA . 

Из теории размерного анализа технологических процессов [1] известно, 

что чем меньше поля рассеивания (поля допусков) операционных разме-

ров, т. е. выше их точность, тем меньше толщина слоя металла удаляемого 

и, соответственно, меньше его объём kV . 

Часть объёма kV  представляет собой возвратные отходы (стружка) – 

ВОVk
Д , а другая часть, ВОБVk

Д  – безвозвратные (сгорание части стружки, 

в том числе на шлифовальных операциях), причём 1 ВОБVВОV kk
ДД . 

Если на данной j-ой технологической операции выполняется jn  техно-

логических переходов, то суммарный объём удаляемого металла составит: 
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При этом объём возвратных отходов составит: 
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, 

а объём безвозвратных – 
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. 

По всем технологическим операциям технологического процесса изго-

товления отдельной детали объём удаляемого металла составит: 
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Соответственно, объём возвратных отходов составит: 
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kVВОмо VДV

1 1

, 

а объём безвозвратных –  
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1 1
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Геометрическая форма слоёв удаляемого металла зависит от соотноше-

ния геометрической формы детали и геометрической формы предполагае-

мой исходной заготовки, в качестве которой в зависимости от сложности и 

служебного назначения детали может использоваться прокат, штампован-

ная или литая заготовка. Наложение элементарных объёмов kV  металла на 

поверхности детали даёт «идеальную» заготовку, размеры и форма кото-

рой гарантируют обеспечение всех требований конструктора к точности 

формы, размеров и качеству поверхностей изготавливаемой детали. 

Объём металла такой «идеальной» заготовки составит: 

мои VVV  10 , 

где 1V  – объём металла готовой детали. 

Каждый способ получения исходной заготовки, за исключением прока-

та, определяет дополнительные объёмы металла, накладываемые на по-

верхности «идеальной» заготовки. 

Для штампованной заготовки – это штамповочные уклоны и радиусы. 

При изготовлении штампованной заготовки образуются возвратные отхо-

ды в виде облоя (заусенца) и безвозвратные – за счёт выгорания металла 

при нагреве до температуры пластичности и в результате очистки поверх-

ностей от окалины. Исходным материалом для получения штампованной 

заготовки, как правило, является прокат определённого сортамента. Объём 

исходного материала рассчитывают по известным методикам. 

Для литой заготовки – это литейные уклоны и радиусы. При изготовле-

нии литой заготовки образуются возвратные отходы в виде литниковой 

системы и безвозвратные – за счёт выгорания металла при нагреве до тем-

пературы плавления и в результате очистки поверхностей от окалины. Ис-

ходным материалом для получения литой заготовки является руда и ме-

таллолом, в том числе возвратные металлические отходы предприятия. 

В общем случае, дополнительный объём металла исходной заготовки, 

накладываемый на «идеальную» заготовку, обозначим через дозV , объём 

возвратных отходов – через ВОдозV , объём безвозвратных отходов – через 

ВОБдозV . При этом объёмы отходов ВОдозV  и ВОБдозV  не входят в состав 

объёма дозV  и определяют дополнительный расход металла. 
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Тогда суммарный объём металла исходной заготовки выразится суммой: 

ВОБдозВОдоздозмо VVVVVV  10 . 

Полученный расчётный объём представляет собой удельный расход дан-
ного металла (данного вида материала) УРм  для изготовления отдельной де-
тали. Если это прокат определённого сортамента, то, зная размеры его попе-

речного сечения, делят объём 0VУРм   на площадь поперечного сечения и 

определяют необходимую длину 0L  проката для получения одной заготовки. 

Для литых заготовок этот объём определяет необходимый объём сырья 

(руды или металлолома). Пересчитанный через плотность  , кг/м
3
, он ха-

рактеризует массу сырья: 

УРмМ0 . 

Тогда с учётом объёма выпуска детали, включая объём выпуска гото-

вой продукции ГПQ , запасных частей ЗЧQ  и кратности крN  вхождения 

детали в изделие общий расход данного металла составит: 

 ЗЧкрГП QNQУРмРм  . 

Объём данного металла, например, в виде проката определённого сор-

тамента, рассчитывают по всему предприятию по всем видам продукции, в 

которую он входит в качестве исходной заготовки: 





првn

i
iпрв РмРм

1

, 

где првn  – количество видов продукции, для изготовления которой ис-

пользуется данный вид металла в виде проката данного сортамента. 
Полученный показатель расхода металла, в зависимости от способа по-

лучения исходной заготовки, пересчитывается либо в длину L  проката, 
либо в массу M  исходного металла, а затем, с учётом цены за единицу ме-

талла едС , переводится в денежные измерители: 

едпрвпрв СРмСм  . 

Выполнив аналогичные расчёты по всем основным материалам, полу-

чаем их общую стоимость: 





Nм

m
mпрвСмСм

1

, 

где Nм  – количество используемых основных материалов. 

По вспомогательным материалам приведём расчёты по режущему и 

мерительному инструменту. 

Для режущего инструмента затраты в расчете на k-ый технологический 

переход составляют [2]: 

k
ририпри

риприприври
kри t

rNT

NCСC
C

)1)(1(

)(




 , 
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где риC  – стоимость инструмента; ривС  – стоимость возвратной части инст-

румента после завершения его полного использования; рипC  – стоимость од-

ной переточки инструмента; рипN  – число переточек; риT  – период стойко-

сти инструмента; риr  – доля случайной убыли инструмента; kt  – время рабо-

ты инструмента, обычно принимаемое равному основному времени на k-ом 

переходе. Для невосстанавливаемого инструмента принимают 0рипN . 

На данной j-ой технологической операции, состоящей из jn  технологи-

ческих переходов, затраты на весь режущий инструмент составят 





jn

k
kриjри СС

1

. 

По всем технологическим операциям технологического процесса изго-

товления отдельной детали затраты на весь режущий инструмент составят 

 
 


м о jn

j

n

k
kрири СС

1 1

. 

На каждом технологическом переходе выполняются kа  операционных 

размеров (один или несколько). В состав затрат lаC  на l-ый операционный 

размер можно включить затраты (в расчете на одну деталь) на средства 

контроля и на наладку. При выполнении операционного размера необхо-

димо осуществлять контроль с помощью мерительного инструмента или 

контрольного приспособления. Обычно такие средства контроля эксплуа-

тируются в течение продолжительного времени, до тех пор, пока не про-

изойдет потеря их точности или не произойдет поломка. Стоимость скС  

средств контроля зависит от заданной точности операционного размера, 

характеризуемой его допуском lT  и выраженной квалитетом точности или 

в миллиметрах. Эта зависимость нелинейно возрастает по мере повышения 

точности, т. е. по мере уменьшения допуска. Ориентировочное значение 

затрат на средства контроля, приходящихся на один операционный размер, 

можно определить по формуле 

lск
скскрск

скрскрсквск
lск t

rNT

NCСC
C

)1)(1(

)(




 , 

где скC  – стоимость средства контроля; сквС  – стоимость возвратной части 

средства контроля после завершения его полного использования; скрC  – 

стоимость одного ремонта; скрN  – число ремонтов; скT  – период полного 

использования инструмента; скr  – доля случайной убыли средства контро-
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ля; lскt  – время контроля одного операционного размера. Для невосста-

навливаемых средств контроля принимают 0скрN . 

Затраты lнлС  на наладку l-го операционного размера также зависят от 

его точности и возрастают по мере повышения точности. 

Таким образом, затраты на один операционный размер составят 

lнлlскlа ССС  . На все kа  операционных размеров, выполняемых на k-

ом технологическом переходе, затраты составят 





ka

l
lakа СС

1

. 

На данной j-ой технологической операции затраты на все операцион-

ные размеры составят 


 


j k

n

k

a

l
lajа СС

1 1

. 

По всем технологическим операциям технологического процесса изго-

товления отдельной детали затраты на все операционные размеры составят 

 
  


м о j kn

j

n

k

a

1l
laa СС

1 1

. 

Таким образом, величина переменных затрат в разрезе основных и 

вспомогательных материалов выражена через удельную величину этих за-

трат и продолжительность времени выполнения отдельного технологиче-

ского перехода. В результате получены научно-обоснованные величины 

расхода материалов и стоимости материальных затрат. Расчётные величи-

ны расхода материалов являются основой для создания нормативов и ис-

пользуются при планировании снабжения предприятия сырьём и материа-

лами. В процессе производства продукции фактические величины расхода 

материалов сравниваются с нормативными, выявляются отклонения и 

принимаются обоснованные управленческие решения по устранению 

влияния выявленных отклонений на себестоимость продукции. 
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УДК 338.516 

К ВОПРОСУ О ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

 

И.Г. Касперт  

 
В статье изложены нововведения по борьбе с трансфертным 

ценообразованием с учетом мирового опыта. Автором раскрыт 

механизм трансфертного ценообразования в сделках между взаи-

мозависимыми лицами и сделках, приравненных к взаимозави-

симым.  

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, методы 

трансфертного ценообразования, соглашение о ценах. 

 

С 01 января 2012 года введен закон № 227-Ф от 18.07.2011 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенство-

ванием принципов определения цен для целей налогообложения». В прак-

тической деятельности данный закон называют законом о трансфертном 

ценообразовании.  

В новом законе учтен мировой опыт борьбы с трансфертным ценообра-

зованием. Трансфертное ценообразование – это ценообразование между 

взаимозависимыми лицами, которые в сделках между собой применяют 

внутрифирменные цены, существенно отличающиеся от рыночных.  

Механизм трансфертного ценообразования впервые стал применяться в 

США в 60-х годах XIX века. В 1976 году трансфертное законодательство 

было урегулировано на международном уровне и принят отчет ОЭСР (Ор-

ганизация экономического сотрудничества и развития) «Трансфертное це-

нообразование и многонациональные предприятия». Трансфертное ценооб-

разование в западных странах строится на принципе «вытянутой руки», что 

означает пересчет любых сделок со взаимозависимыми лицами для целей 

налогообложения как сделок с независимым лицом по рыночным ценам [3]. 

При использовании механизма трансфертного ценообразования при-

быль взаимозависимых лиц сосредотачивается в оффшорных юрисдикциях 

с низким уровнем налогов либо их отсутствием (Британские, Виргинские 

острова, Сейшельские острова, Багамы, Швейцария и т.д.). В мире насчи-

тывается порядка шестидесяти подобных юрисдикций. 

В 2008 году президент Российской Федерации негативно высказался 

в отношении Челябинской компании «Мечел», которая продавала уголь 

Швейцарской посреднической компании по цене почти в два раза ниже 

рыночной. Оффшорная посредническая компания, в свою очередь, прода-

вала уголь иностранным покупателям по рыночным ценам. Разница в це-

нах оставалась в Швейцарском оффшоре, что приводило к снижению на-

логовой нагрузки, в результате чего потери бюджета Российской Федера-

ции были значительными. 
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Потери от трансфертного ценообразования весьма существенны как 

в России, так и в западных странах. Многие страны в своем законодатель-

стве используют рекомендации ОЭСР в борьбе с трансфертным ценообра-

зованием и недобросовестной налоговой конкуренцией.  

В России борьба с трансфертным ценообразованием началась с 1992 г. 

В Налоговом кодексе были введены статьи 20, 40 [2], в которых раскры-

вался механизм контроля, в том числе и за трансфертными ценами. Однако 

контроль оказался малоэффективным. 

Закон 2012 года о трансфертном ценообразовании коснулся тех, кто 

строит свой бизнес на сделках между взаимозависимыми лицами. В соот-

ветствии с указанным законом налоговыми органами контролируются 

сделки с любыми лицами из оффшоров, сделки и цены с нефтью и нефте-

продуктами, черными и цветными металлами, минеральными удобрения-

ми, драгоценными металлами и камнями.  

В соответствии с законодательством о трансфертном ценообразовании 

проверяется полнота уплаты НДС, налога на прибыль, НДФЛ и налога на 

добычу полезных ископаемых. На предприятия, работающие на специаль-

ных налоговых режимах, закон о трансфертном ценообразовании не рас-

пространяется.  

Необходимо обратить внимание, что в новом законе под контроль по-

пали сделки и цены с взаимозависимыми лицами и сделки, приравненные к 

взаимозависимым. В Налоговом кодексе (НК РФ) перечислены 11 основа-

ний, по которым лица признаются взаимозависимыми (таблица) [1,2]. 

Законодательством 2012 года предусмотрены следующие методы 

трансфертного ценообразования: 

– метод сопоставимых рыночных цен; 

– метод цены последующей реализации; 

– затратный метод; 

– метод сопоставимой рентабельности; 

– метод распределения прибыли. 

Последние два метода являются принципиально новыми. 

Новый закон о трансфертном ценообразовании предоставляет право 

компаниям заключать с Инспекцией федеральной налоговой службы со-

глашение о ценообразовании, однако воспользоваться им могут только 

крупнейшие налогоплательщики. Указанное соглашение о ценообразова-

нии представляет собой договор между налогоплательщиком и налоговым 

органом о порядке определения цен и (или) применения методов ценооб-

разования в контролируемых сделках для целей налогообложения и за-

ключается в добровольном порядке.  

При заключении соглашения компаниями уплачивается государствен-

ная пошлина в размере 1 500 000 руб.  
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Таблица 

Основания для признания лиц взаимозависимыми 

Лица  Основание  

1. Органи-

зации 

Организация прямо или косвенно участвует в другой организации (доля 

участия более 25%) 

Лицо прямо или косвенно участвует в этих организациях (доля участия 

в каждой организации более 25%) 

Единоличные исполнительные органы либо не менее 50% состава кол-

легиального исполнительного органа или совета директоров назначены 

(избраны) по решению одного и того же лица  

В организациях одни и те же физические лица (совместно с взаимозави-

симыми) составляют более 50% состава коллегиального исполнительно-

го органа или совета директоров 

Полномочия единоличного исполнительного органа в организациях 

осуществляет одно и то же лицо  

2. Физиче-

ское лицо и 

организа-

ции 

Физическое лицо прямо или косвенно участвует в организации (доля 

участия более 25%) 

Доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последую-

щей организации более 50% 

3. Органи-

зации 

и физиче-

ское лицо 

Лицо (в том числе физическое совместно с его взаимозависимыми ли-

цами) имеет полномочия по назначению (избранию) единоличного ис-

полнительного органа организации или по назначению (избранию) не 

менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета 

директоров 

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 

организации 

4. Физиче-

ское  

лицо 

Физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должност-

ному положению  

Взаимозависимые лица физического лица (супруг, супруга, родители, 

дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, опекуны) 

 

Подводя итог сказанному выше, можно констатировать, что совершен-

ствование законодательства в сфере трансфертного ценообразования по-

зволит повысить эффективность контроля и существенно сократить потери 

государственного бюджета.  
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О ВЛИЯНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭТОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

И.А. Кетова, И.Г. Матвеева 
 

В статье проведен анализ правового обеспечения государст-

венного регулирования торговой деятельности в России. Показа-

на необходимость применения различных методов регулирования 

торговой деятельности. 

Ключевые слова: торговая деятельность; регулирование тор-

говой деятельности; методы государственного регулирования 

торговли. 
 

Торговая деятельность как вид рыночной деятельности подлежит госу-

дарственному регулированию, основной задачей которого является обес-

печение прав и интересов не только предприятий торговли, но и покупате-

лей товаров. 

Государственное регулирование торговой деятельности – это совокуп-

ность конкретных способов и приемов, используемых государственными 

органами власти и управления, по определенному упорядочению работы 

торговых предприятий на основе установленных правил и требований.  

Целями государственного регулирования торговой деятельности со-

гласно Федеральному закону «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации» являются [1]: 

1) обеспечение целостности экономического пространства в Россий-

ской Федерации через определение условий к организации и осуществле-

нию торговой деятельности; 

2) развитие торговли для удовлетворения существующих потребностей 

отраслей экономики и населения в произведенной продукции, обеспечения 

ценовой и территориальной доступности товаров для населения, создание 

условий для конкурентной среды; 

3) разграничение полномочий между уровнями власти в области регу-

лирования торговой деятельности. 

Механизм государственного регулирования торговой деятельности 

включает правовое, нормативное и информационное обеспечение. 

Правовое обеспечение – это законы, постановления, указы и другие пра-

вовые документы органов государственного и муниципального управления.  

Нормативное обеспечение – это стандарты, инструкции, нормативы, 

нормы, методические указания и разъяснения, правила торговли.  

Информационное обеспечение – это разного рода экономическая, ком-

мерческая, финансовая и прочая информация. 
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Система регулирования торговой деятельностью состоит из двух под-

систем: регулирующей, основанной на применении государственных ме-

тодов регулирования и регулируемой. 

Регулирующая подсистема включает: 

– государственные и муниципальные органы, осуществляющие на тор-

говом рынке законодательную, контрольную, лицензионную и регистраци-

онную деятельность; 

– законодательно-правовую базу (законы, постановления, указы, нор-

мативные документы и др.). 

Регулирующая подсистема осуществляет координирующие, стимули-

рующие, организующие и контролирующие функции. 

Регулируемая подсистема выполняет функции по обеспечению качест-

ва и безопасности продаваемых товаров, по организации движения финан-

совых ресурсов, по информационному обеспечению рынка. 

Правовое обеспечение регулирования является основным механизмом 

государственного регулирования, поэтому проведем его анализ. Особенно-

стью правового обеспечения торговой деятельности в России является соз-

дание правовой базы государственного регулирования в рамках торгового 

и гражданского законодательства. К гражданскому законодательству об-

щего регулирования относится Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, в котором определены основы государственного регулирования хо-

зяйствующих субъектов в рыночных условиях, определен гражданско-

правовой статус хозяйствующих субъектов, а также порядок осуществле-

ния сделок по купле-продаже. 

Многие значимые вопросы правового регулирования торговой деятель-

ности нашли отражение в  Федеральном законе «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ос-

новной идеей которого, является упорядочение торговой деятельности и 

устранение излишнего воздействия органов государственной и муници-

пальной власти на торговую деятельность.   

В законе закреплен понятийный аппарат торговой деятельности, опре-

делены методы государственного регулирования торговли, разграничены 

полномочия уровней государственной власти и местного самоуправления в 

области регулирования торговли, закреплен порядок организации торговой 

деятельности, установлены правила заключения и исполнения договоров 

поставки продовольственных товаров с учетом  баланса интересов хозяй-

ствующих субъектов в сфере торговли, определен перечень недопустимых 

действий как со стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-

говую деятельность, так и со стороны регулирующих органов, созданы ус-

ловия для мониторинга, анализа и оценки торговой деятельности на основе 

открытых источников информации.    
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Закон определяет приоритет для развития стационарной торговли, оп-

ределяя стационарным объектам упрощенный (уведомительный) порядок 

государственной регистрации. 

Законом не запрещены: торговля на ярмарках, выставках, развозная и 

разносная торговля, интернет-торговля, продажа товаров через автоматы и 

иные формы торговли, при обязательной государственной регистрации 

субъектов торговой деятельности.   

Согласно закону органы местного самоуправления должны разрабаты-

вать и утверждать схемы размещения нестационарных объектов торговли 

на территории муниципалитетов, учитывая нормативы минимальной обес-

печенности населения площадью торговых объектов. При этом, схемой 

размещения необходимо предусмотреть не менее 60 процентов нестацио-

нарных торговых объектов за хозяйствующими субъектами малого и сред-

него бизнеса (п. 4 ст. 10). 

В целях обеспечения минимальных нормативов торговых площадей и 

усиления государственного контроля за соблюдением хозяйствующими 

субъектами требований законодательства в сфере торговли, в законе пре-

дусмотрено формирование торгового реестра торговых объектов на терри-

тории региона.  

В законе определена система антимонопольного регулирования в целях 

развития конкуренции в торговле. Впервые, торговым сетям – представи-

телям крупного бизнеса, запрещено развивать торговую деятельность 

в границах региона, если их доля в объеме регионального товарооборота 

за прошлый финансовый год превышает 25 процентов.  

Закон запрещает «бонусную практику» за вхождение поставщиков 

в торговые сети, навязывание рекламных, маркетинговых, информацион-

ных услуг, плату за изменение товарного ассортимента и другие незакон-

ные практики взаимодействия торговых сетей и поставщиков. 

В законе предусматривается возможность прямого государственного 

регулирования цен на отдельные виды социально значимых продовольст-

венные товары первой необходимости, перечень которых утвержден По-

становлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 530 (24 позиции).   

Закон РФ «О защите прав потребителей»  направлен на государствен-

ную защиту прав и интересов потребителей [2]. 

В законе регулируются отношения, возникающие у хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность при продаже товаров, 

оказании услуг, выполнении работ. В нем определены права потребителей 

на приобретение качественных товаров, безопасных для здоровья и жизни. 

Согласно закону потребители имеют право получать информацию о това-

рах, их производителях, продавцах, гарантированную государственную и 

общественную защиту.  
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Закон закрепил понятие «качество товара (работы, услуги)», что позво-

ляет однозначно понимать и трактовать данное определение и в большин-

стве случаев снимать разногласия между продавцами и потребителями. 

 Законом установлены права, обязанности и ответственность произво-

дителя (исполнителя, продавца) в области безопасности товаров, предос-

тавления информации, взаимоотношений продавца и покупателя при про-

даже товара ненадлежащего качества и других вопросов. 

Недостатком торгового законодательства в России является его неус-

тойчивость и наличие значительных пробелов в правовом регулировании 

торговли, особенно, оптовой.  

Государственное регулирование оптовой торговли на биржах до 

01.01.2014 г. осуществлялось в соответствии с законом РФ «О товарных 

биржах и биржевой торговле», в котором были определены правовые га-

рантии биржевой торговли, учтены реальные процессы, происходящие на 

современных российских биржах [3]. В настоящее время биржевая торгов-

ля регулируется Федеральным законом РФ «Об организованных торгах», 

в котором установлены требования к организаторам и участникам торгов [4]. 

Следует отметить, что правовой статус многих субъектов оптовой тор-

говли: дистрибьюторов, дилеров, торговых домов, оптовых, оптово-

розничных, оптово-промышленных объединений и других новых форм 

объединений субъектов оптовой торговли, реально функционирующих на 

рынке, вообще ничем не урегулирован. На федеральном уровне не опреде-

лен правовой статус и таких особых субъектов, как оптовые продовольст-

венные рынки, промышленно-торговые выставки, оптовые ярмарки, кото-

рые считаются организаторами оптового оборота. 

Таким образом, проведенный анализ правового обеспечения государст-

венного регулирования торговой деятельности свидетельствует, с одной 

стороны, о созданной правовой основе для регулирования, а с другой сто-

роны, о наличии пробелов в регулировании оптовой торговли, которые не-

обходимо заполнять на законодательном уровне. 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ФОРМАТОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

А.Б. Левина  
 

Статья посвящена исследованию вопросов определения фор-

матов розничной торговли и выявлению их отличительных при-

знаков. Автором приведены классификационные признаки фор-

матов торговли и выделены форматы розничной торговли, наи-

более широко распространенные в России. 

Ключевые слова: розничная торговля, формат розничной тор-

говли, классификация форматов   

 

Зачастую в коммерческой деятельности и логистике используется тер-

мин «формат торговли», но четкого его определения нет. Согласно слова-

рю В.И. Даля слово «формат» происходит от латинского «formatum» и оз-

начает «размер, величина, образ», что в целом применимо к сфере рознич-

ной торговли. 

Английские ученые Э. Ньюмэн и П. Каллен под розничным форматом 

понимают предлагаемый потребителю пакет товаров и услуг в соответст-

вии со следующими атрибутами: местоположением, размером магазина, 

мерчандайзингом, ценой, атмосферой и сервисом [2]. Отечественные уче-

ные под форматом розничной торговли понимают совокупность парамет-

ров, определяющих принадлежность торгового предприятия к одному 

из распространенных в мировой практике видов [4].  

К параметрам, определяющим формат торговли в [1], относят следую-

щие: площадь торгового зала, количество расчетно-кассовых узлов, ассор-

тимент, наличие частных марок, наличие собственного производства, уро-

вень цен, специализацию и другие. Термин «формат торговли», прежде 

всего, ориентирован на покупателя, поэтому в приведенном перечне отсут-

ствует такой важный для владельца торгового предприятия показатель, как 

принадлежность магазина к сетям или его независимость. Вместе с тем, 

некоторые из форматов при достижении «критической массы» торговых 

площадей могут успешно существовать только в сетевом варианте.  

Ф.П. Половцева [3] разделяет предприятия розничной торговли по 

стратегии собственности на независимых розничных торговцев, торговую 

сеть, розничные франшизы, арендуемые отделы и кооперативы. О.В. Чка-

лова [4] систематизирует розничные форматы по пятнадцати признакам, 

в том числе по формам продажи, по организационно-правовым формам и 

видам предпринимательской деятельности, по виду здания, по размерам 

торгового предприятия, по виду реализуемого ассортимента, по типам ма-

газина и др. 
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По нашему мнению, формат торгового предприятия – это его соот-
ветствие основным признакам, таким как размер торговой площади, ассор-
тимент реализуемых товаров, форма торгового обслуживания, местораспо-
ложение, широта набора услуг, уровень цен, концентрация капитала, фор-
ма интеграции, внедрение логистических подходов в деятельность рознич-
ных торговых предприятий. Кроме основных при определении формата 
учитываются дополнительные признаки: режим работы, наличие частных 
марок, мерчендайзиг, которые также являются дифференцирующими при-
знаками, отражающими качество торгового обслуживания. 

Автором предложены усредненные параметры торговых форматов и 
определен диапазон значений, в который укладывается основная часть ма-
газинов рассмотренных форматов. К основным классификационным при-
знакам, определяющим формат розничного торгового предприятия, отно-
сятся следующие: 

1) торговая площадь. Предлагается классифицировать предприятия 
розничной торговли по данному признаку на четыре группы: малые пред-
приятия с торговой площадью не более 150 м

2
; средние – торговая пло-

щадь 150–3500 м
2
; крупные – торговая площадь 3500–70000 м

2
; особо 

крупные – торговая площадь более 70000 м
2
;
 

2) ассортимент реализуемых товаров. Роль формата торговли в управ-
лении ассортиментом существенна. Форматы торговли накладывают опре-
деленные ограничения на такие характеристики как широта и глубина 
предлагаемого ассортимента, особенности упаковки и маркировки товара, 
величина минимальных партий продаж товара. В зависимости от количе-
ства позиций и состава ассортимента на предприятиях используют разные 
подходы к логистике, что приводит к дифференциации уровня издержек и 
цен на товары. По признаку состава ассортимента выделяют магазины 
с универсальным, специализированным, комбинированным и смешанным 
ассортиментом товаров. Также выделяются предприятия в зависимости от 
количества ассортиментных позиций;   

3) форма торгового обслуживания с преобладанием самообслуживания, 
обслуживания через прилавок, по образцам, каталогам и др.; 

4) месторасположение с учетом различной степени доступности. Пред-
приятия можно классифицировать в зависимости от автомобильной и пе-
шеходной доступности. Предприятия пешеходной доступности, как прави-
ло, относятся к ближней торговой зоне и находятся в микрорайонах и жи-
лых комплексах. Предприятия автомобильной доступности формируют 
среднюю и дальнюю торговую зону и расположены в центре или за чертой 
города. В зависимости от месторасположения и торговой зоны формирует-
ся ассортимент предприятия и ценовая политика;    

5) система сервиса как комплекс предоставляемых услуг. Выделим ос-
новные, сопутствующие и дополнительные услуги торговых предприятий. 
Основные услуги связаны с реализацией товаров и предполагают оказание 
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помощи при совершении покупок. Сопутствующие услуги дополняют ос-
новную деятельность предприятия торговли и способствуют более полно-
му удовлетворению потребностей покупателей. К сопутствующим услугам 
относят консультирование, услуги по созданию удобств покупателям и 
прочие. Дополнительные услуги не связаны с основной деятельностью 
розничного торгового предприятия и являются фактором повышения кон-
курентоспособности. Отсутствие дополнительных услуг не оказывает от-
рицательного воздействия на конкурентоспособность розничного торгово-
го предприятия, в то время как их наличие значительно повышает имидж 
предприятия в глазах покупателей;  

6) концентрация капитала торгового предприятия. По данному призна-

ку можно выделить: 

– независимые розничные торговые предприятия; 

– интегрированные структуры. 

Торговые предприятия могут существовать в виде самостоятельных 

единиц либо в виде различных объединений, т.е. интегрированных струк-

тур. Существование розничных торговых предприятий в виде интегриро-

ванных структур является распространенной формой за рубежом, где 

до 90 % оборота приходится на различные торговые сети;  

7) форма интеграции. Развитие некоторых розничных форматов приоб-

ретает экономическую целесообразность только в составе сетевых струк-

тур, поэтому целесообразно рассмотреть классификацию предприятий 

розничной торговли по признаку наличия и форм интеграции. С учетом 

юридической, финансовой самостоятельности, наличия единого подхода 

к определению ценовой, ассортиментной политики, единства архитектур-

ного и фирменного стиля магазинов, общей рекламной кампании и прочее 

выделены пять основных форм интеграции:  

– торговые сети. На наш взгляд, наиболее приемлемым является сле-

дующее определение. Розничная торговая сеть – это совокупность торго-

вых предприятий, созданная для продажи товаров, обслуживания покупа-

телей и предоставления услуг, находящаяся под единым управлением и 

имеющая общую логистическую систему, предназначенную для оптимиза-

ции выполнения логистических функций. Однако, необходимо отметить, 

что в настоящее время под торговыми сетями понимают совокупность тор-

говых предприятий, которые работают под одним именем, управляются 

централизованно и проводят общую политику. Торговые сети приобретают 

товар у предприятий-производителей и перераспределяют их через собст-

венные распределительные центры по различным торговым точкам; 

– франчайзинг – контрактное соглашение, при котором одна сторона пре-

доставляет другой разрешение на использование готовой системы продажи 

или обслуживания на определенных условиях. Франчайзинг является быст-

рым способом создания стабильной и гибкой сети розничных магазинов; 
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– коллективные магазины, объединяющие несколько арендуемых отде-

лов, предусматривают совместное использование здания несколькими 

предпринимателями, которые контролируют свои собственные отделы; 

– фирменные магазины, реализующие продукцию производителей; 

– торговые объединения – добровольные объединения, созданные тор-

говыми предприятиями, сохраняющими свою самостоятельность и права 

юридического лица, для координации предпринимательской деятельности, 

представления и защиты общих имущественных интересов и являющиеся 

некоммерческой организацией.  

8) уровень цен. Дифференциация в уровне доходов покупателей побу-

ждает торговые предприятия фокусировать свою деятельность на отдель-

ных сегментах рынка. Форматы магазинов для покупателей с разным 

уровнем дохода устанавливают дифференцированные цены.  

Ценовое лидерство предполагает небольшие торговые надбавки при 

высокой оборачиваемости товарных запасов, при установлении низких цен 

магазинам необходимо сокращать издержки обращения путем сокращения 

спектра предоставляемых покупателям дополнительных услуг; сужения 

реализуемого ассортимента; сокращения рекламных расходов; упрощения 

оформления торгового зала. Форматом магазина с низким уровнем цен яв-

ляется дискаунтер. В магазинах с относительно высокими ценами предла-

гается широкий товарный ассортимент, поставки товаров осуществляются 

преимущественно из распределительных центров, что обеспечивает высо-

кий уровень надежности снабжения. Примером подобного формата может 

служить элитный супермаркет, бутик;  

9) внедрение логистических подходов в деятельность розничных торго-

вых предприятий. Предприятия можно классифицировать в зависимости от 

степени использования логистических подходов и принципов в своей дея-

тельности: 

– предприятия с низким уровнем внедрения логистики – предприятия, 

не использующие логистические подходы. Характеризуются отсутствием 

или низким уровнем планирования и оценки закупочной, транспортной, 

складской и реализационной деятельности. Решения принимаются на ос-

нове случайной информации, отсутствуют налаженные процедуры дея-

тельности, происходит постоянная смена целей и задач деятельности; 

– предприятия со средним уровнем внедрения логистики – предпри-

ятия, «интуитивно (неосознанно)» использующие логистические подходы 

в своей деятельности. Характеризуются использованием различных мето-

дик оценки деятельности предприятия в отношении закупок, складирова-

ния, планирования ассортимента, планирования выручки и др. Однако, 

применение данных методик осуществляется разрозненно и не имеет об-

щей цели минимизации совокупных логистических затрат; 
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– высокий уровень внедрения логистики – предприятия, «объективно 

(осознанно)» использующие логистические подходы. Характеризуются 

ориентацией на оптимизацию совокупных логистических издержек, ориен-

тацией на высвобождение дополнительных видов ресурсов; отслеживани-

ем конъюнктуры рынка. Условием эффективной стратегии и тактики логи-

стики становится организация гармоничной торговой деятельности. При 

этом упорядочиваются экономические отношения, возникающие в процес-

се поставки, хранения и реализации товаров.   

В зависимости от указанных классификационных признаков розничных 

торговых предприятий РФ в настоящее время выделим следующие опре-

деления основных форматов торговли.  

Сash@carry – это магазин самообслуживания, предоставляющий воз-

можность покупателям приобретать различные товары в розницу и мелким 

оптом, ориентирован на мелкооптовых и оптовых покупателей, приобре-

тающих товары за наличный расчёт. Формат магазина cash@carry предпо-

лагает широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных 

товаров по относительно низким ценам. Оформление покупки предполага-

ет оперативное составление бухгалтерских документов, предоставление 

дополнительных документов на товар в точках продаж. Торговая площадь – 

от 20 тыс. м². Количество ассортиментных позиций – 20–40 тыс. наимено-

ваний. Располагаются вдали от центра, на пересечении транспортных пу-

тей.  

В России для формата Сash@carry характерно наличие производствен-

ных помещений и собственного производства, в то время как классический 

вариант данного формата не предусматривает их использования. Также 

классический Сash@carry предполагает значительное преобладание в ас-

сортименте продовольственных товаров, непродовольственные представ-

лены, в основном, бытовой химией. В России от этого стандарта отступа-

ют, что объясняется особенностями российского рынка и преобладанием 

мелкооптовых покупателей. 

Гипермаркет – тип магазина, объединяющий в себе принципы органи-

зации магазина самообслуживания и магазина, разделенного на торговые 

отделы. Торговая площадь не менее 5 тыс. м², ассортимент товаров, отно-

сящихся как к продовольственному, так и непродовольственному сегмен-

там рынка розничной торговли, насчитывает 40–60 тыс. позиций. Магази-

ны этого типа отличаются относительно низким уровнем наценки и пред-

лагают менее высокое качество обслуживания по сравнению с супермарке-

тами. Располагаются в легкодоступных местах на пересечении транспорт-

ных путей. Формат гипермаркета зачастую максимально приближен к су-

пермаркету, единственным важным отличием становится площадь торго-

вого зала и расширенный ассортимент товаров.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Гипермаркеты имеют возможность сфокусировать внимание на пред-

ложении свежих, изготовленных непосредственно в магазине изделиях. 

В России в гипермаркетах зачастую не применяют складского оборудова-

ния и повышают площадь выкладки при помощи специальных стеллажей, 

хотя совмещенный торговый зал и склад для классического гипермаркета 

не характерны.  

Супермаркет – крупный универсальный магазин самообслуживания по 

продаже полного ассортимента продуктов питания и напитков, а также не-

продовольственных товаров частого спроса. Торговая площадь – не менее 

600–2000 м². Ассортимент включает 4–20 тыс. позиций. Располагается 

в местах концентрации жилых домов. Может находиться как в центре, так 

и на окраине. 

Для супермаркетов характерно высокое качество обслуживания, соот-

ветственно, формируется высокая торговая наценка.  

Дискаунтер – магазин с узким ассортиментом и минимальным набо-

ром услуг для покупателей, с достаточно низкими ценами. Универсальный 

ассортимент продовольственных товаров и частично непродовольственных 

товаров повседневного спроса по низким ценам. Торговая площадь состав-

ляет от 400 до 1000 м². Количество ассортиментных позиций – 500–2000 на-

именований. Располагаются в местах массовой застройки. 

В российских дискаунтерах уделяют большое внимание улучшению 

сервиса, оформлению торгового зала, расширению ассортимента, введе-

нию в ассортимент достаточно дорогих марок. В то время как классиче-

ский дискаунтер предполагает минимальный сервис, отсутствие в торго-

вом зале консультантов, ограниченный ассортимент, отсутствие в ассор-

тименте полуфабрикатов и тем более готовой кулинарной продукции. 

Минимаркет – предприятие розничной торговли, реализующее продо-

вольственные товары узкого ассортимента, основные из которых хлеб, 

кондитерские товары, гастрономия, винно-водочные изделия, пиво, безал-

когольные напитки, с индивидуальным обслуживанием через прилавок. 

Количество ассортиментных позиций – 500–2000, реже до 5000 позиций, 

торговая площадь от 18 до 200 кв.м. Минимаркеты расположены в зоне 

пешеходной доступности в жилой застройке, на остановочных комплексах.  

Специализированный продовольственный магазин – это магазин 

с торговой площадью от 18 до 300 м², осуществляющий реализацию про-

довольственных товаров одной специализированной группы или ее части 

с частичным самообслуживанием и преимущественно с индивидуальным 

обслуживанием через прилавок, расположенный в зоне транспортной и 

пешеходной доступности. Количество ассортиментных позиций варьиру-

ется в зависимости от специализации, но в среднем может составлять 500–

2000 наименований. В подобном магазине необходим эксклюзивный ди-

зайн и специализированное оборудование высокого класса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Магазин-склад – это магазин с торговой площадью от 650 до 15000 м² 

осуществляющий реализацию универсального ассортимента продовольст-

венных товаров от 1500 ассортиментных позиций и (или) широкого ассор-

тимента непродовольственных товаров до 15000 ассортиментных позиций 

преимущественно строительных и отделочных материалов, хозяйственных 

товаров для дома, мебели, методом самообслуживания преимущественно 

из транспортной тары. Располагается в зоне транспортной доступности. 

Универмаг – это магазин с торговой площадью в городской торговле 

от 3500 кв.м. до 30000 м², осуществляющий реализацию универсального 

ассортимента непродовольственных товаров, а также продовольственных 

товаров повседневного спроса с использованием всех методов и форм тор-

гового обслуживания, расположенный в зоне транспортной и пешеходной 

доступности. В России количество универмагов постепенно сокращается, 

что связано с вытеснением данного формата гипермаркетами и торговыми 

центрами.  

Неспециализированный непродовольственный магазин – это магазин, 

реализующий различные группы непродовольственных товаров (товары 

для дома, канцтовары, игрушки, парфюмерно-косметические и другие то-

вары), часто в широком ассортименте, использующий различные формы и 

методы торгового обслуживания. Торговая площадь от 18 до 1500 м², рас-

положен в зоне пешеходной доступности. 

Специализированный непродовольственный магазин – это магазин 

с торговой площадью 100–3500 м², осуществляющий реализацию опреде-

ленного класса или группы непродовольственных товаров с применением 

различных форм и методов торгового обслуживания, расположенный в зо-

не транспортной и пешеходной доступности. В России начинает разви-

ваться разновидность данного формата – «специалисты в категории» или 

«убийцы категории», характеризующаяся лучшим предложением по ассор-

тименту, ценам и сервису.  

Магазин «second hаnd» – магазин, реализующий бывшие в употребле-

нии непродовольственные товары. Торговая площадь – от 50 м
2
, располо-

жен в зоне жилой застройки. 

Магазин «бутик» – реализует модные товары или товары редкого 

спроса по высоким ценам, поставки товаров происходят очень часто, вхо-

дят в категорию люкс. Торговая площадь – 50–200 м
2
, расположены в цен-

тре города, на главных улицах, а также в торговых комплексах. 

Магазин-салон – магазины, имеющие небольшой ассортимент непро-

довольственных товаров, который постоянно обновляется (автосалон, са-

лон мебели). Отличается необычным оформлением торгового зала, нестан-

дартным предложением товаров потребителям. Торговая площадь – 

от 100 м
2
. Расположен в зоне автомобильной доступности. 
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Магазин «сток» – магазины, специализирующиеся на постоянной про-

даже не бывших в употреблении морально устаревших непродовольствен-

ных товаров по низким ценам. Торговая площадь – 50–100 м
2
. Расположе-

ны в жилой застройке.  

Торговый комплекс – совокупность торговых предприятий с торговой 

площадью от 70000 м², реализующих универсальный ассортимент товаров 

и оказывающих широкий набор услуг, а также централизующих функции 

хозяйственного обслуживания торговой деятельности, в том числе инже-

нерное обеспечение, ремонт зданий, сооружений и оборудования, охрану 

торговых объектов, организацию питания служащих и т.п., расположенных 

в зоне транспортной доступности; 

Торговый центр – совокупность торговых организаций и предприятий 

по оказанию услуг с торговой площадью 2000–70000 м², реализующих 

универсальный ассортимент продовольственных и непродовольственных 

товаров, спланированных, построенных и управляемых как единое целое, 

расположенных на определенной территории в зоне транспортной доступ-

ности. Торговые места предоставляются преимущественно на арендной 

основе.  

По итогам проведенного исследования можно констатировать, что 

в России традиционные для других стран форматы развиваются по своему 

пути, приобретая смешанные черты, размывая четкие границы между 

форматами. С усилением конкурентной борьбы ритейлеры станут внима-

тельнее относиться к требованиям того или иного формата, торговые 

предприятия начнут соответствовать сложившимся традиционным пред-

ставлениям и на российском рынке начнут действовать форматы торговых 

предприятий в чистом виде.  
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СТРАТЕГИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

П.П. Переверзев 
 

Рассмотрены причины низкой эффективности стратегического 
управления на предприятиях оптовой торговли. Установлена связь 
между технологическим отставанием торговых предприятий в об-
ласти применения интернет-технологий в управлении сетью бизнес-
процессов, особенно в стратегическом управлении. На основе сба-
лансированной системы показателей разработана типовая модель 
стратегического развития для предприятий оптовой торговли. 

Ключевые слова: стратегия; оптовая торговля; сбалансиро-
ванная система показателей; интернет-технологии. 

 

Низкая эффективность систем стратегического управления торговыми 
предприятиями является одной из причин их низкой конкурентоспособности. 
Главная причина такого явления кроется в низком уровне развития и приме-
нения интернет-технологий не только в общем управлении бизнес-процес-
сами торгового предприятия, но особенно в стратегическом управлении. 
Следует отметить, что высокий уровень использования интернет-технологий 
в стратегическом управлении должен подкрепляться их повсеместным ис-
пользованием во всех других бизнес-процессах. Особенно большое техноло-
гическое отставание от мирового уровня (измеряемое десятилетиями) по ис-
пользованию интернет-технологий наблюдается по следующим направлениям: 

1. Использование огромного функционала корпоративного информаци-
онно-аналитического портала в деятельности торгового предприятия, 
включая полноценный интранет, виртуальные кабинеты сотрудников, сис-
тему управления сетью взаимосвязанных бизнес-процессов на всех уров-
нях (особенно на стратегическом уровне), единую точку входа ко всем ин-
формационным ресурсам предприятия, внутренние коммуникации, экстра-
нет (объединение интранетов предприятий-партнеров) и др.   

2. Наличие системы автоматизированного сбора деловой информации 
через информационные панели (dashboards). 

3. Интернет-технологии в стратегическом управлении. 
4. Системы постоянного совершенствования бизнес-процессов. 
5. Моделирование бизнес-процессов и полноценное использование сис-

темы менеджмента качества.  
6. Электронный документооборот и электронная цифровая подпись. 
7. Облачные технологии. 
8. Аддитивное производство. 
9. Аналитика больших данных Big Data. 
10. Мультипроектный офис. 
11. Инновационная активность. 
12. Геоинформационные системы в управлении бизнесом. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

218 

Слабый уровень развития интернет-технологий в торговле объясняется 
не только необученностью персонала, но и слабой подготовкой руково-
дства в области стратегического управления. Не секрет, что в учебных 
программах вузов, стратегическое управление изучается на теоретическом 
уровне. А совместное применение стратегического управления с интернет-
технологиями не изучается в принципе из-за отсутствия соответствующих 
разделов в учебных программах. 

В результате, в торговых предприятиях есть общее понимание важно-
сти использования, как стратегического управления, так и интернет-
технологий. Однако полноценного и эффективного стратегического управ-
ления, как системы нет. Более того, без интернет-технологий, технически 
невозможно вести стратегическое управление на высокоэффективном 
уровне, поскольку такое управление предполагает ведение постоянного и 
ежедневного мониторинга нескольких тысяч стратегических показателей 
бизнес процессов (об этом будет сказано ниже). Но для этого необходим 
высокий уровень развития интернет-технологий, как минимум для  всех 
двенадцати направлений, перечисленных выше. 

Для разработки типовой стратегии, на основе проведенное нами обследо-
вание предприятий оптовой торговли, построена матрица SWOT-анализа 
(табл. 1). Из матрицы видно, что предприятия оптовой торговли имеют дос-
таточно серьезные угрозы и слабые стороны, в частности, отсутствие устой-
чивых конкурентных преимуществ из-за отсутствия эффективного стратеги-
ческого управления и технологического отставания. С целью ликвидации та-
кого состояния, разработаны четыре группы стратегий, реализация которых 
позволит обеспечить повышение конкурентоспособности торгового предпри-
ятия за счет обучения персонала, внедрения современных информационных 
технологий и стратегического управления. Для этого необходимо обучить 
персонал и внедрить Интернет-технологии в деятельность торгового пред-
приятия, чтобы преодолеть технологическое отставание от мирового уровня. 

В соответствии с методологией сбалансированной системы показателей 
(ССП), для разработки системы стратегического управления необходимо 
разработать систему стратегических целей [1] и установить между ними 
причинно-следственные связи по всем четырем проекциям, которые ото-
бражаются на карте стратегии предприятия (рис. 1). Оценка уровня дости-
жения стратегических целей производится с помощью стратегических по-
казателей. Для достижения поставленных целей разрабатываются страте-
гические мероприятия и их бюджет. 

Для торговых предприятий оптовой торговли, карта стратегии в макси-
мально упрощенном виде показана на рис. 2.Взаимосвязь стратегических це-
лей и показателей со стратегическими мероприятиями представлена в табл. 2. 

Согласно методологии ССП, для ее внедрения, необходимо провести 
процедуру каскадирования. В ходе проведения каскадирования, детализи-
руются стратегические цели, показатели, мероприятия и бюджет по под-
разделениям, сотрудникам и периодам стратегического горизонта.  
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Таблица 1 
Матрица SWOT-анализа предприятия оптовой торговли 

 Внешняя среда 
Возможности (О) 
1. Привлечение международного и 
отечественного опыта стратегического 
планирования в компании  
2. Привлечение опыта компаний по 
внедрению процессного подхода к 
управлению 
3. Получение сертификата СМК  
4. Опора на инновационные процессы 
5. Возможность привлечения инве-
стиционных ресурсов, поддерживаю-
щих процессы модернизации управле-
ния Компании 
6. Использование интернет-технологий 
в совершенствование деятельности 
компании 

Угрозы (Т) 
1. Отсутствие устойчивых конкурентных пре-
имуществ  
2. Увеличение конкурентных преимуществ со 
стороны конкурентов за счет использования ими 
современных ИТ в управлении стратегией и биз-
нес-процессами  
3. Неготовность Компании к вступлению Рос-
сии в ВТО из-за отсутствия международного 
сертификата СМК 
4. Имеющиеся конкурентные преимущества дер-
жатся за счет личных связей и неформальных отно-
шений директора с государственными чиновниками  
5. Нестабильная клиентская база 
6. Отсутствие в Компании роста рынков сбыта и 
клиентской базы 

В
н

ут
р
ен

н
я

я
 с

р
ед

а
 

Сильные стороны (S) 
1. Понимание руководством необходимости пе-
ремен в деятельности компании с целью получе-
ния устойчивых конкурентных преимуществ и 
организации менеджмента в соответствии с миро-
выми стандартами 
2. Наличие большого интеллектуального потенциала  
3. Хорошая адаптация коллектива к восприятию 
нового  
4. Реальная оценка своей деятельности, ее про-
блем и дефицитов  
5. Наличие сложившегося ядра компании в лице ее 
руководителей, ведущих менеджеров и сотрудников  

I. Поле стратегий SO, использующие 
сильные стороны компании для 
реализации возможностей благопри-
ятной рыночной ситуации: 
1. Внедрение стратегического управ-
ления компанией 
2. Развитие инновационной деятельно-
сти 
3. Расширение и укрепление внешних 
связей 
4. Внедрение СМК 
5. Внедрение интранета и экстранета 
6. Внедрение проектного менеджмента 

II. Поле стратегий ST, ослабляющие неблаго-
приятную ситуацию на рынке за счет высо-
кого потенциала компании: 
1. Активное использование системы стратегиче-
ского управления в поиске новых рынков и ви-
дов деятельности 
2. Использование интернет-технологий в расши-
рении клиентской базы 
3. Модернизация бизнес-процессов и активное 
использование методов СМК в подготовке Ком-
пании к международному сотрудничеству в рам-
ках ВТО 
4. Улучшение имиджа Компании 
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Продолжение табл. 1 

В
н

ут
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а

 

Слабые стороны (W) 
1. Отсутствие в Компании системы страте-

гического управления 

2. Отсутствие современных ИТ в управле-

нии бизнес-процессами, обуславливающее тех-

нологическую отсталость Компании в конку-

рентной борьбе и в организации бизнес-

процессов 

3. Отсутствие системы постоянного совер-

шенствования бизнес-процессов Компании 

4. Наличие необученного персонала в во-

просах использования современных ИТ в стра-

тегии и управлении бизнес-процессами  

5. Необоснованное распределение ресурсов 

и неравномерная загрузка персонала 

6.    Недостаточно высокий уровень корпора-

тивной культуры 

Внешняя среда 

III. Поле стратегий WO, умень-

шающие слабые стороны компа-

нии за счет благоприятной ситуа-

ции на рынке: 

1. Участие всего персонала в системе 

стратегического управления 

2.Охват всего персонала системой 

проектного менеджмента 

3. Охват всего персонала СМК 

4. Работа всего персонала в инфор-

мационной системе 1С 

5. Охват персонала системой вирту-

альных мониторов 

6. Участие всего персонала в системе 

управления через корпоративный 

портал и сеть виртуальных кабинетов 

7. Охват персонала системой корпо-

ративной культуры 

8. Внедрение электронного докумен-

тооборота 

9. Участие персонала в системе по-

стоянного улучшения процессов 

IV. Поле стратегий WT, позволяющие осла-

бить влияние имеющихся в компании нега-

тивных факторов при неблагоприятной си-

туации на рынке: 

1. Обучение всего персонала в системе страте-

гического управления 

2. Обучение всего персонала работе в системе 

проектного менеджмента 

3. Обучение всего персонала принципам и ме-

тодам СМК 

4. Обучение всего персонала работе в инфор-

мационной системе 1С 

5. Обучение персонала использованию систе-

мы виртуальных мониторов 

6. Обучение всего персонала интернет-

технологиям  

7. Обучение персонала основам корпоративной 

культуры 

8. Обучение персонала технологиям электрон-

ного документооборота 

9. Обучение персонала работе в системе по-

стоянного улучшения процессов 
 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

221 

 
 

Рис. 1. Макет сбалансированной системы показателей 
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В результате возникает несколько тысяч стратегических показателей, 

которые надо мониторить на всем протяжении всего стратегического пе-

риода. Например, в данном примере установлено 9 стратегических целей 

(рис. 2) и 9 стратегических показателей (табл. 2). Допустим в торговом 

предприятии 5 подразделений в среднем по 10 человек. Стратегический 

горизонт 3 года или 36 месяцев. В результате каскадирования получим 

9*5*10*36=8100 стратегических показателей, каскадированных по всем 

иерархическим уровням. Кроме того, необходимо мониторить этапы про-

ектов и показатели бюджетирования. Проводить обработку нескольких ты-

сяч одних стратегических показателей невозможно без Интернет-

технологий, к числу которых относятся технологии автоматизированного 

сбора показателей на основе информационных панелей dashboards [2].  
 

 

 

Рис. 2. Карта стратегии предприятия оптовой торговли 
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Таблица 2  

Взаимосвязь стратегических проектов со стратегическими  целями 

Наименование проекта 

Стратегические перспективы 

Финансы Клиенты 
Внутренние биз-

нес-процессы 
Обучение и развитие 

1.1. 

Рост 

прибы-

ли 

1.2. Со-

краще-

ние из-

держек 

1.3. 

Рост 

дохо-

дов 

2.1. Обеспе-

чение расши-

рения секто-

ров товарно-

го рынка 

2.2. Уве-

личить 

количест-

во клиен-

тов 

3.1. По-

стоянно 

разви-

вать 

бизнес 

3.2. 

Улуч-

шать 

процес-

сы ком-

пании 

4.1.  

Развитие 

корпора-

тивной 

культуры 

4.2. По-

вышение 

квалифи-

кации 

персонала 

Проект внедрение в 

компанию систему 

управления проектами 

     + + + + 

Проект внедрения кор-

поративной культуры 
      + + + 

Проект внедрения сис-

тем «1С: Бухгалтерия» 

и «1С:Управление тор-

говлей» 

+ +     +  + 

Проект внедрения сис-

темы виртуальных мо-

ниторов руководителя 

+ + + + + +    

Проект внедрения сис-

темы управления через 

корпоративный портал 

+  + + +  +   

Проект внедрения СМК + +    + +  + 
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Выводы 

1. Стратегическое управление на предприятиях оптовой торговли реа-

лизуется не эффективно или частично из-за технологического отставания 

от мирового уровня в области использования Интернет-технологий, как 

в стратегическом управлении, так и в управлении бизнес-процессами. 

2. Эффективное стратегическое управление невозможно без использо-

вания Интернет-технологий на основе информационных панелей 

dashboards, в связи с необходимостью обработки нескольких тысяч страте-

гических показателей. 

3. Для поддержки полноценного стратегического управления необхо-

димо осуществить комплексный проект внедрения Интернет-технологий 

во всех сферах деятельности торгового предприятия. 
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ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА  

ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

 

А.В. Перепеловский, А.Ф. Черненко 

 
Рассмотрена специфика исполнения договоров пожизненной 

ренты, определяющая финансовые методы оценки их эффектив-

ности. Приведен порядок анализа эффективности договоров по-

жизненной ренты. 

Ключевые слова: эффект, исполнение, рента, оценка, анализ, 

договор, плательщик. 

 

Содержание, порядок исполнения и прекращения договоров пожизнен-

ной ренты (далее – ДПР) установлены главой 33 ГК РФ «Рента и пожиз-

ненное содержание с иждивением» [1]. В общем случае по договору ренты 

одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику 

ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен 
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на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту 

в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его 

содержание в иной форме (пункт 1 статьи 583 ГК РФ). По договору ренты 

допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (по-

стоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). 

Оценка экономического эффекта от исполнения ДПР целесообразна 

на каждом этапе их реализации: на этапе заключения договора, на этапе 

исполнения договора и по прекращении выплаты ренты.  

На этапе заключения ДПР проводится прогнозная оценка эффекта от 

исполнения данного договора. Анализ на данном этапе направлен на опти-

мизацию условий ДПР с тем, чтобы максимально учесть интересы обеих 

сторон сделки и увеличить ее экономическую эффективность.  

По ДПР действия получателя ренты сводятся к передаче имущества 

в собственность плательщика ренты. После этого он имеет лишь права по 

ДПР и не несет никаких обязанностей. Получатель ренты заинтересован в 

наиболее полной реализации своих прав по ДПР, и поэтому заинтересован 

проводить анализ исполнения обязанностей плательщиком ренты в соот-

ветствии с условиями договора и требованиями законодательства. Пла-

тельщик ренты заинтересован в выявлении возможностей повышения эф-

фективности использования полученного по договору ренты имущества и 

не заинтересован в прекращении договора ренты. Соответственно, для не-

го целью проведения анализа в процессе исполнения ДПР будет поиск ре-

зервов повышения эффекта от использования полученного имущества и 

оценка полноты выполнения своих обязательств в соответствии с условия-

ми договора и требованиями законодательства.  

При перспективном анализе эффекта от ДПР следует принимать 

во внимание возможность установления в договоре нескольких получате-

лей ренты. Анализ условий договора должен дать экономическое обосно-

вание выплаты ренты всем получателям в одинаковом или различном раз-

мере, например, в зависимости от возраста получателей, их доли в праве 

собственности на передаваемое по договору ренты имущество и других 

факторов. Кроме того, в ходе анализа может быть рассмотрен вариант до-

говора, по которому в случае смерти одного из получателей ренты его пра-

во на ее получение не переходит к пережившим его получателям, а пре-

кращается. 

При анализе эффекта от исполнения ДПР следует учитывать прогноз-

ную динамику цен на передаваемое имущество, которая должна влиять 

на размер рентных платежей. Как правило, рыночная стоимость недвижи-

мого имущества со временем растет, а движимого – снижается.  

Согласно статье 584 ГК РФ, договор ренты подлежит нотариальному 

удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого 

имущества под выплату ренты, подлежит государственной регистрации. 
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Следовательно, ДПР подлежит государственной регистрации только в том 

случае, если предполагает передачу недвижимого имущества в собствен-

ность плательщика ренты. При оценке эффекта от исполнения ДПР долж-

ны приниматься в расчет расходы на нотариальное удостоверение и госу-

дарственную регистрацию данных договоров.  

Согласно пункту 1 статьи 585 ГК РФ, имущество, которое отчуждается 

под выплату ренты, может быть передано получателем ренты в собствен-

ность плательщика за плату или бесплатно.  

Соответственно, при перспективном анализе условий ДПР должны 

быть решены задачи: 

– определение суммы платы, за которую будет передаваться имущество 

(в случае передачи имущества за плату); 

– расчет суммы одного рентного платежа с учетом того, за плату или 

бесплатно передается имущество по договору ренты. 

С другой стороны, анализ должен быть направлен на выбор оптималь-

ного для сторон договора варианта: либо передача имущества за плату, ли-

бо – бесплатно.   

Если имущество по договору ренты передается за плату, то к отноше-

ниям сторон применяются правила о купле-продаже (глава 30 ГК РФ), 

а если бесплатно – правила о договоре дарения (глава 32 ГК РФ). Но в от-

личие от договоров купли-продажи и дарения, ДПР является рисковым, то 

есть сопряженным с риском того, что размер рентных платежей окажется 

больше или, наоборот, меньше стоимости отчужденного под выплату рен-

ты имущества. Поэтому для прогнозной оценки эффекта от исполнения 

ДПР должны применяться вероятностные расчеты.  

Согласно пункту 1 статьи 586 ГК РФ рента обременяет земельный уча-

сток, предприятие, здание, сооружение или другое недвижимое имущест-

во, переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества 

плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на 

приобретателя имущества. 

Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в соб-

ственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность по 

требованиям получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора 

ренты, если ГК РФ, другим законом или договором не предусмотрена со-

лидарная ответственность по этому обязательству. Данные последствия 

отчуждения имущества, обремененного рентой, должны быть учтены при 

текущем анализе эффективности его использования.  

При нарушении плательщиком ренты принятых обязательств иждиве-

нец обладает дополнительными возможностями по возврату имущества. 

Поэтому плательщик ренты обязан принимать необходимые меры для то-

го, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивени-

ем использование указанного имущества не приводило к снижению стои-
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мости этого имущества (статья 604 ГК РФ). В связи с этим при прогнозном 

анализе эффекта от исполнения ДПС необходимо принять во внимание 

расходы на ремонт полученного имущества.  

При передаче под выплату ренты земельного участка или другого не-

движимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства пла-

тельщика ренты приобретает право залога на это имущество (пункт 1 ста-

тьи 587 ГК РФ). Таким образом, ДПР предполагает приобретение права за-

лога на передаваемое имущество (объект недвижимости) только в том слу-

чае, если плательщику ренты передается объект недвижимости.  

Если же по ДПР получатель ренты передает денежные средства или 

иное движимое имущество, то существенным условием ДПР является обя-

занность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения своих 

обязательств получателю ренты либо застраховать в пользу получателя 

ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее испол-

нение этих обязательств (пункт 2 статьи 587 ГК РФ). Исполнение обяза-

тельств по выплате пожизненной ренты в соответствии с ДПР может обес-

печиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, пору-

чительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, пре-

дусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ). Не-

указание в ДПР одного из условий – об обеспечении исполнения либо 

страховании риска ответственности за неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) обязательств по договору – означает, что ДПР не заключен 

(пункт 1 статьи 432 ГК РФ). Соответствующие расходы должны быть уч-

тены при перспективном анализе эффекта от исполнения ДПР. 

При невыполнении плательщиком ренты обязанностей по договору, 

а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий по об-

стоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает, получатель рен-

ты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, 

вызванных расторжением договора (пункт 3 статьи 587 ГК РФ). 

Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, пе-

риодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни.  

Одной из главных задач перспективного анализа эффекта от исполне-

ния ДПР является расчет граничного значения ежемесячных рентных пла-

тежей, при котором доходы и расходы плательщика ренты будут равны, то 

есть плательщик ренты не получит ни прибыли, ни убытка. 

Содержание анализа исполнения ДПР представлено в таблице. 
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Таблица  

Содержание анализа исполнения ДПР 

Содержание анализа, проводимого: 

плательщиком ренты получателем ренты 

1. Заключение договора (перспективный анализ) 

1.1. Прогнозная оценка эффективности исполне-

ния ДПР. При этом под эффективностью понима-

ется соотношение величин всех доходов и расхо-

дов, связанных с реализацией договора ренты. 

К доходам относятся:  

- рыночная стоимость имущества, полученного 

по договору ренты на момент поступления иму-

щества в пользование плательщика ренты; 

- доходы (суммы снижения расходов) в связи с 

использованием полученного по договору ренты 

имущества.  

К расходам относятся: 

- суммы рентных платежей; 

- оплата нотариального удостоверения договора 

ренты и его регистрации; 

- сумма оплаты полученного по договору ренты 

имущества, если по условиям договора оно передает-

ся в собственность плательщику ренты за плату; 

- сумма платы за обеспечение (страхование) ис-

полнения обязательства по договору ренты (если 

передается движимое имущество) 

1.1. Прогнозная оценка эффекта 

от исполнения ДПР. При этом 

под эффективностью понимает-

ся отношение суммы доходов 

от исполнения договора ренты к 

стоимости имущества, передан-

ного по договору.  

Сумма дохода от ДПР равна 

общей сумме рентных платежей 

и платы за переданное по дого-

вору ренты имущество, если со-

гласно договору ренты оно пе-

редается в собственность пла-

тельщику ренты за плату 

1.2. Расчет предельных значений суммы рентного 
платежа и выкупной стоимости передаваемого 
имущества, при которых доходы от исполнения 
договора будут равны соответствующим расхо-
дам 

1.2. Расчет минимально доста-
точной суммы рентного платежа 
и выкупной стоимости переда-
ваемого по договору ренты 
имущества, исходя из принципов 
добросовестности и разумности 

1.3. Обоснование выбора варианта передачи имущества по договору ренты: за плату 
или бесплатно. Разумеется, размер рентных платежей должен быть тем меньше, чем 
выше выкупная стоимость имущества и максимален, если имущество передается в 
собственность плательщика ренты бесплатно 
1.4. Определение порядка расчета выкупной стоимости ренты 

2. Исполнение договора (текущий анализ) 
2.1. Оценка полноты выполнения своих обязанностей плательщиком ренты 

2.2. Оценка интенсивности использования и физического состояния переданного по 
договору ренты имущества 

2.3. Выявление законных путей повышения эф-
фективности использования имущества, получен-
ного по договору ренты 

2.3. Контроль обеспечения ис-
полнения обязательств пла-
тельщика ренты 
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Окончание табл. 

Содержание анализа, проводимого: 

плательщиком ренты получателем ренты 

3. Прекращение договора по причине существенного нарушения своих обязательств 
плательщиком ренты (итоговый анализ) 

Итоговая оценка эффективности исполнения ДПР 
(определение эффективности дано в п.1). В состав 
расходов должна быть включена выкупная стои-
мость ренты, если договор прекращен ее выку-
пом. 
В состав доходов не должна включаться стои-
мость возвращенного недвижимого имущества, 
если плательщик ренты возвращает его получате-
лю ренты или выкупает данное имущество 

Итоговая оценка эффективности 
исполнения ДПР, исходя из 
фактически полученных дохо-
дов и рыночной стоимости пе-
реданного под выплату ренты 
имущества на дату прекращения 
договора ренты. К фактически 
полученным доходам относятся 
суммы всех рентных платежей и 
выкупной стоимости ренты (ес-
ли происходит ее выкуп пла-
тельщиком ренты) 

4. Альтернатива п.3: прекращение договора по причине смерти получателя ренты 
(итоговый анализ) 

 

Таким образом, ДПР является рисковым договором, поскольку ни пла-

тельщик, ни получатель ренты заранее не знает, какова будет величина 

эффекта от исполнения данного договора.  

При перспективном, текущем и итоговом анализе эффективности ис-

полнения ДПР необходимо учитывать следующую специфику правового 

регулирования данного договора:  

– требования к оформлению договора и связанные с этим расходы; 

– варианты передачи имущества под выплату ренты (за плату или бес-

платно); 

– требования к обеспечению исполнения обязательств плательщика 

ренты; 

– ограничения использования полученного под выплату ренты имущества; 

– принципы добросовестности и разумности установления величины ренты; 

– меры по защите интересов получателя ренты. 

На основе данных особенностей рассмотренных видов сделок созданы 

методы бухгалтерского учета и конкретного анализа [2, 3], позволяющие 

предпринимателю принять обоснованное решение по заключению сделки. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Т.А. Петренко 

 
В статье рассматривается системный подход к оценке эффек-

тивности инвестиционно-финансовой стратегии предприятия 

в условиях системных преобразований. Отличительной особен-

ностью данного подхода выступает динамический характер базо-

вых параметров, выстроенных на основе интегральных показате-

лей оценки эффективности трех составляющих финансовой стра-

тегии, а именно операционный, инвестиционный и блок систем-

ных преобразований. Предложенная в статье модель предполага-

ет комплексное использование индексного матричного анализа, 

скорректированного инвестиционного анализа и системы сбалан-

сированных оценочных показателей.  

Ключевые слова: системные преобразования, инвестиционная 

и финансовая стратегия, матричный анализ, добавочная рента-

бельность капитала, система сбалансированных показателей. 

 

Работоспособность системы производственно-экономической деятель-

ности предприятия детерминируется как факторами окружающей его сре-

ды, так и факторами ресурсной базы. С помощью уникальных ресурсов 

предприятие стремится завоевать и укрепить стратегические выгодные 

рыночные позиции. Тенденции изменений вешней экономической среды 

являются в свою очередь предпосылками и условиями необходимости сис-

темных преобразований на предприятии. 

В качестве основных форм системных преобразований следует выде-

лить следующие: 

1) модернизация; 

2) техническое перевооружение; 

3) реконструкция предприятия; 

4) реструктуризация; 

5) реорганизация. 
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Конечной целью системных преобразований является финансовая ус-

тойчивость и эффективность функционирования и развития предприятия 

в современных условиях. 

Следующим объект исследования данной статьи является финансовая 

стратегия предприятия, в основе которой лежит система стратегических 

управленческих решений, направленных на оптимальное распределение 

финансовых ресурсов в соответствии с формируемой инвестиционной про-

граммой, обеспечивающих финансовое равновесие и прирост рыночной 

стоимости компании в условиях установленного уровня инвестиционного 

и финансового рисков [2]. 

Оценка эффективности финансовой стратегии (ФИС) предприятия 

в условиях организационно-экономических преобразований складывается 

из следующих 3-х блоков: оценка эффективности операционной стратегии; 

оценка эффективности инвестиционной стратегии и оценка эффективности 

форм системных преобразований. У каждого блока есть собственные объ-

екты, представленные на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Блоки эффективности ФИС предприятия в условиях системных преобразований 

 

Интегральный показатель оценки эффективности эфф

интК  включает в себя 

три обобщающих, каждый из которых, в свою очередь, включает ряд част-

ных показателей, что обеспечивает системный подход к изучению данного 

вопроса: 
упр

измфис

опер

стр

эфф

рест КККК  , 

где опер

стрК  – обобщающий показатель эффективности операционной страте-

гии; фисК  – обобщающий показатель эффективности инвестиционной стра-

тегии (ФИС); упр

измК  – обобщающий показатель эффективности управления 

системными изменениями. 

Анализ эффективности операционной стратегии должен включать 

оценку как входа (ресурсы), так и выхода (финансовый результат), а также 

учитывать временной фактор. И в этом смысле интерес представляет мат-

ричный для обобщающей оценка эффективности и интенсивности дея-

тельности всего предприятия [1].  

Эффективность финансовой стратегии 

предприятия в условиях преобразований 

Эффективность опера-

ционной  стратегии (
опер

стрК ) 

Эффективность ин-

вестиционной стра-

тегии ( фисК ) 

Эффективность форм 

преобразований ( упр

измК ) 
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В упорядоченной матрице выделяют три блока ее элементов (показате-

лей), каждый из которых имеет свое собственное финансовое содержание: 

А1 – блок показателей взаимосвязи между финансовыми результатами 

(рентабельность продаж); А2 – блок показателей оценки преобразования 

финансовых ресурсов и активов в финансовые результаты (оборачивае-

мость и рентабельность активов, перманентного капитала); А3 – показате-

ли оценки платежеспособности и финансовой устойчивости:  

321 АААК опер

стр   

Построение матрица индексных значений позволяет получить итоговый 

интегрированный показатель, позволяющий оценить в динамике эффек-

тивность и интенсивность операционной стратегии. 

Для оценки эффективности реализации инвестиционной стратегии, по 

мнению автора, может применяться показатель ARR (добавочная рента-

бельность капитала), так как факторы, формирующие ARR, характеризуют 

и инвестиционную стратегию (экономическая добавленная стоимость EVA 

и величина инвестированного капитала IC), и финансовую стратегию 

(средневзвешенная стоимость капитала WACC) [2]: 

WACC
IC

NP

IC

WACCICNP

IC

EVA
ARR 


  

Одним из главных условий корпоративных преобразований является 

обеспечение роста капитала за счет добавленной стоимости активов на ос-

нове используемых инвестиций, т.е. за счет собственных и привлеченных 

средств. 

Для того чтобы оценить эффективность инвестиционной стратегии 

в динамике, необходимо в расчет принять дополнительные условия: до-

бавленную стоимость от действующего капитала (EVAуст) и добавленного 

капитала после инвестирования в развитие (EVAдоб). Тогда базовая форму-

ла (3) примет вид: 

устIC

EVA

IC

EVA
К

уст

доб

доб

фис   

Третий обобщающий показатель характеризует эффективность управ-

ления системными изменениями, для оценки которой рекомендуется ис-

пользовать систему сбалансированных оценочных показателей (BSC), ос-

нованной на применении экспертных оценок состояния факторов внутрен-

ней и внешней среды предприятия по заданной шкале: 

 )( j

упр

изм XWК , 

где W(Xj) определяется как произведение веса критериев оценки на балл. 

Сбалансированная система может включать в себя набор оценочных 

показателей, алгоритм расчета некоторых представлен в таблице. 
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Таблица 

Описание и целевые значения показателей  

сбалансированного системы показателей компании 

Показатель Описание показателя 
Формула  

(алгоритм вычисления) 

Чистая операционная 
прибыль 

Показывает операционную 
прибыль, оставшуюся в 
распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов 

NOPAT = Sales – CGS – 
AC – M&SC - Tax 

Доля рынка Характеризует место, зани-
маемое компанией на рынке 

Ds = Выручка / Оборот 
рынка * 100 

Объем продаж Определяется отгрузкой 
товаров 

Количество проданных 
деталей по счетам-

фактурам 
Прибыльность одной 
продажи 

Показывает выручку в 
расчете на одну продан-
ную деталь 

Выручка / Количество 
проданных деталей 

Загрузка производст-
венных мощностей 

Показатель степень ис-
пользования производст-
венных мощностей 

Фактический объем про-
изводства / объем произ-
водства в соответствии с 

максимально возможными 
мощностями 

Себестоимость реали-
зации продукции 

Показывает сумму затрат 
на производство изделий  

CGS = ∑ FC + ∑ VC 

Доля затрат на ис-
правление брака в се-
бестоимости 

Показывает эффективность 
мероприятий по улучше-
нию качества продукции  

Затраты на исправление 
брака / CGS 

Доля потребленного 
сырья от сертифици-
рованных поставщи-
ков 

Характеризует качество 
поставок сырья 

Стоимость сырья от сер-
тифицированных постав-
щиков / общая стоимость 

потребленного сырья 

Производительность 
труда 

Показывает выручку на 1 
руб. фонда оплаты труда 

Выручка / ФОТ 

 

Комплексный подход позволит принимать более объективные финан-

совые и инвестиционные решения, направленные на максимизацию стои-

мости капитала в долгосрочном периоде. 
 

Библиографический список 

1. Анташов, В.А. Экономический советник менеджера. Учебно-прак-

тическое пособие по управлению предприятием / В.А. Анташов, Г.В. Ува-

рова. – Минск: «Финансы, учет, аудит», 1996. – 152 с.  

2. Петренко, Т.А. Модель формирования управленческих решений 

компании в рамках реализации финансово-инвестиционной стратегии / 

Т.А. Петренко // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 

2013. – № 3. – С. 185–188. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

234 

3. Реген, В. Управление комплексным развитием предприятия / В. Ре-

ген, Е.А. Ткаченко. – СПб.: Издательство Вернера Регена. 2006. – 256с.  
 

К содержанию 
 

 

УДК 338.12 + 332.1:001.895 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ РФ  
 

И.П. Савельва, И.М. Цало 
 

В статье проведено исследование существующих подходов 
к оценке и инновационного потенциала региона. В результате ис-
следования была разработана методика инновационного оценки 
потенциала региона для повышения эффективности государст-
венной инновационной политики с целью обеспечения устойчи-
вого развития экономики регионов. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, регион, множе-
ственная ранговая корреляция.  

 

В последние годы инновации во всем мире ставятся во главу угла, и 
вследствие этого уровень социально-экономического развития региона 
стал определяться, в том числе, через его уровень инновационного разви-
тия, а точнее инновационный потенциал. В настоящее время является од-
ним из приоритетных направлений государственной политики в Россий-
ской Федерации. Низкая эффективность инновационной системы в России 
привела к увеличению оттока из страны конкурентоспособных кадров, 
технологий, идей и капитала. 

В условиях глобализации и международной конкуренции инновацион-
ный вариант развития российской экономики является фактически безаль-
тернативным. Вместе с тем в практике государственного управления не 
выработаны подходы к оценке инновационного уровня развития регионов. 
В настоящее время не выработана единая оценка уровня инновационного по-
тенциала региона, как не выработана и оценка факторов, из которых эта при-
влекательность складывается. Существующие системы оценки направлены 
преимущественно на оценку инновационного потенциала развитых стран.  

В связи с этим они не учитывают ряд факторов, характерных для разви-
вающихся рынков. Последние накладывают ограничения на стимулирова-
ние инновационной деятельности. В этом случае целесообразно обратить 
внимание на связь набора показателей с индикаторами, оценивающими ре-
зультативность инновационных процессов. 

В экономической литературе широко освещается вопрос оценки инноваци-
онного развития страны (региона). В качестве наиболее часто используемой 
методики, можно выделить систему показателей оценки инновационной дея-
тельности Комиссии Европейских сообществ (КЕС), используемая для сравни-
тельного анализа оценки развития инновационной деятельности в странах ЕС. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

235 

Предложенная Директоратом по предпринимательству КЕС [3] система 

инновационных показателей включает в себя 16 индикаторов, разделенных 

на четыре группы: 

1) человеческие ресурсы; 

2) генерация новых знаний; 

3) трансфер и использование знаний; 

4) финансирование инноваций, результаты инновационной деятельности. 

Данная методика позволяет оценить уровень инновационного развития 

различных стран и выявить области, которые нуждаются в дополнитель-

ном внимании. Однако, предложенные параметры оценки не включают 

в себя макроэкономические показатели, а потому не могу дать объектив-

ной картины состояния инновационной деятельности в стране. 

Также в мировой практике для оценки инновационного потенциала 

прибегают к показателям, ежегодно публикуемых Организацией экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) и характеризующих уровень и 

динамику развития инновационной экономики по развитым и отдельным 

развивающимся странам. 

В системе индикаторов ОЭСР [4] представлены следующие показатели: 

– удельный вес высокотехнологичного сектора экономики в продукции 

обрабатывающей промышленности и услугах; 

– инновационная активность; 

– объем инвестиций в сектор знаний (общественный и частный), вклю-

чая расходы на высшее образование, НИОКР, а также в разработку про-

граммного обеспечения; 

– разработка и выпуск информационного и коммуникационного обору-

дования, программного продукта и услуг; 

– численность занятых в сфере науки и высоких технологий и др. 

– формальные подходы к оценке эффективности НИС, разрабатывае-

мые отдельными исследователями, исходя из авторского понимания сущ-

ности и результативности инновационной системы, основанные чаще всего 

на методе экспертных оценок. 

В российской практике в настоящее время оценка инновационного по-

тенциала регионов приводится в ежегодных исследованиях национального 

рейтингового агентства «Эксперт-РА» [2]. Среди недостатков методики 

применяемой «Эксперт РА» можно отметить широкое применение экс-

пертных оценок при оценке весов вклада отдельных составляющих в сово-

купный потенциал. При этом в методических материалах агентством не 

раскрывается ни логика распределения весов значимости отдельных пока-

зателей, ни конкретный состав экспертной группы определившим значи-

мость отдельных параметров. 

Чтобы оценить инновационный потенциал региона и устранить все 

вышеизложенные недостатки, мы предлагаем использовать метод, который 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

236 

базируется на анализе комплекса удельных и интегральных показателей, 

отражающих эффективность экономической  деятельности региона: как 

с точки зрения процесса, так и с точки зрения результата. 

Предлагаемая методика оценки инновационного потенциала в регионе 

состоит из трех этапов. 

Первый этап: формирование информационной базы для системы пока-

зателей, характеризующих деятельность региона, подлежащую оценке. 

На первом этапе, на основе уже существующих методик, мы выделяем 

четыре группы показателей, на наш взгляд, в достаточной степени харак-

теризующих инновационную либо инвестиционную деятельность на уров-

не региона в целом. В таблице представлены показатели, рекомендуемые 

для характеристики инновационной деятельности на уровне региона. 

 

Таблица 

Показатели, характеризующие инновационную деятельность в регионе  

Название группы Показатели группы 

Кадровый потенциал  численность персонала, занятого исследова-

ниями и разработками, на 10 тысяч занятых 

в экономике; 

 численность аспирантов на конец года (чело-

век); 

 численность работников организаций, вы-

полнявших научные исследования и разра-

ботки, имеющие ученую степень (человек); 

Научно-технический 

потенциал 
 удельный вес организаций осуществ-

ляющих технологические инновации; 

 число созданных (разработанных) пере-

довых производственных технологий; 

 число используемых передовых произ-

водственных технологий 

Финансово-экономический 

потенциал 
 затраты организаций производства на 

технологические инновации (тысяча рублей) 

 внутренние затраты на научные иссле-

дования и разработки (тысяча рублей); 

 инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (миллион 

рублей) 

 

Основой для выделения групп показателей инновационного потенциала 

является анализ группировки показателей, принятой при расчете индекса 

научно-технического потенциала в системе показателей оценки инноваци-

онной деятельности Комиссии Европейский сообществ, а также системы 

индикаторов Организации экономического сотрудничества и развития.  
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Раскроем взаимосвязь предложенной системы показателей со сферой 

инновационной деятельности. 

1. Показатели кадрового потенциала. Человек в системе экономических 

отношений (а, по нашему мнению, и в процессе формирования инноваци-

онной экономики в регионе) рассматривается как главная производитель-

ная сила. Его трудом, его интеллектом создается национальное богатство, 

преобразуются общественные отношения, появляются новые идеи и про-

дукты. Человеческий потенциал сам является важнейшей составляющей 

национального богатства. Трудовые ресурсы выступают как фактор эко-

номического развития, причем все большее значение приобретают качест-

венные составляющие кадрового потенциала: знания, квалификация, обра-

зовательный уровень и т.п. 

2. Научный потенциал представляет собой сеть научных организаций 

(научно-исследовательских, конструкторских, проектных институтов, 

а также исследовательских подразделений вузов), функционирующих в 

целях производства, распространения и внедрения в практику научных 

знаний, реализации научно-технической политики. Для осуществления ус-

пешного процесса разработки и освоения нововведений практически все-

гда необходимо соответствующее техническое обеспечение процесса. Что-

бы учесть в нашей оценке и это параметр, мы выделяем группу показате-

лей технического потенциала.  

3. Инновации и инвестиции неразрывно связаны друг с другом. Без су-

щественных финансовых вложений невозможен ни процесс разработки и 

процесс внедрения нововведений, именно поэтому для оценки инноваци-

онного/инвестиционного потенциала необходимо использовать показатели 

финансово-экономического потенциала. Таким образом, в отличие от под-

хода агентства «Эксперт РА», мы предлагаем исследовать не инновацион-

ные факторы в составе инвестиционного потенциала, а напротив инвести-

ционные составляющие как предпосылки формирования инновационного 

потенциала региона. 

Кроме показателей, представленных выше, характеризующих различ-

ные аспекты инновационной деятельности, система показателей включает 

в себя результирующие показатели, отражающие результат инновационной 

либо инвестиционной деятельности в регионе. При этом результирующие 

показатели должны характеризовать как результат инновационной дея-

тельности в абсолютных величинах, так и долю продуктов инновационной 

либо инвестиционной деятельности в региональном валом продукте. 

При анализе инновационного потенциала региона, за результирующий 

показатель нами принимается следующие региональные показатели:  

– объем инновационных товаров, работ, услуг (тысяча рублей); 

– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций (процент). 
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Предложенная система показателей является достаточной для анализа 

инновационного потенциала в регионе, однако в рамках первого этапа до-

пускается уточнение системы показателей для учета индивидуальных осо-

бенностей анализируемого. 

Следующим шагом на первом этапе, после уточнения системы иссле-

дуемых показателей, является сбор первичной статистической информации 

в рамках задачи исследования. Для анализа отдельного региона произво-

дится сбор данных по анализируемому региону. Данные собираются с го-

довой периодичности не менее чем за пять лет предшествующих году, 

в котором производится исследование. Выбранный минимальный период 

объясняется статистико-математическими инструментами используемыми 

в дальнейшем (в частности, расчет коэффициента множественной ранговой 

корреляции или конкордации Кендалла). 

Целью данного этапа является формирование информационной базы 

достаточной для обеспечения проведения дальнейших этапов исследова-

ния. 

Второй этап: оценка влияния выбранных показателей системы на фор-

мирование результативных показателей. 

На втором этапе выявляется степень влияния системы показателей на 

формирование результирующего показателя. Для этой цели проводится 

корреляционный анализ, входе которого рассчитывается теснота взаимо-

связи результирующих показателей с каждым из показателей характери-

зующих анализируемую деятельность в регионе. Так как статические дан-

ные собираются с годовой периодичностью при минимальном периоде 

5 лет, а так же учитывая, что корреляцию необходимо выявить между дву-

мя результирующими показателями и каждым отдельным инновационным 

показателем того – наиболее подходящим инструментом корреляционного 

анализа является коэффициент множественной ранговой корреляции, рас-

считываемый следующим образом: 

n)-(nm

12

W
32

1

2






n

i

iD

, (1) 

где n – число оцениваемых объектов (периодов), m – число ранговых по-

следовательностей (количество показателей), Di – отклонение суммы ран-

гов i-го объекта (инновационного показателя) от средней суммы рангов 

всех объектов.  

На основании проведенного корреляционного анализа рассчитывается 

значимость отдельных показателей. Определения значимости показателей 

необходимо для учета индивидуального характера влияния показателей на 

результат в рамках отдельного региона.  
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Дальнейшим шагом исследования является расчет весовых коэффици-

ентов значимости отдельных показателей. Для расчета весовых коэффици-

ентов ( iw ), соответствующих показателям, нами предлагается применить 

следующую формулу: 





n

i 1

i

i

i

r

r
w , 

(2) 

где 
ir  – ранг i-го показателя. 

Данная методика применяется в частности при оценке весовых коэф-

фициентов качественных интегральных оценок [1]. Для применения дан-

ного подхода показатели ранжируются по значению коэффициента корре-

ляции, рассчитанного на предыдущем шаге исследования. 

Полученные весовые коэффициенты принимаются за постоянный весо-

вой коэффициент i-го  показателя в рамках конкретного исследования 

в ходе дальнейших исследований.  

Третий этап: проведение рейтинговой оценки потенциала  региона. 

На третьем этапе производится расчет интегрального показателя, кото-

рый основан на приведении показателей включенных в исследование 

к единой шкале, для чего применяется математический прием приведения 

показателей измеряющихся в различных единицах к единому знаменателю, 

отражающейся следующей формулой: 

minmax
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где i

jП  – i- й показатель, приведенный к значению от 0 до 1; i

jp  – значение 

i-го показателя в абсолютных величинах за j-й период; p
min

 – минимальное 

значение i-го показателя за все рассматриваемые периоды; p
max

 – макси-

мальное значение i-го показателя за все рассматриваемые периоды. 

Расчет интегрального показателя проводится по следующей формуле (4): 
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где РИП  – интегральная оценка потенциала исследуемого региона; Р

ijП
 
– 

приведенное к единой шкале (от 0 до 1) значение i-го показателя для ис-

следуемого региона. 

Полученные значения интегрального рейтинга потенциала региона 

можно исследовать как в динамике, исследуя причины роста либо падения 

оценки потенциала региона. Кроме того возможно исследование влияния 

отдельных групповых факторов на итоговое значение потенциала методом 

цепных подстановок. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Е.Ю. Трофименко 

 
В данной статье рассматривается туристский потенциал ре-

гиона, как экономический и социальный индикатор конкуренто-

способности регионов. Целенаправленное и планомерное управ-

ление туристической деятельностью Челябинской области может 

повысить конкурентоспособность региона, уровень жизни насе-

ления и инвестиционную привлекательность в целом. Также вы-

делены туристские ресурсы Челябинска и области, даны реко-

мендации по продвижению туристской сферы. 

Ключевые слова: туристский потенциал, имидж региона, кон-

курентоспособность региона, ресурсы Челябинской области.   

 

Изучение и повышение эффективности использования туристского по-

тенциала территории для многих регионов может стать важным шагом на 

пути оптимизации региональной структуры природопользования. Туризм 

может составить достойную альтернативу другим отраслям хозяйства. В то 

же время развитие регионального туризма может помочь развитию органи-

зации отдыха населения, которое в наше время находится в шатком поло-

жении.  

На сегодняшний день, в нашем современном и развивающемся мире, 

стало уделяться очень пристальное внимание развитию отрасли туризма. 

Многие хозяйствующие субъекты, которые никогда не рассматривали ту-

ризм как отрасль экономики, способную приносить значительный доход, 

начинают участвовать в его развитии [3].  

http://www.science-education.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://ec.europa.eu/
http://www.oecd.org/
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Челябинская область – это обширная территория, в основе которой ле-

жат не только тесные производственные, транспортные, социальные и дру-

гие виды связей, но также существуют туристские территории. Это высо-

коурбанизированный, промышленный регион, для которого туристская от-

расль никогда не являлась ведущей, но потенциал ее развития здесь доста-

точно высокий [2].  

Однако развитие внутреннего туризма затрудняется рядом факторов: 

отсутствием программы развития туризма в Челябинской области; недос-

таточными маркетинговыми усилиями в продвижении туризма в области; 

отсутствием сформированного имиджа области и отсутствие высококва-

лифицированных кадров. Все это упущенные экономические возможности 

региона. 

Необходимость работы над имиджем вызвана тем, что Челябинская об-

ласть столкнулась с негативными последствиями своего советского про-

шлого. В большинстве случаев он характеризуется как «промышленный» и 

«экологически загрязненный». 

В соответствии с рейтингом международной конкурентоспособности 

30 регионов России, составленным Евразийским институтом конкуренто-

способности совместно с экспертами Сбербанка России и «Стратеджи 

Партнерс Групп», Челябинская область занимает 5 место [4]. 

По данным «Доклада о конкурентоспособности России-2012» Челябин-

ская область получила высший балл по доступности офисных помещений, 

выбору финансовых услуг для бизнеса и развитию транспортной инфра-

структуры. 

Одновременно «Опора России» оценила условия для ведения предпри-

нимательской деятельности в регионах. По этому показателю в 2012 году 

Челябинская область уверенно заняла второе место. По данным этого ис-

следования промышленность и экономика стабильно развиваются.  

В декабре 2012 года еще два международных рейтинговых агентства – 

«Fitch Ratings» и «Standard & Poor's» – подтвердили, что Челябинская об-

ласть имеет высокий уровень конкурентоспособности. Международное 

рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило Челябинской области 

долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте «BB+», 

краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долго-

срочный рейтинг «AA(rus)». Аналогичные прогнозы дает и международное 

рейтинговое агентство «Standard & Poor's», которое оценивает долгосроч-

ный кредитный рейтинг Челябинской области по международной шкале на 

уровне «BB+» и рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAA+» 

с прогнозом изменения рейтингов – «Стабильный». 

Таким образом, Челябинская область в отношении экономического раз-

вития является одним из наиболее крупных и стабильно развивающихся 

субъектов Российской Федерации.  
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Челябинская область занимает 6-е место среди всех субъектов России 

по объему иностранных инвестиций. По итогам 2011г. они составили  

$ 3,8 млрд За 9 месяцев 2012г. – $1,8 млрд. По итогам 9 месяцев 2012 г. 

наибольший объем инвестиций поступил из Швейцарии, Нидерландов, 

США, Франции, Казахстана и Германии. Основной объем иностранных 

инвестиций привлечен в обрабатывающие производства, а также в произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды. Но также идет инве-

стирование и туристских проектов. С привлечением иностранных инве-

стиций развиваются национальный парк спорта и туризма «Тургояк» и 

горнолыжный курорт «Солнечная долина» (г. Миасс). 

Развитие сотрудничества в сфере туристской индустрии является одним 

из пяти перспективные направлений сотрудничества с зарубежными стра-

нами [0]. 

Таким образом, можно сделать вывод о то, что ситуация в области яв-

ляется благоприятной для развития туристской отрасли. Челябинская об-

ласть является привлекательной для инвестиций, а также отличается бла-

гоприятными условиями для развития малого и среднего бизнеса. Есть 

возможности расширения инфраструктуры за счет привлечения собствен-

ных средств и иностранных инвестиций. 

Потенциал туристской сферы региона должен рассматриваться одно-

временно как с точки зрения имеющихся в наличии ресурсов, так и с точки 

зрения возможности их использования и способности обеспечить макси-

мально возможный уровень производства туристского продукта и турист-

ских услуг для решения поставленных задач. Вследствие этого, для того 

чтобы эти возможности были материализованы, необходимы соответст-

вующие ресурсы, поэтому главной особенностью стратегического потен-

циала туристской сферы является отражение ее ресурсной концепции [4].  

Описание и оценка этих групп ресурсов  является важнейшем шагом 

для стратегического планирования развития туризма и привлекательности 

Челябинской области, так как, во-первых, основой любого развития явля-

ется уровень экономического развития территории, наличие свободных 

средств и ресурсов, необходимых для осуществления инвестиций. Во-

вторых, туристский потенциал территории это ее природно-климатические 

ресурсы и историко-культурные особенности наследия области [2]. 

Спортивно-развлекательный туризм в Челябинской области 

Спортивный туризм – это общественное движение, важнейшие целью 

которого должно быть формирование здорового образа жизни человека, 

в непростых погодных и климатических условиях, так и общества в целом. 

Спортивный туризм является эффективным средством духовно-физи-

ческого развития личности, воспитания правильного и бережного отноше-

ния к природе. 
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Спортивный туризм – это вид спорта, в основе которого лежат соревно-

вания на маршрутах, включающих преодоление препятствий в природной 

среде (горные перевалы, вершины, речные пороги и многое другое) и на 

дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. 

Также иногда отдельно выделяют другое направление – развлекатель-

ный туризм. Это направление туризма, целью которого есть отдых, полу-

чение новых впечатлений и эмоций. 

Часто эти два направления туризма объединяют в одно, так как одно яв-

ляется последствием другого и  ставят перед собой весьма идентичные цели. 

В Челябинской области существует база, как для любительского, так и 

для профессионального спорта. 

В связи с тем, что зима на Урале в среднем длится 135–140 дней, на ее 

территории являются очень актуальными зимние виды спорта (обычные и 

горные лыжи, коньки, хоккей и еще многие виды спорта). На территории 

области находится сеть развитых и популярных среди населения горно-

лыжных курортов. 

К числу наиболее крупных горнолыжных курортов Челябинской облас-

ти относятся: 

Горнолыжный центр «Райдер» (г. Миасс), Горнолыжный курорт «Гора 

Вишневая» (г. Вишневогорск), Горнолыжный центр «Завьялиха» (г. Трех-

горный), Горнолыжный курорт «Миньяр» (г. Миньяр), Горнолыжный ку-

рорт «Гора Егоза» (г. Кыштым), Горнолыжный центр «Солнечная долина» 

(гора Известная), Горнолыжный центр «Аджигардак» (г. Аша), ГЛЦ «Ме-

таллург-Магнитогорск» (озеро Банное). 

Также более мелкие горнолыжные курорты (количество трасс от 2 

до 4), такие как горнолыжный центр «Гора Моховая», Каменный цветок, 

Поповый дол, Снежные Холмы, Спорт-Экстрим (г. Златоуст), Уральские 

Зори (озеро Еловое). 

Хоккей является самым популярным видом зимнего спорта у жителей 

Челябинской области. В области существуют два известных хоккейных 

клуба «Трактор» (г. Челябинск) и «Металлург» (г. Магнитогорск), которые 

привлекают многочисленных болельщиков со всей области и России. 

В  Магнитогорске и Челябинске находятся две крупные ледовые арены. 

Арена «Металлург» (г. Магнитогорск) была построена в 2007 году. 

Вместимость арены составляет 7700 тысяч зрителей.  

Ледовая арена «Трактор» в городе Челябинске предназначенна для про-

ведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Вместимость на 

хоккейных матчах – 7500 зрителей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Также на территории г. Челябинска находится ледовый дворец «Ураль-

ская молния» и Дворец спорта «Юность». 

Таким образом, Челябинская область обладает необходимыми возмож-

ностями и ресурсами, и вполне может стать спортивным центром России. 
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Научно-познавательный (историко-культурный, промышленный и ар-

хеологический) туризм 
Научно-познавательный туризм включает в себя, поездки с целью озна-

комления с природными, историко-культурными достопримечательностя-

ми, музеями, общественным строем, жизнью и традициями народов в по-

сещаемой стране или регионе. 

Челябинская область обладает широкими возможностями для развития 

именного этого направления туризма.  

К историко-культурным достопримечательностям относятся: Аллаки, 

древнее святилище, Аркаим, музей-заповедник, Мавзолей Кесене (Тамер-

лана), Ильменский государственный заповедник имени В.И. Ленина.  

К достопримечательностям, привлекательным с точки зрения археоло-

гии, относятся: Игнатиевская пещера, остров Веры. 

К природным достопримечательностям относятся: Граница Европа-

Азия, ледяной гейзер Фонтан, Ильменский государственный заповедник; 

национальный природный парк «Таганай»; национальный природный парк 

«Зюраткуль». 

Музеи Челябинской области: Челябинский областной краеведческий 

музей; музей декоративно-прикладного искусства Урала; Челябинская об-

ластная картинная галерея; Челябинский областной геологический музей; 

музей занимательной науки «Экспериментус». 

Развивающимся в России и в Челябинской области в частности пред-

стаёт промышленный туризм – проведение экскурсий на действующие 

(или когда-то действовавшие) промышленные предприятия.  

Однако предприятия не спешат организовывать экскурсии, так как эта 

разновидность туризма не является слишком прибыльной, и руководство 

опасается возможности промышленного шпионажа. 

Несмотря на это, проведение экскурсий для предприятий выгодно, так 

как это: 

– реклама собственного продукта;  

– демонстрация благонамеренного отношения компании к потребителю; 

– возможность привлечения новых кадров для работы на предприятия. 

Челябинская область богата промышленными предприятиями и пред-

ставляется одной из наиболее перспективных областей для внедрения раз-

витого промышленного туризма.  

В Саткинском районе расположены знаменитые «Пороги» – историко-

культурный памятник, старейшая в России гидроэлектростанция (создан-

ная в 1910 году), а также первый в стране электроферросплавный завод. 

Интересными для туристов могут стать и кыштымские заводы Демидовых, 

сыгравшие наиогромнейшую роль в развитии горнозаводской промыш-

ленности на Урале, Коркинский разрез – один из самых глубоких в мире 

по добыче угля открытым способом, Коелгинский карьер, где с 1926 года 

ведется разработка белого мрамора. 
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В Челябинске экскурсии организуются на следующие предприятия и 

музеи:  

– высота 239 на ЧТПЗ;  

– цех белой металлургии;  

– пивоваренная компании «Балтика-Челябинск»; 

– кондитерская фабрика «Южуралкондитер»; 

– музей железнодорожной техники Южно-Уральской железной дороги; 

– музей военной техники в саду Победы; 

– музей трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода; 

– музей почтовой связи Челябинской области. 

В Европе промышленный туризм уже является широко развитым на-

правление. При большинстве промышленных предприятия организованы 

промышленные музеи.  

Развитие промышленного туризма в Челябинске и Челябинской облас-

ти  поможет поменять негативное отношение жителей области к местным 

предприятиям и заводам, сформировать чувство причастности и ответст-

венности к общему делу и чувство патриотизма. 

Экологический туризм 

Всемирный фонд дикой природы выделяет понятие экологического ту-

ризма следующим образом: «Экотуризм – это туризм, включающий путе-

шествия в места с относительно нетронутой, дикой природой, с целью по-

лучить представление о природных и культурно-этнографических особен-

ностях данной местности, который не несет опасности для целостности 

экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана 

природы и природных ресурсов становится выгодной и весьма прибыль-

ной для местного населения». 

Таким образом, мы можем сказать, что экотуризм – это отдых на при-

роде, не причиняющий вредоносного влияния на окружающею среду и её 

обитателей.  

Данное направление становится очень популярным как в России, так и 

в мире. Челябинская область обладает большим количеством озер, рек, ле-

сов, где просто приятно отдохнуть. Это все представляет собой широкие 

возможности для отдыха на природе – прогулки, пикники, походы за гри-

бами и ягодами, рыбалка.  

На территории Челябинской области находится несколько охраняемых 

природных территорий – заповедников или национальных парков. К ним 

относятся:  

– Ильменский государственный заповедник; 

– специализированный природно-ландшафтный и историко-археологи-

ческий центр «Аркаим»; 

– Национальный природный парк «Таганай»; 

– Национальный природный парк «Зюраткуль». 
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Среди жителей области имеют большую популярность поездки на при-

роду в летнее время. К этому располагает жаркое лето и большое количе-

ство озер и рек. В связи с этим нередко происходит загрязнение окружаю-

щей среды.  

Самыми популярными у жителей области для купания и отдыха в летнее 

время считаются следующие озера: Увильды, Тургояк, Зюраткуль, Кисегач, 

Аргазинское водохранилище, Шеломенцево и другие более мелкие озера. 

Также озера области привлекательны с точки зрения рыбалки среди ее 

жителей и жителей соседних областей. Запретными для рыбалки являются 

озера, расположенные на территории заповедников. Среди рыбаков осо-

бенно признаны водохранилища: Аргазинское (водится щука, судак, 

окунь), Нязепетровское, а также озера Урефты и Большой Кисегач. Также 

известно озеро Касарги как место разведения сиговых пород рыб. 

На территории области вдобавок есть искусственные водоемы, где спе-

циально заводят рыбу для платной рыбалки. Например, карьер Бирюзовый. 

И так, у Челябинской области имеются широкомасштабные возможно-

сти для отдыха и туризма, но, к нашему большому сожалению, существует 

проблема загрязненности окружающей среды.  

Санаторно-курортный туризм 

Самой востребованной разновидностью отдыха у россиян является оздо-

ровительный или санаторно-курортный туризм. Благодаря наличию чистых 

хвойных лесов, озер с минеральными водами и грязями, на территории Че-

лябинской области находится несколько десятков санаториев и баз отдыха. 

Основное внимание необходимо уделить сети санаториев, баз отдыха и 

гостиниц, так как именно здесь будут располагаться туристы. 

Развитие туристского потенциала Челябинской области возможно 

только при условии системного и комплексного решения проблем, задер-

живающих развитие туризма, программно-целевым методом при поддерж-

ке государства. 

Имеющийся потенциал, возможно, реализовать лишь при достаточно 

развитой туристской  инфраструктуре. Под ней подразумевается совокуп-

ность объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, гостиниц и иных 

средств размещения, средств транспорта, объектов познавательного, дело-

вого, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного на-

значения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников, операторов туристских ин-

формационных систем. 

В ближайших планах, в целях развития туризма в Челябинской области 

необходимо провести мероприятия по: 

– популяризации туристского потенциала; 

– развитию современной туристской инфраструктуры; 
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– информационному обеспечению туристской отрасли; 

– повышению эффективности деятельности в сфере туризма органов 

местного самоуправления; 

– совершенствованию организационно-правовой среды в целях разви-

тия регионального туризма [1].  

На основе проведенного опроса среди школьников и студентов можно 

сделать вывод о том, что большинство молодежи не интересуются досто-

примечательностями Урала. Это связано с тем, что они даже не имеют 

представления об истории и особенностях родного края. Для того чтобы 

поднять патриотизм среди молодежи, по отношению к родному краю не-

обходимо провести серию мероприятий по продвижению туристской сфе-

ры Челябинской области: 

– создание сайта (веб-сайт, демонстрирующий все достоинства терри-

тории, информация об истории области, туристических объектах и инве-

стиционном потенциале); 

– создание эмоционального видео ролика (видео-ролик о достоинствах 

Челябинской области, туристских объектах, направленный на эмоциональ-

ное продвижение имиджа области); 

– создание виртуальной карты области (карта с возможностью переме-

щения к интересным местам (достопримечательностям, предприятия и го-

родам) быстро и легко); 

– геокешинг для школьников и студентов (туристская игра с использо-

ванием спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении тай-

ников и исполнении различных интересных заданий); 

– ежегодная креативная олимпиада и конкурс среди школьников на 

знание родного края (олимпиада на знание родного края с престижным 

призом. Например, поездка в летний лагерь или санаторий); 

– конкурс на лучшую фотографию природы Челябинской области (кон-

курс для участников всех возрастов на лучшую фотографию природы об-

ласти для изображения на плакатах, а затем и на выставках); 

– оптимизация маршрутов по достопримечательностям Челябинской об-

ласти (тендер между санаториями с целью уменьшения стоимости путевок); 

– туристическая выставка Челябинской области (участие в туристиче-

ской выставке «Интурмаркет-2013»); 

– проверка состояния санаториев, баз отдыха, гостиниц Челябинской 

области; 

– спортивное ориентирование «юный натуралист» (соревнование 

школьников и студентов с применением навыков ориентирование в среде и 

решением задач). 

Важным аспектом формирования и продвижения туристских услуг Че-

лябинской области является то, что этот процесс должен проходить цен-

трализованно и целенаправленно и по формированию имиджа региона. 
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Т.е. необходимо создание единой системы контроля над формированием 

туристской сферы и имиджа Челябинской области, это может быть муни-

ципальный орган, функциями которого являлись бы: 
1) систематизация информации о туристском потенциале Челябинской 

области и донесение ее до заинтересованных органов и общественности в 
краткие сроки; 

2) координация деятельности всех министерств и ведомств с точки зре-
ния имиджа; 

3) отслеживание характера информации, поступающей в СМИ о Челя-
бинской области, ее событиях и объектах; 

4) контроль над реализацией мероприятий по продвижению туристских 
услуг Челябинской области; 

5) проведение мониторинга о состоянии туристских объектов, санато-
риев и гостиниц Челябинской области; 

6) централизованный контроль состояния санаториев и гостиниц Челя-
бинской области; 

7) пропаганда бережного и правильного отношения к окружающей среде; 
8) проведение мероприятий по охране окружающей среды (субботники, 

воспитание школьников); 
9) контроль состояния историко-культурных и природных достоприме-

чательностей [1].   
Таким образом, целенаправленное и планомерное управление туристской 

деятельностью Челябинской области повысит конкурентоспособность регио-
на, уровень жизни населения и инвестиционную привлекательность в целом. 

Также необходимо заметить, что данная стратегия носит долгосрочный 
характер, и эффект от ее реализации не может быть мгновенно получен, но 
в то же время принесет значительные дивиденды в будущем. 
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КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СПОСОБ САМОРАЗВИТИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Т.А. Вековцева  
 

В статье представлена характеристика клубных объединений 

преподавателей высшей школы. Выявлены особенности клубных 

объединений и их роль в саморазвитии преподавателя вуза. Про-

анализирована деятельность клубных объединений как формы 

управления профессиональным саморазвитием преподавателя ву-

за в научной деятельности. Полученные результаты могут быть 

использованы в качестве оснований при разработке программы 

управления профессиональным саморазвитием преподавателя ву-

за в научной сфере деятельности.  

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие; препода-

ватель вуза; клубные объединения, научная деятельность препо-

давателя вуза.  
 

В современной педагогике понятие клубного объединения представле-

но довольно широко. Особого внимания заслуживают работы Г.Р. Абдра-

кипова, Ж.Г. Атаянц, М.З. Галеева, Ю.Е. Окунева, Н.Ф. Максютина, 

Л.Ю. Сироткина, В.Е. Триодина, В.В. Туева, Е.В. Шамсутдинова и др. [1]. 

Понятие «клуб» в различных научных исследованиях рассматривается 

по-разному и в нескольких значениях. В частности, клуб представляет со-

бой некоторую общественную организацию, которая объединяет группу 

людей на определенных основаниях. К таким основаниям отнесены: близ-

кие интересы, подобные виды занятий, специфика профессиональной дея-

тельности и др. Именно такой характеристокой мы будем придерживаться, 

в плане проводимого нами исследования. 

Клубное общение является формой неофициальных и нормативно нерег-

ламентируемых взаимодействий. Клубные объединения преподавателей – 

это добровольные объединения, имеющие различные цели и формы. Одна-

ко, любое клубное объединение характеризуется рядом признаков, в сово-

купности отражающих их внутреннюю сущность.  

Первый признак – добровольность вхождения в объединение. Важное 

качество клубного общения – его добровольный характер. Человек вклю-

чается в контакты по собственному желанию и сам, добровольно обязуется 

подчиняться установленным правилам. Понятно, что в таких ситуациях 

люди включаются в коллективное общение, охотнее принимают выдви-

гаемые группой требования. Сравнивая клубное общение с другими типа-

ми коммуникаций, следует отметить, что в клубе возникают поистине иде-

альные условия в отношении свободы выбора партнеров, вида и формы 

коллективных занятий [2]. 
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Второй признак – общедоступностью клубного объединения для любо-

го преподавателя вуза. Именно это определяет самодеятельный характер 

его организации и демократический стиль жизнедеятельности, основанные 

на свободе выбора занятий. Деятельность вузовских клубных объединений 

носит характер любительской, но при этом у них есть определенные задачи 

по достижению  определенных результатов в какой-то деятельности (досу-

говой, инновационной, научной и т.д.). Однако одной из характеристикой 

клубных объединений является нацеленность не столько на результат, 

сколько на процесс, приносящий удовлетворение его участникам. 

Третий и важнейший признак клубного объединения – диалектическое 

единство личной значимости цели работы для его участников и общест-

венной направленности его деятельности. В клуб преподаватели приходят 

для удовлетворения своих интересов и потребностей, однако претворить 

в жизнь индивидуальные планы они могут, только участвуя в реализации 

общественно значимой цели, осуществляемой в коллективной деятельно-

сти. Многие ученые отмечают, что совокупность людей, отличающаяся 

определенной целостностью и являющаяся субъектом социального дейст-

вия, поведения и представляет собой, так называемую, социальную общ-

ность. Для клубных объединений и отношений внутри клубных объедине-

ний характерно понятие клубной общности, которая определяется в науке 

как «социально-педагогическая (в определенном смысле и как философ-

ская) категория. Она характеризует развитие личности, степень и меру 

влияния воспитательных воздействий, психологическую структуру взаи-

моотношений людей в определенных условиях группового объединения их 

по возрастным, демографическим, профессиональным признакам и инте-

ресам, а также и другим условиям и ситуациям, возникающим в процессе 

их жизнедеятельности» [3].  

Организация деятельности клуба как коллективной, конечно же, не оз-

начает, что в функционировании его не может быть деятельности индиви-

дуальной. Напротив, ее сочетание с коллективной повышает эффектив-

ность работы объединения и увеличивает заинтересованность каждого 

члена в саморазвитии и самоорганизации.  

Четвертым признаком клуба является клубное общение, которое в це-

лом ряде случаев совершается ради общения, т.е. становится не сопутст-

вующей, а основной деятельностью. 

В клубных занятиях и мероприятиях, представляющих собой органиче-

ское единство двух относительно самостоятельных компонентов – пред-

метно-практической деятельности и общения между ее участниками – со-

отношение и удельный вес этих компонентов может быть самым различ-

ным. 
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Клубное общение доставляет людям глубокое удовлетворение тем, что 

при этом снимается целый ряд так называемых «личностных напряжений». 

Устраняется и неопределенность, зачастую возникающая в сфере индиви-

дуального существования:  

 человек получает ответы на интересующие его вопросы (информа-

ционно-познавательный аспект);  

 утверждается или разуверяется в истинности какого-то мнения, 

оценки, суждения (ценностный аспект);  

 удовлетворяет свои эмоциональные потребности, и прежде всего по-

требность в эмоциональном сопереживании (эмоциональный аспект);  

 получает возможность избежать коммуникативной дискомфортно-

сти, замкнутости в своем обычном кругу (коммуникативный аспект);  

 удовлетворяет потребность в общении с людьми, которых он сам 

выбрал и от общения с которыми получает наслаждение (гедонический ас-

пект);  

 включается в сферу коллективного отдыха и развлечений (рекреаци-

онный аспект). 

Саморазвитие – это сознательная, целенаправленная планомерная рабо-

та над собой с целью улучшения своей личности. Самообразование само-

развитие, как правило, – длительный и сложный процесс, требующий уси-

лий воли и характера. Высокие требования личности к себе на любом этапе 

профессиональной подготовки, преподавательской деятельности – залог 

осознанного стремления к самосовершенствованию. Профессиональное 

саморазвитие и самовоспитание преподавателя вуза «через всю жизнь» 

можно определить как постоянное самосовершенствование путем неустан-

ной работы над собой. Овладение основными способами и приемами про-

фессионального саморазвития поможет педагогу продуктивно повышать 

свое педагогическое мастерство. 

Деятельность клубов по развитию самообразования, объединяющих 

преподавателей вузов, должна реализовываться в нескольких  направлени-

ях. С одной стороны, эти направления связаны с реализацией досуговой, 

творческой, образовательной функциями, а, с другой стороны, должны вы-

полнять функцию совершенствования, профессионального роста и профес-

сионального саморазвития преподавателя вуза. Эффективность деятельно-

сти клубного объединения преподавателей вуза повышается в процессе во-

влечения в клубную деятельность преподавателей с большим стажем и 

опытом профессионально-педагогической деятельности, ведущих ученых, 

основателей научных школ, практических работников производства, рабо-

тодателей студентов и др. При таком подходе в клубных объединениях 

создаются наиболее благоприятные условия для профессионального само-

развития преподавателей вуза. 
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Научная деятельность преподавателя вуза – это деятельность, которая 

осуществляется в системе определенных научно-профессиональных отно-

шений и ориентирована, в первую очередь, на достижение практически 

значимого научного результата. Обсудить, апробировать и совершенство-

вать научные результаты возможно в процессе деятельности клубных со-

обществ, которые объединяют не только преподавателей вуза, но и науч-

ных сотрудников, деятелей науки и ведущих ученых города, области, ре-

гиона, страны. 

Деятельность клубных объединений в профессиональном саморазвитии 

преподавателя вуза в аспекте научной деятельности основывается на осо-

бенности развития современной науки, которая проявляется в тенденции к 

интеграции и дифференциации, к усилению роли науки в обществе, а так-

же к активизации роли педагога в учебном процессе. В научной деятельно-

сти клубные объединения способствуют: 

 развитию и совершенствованию научного творчества преподавателя 

вуза; 

 создают условия для высокой научной продуктивности исследова-

тельской деятельности преподавателя; 

 повышают уровень профессионализма преподавателя в области на-

учных исследований; 

 направляют деятельности преподавателей не только на организацию 

своей научной работы, но и научной деятельности студентов, магистран-

тов и аспирантов; 

 помогают преподавателю перспективно планировать коллективные 

исследования и предвидеть их результаты. 

Рассмотрим основные методы и формы по саморазвитию преподавате-

ля вуза с помощью клубных объединений. 

Развитие и совершенствование научного творчества преподавателя 

вуза – данная цель достигается путем совместных коллоквиумов, семина-

ров, открытых лекций, краткосрочных обучающих курсов на заданные те-

мы. Данные формы могут проходить среди преподавательской среды в ка-

честве обмена опытом. Например, повышение компьютерной грамотности 

преподавателей за счет освоения новых программных технологий предос-

тавления лекционного материала студенту. 

Создание условий для высокой научной продуктивности исследова-

тельской деятельности преподавателя – данная цель может быть достиг-

нута путем организации конкурсов и создание высококонкурентной среды 

в вузе. Участие в данных конкурсах может быть как индивидуальным, так 

и коллективным, что значительно увеличивает значимость клуба – как 

добровольного объединения преподавателей. Совместная работа, нацелен-

ная на достижение поставленной цели, объединяет преподавателей, позво-

ляя обмениваться опытом и создавая условия для создания общих креатив-
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ных и инновационных идей. Другой формой совместной деятельности мо-

гут служить совместные формы общения преподавателей или создание 

проектов на те или иные темы совместно с практиками бизнеса. 

Повышение уровня профессионализма преподавателя в области науч-

ных исследований – данная цель, например, может быть достигнута путем 

совместной деятельности клубных объединений и библиотечных структур. 

В данном случае клуб выступает как инициатор, а библиотека как органи-

затор совместных открытых столов и лекций в различных областях науки. 

Кроме того работа над конкретными грантами и инновационными проек-

тами в рамках клубного объединения значительно повысит сплоченность 

коллектива вуза и увеличить самосознание преподавателя. 

Организация совместной научной деятельности студентов, магист-

рантов и аспирантов – данная цель может быть достигнута путем совест-

ных научных конференций, общих научных исследований и участие в со-

вместных грантах и конкурсах на коллективной основе. Такая совместная 

работа студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей не только 

создает положительные условия для саморазвития каждого из участников 

процесса, но и позволяет создавать сплоченные команды, которые могут 

работать не только в структуре вуза, но и вне ее. Одна из важнейших форм, 

помогающих поддержать и развивать самореализацию преподавателя вуза 

в научной деятельности – деловые игры со студентами в рамках заданной 

или реально существующей темы. Такие игры развивают личностное об-

щение, позволяют увеличивать стремление педагога  к самосовершенство-

ванию  и освоению новых форм коммуникаций. 

Все вышеперечисленные приемы и формы работы клубных объедине-

ний направлены на саморазвитие преподавателя вуза, на повышение оцен-

ки работы каждого члена клуба и на развитие научного потенциала как са-

мой личности преподавателя, так и вуза в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

И.Н. Лычагина 

 
Ситуации кризиса оказывают давление на организации и 

предприятия, требуя своевременного и точного информационно-

го реагирования. Рассмотрены подходы к определению кризис-

ной ситуации, особенности распространения информации в усло-

виях кризиса, причины возникновения негативных информацион-

ных поводов, роль PR-структуры предприятия в кризисной ситуа-

ции, эффективные информационно-коммуникативные решения. 

Ключевые слова: кризис; кризисная коммуникация; информа-

ционные действия; организация.   

 

Развитие современного рынка приводит к усилению конкурентной 

борьбы, в которой сегодня выигрывают те, кто профессионально управляет 

своими связями с общественностью и своевременно обращает внимание на 

защиту не только материальных ценностей, но и нематериального актива. 

Особенно важно помнить о том, что защита вашего доброго имени имеет 

такое же значение, как и любая деятельность, направленная на защиту фи-

нансовых или человеческих ресурсов. 

Связи с общественностью играют существенную роль в управлении 

любой коммерческой организацией. Вместе с тем, прочие структурные 

подразделения предприятия часто ассоциируют деятельность PR-отдела 

с организацией мероприятий, завершающихся презентациями и фуршета-

ми. Однако, работа в сфере public relations – это также и дни испытаний, не 

случайно кризисный PR является одним из ведущих направлений работы 

в сфере связей с общественностью. 

Кризис (от греч. krisis) в широком смысле определяют как решение, по-

воротный пункт, переломный момент, тяжёлое переходное состояние, обо-

стрение, опасное неустойчивое положение. Это понятие широко использу-

ется в различных сферах деятельности с учетом специфики конкретной об-

ласти применения. Отметим, что в настоящее время не существует единого 

определения кризисной ситуации. 

Ученые рассматривают многие параметры того, в чем состоит кризис 

для организации. Так, известный автор статей по теории кризиса Оле 

Р. Холсти, определяет кризисы как «ситуации, характерные неожиданно-

стью, высокой угрозой важным ценностям и лимитом времени на принятие 

решение. По определению известного британского кризисного менеджера 

М. Реджестера, кризис – «событие, по причине которого организация по-

падает в центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других 
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внешних целевых аудиторий (акционеров, политиков, профсоюзных орга-

низаций, движений в защиту экологии), которые по различным причинам 

интересуются действиями организации». Член Британского Института PR 

Питер Грин определяет область кризисного управления как «менеджмент 

PR-аспектов таких серьезных событий, которые обладают потенциалом 

практически внезапно разрушить или серьезно повредить репутации орга-

низации». Известный британский специалист в области PR Дж. Корнелис-

сен дает следующее определение кризис-менеджменту: «Это критический 

момент трудности или опасности для организации, потенциально угро-

жающий ее существованию и деятельности, а также требующий конструк-

тивных изменений» [1]. 

От кризиса никто не застрахован – ни организация, ни бренд, ни персо-

на. Кризисы имеют интернациональную принадлежность и носят глобаль-

ный характер. Если у подразделения компании в одной стране случается 

кризис, то это автоматически сказывается на имидже всей структуры, неза-

висимо от страны присутствия. Поэтому антикризисный PR на Западе – 

одно из самых востребованных направлений в сфере связей с обществен-

ностью. Однако в нашей стране индустрия PR еще довольно молода, и 

кризисные коммуникации даже для многих крупных российских компаний 

часто являются «terra incognito», что при активной интеграции российского 

бизнеса в мировое бизнес-сообщество является непростительным. Потреб-

ность отечественных компаний в антикризисных паблик рилейшнз стано-

вится очевидной, стоит лишь посмотреть новости.  

Все организации подвержены кризису. Кризисные ситуации весьма 

разнообразны; в конкурентной среде невозможно обойтись без судебных 

разбирательств, обвинений в неэтичности или загрязнении окружающей 

среды, внезапных изменений в менеджменте, хакерстве и других жизнен-

ных ситуациях, которые привлекает внимание заинтересованных сторон и 

средств массовой информации. То, как организация справляется с кризи-

сом, определяет её имидж на ближайшие годы. 

В теории кризисной коммуникации принято подразделять кризисы по 

типологии, в определении которой эксперты высказывают различные мне-

ния. При всем многообразии, все они сходятся в едином: все кризисы 

имеют два вектора направленности – внешний и внутренний. Кризисы 

внешней направленности затрагивают интересы общественности, отрица-

тельно сказываясь на внешней среде компании. Кризисы внутренней на-

правленности в большей степени имеют внутренне значение для организа-

ции, их проявление связанно со столкновением корпоративных интересов, 

проблемами управленческой подсистемы, сменой руководства и пр. [2]. 

Кризисные ситуации испытывают рано или поздно все организации. 

Но далеко не каждая кризисная ситуация становится внешним кризисом, 

достоянием общественности. Это случается, если негативная информация 
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оказалась вовне, а ее распространение вышло из-под контроля и напрямую 

угрожает стабильности бизнеса. Одна из основных причин возникновения 

кризисной ситуации, требующих экстренного PR-реагирования, является 

стихийное распространение (в том числе через СМИ) негативной социаль-

но значимой информации, которую широкая общественностьсоотносит 

с имиджем предприятия. «Выход» такой информации за пределы предпри-

ятия может осуществляться по различным каналам вследствие следующих 

причин: 

1) происки конкурентов и недоброжелателей предприятия; 

2) многословность и разговорчивость собственных сотрудников из кор-

пуса менеджмента предприятия; 

2)  целенаправленная активность СМИ (неожиданные журналистские 

расследования разнообразных обстоятельств деятельности компании); 

3)  тенденциозная обработка информации из открытых источников (не 

вполне объективная трактовка нейтральной информации, касающейся  

деятельности компании); 

4) санкционированное разглашение негативной информации вследствие 

непродуманной (или несогласованной) информационной политики компа-

нии в области связей с общественностью. 

Подобные информационные вызова требуют быстрого реагирования со 

стороны предприятия в целях сохранения собственного достоинства и 

уважения большинства своих сторонников.  

Одна из главных причин проявления негативизации общественного 

мнения по отношению к компании обусловлена появлением недоверия 

к поведению компании: ее искренности и эффективности. Недоверие мо-

жет быть обоснованным или не обоснованным. В том числе, недоверие 

может быть вызвано и некорректными попытками компании частично или 

полностью скрыть социально значимую информацию. Итогом может стать 

потеря доверия со стороны общественности, в результате которого компа-

ния легко может потерять и все остальное. 

Чтобы этого не произошло, руководство в этой сложной ситуации 

должно следовать пяти главным заповедям и проявить: 

– скорость реакции на происходящее; 

– открытость и искренность в коммуникациях; 

– способность реализации действенных и оригинальных PR-решений; 

– реализацию практических решений, направленных на преодоление 

кризиса; 

– готовность к тесному сотрудничеству со СМИ; 

– честность и открытость перед собственным работникам. 

Выполнение данных заповедей с высокой вероятностью поможет ком-

пании найти выход из кризисной ситуации с минимальными потерями ка 

для ее имиджа, так и прибыли. Для этого руководству компании необхо-
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димо предпринять значительные усилия в сфере связей с общественно-

стью. Здесь неоценимую помощь менеджменту компании способна оказать 

корпоративная PR-структура, выполняющая в ситуации кризиса информа-

ционно-коммуникативную функцию. 

Информационное решение в кризисной ситуации включает: 

– разработку сценария развития кризиса; 

– идентификацию и иерархию целевых аудиторий, «включенных» в си-

туацию; 

– эффективную схему распространения информации; 

– назначение официальных спикеров; 

– разработку плана мероприятий для средств массовой информации. 

Основной принцип, которого следует придерживаться в данной ситуа-

ции – не замалчивать события. Первоочередные информационные дейст-

вия: выпуск заявления, предоставляющего факты так, как они известны; 

предоставление его СМИ и распространение внутри организации; прове-

дение публичной акции (пресс-конференции) с изложением версии и ком-

петентных мнений об объекте и причинах критики; предоставление свежей 

информации по мере развития ситуации и появления новых сведений. 

Известно, что в китайском языке понятие «кризис» записывается двумя 

иероглифами: «Вэй» – означает «опасность» и «страх», и «Цзи» – означает 

«возможность». Эффективность реагирования на кризис во многом зависит 

от того, на каком из этих значений сфокусирован менеджмент предпри-

ятия. PR-службе следует стараться, чтобы компания увидела в кризисе не 

только опасность, а нашла именно исключительную возможность для сво-

его дальнейшего развития.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРА  

В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ 

 

О.А. Плотникова 

 
Статья посвящена определению комплекса педагогических ус-

ловий формирования профессионально-проектной культуры бака-

лавра в сфере коммуникаций, понятиям условие, педагогическое 

условие, ценностная образовательная среда, профессионализация. 

Также в статье описаны три педагогических условия, способст-

вующих формированию профессионально-проектной культуры. 

Ключевые слова: профессионально-проектная культура; педа-

гогическое условие; ценностно-ориентированная образовательная 

среда; спецкурс; творческая деятельность. 

 

Формирования профессионально-проектной культуры происходит бо-

лее эффективно при создании комплекса специальных педагогических ус-

ловий, выявление которого осуществлялось с учетом содержания и осо-

бенностей разработанной нами модели, специфики подготовки будущих 

бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью» в со-

временном вузе, социального заказа общества, требований работодателей и 

конкурентной среды в профессиональном сообществе [1].  

При создании комплекса педагогических условий, способствующих 

формированию профессионально-проектной культуры бакалавра по на-

правлению «Реклама и связи с общественностью», нами были учтены: 

а) социальный заказ общества высшей школе в аспекте исследуемой 

проблемы, современные тренды и проблемы высшего профессионального 

образования; 

б) анализ психолого-педагогической литературы по проблеме форми-

рования профессионально-проектной культуры обучающихся. 

В результате нами был выделен комплекс из трех педагогических условий:  

1) создание ценностно-ориентированной образовательной среды;        

2) разработка и реализация спецкурса «Профессиональная культура ба-

калавра по направлению «Реклама и связи с общественностью»»;            

3) активизация творческой деятельности в процессе формирования 

профессионально-проектной культуры будущих бакалавров по направле-

нию «Реклама и связи с общественностью». Рассмотрим их подробнее. 

Создание ценностно-ориентированной образовательной среды. 
Понятие ценностной среды следует рассматривать в совокупности 

с понятием «ценностные ориентации», т.к. они выступает необходимым 
условием для формирования профессионально-проектной культуры бака-
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лавра в области рекламы и связей с общественностью. В тех случаях, когда 
профессионально-проектная культура становится личной ценностью, сту-
денты принимают ее и стремятся стать близкими к сложившемуся идеалу. 
В противном случае, процесс формирования происходит лишь на подсоз-
нательном уровне. Студенты не будут активно стремиться к достижению 
этой цели, а, возможно, будут внутренне противостоять ей. Поэтому, сле-
дует не просто ставить цель формирования указанного качества у студен-
тов, но и соответствующих ценностных ориентаций. 

Образование, обучение и воспитание должны вводить будущего бака-
лавра и в культурное существование, и в применение культурных форм 
в реальной жизни и профессиональной деятельности. Это помогает лично-
сти вернуться к целеполаганию, достичь определенных результатов.  

Насыщение образовательной среды ситуационными задачами, приме-
рами, проблемными вопросами и кейс-технологиями способствует воспи-
танию у студентов ценностного отношения к своей профессии. Каждый 
предмет должен сохранять свою самостоятельность; связь должна быть 
непрерывной, проходящей через весь образовательный процесс; она при-
звана содействовать углублению и закреплению ранее полученных знаний 
обучающихся, развитию их познавательных интересов и активности мыс-
лительной деятельности, умению комплексно применять знания различных 
предметов в процессе теоретического и производственного обучения.  

Программы специализированных дисциплин должны учитывать цели и 
задачи тех базисных субъектов, на которых предстоит работать выпускни-
кам, коррелировать с содержанием преддипломной производственной 
практики. Это даст возможность будущим бакалаврам в дальнейшем быст-
ро адаптироваться в профессиональной сфере. Основой межпредметных 
связей должна являться профессионально-квалификационная характери-
стика будущего бакалавра. Особое значение приобретают межпредметные 
связи в системе профессионального образования, где учебный и познава-
тельный процесс должен строиться в органической связи с общеобразова-
тельными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Вторым педагогическим условием формирования профессионально-
проектной культуры бакалавра в сфере коммуникаций выступает разра-
ботка и реализация спецкурса «Профессиональная культура бакалавра 
по направлению «Реклама и Связи с общественностью». 

Целью данного спецкурса является совершенствование теоретической и 
практической подготовки бакалавра по направлению «Реклама и связи 
с общественностью» для успешного осуществления профессиональной 
деятельности и формирования у них профессионально-проектной культу-
ры. Спецкурс имеет следующие характеристики: профессиональность, ин-
тегрированность, информационность, коммуникативность. 

Спецкурс изучается в V семестре, после изучения блока учебных дис-

циплин ГСЭ, что позволяет рассматривать данный спецкурс как теорети-
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ческое, практическое и методологическое углубление изучаемого материа-

ла, способствующего формированию профессионально-проектной культу-

ры бакалавра в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Активизация творческой деятельности в процессе формирования про-
фессионально-проектной культуры будущих бакалавров по направлению 
«Реклама и связи с общественностью» – третье педагогическое условие 

эффективного функционирования модели формирования профессиональ-

но-проектной культуры бакалавра по направлению «Реклама и связи с об-

щественностью». 

Творчество как способность создавать новое, нетрадиционное является 

обязательным профессиональным качеством бакалавра по направлению 

«Реклама и связи с общественностью». Данное условие помогает обеспе-

чить развитие творческого потенциала, способствует совершенствованию 

профессиональной подготовки и оказывает продуктивное влияние на фор-

мирование профессионально-проектной культуры. 

Активная проектная деятельность осуществляется в рамках метода 

проектов – системы обучения, при которой выполнение творческих зада-

ний формирует все компоненты профессионально-проектной культуры. 

Проектирование ведется группой студентов и поэтому способствует созда-

нию атмосферы психологического комфорта, воспитывает ответствен-

ность, учит креативности и самостоятельному принятию решений, форми-

рует навыки, необходимые в профессиональной деятельности. Сложность 

заданий для проектов определяется в зависимости от возможностей и ин-

тересов студентов и контролируется преподавателем. 

Названное условие необходимо реализовывать через создание, оформ-

ление и публичную защиту студентами рекламных и PR-проектов на соци-

альные («С миру по нитке», «Помогите человеку невидимке», «Сдай кровь, 

студент» и др.), экологические («Здесь – сосны, а здесь – ели», «Экономим 

воду» и др.), коммерческие («Клуб для настоящих мужчин», «До кафе два 

шага» и др.) и др. темы. Реализация данного условия усиливает содержа-

тельно-организационный и процессуально-методический блоки системы, 

так как при разработке всех видов проектов будущие бакалавры активно 

используют неординарные приемы работы и способы реализации проекта, 

прикладные программы. Создаваемые проекты имеют профессиональную 

направленность. Это условие помогает усилить и оценочно-результатив-

ный блок модели, так как все виды проектов предполагают их оформление и 

защиту, анализируются экспертами и оцениваются по критериальной шкале. 

Каждое из трех педагогических условий способствует формированию 

профессионально-проектной культуры будущих бакалавров, но только 

в комплексе они обеспечивают наибольший эффект. Зона соприкосновения 

трех педагогических условий – это и есть зона формирования профессио-

нально-проектной культуры бакалавра по направлению «Реклама и связи 

с общественностью».  
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Таким образом, можно сказать, что комплекс педагогических условий, 

определенный нами, способствует формированию профессионально-

проектной культуры бакалавра по направлению «Реклама и связи с обще-

ственностью» и выполнению социального заказа по подготовке специали-

стов. Условиями эффективного формирования профессионально-проект-

ной культуры способствуют системный и деятельностно-культурологичес-

кий подходы, направленные на формирование необходимых компонентов 

профессионально-проектной культуры бакалавра по направлению «Рекла-

ма и связи с общественностью». 

 

Библиографический список 

1. Плотникова, О.А. Формирование профессионально-проектной куль-

туры будущего бакалавра по направлению «Реклама и связи с обществен-

ностью»: дис. ... канд. пед. наук / О.А. Плотникова. – Челябинск, 2013. – 

189 с. 

 
К содержанию 
 

 

УДК 659.4  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В PR 

 

Л.М. Семенова 

 
Статья посвящена сущности проектирования в PR, значимо-

сти обучения студентов проектной деятельности в университет-

ской практике. Рассмотрены различные подходы к изучению 

проектной деятельности. Представлена структура и четыре этапа 

PR-проекта. 

Ключевые слова: проектирование, PR-проект, связи с общест-
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Обучение проектной деятельности в подготовке специалистов по свя-

зям с общественностью играет важную роль в их профессиональном ста-

новлении. Проектирование – это практический инструмент реализации 

связей с общественностью. 

В.И. Слободчиков предлагает осуществлять процесс проектирования на 

основе базовых этапов: концептуализация, программирование и планиро-

вание [5]. Опираясь на эту технологию, студентов обучают вырабатывать 

концепцию, определять цель и задачи проекта, доступные и оптимальные 

ресурсы деятельности, создавать план, программы и организовывать дея-

тельность по реализации проекта, а также подвергать осмыслению и реф-

лексии достигнутые результаты. 
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Учеными (А.В. Леонтович, Т.Д. Новикова, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.) 

разработана типология проектов: прикладные, информационные, исследо-

вательские, ролево-игровые проекты. Относительно новыми и перспектив-

ными являются телекоммуникационные проекты, в которых используется 

межотраслевая и межрегиональная информация. Это могут быть, по мне-

нию Т.Д. Новиковой, наблюдения за социальным явлением, его анализ, 

требующий сбора различных данных в регионах для решения поставлен-

ной проблемы [4]. 

В университетской практике студенты обычно разрабатывают PR-

проекты в сфере бизнеса, экологии, культуры и спорта, образования, здра-

воохранения, социальные проекты и др. 

В ходе проектирования, как подчеркивает И.Д. Чечель, самым сложным 

для преподавателя является выполнение роли независимого консультанта, 

удерживающегося от подсказки даже в случае, если обучаемые «идут не 

туда». Студент сталкивается с трудностями: а) постановка ведущих и те-

кущих (промежуточных) целей и задач; б) поиск пути их решения; в) осу-

ществление оптимального выбора при наличии альтернатив; г) аргумента-

ция выбора; д) сравнение полученного результата с требуемым; е) коррек-

тировка (при необходимости) результата; ж) объективная оценка самой 

деятельности и другие позиции [6].  

Таким образом, проектная деятельность в вузе ориентирует студентов 

не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения 

в освоение новых способов человеческой деятельности. Проектная техно-

логия соединяется с исследовательской деятельностью студента. 

Проектирование,как правило, ведется группой студентов и поэтому спо-

собствует созданию атмосферы психологического комфорта, воспитывает 

ответственность, учит креативности и самостоятельному принятию реше-

ний, формирует навыки, необходимые в профессиональной деятельности.  

Сложность заданий для проектов определяется в зависимости от воз-

можностей и интересов студентов и контролируется преподавателем. 

На кафедре маркетинговых коммуникаций ЮУрГУ часто используется та-

кая форма работы со студентами как проектная лаборатория. 

Проектирование как метод во многом отличается от методов аудитор-

ной деятельности. Специфика проектирования заключается в следующем: 

1) единство теории и практики. Разработка и реализация проекта пред-

ставляет собой самостоятельный вид практической деятельности, осущест-

вляемой с опорой на знания, полученные как в рамках учебных дисциплин 

и практик, так и в результате самостоятельного исследования; 

2) кроссдисциплинарность осуществляемых проектов предполагает со-

вмещение знаний и умений, полученных в ходе изучения различных дис-

циплин; 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

263 

3) неформальный характер взаимодействия стимулирует студентов, да-

ет возможность реализовать навыки и умения, проявить творчество, инди-

видуальные особенности, дает возможность партнерского общения друг 

с другом и преподавателем; 

4) возможность выхода на контакт с коллегами на основе профессио-

нальных интересов; 

5) принцип соревновательности как дополнительная мотивация к уча-

стию в проектной деятельности.  

Проектировочная работа проходит как индивидуально, так и малыми 

группами, каждая из которых разрабатывает собственный проект. Таким 

образом, происходит отработка навыков коллективной и индивидуальной 

самостоятельной работы. После выполнения готовый проект презентуется 

всей группе для рецензирования. Публичное обсуждение и защита своего 

проекта повышают роль самостоятельной работы и усиливают стремление 

к ее качественному выполнению. Лучшие проекты отправляются на кон-

курсы. 

В структуру PR-проекта входят такие обязательные этапы как пробле-

матизация, идея-концепция, исследование, планирование, технологии реа-

лизации, оценка эффективности. Но прежде чем начинать проектирование 

в профессиональной практике заполняется техническое задание. Студен-

там мы также даем представление о нем. 

Техническое задание (PR-бриф) – это документ, в котором заказчик оп-

ределяет основные характеристики предполагаемого PR-проекта и дает 

подробную информацию о базисном субъекте, конкурентной среде и пре-

дыдущей PR-активности. PR-бриф содержит следующую информацию. 

Информация о базисном субъекте: 

– название организации; 

– краткая история; 

– характеристика основных продуктов / услуг; 

– руководящий состав организации; 

– сильные стороны компании; 

– слабые стороны компании и др. 

Конкуренты: 

– основные конкуренты; 

– преимущества конкурентов; 

– рекламная и PR-активность конкурентов. 

Предыдущая PR-деятельность: 

– информационный PR; 

– событийный PR; 

– другие виды маркетинговых коммуникаций. 

Основные требования к PR-проекту: 

– проблема, на решение которой направлен проект; 
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– цель (или цели) проекта; 

– целевая аудитория проекта; 

– география проекта; 

– сроки реализации проекта; 

– бюджет проекта; 

– ожидаемый результат (качественные и количественные критерии). 

После согласования с заказчиком PR-брифа студенты выполняют ана-

литический этап, в котором нужно собратьнеобходимую информациюдля 

планирования дальнейших действий и определить проблему. 

Аналитический этап, как считают Д.П. Шишкин, Д.П. Гавра и С.Л. Бров-

ко, должен содержать следующие фазы: 1) фазу определения проблемы 

или возможности; 2) фазу фокусированного исследования; 3) фазу анализа 

ситуации; 4) фазу характеристики и моделирования ситуации [7]. 

Исследование проводится с помощью теоретических (сравнение, обоб-

щение, анализ и синтез) и эмпирических методов. Все эти методы могут 

быть социологической и маркетинговой направленности. Для того чтобы 

получить достоверные результаты и сделать объективный вывод необхо-

димо применить не менее трех методов исследования. Результаты иссле-

дования подробно представляются в приложении. 

С. Катлип считает исследование самый сложным и ответственным эта-

пом. Доказательством этому служит индийская басня о шести слепых и 

слоне: каждому из них дали ознакомится с одной частью тела слона, по ко-

торой он должен был его описать. Описывая определенную часть тела, ка-

ждый был прав в частности, и не прав в целом. По убеждению С. Катлипа, 

чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо начать с исследова-

ния [2].  

И.В. Алешина пишет, что оценивать ситуацию можно с помощью кон-

тент-анализа СМИ и Интернета, количественного анализа посещения Ин-

тернет-сайта организации и спецсобытий, опросов, замеров продаж, отче-

тов персонала, фокус-группы [1]. 

К.В. Киуру считает, что основными источниками информации, исполь-

зуемыми для определения проблемы, являются статистические данные, 

официальные отчеты, материалы СМИ и слухи. Основными специальными 

методами, используемыми для определения проблемы является SWOT-

анализ, ивент-анализ, контент-анализ, ассоциативный метод исследования 

и социологическое исследование, чаще в форме анкетирования [3]. 

Д.П. Шишкин, Д.П. Гавра и С.Л. Бровко пишут: «В группу методов ис-

следования, применяемых при разработке и оценке эффективности РR-

кампаний, входят практически все методы, которые используются науками 

о человеке и обществе для сбора и обобщения информации. Таким обра-

зом, можно сказать, что в PR востребован весь спектр общенаучных мето-

дов социального исследования» [7, с. 35]. 
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На этапе планирования необходимо окончательносформулировать цель 

и задачи, разработать стратегию и креативную идеюPR-проекта, заняться 

тактическим планированием, которое включает: 

1) календарный план; 

2) медиаплан; 

3) бюджетный план. 

Календарный план выглядит обычно в виде таблицы, где в системе 

представлены реализуемые мероприятия, сроки их проведения, ответст-

венные лица. 

Медиаплан также удобнее составлять в виде таблицы, где представле-

ны ключевые СМИ, планируемые публикации и даты их выхода. 

Бюджетный планчаще всего представлен в форме таблицы, в которой 

указаны статьи затрат, количество приобретаемых предметов, цена и сумма.  

На этапе реализации в PR-проекте подробно описывают весь инстру-

ментарий, приемы, методы, PR-технологии и средства, используемые для 

решения выявленной проблемы и достижения поставленной цели. 

Оценка эффективности является заключительным этапом реализации 

проекта. С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум, анализируя теорию и практику 

оценки эффективности, предлагают связать ее с понятием «оценочного ис-

следования» и выделяют три ее основных этапа: оценку на этапе концеп-

туализации и разработки программ, мониторинг и отчетность реализации 

программы, оценку целесообразности программы с точки зрения ее итого-

вого воздействия и эффективности [2]. 

В российской практике функционирует ряд профессиональных конкур-

сов проектов, где выделены и студенческие номинации. Чаще всего крите-

риями оценки проекта в таких конкурсах являются:  

– оригинальность замысла проекта; 

– стратегическое планирование кампании; 

– креативная идея; 

– соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая 

наличие качественных изменений в заявленных аудиториях; 

– оригинальность идей и подходов к решению проблемы, нестандарт-

ность в выборе тактических решений; 

– коммуникационные технологии; 

– масштабность проекта; 

– описание использованных методов, приемов и PR-технологий; 

– профессиональность и тщательность проработки концепции и страте-

гии проекта, техническое совершенство в применении PR-технологий; 

– оптимальность соотношения затрат и полученных результатов; 

– степень реализации проекта; 

– оформление проекта; 

– презентация проекта. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

266 

Успешные PR-проекты студентов кафедры «Маркетинговые коммуни-

кации» ЮУрГУ, представленные на региональных и федеральных конкур-

сах: 

– «Помогите человеку-невидимке»; 

– «Клуб для настоящих мужчин»; 

– «Добро должно быть с кулаками»; 

– «Летопись на асфальте»; 

– «С миру по нитке»; 

– «Популяризация отечественных научных разработок в сфере ГИС-

технологий»; 

– «Быстрее ветра». 

Обучаясь проектированию в PR, студенты готовятся к разработке и 

реализации PR-кампаний в будущей профессиональной деятельности. Ре-

зюмируя сказанное, отметим необходимость целенаправленной организа-

ции проектной деятельности студентов как фактора их профессионального 

становления. 
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ОБРАЗ БАНКА И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЕГО СОЗДАНИЯ  

В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Д.С. Скнарев 

 
В статье рассматривается проблема создания образа банка 

в рекламном дискурсе. Основной акцент в исследовании сделан 

на обращение к языковым средствам, создающим вербальный об-

раз товара в тексте рекламы. Автор также учитывает особенности 

формирования имиджа банка, информирование о банковских 

продуктах, привлечение новых клиентов, создание позитивного 

образа в сознании целевой аудитории, проявление стабильности 

и динамизма. 

Ключевые слова: образ банка, банковская реклама, языковые 

средства создания образа, рекламный дискурс. 

 

Под банковской рекламой понимаем целенаправленное информацион-

ное воздействие, в ходе которого потенциальные потребители информи-

руются о наборе предоставляемых финансовых услуг, формируется и под-

держивается репутация банка, создаются и поддерживаются взаимопо-

нимание, расположение и сотрудничество между банком и контрагента-

ми [6, с. 57].  

Цель данной статьи – рассмотрение особенностей создания образа 

банка в рекламе. 

Материалом для исследования послужили 800 рекламных текстов, раз-

мещенных в печатных СМИ (газетах, журналах), а также в наружной рек-

ламе. 

Пользование банковскими услугами можно рассматривать как шаг впе-

ред к достижению более высокого уровня жизни, а это хороший стимул 

для потенциального клиента. Ведь в мире бизнеса люди стремятся достичь 

значительного положения в обществе, добиться успеха, получить одобре-

ние окружающих и др. Поэтому в рекламе банка популярен тестемониум 

(прием свидетельства), в ходе которого для коммуникации с целевой ауди-

торией используются образы известных, богатых людей, представителей 

шоу-бизнеса (например, К. Хабенский, М. Пореченков (Уральский банк 

реконструкции и развития), Б. Уиллис (Траст Банк) и др.). В данном случае 

можно говорить об ассоциациях по смежности, которые всегда должны 

возникать у потребителя при появлении человека-бренда, ставшего лицом 

того или иного банка, в СМИ, на публике и др.   

Ю.С. Бернадская, выделяет основные преимущества, на которых обыч-

но строится реклама банковских услуг: солидность; доступность; тради-

ции; современность; респектабельность; большое число филиалов; изы-
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сканность; внимание к клиенту; опыт; профессионализм; широкий спектр 

услуг; понимание нужд клиента; многолетняя история; скорость обслу-

живания; международный уровень; знание особенностей национального 

рынка; конфиденциальность; лидерство [1]. 

По наблюдениям специалистов, банковская реклама бывает имиджевой; 

сбытовой (реклама услуги, реклама банка) и спонсорской [1, 5, 6]. В нашей 

картотеке преобладают тексты сбытовой банковской рекламы (90 %). 

При формировании имиджа банка в рекламе особенно актуально обра-

щение к социальным мотивам. Так, в мае 2011 года стартовал совместный 

проект ОТП Банка и Благотворительного фонда защиты семьи материнства 

и детства (в рекламных коммуникациях подобные явления называются ко-

брендингом), сопровождавшийся заголовком «Они родились третьими». 

Серия плакатов наружной рекламы была посвящена теме многодетности и 

рассказывала о том, кто из знаменитостей, составляющих славу России 

граждан, был третьим ребенком в семье. В ходе проекта использовались 

образы Николая Некрасова, Антона Чехова, Юрия Гагарина, Анны Ахма-

товой. Основная идея ко-брендинга – использование в семейном контексте 

образа трехдетной семьи. Именно такая модель семьи, по расчетам спе-

циалистов, способна обеспечить решение демографической проблемы РФ.  

Сбытовая реклама услуги (реклама прямого отклика) не рассчитана 

на длительное время воздействия и запоминания, она, наоборот, должна 

вызвать немедленный отклик потенциального клиента. Поэтому при соз-

дании вербального рекламного образа используются лишь реальные пре-

имущества и конкретная информация. Подобные тексты часто сопровож-

даются рекламными призывами: «Мечтай и делай!» (Уральский банк ре-

конструкции и развития), «Оформите вклад и получите шанс выиграть 
деньги на квартиру!» (Сбербанк), «Берите больше! Кредит со скидкой 
30 %» (Банк Москвы) и др. 

Для создания образа банка в рекламном дискурсе с целью привлечения 

внимания читателя (зрителя, слушателя)  в текстах используются различ-

ные языковые средства. Рассмотрим наиболее продуктивные из них. 

Во-первых, использование различных тропов, среди которых частотны:  

а) эпитет («Привлекательный кредит желает познакомиться!» (Банк 

24.РУ), «Просто. Быстро. Удобно» (Банк Хоум Кредит), «Знаковые про-

центы. Вклады» (Уральский банк реконструкции и развития), «Разумный 

процент за безумный восторг» (Бинбанк), «Наш кредит «Особый» – 13,9 %. 

Предельно честный и прозрачный, без скрытых сборов и комиссий» 

(ДжиИ Мани Банк), «Мягкие условия. Душевный банк» (Коммерческий 

банк Агропромкредит) и др.);  

б) сравнение («Траст – он как я, только Банк», «В жизни я другой, банк 

Траст – тоже» (реклама банка «Траст» с участием Б. Уиллиса), «Ближе, чем 

от драмы до комедии. Кредит наличными онлайн» (Альфа Банк), «Новогод-

ний кредит. Проще, чем занять у друга» (Восточный экспресс банк) и др.); 
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в) метафора («Энергия великой страны» (Росэнергобанк), «Энергия 

твоего будущего» (Белгазпромбанк»), «Уверенность в выборе» (Банк Рос-

сийский капитал), «Высокий процент надежности» (ВТБ 24), «Коктейль 

преимуществ» (Промсвязьбанк), «Воображение в действии» (ДжиИ Мани 

Банк), «Часть твоей жизни» (Урса банк), «Эта сладкая песня – ипотека» 

(Номос-банк) и др.). 

Во-вторых, в рекламе банков используются различного рода повторы: 

хиазм («Ваши деньги – это бумага. Наши бумаги – это деньги» (Альфа 

банк), «Лучше больше – да лучше!» (Банк Российский капитал), «Мы от-

менили все комиссии по кредиту. Мы действительно их отменили» (Мос-

ковский кредитный банк), «Больше – значит больше» (ДжиИ Мани Банк) и 

др.), стык («Ради наших кредитов даже большие захотят стать малыми. 

Кредиты для малого и среднего бизнеса» (Промсвязьбанк)), анафора 

(«Свой бизнес – свой банк» (Экопромбанк), «Так работают лучшие банки 

мира, так работает Авто банк», «Больше выгоды для внимательных 

вкладчиков! Больше чем просто 12 % в год по вкладу + возможность по-

полнения в любой момент» (Ренессанс Кредит банк) и др.), эпифора («Нам 

важно, что вам важно» (Сбербанк), «Сюрприз по-немецки. Бизнес по-

немецки» (Банк Форум) и др.). 

В-третьих, весьма эффективны окказионализмы («Банкоубежище для 

ваших денег» (БТА банк), рекламная кампания СКБ-банка, в ходе которой 

была разработана таблица периодической системы банковских элементов 

(по аналогии с таблицей Д.И. Менделеева), для номинирования которых 

использовались специально созданные слова: возьмитий, куркулий, оборо-

тий, безтещий и др.). 

В-четвертых, рифма («Новогодние проценты на счастливые моменты» 

(Восточный экспресс банк), «Досрочно вклад забрал – процент не потерял» 

(Интеркоммерц банк), «Крутил педали, пока не дали» (Реклама СКБ-банка 

с участием С. Гармаша), «С Новым годом и Б-о-о-о-льшим доходом!» 

(Бинбанк), «Идеи ваши – кредиты наши» (Уральский банк реконструкции 

и развития) и др.). 

В-пятых, фразеологизм, использование которого является самым час-

тотным средством в банковской рекламе («Вклады. Держи баланс надеж-

ности и доходности» (Кредит Европа Банк), «Кредиты малому и среднему 

бизнесу. Приготовлено со вкусом» (СКБ Банк), «Малый бизнес на новую 

высоту» (Банк Первомайский), «Мечты становятся реальными планами» 

(ДжиИ Мани Банк), «Ничего лишнего. Ставки не колются!» (Челиндбанк), 

«Ставка найдет своего героя!» (Уральский банк реконструкции и разви-

тия»), «Банк с очень долгим «потом» (Альфа банк) «Банк на все времена» 

(ОТП Банк) и др.).  
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В-шестых, использование эффекта каламбура («Практичным светят 

деньги» (Бинбанк), «уДачное решение. Кредит наличными» (реклама Вос-

точного экспресс банка, направленная на пенсионеров-дачников), «Вклад 

«Согревающий». Бережливый знает, что зимой согревает» (Русский банк 

развития) и др.). 

Таким образом, для создания образа банка в рекламном дискурсе ис-

пользуются различные языковые средства и приемы, среди которых наи-

более продуктивны  фразеологизмы, каламбур, тропы (эпитетов, сравне-

ний, метафор), различного рода повторы, рифма. Данные языковые средст-

ва и приемы обладают широкими возможностями экспрессии, а также вы-

сокой степенью воздействия на адресата. 

Успешная банковская реклама – это всегда интегральное решение не-

скольких взаимоувязанных задач: формирование имиджа и информирова-

ние о банковских продуктах, привлечение новых клиентов и формирова-

ние позитивного образа в глазах всего населения, одновременно проявле-

ние стабильности и динамизма. При этом эффективная реклама в условиях 

обостряющейся конкуренции в банковском секторе является одним из ре-

шающих факторов успешной деятельности финансового института в це-

лом. Выбирая тот или иной банк, клиент прежде всего обращает внимание 

на рекомендации, соответствие услуг банка своей специализации, его ре-

путацию, историю отношений с деловыми партнерами. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

М.Р. Юсупов 
  

Статья посвящена вопросам благотворительности в нашей 
стране и на Урале на рубеже XIX–XX вв. Автор дал понятие со-
циального PR, рассмотрел отличие последнего от понятия спон-
сорства. Рассмотрены примеры церковной благотворительности. 

Ключевые слова: благотворительность, PR-деятельность, об-
щественное призрение, социальная работа, социальная политика. 

 

Благотворительности имеет многовековую историю, уходящую своими 
корнями к формированию российской государственности. Интерес к про-
блемам благотворительности был связан с переломными социальными мо-
ментами российской истории. И особый интерес к благотворительности 
рубежа XIX–XX веков. К причинам такого интереса можно отнести: во-
первых, обострение социальных проблем в связи с продолжающимся эко-
номическим кризисом, в некоторых чертах сходных с ситуацией начала 
ХХ века.  

Экономические реформы привели к социальному расслоению, к росту 
числа людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Развал СССР 
породил потоки мигрантов, распространение наркомании и алкоголизма, 
вызвали увеличение числа семей и детей, требующих социальной под-
держки. Во-вторых, государственные и муниципальные органы власти не 
всегда в состоянии справиться с растущим потоком социальных проблем, 
вести эффективную социальную политику. В этой ситуации возникают не-
государственные и некоммерческие структуры, берущие на себя заботу 
о нуждающихся людях. Следует отметить развитие частной благотворитель-
ности, а также возрождение церковной благотворительности. В-третьих, 
опыт организации взаимодействия государственных, общественных и ча-
стных форм поддержки нуждающихся в разные периоды истории России 
может быть полезен при формировании институтов гражданского общест-
ва в России на современном этапе. 

Мы рассматриваем благотворительность как добровольную и безвоз-
мездную деятельность общественных организаций, юридических и физи-
ческих лиц, направленных на поддержку граждан оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или на поддержку общественно значимых действий. 

Общественное призрение это совокупность благотворительных учреж-
дений и мероприятий, имеющих целью помощь лицам, которые по старос-
ти, болезни, и иным причинам лишены возможности добывать себе пропи-
тание личным трудом. Различают системы государственного, общинного и 
частного призрения бедных, а по форме оказываемой помощи – системы 
обязательных работ трудовой, натуральной и денежной помощи.  
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На рубеже XIX–XX веков общественное призрение начинает склады-

ваться в определенную систему со своими институтами, появляется специ-

альное законодательство, регулирующее как общественное призрение, так 

и благотворительную деятельность в стране. На основе расширяющейся 

благотворительной практики создаются учреждения поддержки разным 

категориям нуждающихся: инвалидам, детям, увечным воинам, слепым, 

глухим и т.д. Намечаются меры и по решению проблем социальной пато-

логии: проституции, профессионального нищенства, детской безнадзорно-

сти. Этот пласт проблем становится неотъемлемой частью общественного 

призрения, что, в свою очередь, расширяло практику помощи и поддержки 

нуждающимся.  

В России благотворительность чаще всего была связана с религиозны-

ми, нравственными понятиями, подчинялась требованиям общественного 

мнения. Благотворительность и меценатство можно рассматривать как 

причуды обеспеченных людей, не знающих, куда девать деньги, а можно 

как способ рекламы своей деятельности. Среди предпринимателей, как и 

среди других слоев населения, были люди, желавшие жить более духовной 

жизнью, что являлось отправной точки для меценатства и благотворитель-

ности. Поддержка всякого рода культурных начинаний была особенностью 

русской торгово-промышленной среды. На наш взгляд, благотворитель-

ность и меценатство набольшего размаха достигло во второй половине 

ХIХ – начале XX вв. Именно российские предприниматели создали усло-

вия расцвету национальной культуры России на рубеже ХIХ–XX вв.  

Мотивы русских благотворителей и меценатов были противоречивы: 

для одних это был порыв души, стремление хоть как-то облегчить участь 

оказавшихся на обочине жизни, для других – средство усыпления собст-

венной совести и повышения авторитета в глазах окружающих. 

Можно ли рассматривать благотворительность как элемент рекламной 

деятельности русского предпринимательства?    

Представители бизнеса вели активную социальную работу не только из 

личных гуманных и религиозных побуждений, но и потому, что государст-

во ввело крупные штрафы за бродяжничество и нищенство принадлежа-

щих фабрике рабочих [1]. Предпринимателям нужно было создавать усло-

вия для того, чтобы работники были здоровыми, грамотными, не злоупот-

ребляющими спиртными напитками. Расчет был таким – улучшая условия 

жизни рабочих, бизнес имперской России освобождал себя от ответственно-

сти перед государством и выполнял пиар ход: мы заботимся о своих сотруд-

никах, мы выполняем условия государства, мы процветающая компания. 

Кроме того, органы местного самоуправления поощряли благотвори-

тельную деятельность, отправляя благодарственные письма и присваивая 

звания почетных граждан городов. Активные благотворители могли полу-

чать персональные пенсии, пособия и даже получить дворянство [2].  
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Формы благотворительной деятельности уральских горнозаводчиков 
были достаточно разнообразными. Они выделяли средства на содержание 
богаделен и приютов, строительство больниц и т.д. По подсчетам историка 
земства Б. Веселовского, всего в России функционировало 2393 богадель-
ни. Из них в уральских губерниях действовало – в Вятской губернии – 1, 
Пермской губернии – 3, Уфимской губернии – 1 [3]. В финансировании бо-
гаделен принимали участие органы местного самоуправления, а также бла-
готворительные общества и частные благотворители. Например, богадель-
ня в селе Челны Елабужского уезда Вятской губернии полностью содер-
жалась на частные средства. В 1905 г. на содержание Верх-Исетской бога-
дельни от потомственной почетной гражданки Е.Г. Тупиковой поступило 
45 000 рублей [4]. 

Среди благотворительных учреждений наряду с богадельнями получи-
ли распространение детские приюты. Большое количество приютов нахо-
дилось в городах и заводских поселках. Средствами для содержания дет-
ских приютов служили проценты собственного капитала, пособия органов 
местного самоуправления, частные пожертвования. Например, в 1903 г. 
Каменскому попечительству детского приюта учреждений императрицы 
Марии было разрешено принять пожертвование коммерсанта И.Л. Балан-
дина в размере 10 000 рублей [5]. 

Постоянную и существенную помощь внешкольному образованию ока-
зывали общественные и кооперативные организации, частные лица. На-
пример, хорошо известны факты благотворительной деятельности Алексея 
Семеновича Губкина, крупного предпринимателя и мецената. На его сред-
ства в г. Кунгуре Пермской губернии были построены среднее техническое 
училище, женский приют, школа рукоделия для девочек. Инициатором 
строительства народного дома в Кыштыме был бизнесмен, инженер и об-
щественный деятель Филипп Антонович Иванов. С его участием открыва-
лись училища и женская гимназия в Кыштымском округе. 

Большую известность на Урале получил крупнейший промышленник 
Викентий Альфонсович Поклевский-Козелл, руководивший «Торговым 
Домом Наследники А.Ф. Поклевского-Козелл». Он жертвовал большие 
суммы на больницы, школы, церкви, библиотеки; выделил 5000 рублей на 
приобретение книг по химии для Уральского Общества Любителей Есте-
ствознания, а также являлся почетным членом библиотеки имени Белин-
ского в Екатеринбурге. В земских учреждениях Урала сформировалась 
система материального и морального поощрения тех, кто занимался вне-
школьным образованием. 

Здравоохранение также было сферой приложения благотворительного 
капитала. Например, в 1896 г. в Кунгуре на пожертвования А.И. Грибуши-
ной была построена больница при Михайло-Антонино-Кирилловском сиро-
питательном доме, а в 1899 г. на её деньги был построен родильный покой. 
Большую известность приобрела Сарапульская лечебница и родовспомога-
тельное заведение основанные на деньги предпринимателя У.С. Курбатова.  
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Одним из удивительных актов благотворительности в области культу-

ры, явилось создание так называемых «павленковских библиотек». В нача-

ле XX века Ф.Ф. Павленковым, известным российским издателем и меце-

натом, в форме завещания был оставлен оригинальный библиотечный про-

ект. Цель проекта – способствовать просвещению, приобщать к культуре 

чтения жителей российской провинции. Для этого открыть в самых уда-

ленных уголках России две тысячи библиотек. Согласно завещанию, биб-

лиотеки были открыты: в Вятской губернии – 194, Пермской – 155, Сара-

товской – 119, Новгородской – 104, Воронежской – 99, Орловской – 75, 

Смоленской – 74, Вологодской – 72, Приморской области – 72, в Тамбов-

ской – 71, Костромской – 61, Петербургской – 58, Уфимской – 51, Полтав-

ской – 44, Тверской – 42, Курской – 39, Томской – 38, Рязанской – 37, Мо-

сковской – 36, Самарской – 36, Нижегородской – 35, Ярославской – 33, 

Черниговской – 28, Казанской – 27, в остальных губерниях от 1 до 19 биб-

лиотек [6]. 

Финансирование предусматривалось из Павленковского фонда и под-

держивалось на местах управами (50 рублей на комплектование, помеще-

ние, содержание библиотекаря). К 1915 году две тысячи библиотек откры-

ты, и проект был реализован. В совокупности все 2000 библиотек – это па-

мятник Ф.Ф. Павленкову, символ меценатства и благотворительности 

в отечественном просвещении. 

Большинство таких библиотек в дальнейшем существовали за счёт 

земств, и лишь в некоторых неземских губерниях они содержались просве-

тительными обществами. «…Отсутствовали требования из северо-запад-

ных губерний, сибирских, прикавказских, области Войска Донского, т.е. 

местностей, в которых нет земства… и там деревенский люд нуждается 

в книге. Но там нет учреждений, которые взялись бы за организацию на-

родных библиотек…» [7]. В Вятской губернии было открыто самое боль-

шое число библиотек из Павленковского фонда – 194. Этот исторический 

факт объясняется, скорее всего, тем, что в Вятке издатель провёл в ссылке 

8 лет своей жизни, активно занимаясь издательской и просветительской 

деятельностью. 

В Пермской губернии павленковские библиотеки также получили ши-

рокое распространение. Уже в 1901 г. одна павленковская библиотека 

функционировала в Кунгурском уезде, одна в Шадринском; на 1902 г. зем-

ские управы Пермской губернии наметили организацию целого ряда новых 

библиотек: по три в Екатеринбургском, Верхотурском, Чердынском уез-

дах, пять – в Пермском уезде и т.д. [8] Согласно официальным данным, 

в 1914 г. в губернии действовало 150 павленковских библиотек.  

Определенные представления о павленковских библиотеках дают ар-

хивные материалы. Так, в фондах Государственного архива Пермского 

края содержится устав библиотеки-читальни с. Хмелевское Нижне-Мул-
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линской волости Пермского уезда Пермской губернии. В соответствии 

с ним, Хмелевская библиотека-читальня была учреждена в марте 1903 г. 

на совместные средства Пермского уездного земства и книгоиздателя 

Ф.Ф. Павленкова. Ее цель состояла в предоставлении местным и окрест-

ным жителям в бесплатное пользование книг для чтения. Помимо книг, 

фонд включал периодические издания; и те, и другие подбирались в соот-

ветствии с «Правилами о бесплатных народных библиотеках-читальнях и 

порядке надзора над ними» (1890). Читателям предоставлялось право 

пользоваться литературой в помещении библиотеки, а также брать ее 

на дом. Организаторы библиотеки были заинтересованы в том, чтобы 

обеспечить качественное обслуживание.  

В связи с этим посетители имели возможность вносить предложения 

о приобретении библиотекой новых изданий, замечания по ее работе, ко-

торые регистрировались в специальном журнале. Библиотека находилась 

под постоянным контролем со стороны управы. Так, управа назначала и 

увольняла библиотекаря, в обязанности которого, помимо текущей работы, 

входило ведение инвентарной книги и систематического каталога, а также 

составление отчетов. Управление делами библиотеки поручалось общест-

венному заведующему. Управа должна была также производить проверку 

отчетов библиотеки и ревизовать ее дела.  

В данный период павленковские библиотеки были наиболее доступным 

и массовым средством распространения книги. Павленковские библиотеки 

функционировали в основном в сельской местности, что определяло коли-

чественные и качественные характеристики их читательского контингента. 

Анализ читательского состава фиксирует абсолютное преимущество муж-

чин по сравнению с женщинами: согласно данным 1901 г., в павленков-

ских народных библиотеках Пермской губернии читатели-мужчины со-

ставляли 87,2 % от общего числа пользователей, в то время как женщины – 

12,8 %; аналогичные сведения предоставляет сопоставление мальчиков и 

девочек: 82,3 % и 17,7 % соответственно. С течением времени данная ха-

рактеристика в целом по губернии оставалась устойчивой.  

Ввиду невысокого образовательного уровня крестьяне не всегда могли 

разобраться в сути читаемых произведений, что вызывало необходимость 

в руководстве их чтением со стороны местной интеллигенции – учителей, 

библиотекарей, деятелей земских учреждений. Сельская интеллигенция 

также входила в состав читателей павленковских библиотек.  

Открытие павленковских библиотек в дореволюционной печати оцени-

валось неоднозначно. Положительно оценивая инициативу Павленкова, 

Е.Н. Медынский, А.В. Мезьер подчёркивали недостаточность их финанси-

рования, небольшой фонд и т.д. Специалисты в области внешкольного об-

разования считали, что библиотеку стоимостью в 100 руб. лишь условно 

можно назвать библиотекой. Так, А.В. Мезьер высказала предположение: 
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Павленкову следовало бы организовывать не множество маленьких народ-

ных библиотек, а несколько крупных, с достаточным финансированием, 

или еще лучше, несколько платных публичных библиотек.  
На наш взгляд, Павленковские библиотеки выполнили свою главную 

цель – распространение интереса к книге среди населения, большая часть 
которого оставалась неграмотной или малограмотной. 

С позиций сегодняшнего дня мы воздаем должное просветителю и ме-
ценату Ф.Ф. Павленкову за его гуманную акцию, способствовавшую ши-
рокому распространению книги среди народов многонациональной Рос-
сии. Павленковские библиотеки значительно расширили сеть народных 
библиотек в дореволюционной России. 

Большое внимание благотворительности уделяла русская православная 
церковь. Во второй половине ХIХ – начале XX вв. на Урале была создана 
сеть церковноприходских попечительств. Их деятельность была широко 
представлена во всех уральских губерниях. Например, в Пермской губер-
нии активную роль играли в заботе о сиротах церковноприходские попечи-
тельства Успенского женского монастыря в Перми, Новотихвинского жен-
ского монастыря в Екатеринбурге, Далматовского монастыря. При мона-
стырях открывались церковные больницы. В Пермской епархии в 1914 году 
их было 4 [9]. Кроме больниц при монастырях существовали богадельни 
для сирот и лиц престарелого возраста.  

В начале ХХ в. благотворительные пожертвования стали регулярными, 
и был выработан специальный механизм, регулирующий целевое обраще-
ние этих сумм на помощь нуждающимся. Что касается финансирования, то 
по подсчетам статистики периода рубежа ХIХ–ХХ вв. лишь 25 % бюджета 
системы общественного призрения исходило из средств казны, земств, го-
родов и сословных обществ, а 75 % – из средств частной благотворитель-
ности, то есть из добровольных пожертвований. 

Позитивным, на наш взгляд, моментом, явилось то, что в период мо-
дернизации сферы социальной помощи во 2-й половине ХIХ века не были 
разрушены ранее существовавшие ведомства (ВУИМ, Человеколюбивое 
общество и проч.), ибо принадлежащие им заведения тоже приносили 
ощутимую пользу и к тому же постепенно воспринимали новые, вырабо-
танные жизнью принципы помощи обездоленным. Ростки гражданской 
сознательности, поддерживаемые разумными и квалифицированными чи-
новниками, давали свои плоды и способствовали хоть и замедленному, но 
стойкому формированию всероссийской системы помощи бедным и не-
трудоспособным. 

Очень продуктивным в этом смысле стал этап развития, начавшийся с по-
следней четверти ХIХ в. Наибольшую реализацию положительные качества 
гражданской самодеятельности получили в области местного самоуправле-
ния, а именно, под юрисдикцией городских и земских органов при контроли-
рующей функции Главного управления по делам местного хозяйства МВД. 
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По данным 1900 г., из всего количества заведений, зарегистрированных 

в МВД, заведений, 82 % были созданы и состояли под патронатом частных 

лиц. Затем следовали сословные заведения – 8 %, городские – 7 %, земские – 

2 %, заведения Приказов общественного призрения –1 %. Но при этом сле-

дует учитывать, что в – 8 % городских заведений входили наиболее много-

численные по числу обитателей (до 1000 и более пациентов в каждом заве-

дении). 

Большую часть ХIХ – начала ХХ вв. сфера общественного призрения и 

благотворительности представляла собой арену соперничества между го-

сударством, пытавшимся контролировать (сначала очень жестко, но потом 

более гибко) развитие системы помощи бедным, не имея сбалансированно-

го для данных нужд бюджета, – и общественной инициативой, пожелав-

шей внести свою лепту, но все время сдерживаемой законодательными и 

административными барьерами. 

Мы констатируем, что на рубеже ХIХ–XX веков осознавалась и важ-

ность обобщения и распространения опыта благотворительности и меце-

натства в средствах массовой информации. Так, например, в России в этот 

период выходили социально-ориентированные средства массовой инфор-

мации, в которых сообщалось о пожертвованиях состоятельных граждан, 

о правилах содержания в социальных учреждениях – приютах, тюрьмах, 

трудовых домах, как в России, так и за рубежом. В них поднимались про-

блемы тех, кто терпел крайнюю нужду и не мог найти работу. В журналах 

печатались статьи, где обсуждались проблемы благотворительности, печа-

тались материалы о трудовой помощи в странах Западной Европы, публи-

ковались итоги международных конгрессов по вопросам частной благо-

творительности. Во время Первой мировой войны журнал проводил благо-

творительные компании по сбору средств для нужд российской армии.  

Речь идет, прежде всего, о «Вестнике благотворительности», «Трудо-

вой помощи», «Братской помощи» и др. Все эти журналы старались при-

влекать внимания общественности к проблемам бедности, мотивировали 

состоятельных граждан к благотворительной помощи населению.  

Сегодня в современном российском PR, как профессиональной отрасли 

происходит выделение в качестве самостоятельного – социального PR. 

На наш взгляд, социальный PR призван гармонизировать отношения 

организации и социума, сформировать у населения доверие как к бизнес-

структурам, так и к государственной и муниципальной власти, а это – за-

лог мирного и стабильного состояния общества. Благотворительность – 

одно из средств создания репутации, свидетельство стабильности развития 

компании для инвесторов. Ведь организация, находящаяся в кризисе, едва 

ли будет заниматься благотворительностью. Важно выбрать постоянные и 

соответствующие имиджу компании приоритеты благотворительности.  
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Что такое социальный PR? Мы согласны с мнением И.Б. Даченкова, ко-

торый определяет социальный PR как деятельность, направленную 

на формирование, поддержку и развитие нужных (чаще всего позитивных) 

отношений, формированию позитивных моделей поведения и т. д. [10]. 

К этой сфере PR традиционно относятся социальные и благотворитель-

ные проекты и программы, инициаторами которых выступают отдельные 

лица, бизнес-структуры, общественных (некоммерческих) организации. 

Необходимо четко различать понятия спонсорства и социального PR. 

Спонсорство является элементом системы маркетинговый коммуникаций, 

а также инструмент, включающий вложение финансовых средств в раз-

личного рода мероприятия для получения имиджевого эффекта для спон-

сора. Этим спонсорство противопоставляется благотворительности. 

На основе изучения исторических особенностей развития благотвори-

тельности в России и анализа современного состояния осуществления 

практики благотворительности, мы отмечаем, что с каждым годом число 

частных благотворителей увеличивается в нашей стране. На основе этого 

можно сделать вывод о том, что так называемый «третий сектор» стабильно 

развивается и будет продолжать развиваться. А значит, будет увеличиваться 

число фондов, грантов, благотворительных организаций, и просто числа 

благотворителей, готовых поддерживать незащищенные слои населения. 

Таким образом, отмечаем, что перспективы развития благотворитель-

ности в России весьма благоприятны. Они усматриваются нами как в об-

щесоциологическом смысле, касающемся формирования общероссийского 

нравственно-психологического климата в целом, благоприятно настроен-

ного по отношению к развитию благотворительности, так и в личностном 

плане, касающемся социального статуса предпринимателей. Оба эти фак-

тора взаимодействует друг с другом, обеспечивая в комплексе благоприят-

ные перспективы развития российской благотворительности. 
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К ВОПРОСУ О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

В.И. Боган 

 
Для установления химического состава и физико-химических 

показателей доброкачественности или фальсификации продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов широко применяются хими-

ческие, физические и физико-химические методы анализа и изме-

рений. В данной статье рассмотрены основные физико-химические 

методы контроля качества продуктов питания, а так же предложен 

разработанный нами усовершенствованный метод потенциомет-

рического определения токсичных элементов и нитрат-ионов. 

Ключевые слова: физико-химические методы анализа, анали-

тическая химия, контроль качества сырья и продуктов питания. 

 

При современном уровне производства продовольственного сырья и 

пищевой продукции встает острейший вопрос контроля их качества. 

Вследствие широкого и зачастую без контрольного использования мине-

ральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных и кормовых 

культур, а так же неблагоприятной экологической и эпидемиологической 

обстановки, в них попадает и скапливается опасное количество вредных и 

токсичных веществ, а так же при импорте их из эпидемиологически не 

благоприятных районов могут быть служить переносчиками опасных за-

болеваний как животных, так и растений. Употребление в пищу таких про-

дуктов, а также продукции животноводства для которой в качестве кормов 

использовались некачественные корма, вызывает общее, хроническое или 

даже острое отравление организма человека, что ведет к снижению трудо-

способности и большим экономическим затратам на здравоохранение. 

http://www.dachenkov.ru/2012
http://www.dachenkov.ru/2012
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В соответствии с нормативными документами для определения вред-

ных веществ используются различные методы для которых необходимо 

наличие различного дорогостоящего оборудования и реактивов. Что делает 

контроль качества продовольственного сырья и пищевой продукции тру-

доемким, сложным и дорого стоящим процессом, который может быть 

реализован только в специализированных лабораториях и на больших про-

изводствах имеющих свои лаборатории. Однако с развитием малого и 

среднего предпринимательства встает вопрос о разработке простых и экс-

прессных методов анализа с использованием приборов многоцелевого на-

значения для определения основных показателей качества, так как не каж-

дое предприятие может позволить себе хорошо оснащенную лабораторию 

или пользоваться услугами сторонних организаций. 

Для установления химического состава и физико-химических показате-

лей доброкачественности или фальсификации продовольственного сырья и 

пищевых продуктов широко применяются химические, физические и фи-

зико-химические методы анализа и измерений. В основе которых лежат 

различные принципы воздействия на исследуемый продукт и получение 

отклика – аналитического сигнала. Получение аналитического сигнала ос-

новная задача пробоподготовки в физико-химических методах анализа, он 

должен быть четким и воспроизводимым и самое важное отвечать только 

за индивидуальный определяемый компонент. Последнее является очень 

сложной задачей в методах разделения и концентрирования, это связано с 

тем, что вещества близкие по своей природе и свойствам имеют одинако-

вые или незначительно различимые аналитические сигналы, а так же сиг-

налы одной группы веществ могут накладываться на сигналы другой груп-

пы веществ. Пробоподготовка продовольственного сырья и пищевой про-

дукции является очень трудоемким процессом, занимающим большую 

часть времени затрачиваемую на проведения анализа. Хотя современные 

методы высоко эффективной газожидкостной и жидкость-жидкостной 

(ВЭЖХ) хроматографии позволяют эффективно разделять самые «слож-

ные» объекты анализа с близкими химико-физическими свойствами и с 

использованием различных датчиков определять количественные и каче-

ственные показатели. Однако, не смотря на свою универсальность и широ-

кий спектр применения на практике ВЭЖХ используется очень редко, это 

связано с высокой стоимостью оборудования, обслуживания и требует вы-

соко квалифицированного персонала и используется в основном в научно-

исследовательских центрах по контролю качества. В лабораториях на 

предприятиях пищевой промышленности в соответствии с нормативными 

документами (ГОСТ) пробоподготовка в зависимости от определяемого 

компонента заключается в растворении исследуемого продукта в подхо-

дящем растворителе (чаще всего в дистиллированной воде) с последую-

щим осаждением мешающих веществ или экстракции определяемого ве-

щества подходящим органическим растворителем или минерализации 
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пробы сухим (сжигание в муфельной печи) или мокрым (с использованием 

сильных окислителей) способами и т.п. Условия и методы проведения 

пробоподготовки будут отличаться в зависимости от задачи анализа и оп-

ределяемого компонента, а так же наличия мешающих веществ. Это об-

стоятельство делает методы определения узко направленными и для про-

ведения комплексной оценки показателей качества продукции требуется 

наличие различного оборудования и аппаратов. Сложности связанные 

с организацией лаборатории и проведения контроля качества, а так же зна-

чительные затраты и отсутствие обязательной сертификации продукции, 

являются причинами того, что производители экономят на контроле каче-

ства выпускаемой продукции, проводя его только по общим техническим 

требованиям (органолептические показатели, кислотность, влажность, 

плотность, содержание жира и т.п.) или не проводя вовсе или ограничива-

ются только органолептическими показателями, которые не могут служить 

показателями безопасности продукции. 

Разработка простых и экспрессных методов пробоподготовки и опреде-

ления с высокой точностью и воспроизводимостью с использованием обо-

рудования много целевого назначения, должна позволить внедрить надеж-

ные и недорогие методы контроля качества продукции на малых предпри-

ятиях и предприятиях с малым оборотом продукции, в которых создание и 

содержание лаборатории по контролю качества экономически не целесо-

образно. К таким методам можно отнести люминесцентный анализ пище-

вых продуктов и других товаров, основанный на свойстве веществ излу-

чать свет под действием возбуждающих факторов (УФ-излучение) без по-

вышения температуры и разрушении исследуемого образца. Люминес-

центный метод отличается высокой чувствительностью и быстротой, по-

зволяет обнаружить стомиллиардные доли грамма люминесцирующего 

вещества, что во много раз превосходит чувствительность химического и 

абсорбционного методов, прост в аппаратурном исполнении (люминоско-

пы «Филин» и «Орион») и не требует длительных процедур пробоподго-

товки. Люминесцентный анализ можно использовать для установления на-

чальной степени микробиологической порчи, степени свежести, сортности 

и фальсификации продуктов питания. Однако этот метод качественный и 

не может служить для количественной оценки обсемененности микроорга-

низмами (число КОЕ), количественных соотношений нормируемых приме-

сей присутствующих в основном продукте, но с его помощью нетрудно 

сделать заключение о качестве продуктов и следовательно предупредить 

возникновение пищевых отравлений. 

С развитием современной аналитической химии в последние десятиле-

тия одно из главных мест занимает капиллярный электрофоретический ме-

тод (электрофорез) разделения многокомпонентных смесей с последую-

щим детектированием (фотометрическое, фототермическое, лазерное 

флуоресцентное, потенциометрическое, амперометрическое и др.). Глав-
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ным достоинством метода является возможность использовать малые объ-

емы образца и высокую экспрессность метода, возможность использовать 

в качестве детектирующих систем практически любой химический метод. 

Электрофорез, как метода исследования, очень сложен в стандартизации и 

автоматизации. Долгое время результаты, как правильного выполнения, 

так и интерпретации зависели от уровня подготовки персонала выпол-

няющего и «расшифровывающего» анализ. Это, а также отсутствие четких 

алгоритмов и контроля качества выполняемых исследований, по мнению 

многих специалистов, снизило его популярность использования в России.  

Другим методом, существенно укрепившим свои позиции в повседнев-

ном рутинном анализе экологических и пищевых объектов, является метод 

инверсионной вольтамперометрии (ИВ). Высокая чувствительность, отно-

сительно небольшое время проведения анализов, хорошая адаптация к ав-

томатизации и компьютеризации, сравнительно низкая стоимость обору-

дования делает ИВ конкурентоспособным и перспективным методом для 

проведения повседневных массовых анализов. 

Все приведенные выше методы позволяют контролировать не только 

качество исходного сырья и конечного продукта, но и отслеживать основ-

ные показатели на протяжении всего производственно технологического 

цикла. При соблюдении требований нормативно-технической документа-

ции на каждом этапе производства и хранении потребитель получит про-

дукт высокого качества, который будет не только безопасен, но и будет не-

сти функционально-биологическое значение. 

Однако задача физико-химического контроля на каждом этапе произ-

водства зачастую не может быть решена в виду длительности процедуры 

исследования или дороговизне КиПА, в связи, с чем контролируют качест-

во только исходного сырья и готовой продукции или проводят контроль 

полуфабриката по небольшому количеству основных показателей. Счита-

ется, что при использовании качественного сырья и соблюдении техноло-

гии процесса априори получится качественный продукт, но это не всегда 

так, особенно если это касается процессов, в ходе которых происходят 

ферментативные процессы, процессы, связанные с созреванием (формиро-

ванием цвета, запаха, вкуса), на которые влияют множество, как внешних 

факторов, так и химический состав сырья, оборудования и упаковки. Часть 

из них может быть постоянна, а какие то из них динамически изменяются 

в течении всего технологического процесса или при хранении и негативно 

сказываться на качестве конечного продукта.  

Вследствие чего появляется необходимость разработки универсальных 

автоматических или полуавтоматических анализаторов и сенсоров, спо-

собных в кротчайшие сроки определять и контролировать заданные пара-

метры содержания веществ. Внедрение в производство таких методов, ко-

нечно, может негативно сказаться на экономической эффективности пред-
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приятий, так как разработка, изготовление и интеграция таких анализато-

ров и сенсоров требуют больших капитальных вложений, и они будут 

включены в стоимость готовой продукции. Поэтому такие приборы целе-

сообразно внедрять при производстве только на крупных предприятиях или 

при исследовании и оптимизации новой технологии производства продук-

ции питания функционального назначения, или разработке новых иннова-

ционных продуктов. Что позволит контролировать весь цикл производства 

и улучшить качество и органолептические показатели готовой продукции. 

Среди используемых методов мы хотим выделить потенциометрические 

методы анализа, в особенности методы прямой потенциометрии, которые 

обладают хорошей точность (погрешность измерения оценивается на уров-

не 3–6 %) и простотой аппаратурного исполнения, но обладают рядом не-

достатков, которые препятствуют широкому использованию данных мето-

дов для сложных сточки зрения анализа объектов, таких как продовольст-

венное сырье и пищевая продукция. К таким недостаткам относят влияние 

мешающих ионов, комплексообразование, сложный состав фона и др., хотя 

влияние этих факторов и можно уменьшить используя подходящий буфер-

ный раствор, но это влияет на правильность анализа и при анализе слож-

ных объектов содержащих малое количество определяемых веществ по-

грешность определения может быть значительна. Альтернативой методу 

прямой потенциометрии служит метод стандартных добавок, который по-

зволяет проводить анализ при сложном составе фона и мешающих компо-

нентов, но в рутинном лабораторном анализе не получил распространения 

из-за сложности математических расчетов результата анализа (применение 

численных методов и влияния недостаточной точности измерения рН-

метра), что влечет за собой высокую погрешность косвенных измерений.  

С развитием техники и химической технологии стало возможно созда-

ние современного поколения высокочувствительных и стабильных рН-

метров и ионселективных электродов с твердым внутренним контактом 

имеющих широкий спектр применения, что позволяет с помощью потен-

циометрических методов анализа получить точные и достоверные резуль-

таты и расширить спектр объектов анализа. Так же совершенствуются ме-

тоды математической обработки результатов анализа с использование пер-

сональных компьютеров и соответствующего программного обеспечения.  

Нами предложен новый вариант обработки результатов потенциомет-

рического метода двойных стандартных добавок [1–5] заключающийся 

в том, что в измерительную ячейку помещают исследуемую пробу раство-

ренную в подходящем БРОИС с неизвестной концентрацией определяемо-

го вещества (сх) и после измерения потенциала селективного электрода 

(Ех) дважды добавляют к этому раствору одинаковые объёмы (V1 и V2) 

стандартного раствора содержащего определяемый компонент, концентра-

ция которой известна (сst), после каждого внесения добавки записывают 
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показание рН-метра Е1 и Е2. Неизвестную концентрацию сх находят при 

подстановке полученных значений в экспериментально разработанное и 

аналитически проверенное уравнение[2]. Разработанный нами алгоритм 

расчетов результата анализа по данным полученных методом двойных 

стандартных добавок реализован для MS Office Excel и позволяет рассчи-

тать конечный результат анализа с использованием простой математиче-

ской формулы с минимальной погрешностью и оптимизировать коэффи-

циенты эмпирического уравнения. 

Полученные нами результаты могут быть использованы в практической 

деятельности аналитических служб по контролю качества продовольст-

венного сырья и продуктов питания, поскольку компьютеризация наряду 

с разработкой новых и совершенствованием имеющихся экспрессных ме-

тодов анализа является основным путем развития аналитических лабора-

торий. Разработанный нами способ обработки результатов метода двойных 

стандартных добавок может использоваться работниками без углубленно-

го знания прикладной математики и программирования, что позволит уп-

ростить обработку данных без потери правильности, так же и для произво-

дителей цифровых иономеров в области продовольственной безопасности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 
 

Н.Б. Губер 
 

В статье обобщены основные направления исследований рос-

сийской и зарубежной мясной промышленности. Представлены 

характеристики новых направлений разработок, таких как барь-

ерная технология, прогнозная микробиология, совершенствова-

ние системы ХАССП, замена пищевых добавок на природные 

компоненты.  

Ключевые слова: барьерная технология, прогнозная миробио-

логия, система ХАССП, продукты питания нового поколения.  
 

За последнее время в России и многих странах мира отмечается повы-
шенный интерес к изготовлению и потреблению мясопродуктов в виде 
блюд с высокой степенью готовности, или, наоборот, к сырым натураль-
ным полуфабрикатам без добавления консервирующих веществ. Высокое 
внимание уделяется производству мясного сырья с прижизненно сформи-
рованными качественными характеристиками, не подвергшиеся глубокой 
технологической обработке. Главная цель таких исследований – установ-
ление оптимальных сочетаний вкусовых достоинств, быстроты приготов-
ления, уменьшение потерь при кулинарной обработке и рациональность 
цены. При этом продукт должен храниться не только в охлажденном виде, 
но и при комнатной температуре [2, 3].  

Известно, что генерирование качественных характеристик мясного сы-
рья осуществляются путем селекции, улучшением кормления, улучшением 
условий содержания животных, модернизацией условий транспортирова-
ния животных и генной биотехнологией.  

Последнее направление является наименее изученным, однако откры-
вает исследователям новые эффективные методы улучшения генотипа 
сельскохозяйственных животных. Так, учеными обнаружен ген, который 
может вызывать известный порок мяса, как PSE – мясо бледно-розового 
цвета, мягкое и водянистое. Выявлен ген, стимулирующий организм жи-
вотного к выработке повышенного количества гликогена, что, в свою оче-
редь, приводит к понижению рН мяса и заметному снижению влагоудер-
живающей способности [1, 4].  

Одним из актуальных направлений научно-исследовательских работ 
в области мяса и мясопродуктов является разработка оптимальных спосо-
бов механизации и автоматизации первичной разделки туш и переработки 
скота. Главной проблемой автоматизации первичной разделки туш являет-
ся конструирование автоматов с учетом значительной разницы между их 
морфологическим строением. Решением этой проблемы является разра-
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ботка автоматов с функцией компьютерного моделирования. Принцип за-
ключается на способности компьютерных автоматов анализировать полу-
ченные видеоизображения. Кроме того, в автоматизации нуждаются и 
процессы технологического контроля. 

Необходимость в таких автоматах вызвана внедрением системы анали-

за риска и критических контрольных точек – НАССР. Необходимость ав-

томатизации контроля способствовала появлению различных систем мони-

торинга, прослеживающих путь продукта от сырья до потребителя. Это 

комплексная и многоуровневая система, которую невозможно решить 

без использования искусственного интеллекта. 

Необходимость в оперативной и достоверной информации о качестве 

поступающего на убой скота привела к разработке методов оценки этого 

качества, где учитываются такие показатели, как пол и возраст животного, 

выход мяса на костях, масса и конфигурация туши, цвет жировой и мышеч-

ной тканей и пр. При этом, чем выше объективность оценки, тем более ра-

ционально может быть использовано сырье. Это побуждает ученых разраба-

тывать новые методы и совершенствовать уже имеющиеся с целью повыше-

ния точности классификации туш. В мировой науке и практике разработан-

ные методы и приборы объективной оценки туш основываются на использо-

вании принципиально новых приборов: ультразвуковых датчиков, датчиков 

излучений различной природы, компьютерном моделировании, использова-

нии электрофизических свойств мяса (например, электропроводности) и др.  

Стремление потребителя включать в рационы питания продукты с наи-

меньшим содержанием холестерина привело к необходимости разработки 

новых кормовых рационов для сельскохозяйственных животных, способ-

ствующих увеличению мышечной массы и снижению массы жира на туше.  

В этой связи интересны результаты исследований, проведенных 

в Кульмбахском центре по исследованию мяса (Германия). Цель исследова-

ний сводилась к определению содержания холестерина в мясе и жире сель-

скохозяйственных животных. В результате проведенных исследований бы-

ло установлено, что мясо является далеко не главным источником холесте-

рина в рационе человека. Причина заболеваний, вызванных повышением хо-

лестерина в крови, в нашей стране связана, вероятнее всего, с несбалансиро-

ванным питанием, а не с чрезмерным употреблением животных жиров [4, 6].  

Развитие отечественной мясной промышленности, по нашему мнению, 

неразрывно будет связано с внедрением совокупной системы, которая ба-

зируется на современных исследованиях мясной продукции:  

1) барьерная технология; 

2) прогнозная микробиология; 

3) контроль и анализ критических контрольных точек производства, 

основанные на принципах НАССР; 

4) замена синтетических пищевых добавок натуральными биологически 

активными веществами.  
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Сущность барьерной технологии заключается в оценке интенсивности 

технологической обработки пищевого продукта, которая позволяет стаби-

лизировать его микробиологические показатели. При этом барьеры (техно-

логические приемы и режимы) должны препятствовать развитию микроор-

ганизмов при данных условиях, т.е. предохранять продукт от порчи и ин-

токсикаций. 

Прогнозная микробиология связана с количественной микробиологиче-

ской экологией – ростом, выживанием и гибелью бактерий и плесеней 

в пищевых продуктах. Ее базовой гипотезой является теория воспроизво-

димости реакции микроорганизмов на факторы окружающей среды. Опи-

сывая таким образом окружающую среду с помощью факторов воздейст-

вия на рост и выживаемость микроорганизмов, представляется возможным 

предсказать их поведение в подобных условиях. Эта информация может 

быть описана и суммирована в виде математических моделей, которые 

можно использовать для количественного прогнозирования развития мик-

роорганизмов.  

Принцип системы HACCP и ее применение в пищевой цепочке одобре-

ны Комиссией по Codex Alimentarius и закреплены Директивой ЕС 93/43. 

Система HACCP детально описана в различных источниках [5–7]. Инте-

ресным представляется система по совершенствованию качества готового 

продукта РАССР (ПАККП), разработанная австралийскими учеными. 

При этом за основу оценки в критических контрольных точках принят ор-

ганолептический потенциал мяса при жизни животного. К основным фак-

торам, оказывающим влияние на органолептические показатели продукта, 

специалисты относят: генетические факторы; морфологический состав ту-

ши (мраморность, количество жира); возраст животного при убое; условия 

выращивания и откорма; стресс-факторы; применение электростимуляции; 

созревание мяса; текстуру; цвет мяса; условия обработки. Нежность – ос-

новной показатель качества мяса [4].  

Поэтому влияние посмертных процессов в мясе и прогнозирование 

скорости гликолиза – одна из главных задач исследователей. Изучается 

влияние солей на нежность мяса. Показано, что инъецирование в говяжью 

мышцу солевого раствора, содержащего полифосфаты и поваренную соль, 

позволяет практически нивелировать жесткость мяса, приобретенную при 

быстром охлаждении. Солевая смесь не оказывает отрицательного влияния 

на цвет, вкус и потери сока. Этот способ может быть рекомендован для 

преодоления холодового сокращения мышц и обеспечения нежности мяса. 

В последнее время много внимания уделяется проблемам обеспечения 

безопасности и замене синтетических пищевых добавок природными ком-

понентами. В этой связи огромное значение придается созданию пищевых 

продуктов нового поколения, обладающих лечебно-профилактическим дей-

ствием. Наиболее изученными в этом отношении являются пробиотики – 
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микроорганизмы, способствующие оздоровлению организма за счет улуч-

шения деятельности желудочно-кишечного тракта. К пробиотикам в пер-

вую очередь относят молочнокислые бактерии. В настоящее время пред-

ложен ряд пробиотиков как избирательного, так и общего действия [7]. 

Менее изученным является применение CO2 – экстрактов растений в мяс-

ной промышленности, однако уже установлено их положительное влияние 

на свойства мясных изделий.  

Таким образом, по результатам представленного обзора можно прийти 

к заключению, что производство мяса и мясопродуктов в перспективе бу-

дет основано на приверженности потребителей к «здоровой еде», обеспе-

чить которое возможно путем комплексного подхода к современным ис-

следованиям к области барьерных технологий, прогнозной микробиоло-

гии, совершенствованию системы НАССР и продуктов функционального 

назначения.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Л.С. Прохасько 
 

В данной статье приведен сравнительный анализ смеситель-

ных устройств механического и волнового типа, рассмотрены их  

преимущества и недостатки. По результатам анализа выявлены 

преимущества кавитационных смесительных устройств. Предло-

жен принципиально новый подход к кавитационной технологии 

обработки смешиваемых сред – создание в зоне кавитации сверх-

звукового течения, переходящего в рабочей камере устройства в 

дозвуковое через прыжок перемешивания, что является дополни-

тельным интенсифицирующим фактором процесса смешения на 

более высоком качественном уровне. 

Ключевые слова: смесительное устройство; диспергатор; ка-

витация; дозвуковое течение; сверхзвуковое течение; прыжок пе-

ремешивания. 
 

Смесительные устройства служат для получения однородных смесей и 

(или) интенсификации тепло – и массообмена. В основу классификации 

смесительных устройств могут быть положены различные принципы. Так 

в основу классификации смесительных устройств можно положить прин-

цип их назначения. В соответствии с этим принципом все смесительные 

устройства условно можно разделить на два больших класса: устройства 

перемешивания и диспергаторы или смесители. 

Устройства перемешивания служат для проведения непрерывных и пе-

риодических процессов смешения гетерогенных и гомогенных систем без 

их структурного изменения. 

Диспергаторы – это смесительные устройства, в основе которых лежит 

принцип структурного изменения смешиваемых компонентов – тонкое из-

мельчение твердого тела или жидкости, в результате которого образуются 

дисперсные системы: порошки, суспензии, эмульсии, аэрозоли. 

Смесительные устройства с подвижными элементами, как правило, яв-

ляются устройствами роторного типа. Процессы перемешивания большин-

ства таких смесителей происходят при турбулизации потока жидкости в них. 

Недостатком этих устройств является то, что для достижения высокой сте-

пени эмульгирования, гомогенизации требуется большой расход энергии.  

Существует множество конструктивных исполнений смесительных 

устройств. Если классифицировать их по принципу воздействия на обраба-

тываемую среду, то можно выделить следующие классы смесительных 

устройств: 

– механические смесительные устройства; 

– волновые смесительные устройства. 
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Все смесительные устройства (и устройства перемешивания, и диспер-

гаторы; механические либо волновые) по принципу действия можно разде-

лить на два класса: статические смесительные устройства и смесительные 

устройства с подвижными элементами. Наличие подвижных частей в сме-

сительных устройствах снижает эксплуатационные показатели надежности 

таких устройств, а для достижения высокой степени эмульгирования, го-

могенизации требуется большой расход энергии. Главная особенность ста-

тических смесительных устройств – отсутствие подвижных элементов, что 

обеспечивает им повышенную надежность и простоту эксплуатации. По-

этому статические смесители имеют преимущество по сравнению со сме-

сительными устройствами с подвижными элементами.  

Механические смесительные устройства в настоящее время наиболее 

распространены. Это объясняется тем, что механическое смешение изуче-

но сравнительно полно: имеются методики и математические модели, от-

ражающие физический механизм процесса и позволяющие осуществить 

расчеты гидродинамики, тепло- и массообмена с учетом свойств среды; 

созданы системы автоматизированного расчета и оптимального выбора 

устройств. Кроме этого, интенсивность смешения, достаточная для прове-

дения технологических процессов, достигается на практике обычно при 

использовании типовых аппаратов, выбираемых по техническим катало-

гам. Стоимость таких аппаратов, как правило, в два–три раза ниже, чем 

стоимость аппаратов, изготавливаемых по специальным разработкам. 

К механическим устройствам перемешивания относят разного рода ме-

шалки (турбинного, пропеллерного типа), служащих для смешения жидких 

и твердых сред. Процесс смешения производится преимущественно в емко-

стных аппаратах и заключается в распределении сред и (или) теплоты в ре-

зультате силового воздействия со стороны смесительного устройства, либо 

одной из сред на другую. К механическому способу относят пневматиче-

ское смешение, при котором процесс перемешивания осуществляется газом, 

подводимым к смешиваемой среде. При этом различают газлифтное смеше-

ние (рабочий газ подводится в циркуляционную трубу) и барботажное (ра-

бочий газ распределен по сечению смесителя с помощью барбатеров). 

Основная техническая характеристика механических устройств пере-

мешивания – это получение грубодисперсных неоднородных смесей. 

Механические диспергаторы, служащие для получения дисперсных 

систем (жидких или твердых тел), – это различного рода мельницы: шаро-

вые, планетарные, дезинтеграторные и пр. Для жидкостей применяют сле-

дующие механические  диспергаторы: 

– гомогенизаторы – это устройства, в которых жидкая смешиваемая 

среда для получения большей однородности продавливается под высоким 

давлением (до 35 МПа) через узкое сечение, либо через узкий кольцевой 

зазор; 
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– коллоидные устройства – это устройства, в которых жидкость диспер-

гируется при прохождении через конический зазор шириной до 25 мкм ме-

жду статором и ротором, вращающимся с частотой порядка 210
4
 об/мин; 

– смесительные устройства инжекционного типа и форсунки, если в ре-

зультате прохождения через эти устройства жидких смешиваемых компо-

нентов происходит их простое механическое измельчение. 

Основная характеристика механических диспергаторов для жидких и 

твердых сред заключается в повышении дисперсности и однородности ко-

нечного продукта. Однако, при данном способе диспергирования возмож-

но получение смесей только среднего уровня дисперсности, ибо механиче-

ское воздействие на смешиваемые компоненты не способно глубоко изме-

нить структуру конечного продукта. Несмотря на широкое распростране-

ние механических смесительных устройств, в настоящее время применя-

ются и разрабатываются новые технологии смешения, в частности – вол-

новая технология. 

К волновым смесительным устройствам отнесем широкий круг уст-

ройств, принцип смешения и (или) диспергирования которых основан на 

волновом воздействии на смешиваемые компоненты. 

В настоящее время применяется технология вибрационного воздейст-

вия на смешиваемую среду. Процесс смешения в вибрационных смеси-

тельных устройствах осуществляется в результате воздействия на смесь 

компонентов колебательных волн, вызванных механическим вибрирую-

щим устройством, например, вибрационная мешалка с перфорированными 

пластинами, совершающими возвратно – поступательные движения с оп-

ределенной частотой или вибрационный диспергатор – это различного ро-

да мельницы, принцип работы которых основан на воздействии вибраци-

онного колебательного процесса на смешиваемую среду. Однако, только 

вибрационное воздействие обеспечит, в лучшем случае, процесс переме-

шивания, но не диспергирования. Поэтому в вибрационных диспергаторах 

используют, как правило, эффект резонанса. При определенных парамет-

рах вибрационного воздействия на исходный материал при совпадении 

собственных частот вибратора и смешиваемой среды наступает собственно 

режим вибрационного диспергирования. В смесительных устройствах дан-

ного типа можно получить готовый продукт высокой степени дисперсно-

сти, интенсифицировать процесс перемешивания двух или нескольких не-

смешивающихся или плохо смешивающихся жидкостей. Это положитель-

ные моменты. Вместе с тем, вибрационные смесительные устройства 

весьма капризны. Режим вибрационного перемешивания осуществляется в 

достаточно узком диапазоне частот внешнего воздействия. Кроме этого, 

устойчивость резонансного режима зависит от вибрационной устойчиво-

сти некоторого критического объема газовых включений в жидкой среде, 

определяющего резонансную характеристику системы и играющего роль 
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своего рода упругого элемента. Это является отрицательным фактором 

с точки зрения надежности и стабильной работы устройства, так как изме-

нение газосодержания смеси или несоблюдение рекомендуемого диапазо-

на частот внешнего воздействия приводит к срыву динамического режима 

вибрационного воздействия. 

Более стабильны в работе ультразвуковые аппараты. В ультразвуковых 

смесительных устройствах диспергирование происходит под действием 

высокочастотных звуковых колебаний (более 210
4
 с

–1
). Однако, сравни-

тельно небольшая мощность современных генераторов ультразвука и вы-

сокий уровень шума ограничивают область применения таких устройств. 

К тому же, ультразвуковая технология смешения – диспергирования тре-

бует значительного расхода энергии, а также не всегда показывает устой-

чивую работу. 

Существует еще один класс волновых смесительных устройств – кави-

тационные смесительные устройства: эмульгаторы, мельницы и пр. Прин-

цип действия этих смесительных устройста основан на возбуждении кави-

тации в среде комнопентов, предназначенных к смешению. Как правило, 

источником кавитации служит гидродинамическая кавитационная решет-

ка, составленная из плохо обтекаемых тел. В результате кавитационной 

обработки среды в ней образуются заполненные газом (и паром) каверны и 

полости, которые при захлопывании создают ударные волны, приводящие 

к эмульгированию жидкости. Эмульгаторы с гидродинамической кавита-

ционной решеткой показывают устойчивую работу и обеспечивают полу-

чение более тонких эмульсий по сравнению с эмульгаторами другого типа 

(вибрационного, ультразвукового). Вместе с тем, как показывает опыт экс-

плуатации таких смесительных устройств, только кавитационная обработ-

ка среды не обеспечивает создания устойчивой мелкодисперсной эмуль-

сии. Наиболее эффективным способом приготовления эмульсий может 

быть создание в струйном пограничном слое очагов кавитации, равномер-

но распределенными по живому сечению. Причем, если в зоне очагов ка-

витации сформировать сверхзвуковое парогазожидкостное течение смеси, 

то под действием трения в смесительной камере оно перейдет в дозвуковое 

в прыжке перемешивания с одновременной конденсацией жидких приса-

док и их диспергированием в несущей среде.  

В настоящее время известны такие гидродинамические кавитационные 

устройства, рабочий процесс которых основан на создании сверхзвукового 

течения двухфазного потока, переходящего в дозвуковой режим в прыжке 

перемешивания [1−6], получены положительные патентные решения [7–8]. 

Разработана математическая модель рабочего процесса, протекающего 

в гидродинамическом кавитационном устройстве с многоструйным со-

плом, которое формирует несколько высокоскоростных струй, в погранич-

ных слоях которых в центрах турбулентных вихрей возникает кавитация. 
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Многоструйное сопло обеспечивает развитие кавитации, формирование 

двухфазного потока и равномерное распределение его по живому сечению. 

Математическая модель позволяет рассчитать гидродинамическое кавита-

ционное устройство, отвечающее минимальным потерям давления и, сле-

довательно, минимальному энергопотреблению. Предложенная конструк-

ция гидродинамического кавитационного смесителя была апробирована 

в промышленных условиях, где он показал устойчивую работу по созда-

нию высокодисперсной эмульсии.  
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

М.Б. Ребезов 

 
По результатам проведенных исследований предложена тех-

нология гидролиза биополимеров и культивирования дрожжей. 

Нами выполнены технологические расчеты биотехнологические 

решения переработки отходов зерноперерабатывающих предпри-

ятий. В работе рассматривается возможность переработки аспи-

рационных отходов предприятий, использующих углеводсодер-

жащее сырьё, в дрожжевую массу. 

Ключевые слова: гидролиз, дрожжи. 
 

Целью наших исследования являлась разработка биотехнологии пере-

вода аспирационных отходов (пылей) зерновых предприятий во вторичный 

материальный ресурс в виде биомассы дрожжей. Изучение возможности 

получения редуцирующих веществ из легко и трудно гидролизуемых угле-

водов аспирационной пыли и получение питательных сред для культиви-

рования дрожжей [1–5].  

На зерноперерабатывающих предприятиях предлагаем использовать 

технологию гидролиза биополимеров и культивирования дрожжей, для 

этого необходимо выполнить технологические расчеты и подобрать обо-

рудование. 

Продолжительность гидролиза должна составлять 110 минут, т.к. ин-

тервал времени 105  14 минут, система выходит в состояние равновесия, 

в интервале времени 143  10 минут, начинаются деструктивные процессы 

моносахаридов, т.е. редуцирующих веществ. 

Составим таблицу суточного расхода белой пыли для подготовки. Рас-

считаем объем емкости гидролизных аппаратов. Необходимо предусмот-

реть два гидролизных аппарата, т.к. у нас два вида сырья с высоким со-

держанием углеводов и низким. 

По формуле (1) рассчитаем объем аппаратов периодического действия 

необходимый для гидролиза аспирационной пыли: 

,
10)(






n

т
V пыли

о   (1) 

где Vо – объем внутренний гидролизного чана, м
3
; 

n – число разгрузок гидролизного аппарата в течение суток с учетом то-

го, что процесс гидролиза длится 110 минут плюс 10 минут на выпуск гид-

ролизата, ;12
120

1440
раз

минут

минут
n   
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 – плотность гидролизата, кг/м
3
, которая равна 1,023  0,020 кг/м

3
; 

10 – отношение массы аспирационной пыли к раствору серной кислоты, 

в главе 2 описывали, что 20 г. сырья смешивали с 200 мл. раствора серной 

кислоты; 

m (пыли) – суммарная масса белой и серой пыли используемая для гид-

ролиза. 

Рассчитаем по формуле (1) объем (м
3
) гидролизного аппарата, в кото-

ром гидролизуются углеводы с высоким содержанием углеводов: 

.036,2
/102312

10105,2 3

3

3

м
мкг

кг
Vо 




  

 

Проведем расчет по методике «Расчет емкостной аппаратуры» 6. 

По формуле (2) рассчитаем объем аппарата с учетом коэффициента запол-

нения, который характеризуется степенью использования геометрической 

емкости аппарата – α3, вспенивание гидролизата происходит при его гид-

ролизе в среднем на 10 % 6, в долях единицы α3 = 0,9 заполнения. 

,
3

oV
V        (2) 

 

Расчет аппарата:  .26,2
9,0

036,2 3
3

3

м
мV

V o 


 

Далее проведем расчет линейных размеров аппаратуры по конструк-

тивным условиям вертикального двухступенчатого гидролизного аппарата. 

Диаметр, D, аппарата рассчитываем по формуле: 

,
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где D – внутренний диаметр аппарата, м; 

V – расчетный объем аппарата, м
3
; 

К1К – коэффициент, учитывающий форму поверхности крышки, 1,07; 

К1; К2 – коэффициенты, учитывающие форму днищ равен К1 = 1,07,  

К2 = 0,071; 

К3 – коэффициент отношения внутреннего диаметра, равен 1,105; 
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К1К; К2К – коэффициенты, учитывающие влияние формы крышки по 

емкости, К1К = 4,28; К2К = 0,071; 

τ – толщина стенок, τ = δ2 = 6 мм, δ1 = δ3 = δ4 = 8 мм; 

о – угол наклона равен 30°; 

К4 – равен 0,5 92; 

А – коэффициент толщины стенок, равен 

А = τ + К3  К4  τ2 = 6 + 1,105  0,5  6 = 9,3. 

Подставим известные значения в формулу (3), получим значение диа-

метра емкости гидролизного аппарата, м. 

Размер рубашки рассчитываем по формуле (4.4), в которую подается 

пар для нагрева гидролизного аппарата до 100°С. 

Dp = K3  D      (4) 

Получим значение равное 1 м. 

Рассчитаем высоту цилиндрической части корпуса аппарата: 

)6(
2

2
1

1 СК
А

В
КDН 


 

 

Расчеты показали, что высота цилиндрической части аппарата равна 3 м. 

По описанным выше формулам проведем расчеты гидролизного аппарата, 

в котором гидролизуется сырье с низким содержанием легко- и трудно 

гидролизуемые углеводы (ЛГУ и ТГУ). Составим таблицу 1, в которой 

указаны геометрические размеры гидролизных аппаратов. 

Объем гидролизата, который формируется в течение трех часов равен 

2,464 м
3
, с учетом гидролизата образующегося из сырья с низким содержа-

нием. Средняя плотность гидролиза равна 1023  3 кг/м
3
, в результате по-

лучим, что масса гидролизата равна 2520 кг. За сутки для производства 

дрожжей необходимо 14260 кг мелассы (гидролизата), что видно из табли-

цы 2. За сутки в результате гидролиза образуется 20160 кг гидролизата, 

5900 кг идет на разводочный цикл дрожжей. 
 

Таблица 1 

Геометрические линейные конструктивные размеры аппаратов  

для гидролиза сырья с высоким и низким содержанием углеводов 

Геометрические  
параметры 

Обозна-
чение 

Конструктивные размеры аппарата, 
в котором проводят гидролиз сырья 

с высоким содержа-
нием углеводов 

с низким содержа-
нием углеводов 

Внутренний диаметр 
аппарата 

D, м 0,95 0,68 

Диаметр рубашки Dp, м 1,05 0,75 
Высота аппарата H, м 3,00 2,10 

Высота рубашки Hp, м 2,40 1,70 
Объем аппарата V, м

3 
2,26 0,82 

Угол наклона на днище о 30° 
30° 
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Таблица 2 

Основные показатели выращивания дрожжей по 8-часовой схеме 

Стадия Дли-
тель-
ность 
про-

цесса, 
час 

Объем  
аппарата, м

3
 

Расход 
мелассы, 

кг 

Засев Выход 
дрожжей 

Кон-
цен-

трация 
дрож-
жей, 
г/л 

по стадии 
общий полез-

ный 
по стадии % кг % кг 

ЕЧК-I 10 7,5 6,0 600 8,3 50 25,0 50 33,0 

ЕЧК-II 
(цикл1) 

9 50,0 29,0 1650 12,1 200 70,3 200 46….47 

ЕЧК-II 
(цикл2) 

7 50,0 34,0 1460 38,3 560 71,2 1140 47 

Б 8 50,0 35,1 7380 32,5 2400 80,1 5910 78…79 

В 8 100,0 68,4 18891 44,0 8310 92,6 17490 125..126 
 

В таблице 2 по стадиям представлены выход дрожжей, который в зави-

симости от стадии находится в интервале от 25 % до 92,6 %, что связано 

с фазами роста дрожжей, на стадии В преобладает логарифмическая фаза 

роста дрожжей, поэтому выход дрожжей максимален 92,6 %.  

Из 50 кг дрожжей на основе сред полученных гидролизным путем 

можно получить приращение 17490 кг дрожжевой массы, далее дрожжевая 

масса сепарируется, и формируют упаковки дрожжей, которые далее при-

меняются для приготовления кормовых смесей для кормления бройлеров.  

Проведенная идентификация позволила получить модель ферментации 

дрожжей, которая верифицирована в производственных условиях. Разра-

ботанная технологическая схема переработки аспирационных пылей, явля-

ется универсальной и легко перестраиваемой в зависимости от используе-

мых гидролитических катализаторов и химического состава сырья. 
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УДК 57:51 + 637.5.04/.07 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БИОЛОГИИ 

 

Н.А. Шкаева, А.Э. Шкаев  
 

Получены данные расчетов коэффициентов эффективности 

связи, указывающие на более высокую напряженность эпизоотиче-

ской ситуации по лейкозу крупного рогатого скота для территорий 

с высокими уровнями загрязнения и наиболее сложной экологиче-

ской ситуацией. С ростом плотности техногенного загрязнения 

территории возрастает вероятность возникновения болезни и сте-

пень инфицированности скота лейкозом крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: лейкоза крупного рогатого скота, оценка 

рисков. 
 

В последние годы появились работы, отражающие негативное влияние 

экологических факторов на состояние здоровья сельскохозяйственных жи-

вотных и качество продукции животного происхождения.  

Установлено, что некоторые факторы, связанные, производственной 

деятельностью предприятий, работой АЭС и ТЭЦ и техногенными катаст-

рофами играют определенную роль в возникновении, особенностях прояв-

ления и распространения лейкоза крупного рогатого скота – одной из акту-

альных проблем животноводства многих субъектов РФ [2, 3, 4, 5]. Однако 
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исследования в этом направлении, как правило, завершаются констатацией 

фактов, определяющих степень экологического неблагополучия террито-

рий. Крупный рогатый скот является типичным представителем конкрет-

ных экосистем, он может служить информативным биологическим инди-

катором загрязнения окружающей среды, сравним с человеком по чувстви-

тельности к действию антропогенного загрязнения [1]. Молоко сельскохо-

зяйственных животных является как бы индикатором чистоты среды оби-

тания человека. Получение качественных  и безопасных продуктов пита-

ния для населения в настоящее время актуально. С этой целью для сниже-

ния риска применили математические методы для прогнозирования со-

стояния здоровья коров. 

Материалы и методы 

Для анализа эпидемиолого-эпизоотической обстановки использовали 

когортное исследование, которое входит в группу аналитических приемов 

эпидемиолого-эпизоотологических исследований, когда сформированы 

группы животных, подвергшихся и не подвергшихся действию антропо-

генного фактора, заболевшие и не заболевшие инфекционной болезнью. 

Оно дает возможность оценить интенсивность воздействия фактора риска, 

по характеру вызываемого им эффекта, возможность количественной 

оценки гипотез о вероятной роли осложнения эпидемиолого-эпизоотичес-

кой ситуации. 

Принципиальная модель расчета показателей риска при когортном ис-

следовании имеет следующий вид: 
 

Таблица 1 

Матрица формата 2х2 двух дихотомических переменных:  

болезнетворного фактора и болезни 
Воздействие фактора риска Заболели Не заболели Всего 

Подвергшиеся a b a+b 

Не подвергшиеся c d c+d 

Итого a+c b+d a+c+b+d 

 

На основе табл. 1 рассчитывали показатели напряженности эпизоотиче-

ского процесса в когорте, подвергшейся воздействию фактора риска – рав-

на а/ (а+b); показателя напряженности эпизоотического процесса в когорте, 

не подвергшейся воздействию фактора риска – равна с/ (c+d).  

Показатель абсолютного риска (AR) – разница между значениями пока-

зателя напряженности эпизоотического процесса при воздействии изучае-

мого фактора и значениями показателя напряженности эпизоотического 

процесса в отсутствии воздействия изучаемого фактора:  

100
d)(c

c

b)(a

a
AR 















.
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Показатель относительного риска (RRp) – степень возрастания значе-

ния показателя напряженности эпизоотического процесса при воздействии 

фактора (риск заболеть в популяции возрастает во столько то раз при воз-

действии фактора), он рассчитывается по формулам:  























dc

c
:

ba

a
RRp

,

 

 

    d)c/(c/ncaRRp 
. 

Соотношение шансов (ORp), показывает во сколько раз риск заболеть 

выше в группе, подвергшейся воздействию фактора, чем в группе, не под-

вергшейся воздействию фактора: 

d)(bc

c)(ad
ORp






.

 

Показатель атрибутивного, добавочного риска (ARp): показывает на 

какую величину изменяется напряженность эпизоотического процесса за 

счет воздействия болезнетворного фактора, при устранении его влияния на 

эту величину снизится эпизоотическая напряженность: 



















 


dc

c

n

ca
ARp  

или 

  ARb)/n(aARp 
. 

Индекс атрибутивного, добавочного риска (AFp), доля показателя на-

пряженности эпизоотической ситуации, обусловленная воздействием бо-

лезнетворного фактора, рассчитывается по формуле: 
 

c)/n(a

ARp
АFp


  

или по формуле: 

RRp

1)(RRp
AFp




.

 

 

Достоверность различий оценивали по критерию χ². Расчет критерия χ² 

по таблицам 2x2 для независимых переменных по методу Йейтса: 

    
       

n
dbcadcba

0,5ncbda
2

2






.
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При использовании таблицы 2х2 имеется одна степень свободы, поэто-

му критическое значение при α=0,05, составляет 3,84, при α=0,01оно со-

ставляет 6,635. Если расчетное значение χ² выше критического, то разли-

чия между группами считаются существенными. Использовали накоплен-

ные данные за период с 1993 по 2008 гг. 

Напряженность эпидемиолого-эпизоотической ситуации характеризу-

ется большим количеством показателей, поэтому изучали влияние многих 

факторов с множеством количественных, качественных и номинальных 

градаций признаков используя методы многомерного анализа. 

Результаты исследований. 

Данные относились к субъектам административного деления Челябин-

ской области за период с 1993 по 2008 гг. Они были дихотомические по 

выраженности показателей напряженности эпидемиолого-эпизоотической 

ситуации – положительный результат, отрицательный результат и по фак-

тору антропогенного воздействия.  

Рассчитывали величины: абсолютного (AR), относительного (RRp) 

рисков; отношение шансов (ORp); атрибутивного, добавочного риска 

(AFp) – доля в % заболевших в популяции (табл. 2).  

Используя данные о неблагополучных пунктах по инфекционному за-

болеванию, например, лейкозу крупного рогатого скота в Челябинской об-

ласти в 1993–2008 гг. был рассчитан показатель абсолютного риска AR. 

Его числовое значение составило 6,3 %.  

По результатам расчета индекса относительного риска RRp – 1,156 сде-

лано заключение, что на антропогенно загрязненной территории частота ре-

гистрации неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота в 1,16 раза 

выше, чем на территории условно чистой. 

 

Таблица 2 

Результаты анализа влияния факторов  

антропогенного влияния на напряженность эпидемиолого-эпизоотической 

ситуации по лейкозу крупного рогатого скота 

Показатель напряженности AR RRp ORp AFp χ²  

Превалентность лейкоза 

КРС при серологических исследованиях 

11,2 % 1,71 1,08 0,095 13644 

Регистрация неблагополучных пунктов 6,3 % 1,156 1,08 0,04 4,08 

Выбраковка скота по причине лейкоза 6,7 % 7 2,37 0,545 2989,4 

 

Методом расчета χ² по всем параметрам напряженности эпизоотическо-

го процесса лейкоза крупного рогатого скота установлены статистически 

значимые различия в его проявлении на загрязненной территории и кон-

трольной территории (α<0,05). При этом значения показателей напряжен-

ности эпизоотического процесса были  выше на загрязненной территории. 
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Наиболее информационным показателем, характеризующим различия 
в проявлении болезни, является показатель выбраковки крупного рогатого 
скота по причине лейкоза. Об этом свидетельствуют высокие значения от-
носительного риска RRp – 7 и отношения шансов ORp – 2,37. 

Имитационные модели вероятности возникновения болезни, возмож-
ной интенсивности проявления и ущерба от неё в различных регионах ис-
следуемой территории, характеризующихся определенным набором при-
родно-хозяйственных характеристик, разрабатывали посредством расчета 
распознающих систем – таблиц каналов связи.  

Для этого создана многокомпонентная таблица, которая может быть 
использована в качестве распознающей системы. Принципиально это за-
ключается в обнаружении на территориях, по которым осуществляется 
прогноз, участков или точек, сходных по характеристике природных и хо-
зяйственных предпосылок, индикаторов болезни, которые были установ-
лены по результатам анализа.  

Исходя из полученных коэффициентов эффективности связи, можно 
сделать заключение о том, что наиболее высокая напряженность эпизооти-
ческой ситуации по лейкозу крупного рогатого скота характерна для тер-
риторий с высокими уровнями загрязнения и  наиболее сложной экологи-
ческой ситуацией. В зонах с такими условиями вероятность возникновения 
и инфицированности крупного рогатого скота лейкозом значимо выше. 

Расчет имитационных моделей произведен путем вычисления значения 
математического ожидания уровня инфицированности для интервалов зна-
чений плотности загрязнения территории. 

 

 
Регрессионная модель связи между плотностью загрязнения 

и инфицированностью крупного рогатого скота ВЛКРС 

y = 7,6853Ln(x) + 15,678 
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Регрессионная модель показывает, что с увеличением плотности за-

грязнения, увеличивается средняя инфицированность поголовья крупного 

рогатого скота лейкозом от 15 до 25 % (рис.). 

Значения математического ожидания инфицированности крупного ро-

гатого скота лейкозом были использованы для получения исследователь-

ской прогнозной модели. Для этого рассчитали регрессионную модель: 

у=7,6853Ln(x) + 15,678  

Коэффициент аппроксимации = 0,8842, свидетельствует о высокой сте-

пени связи модели с реальной ситуацией.   

Заключение 
Таким образом, проведенным многомерным анализом и моделировани-

ем установлена достоверная связь  влияния загрязнения на частоту возник-

новения и интенсивность распространения лейкоза крупного рогатого ско-

та и рассчитан уровень риска для различных территорий Челябинской об-

ласти. Установлено, что с ростом плотности техногенного загрязнения 

территории возрастает вероятность возникновения болезни и степень ин-

фицированности скота лейкозом крупного рогатого скота. 
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УДК 669.1:658.562 + 657.471 

ЗАТРАТЫ НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ 

И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Г.Д. Апалькова 
 

Выполнен анализ хозяйственной практики на примере эффек-
тивной компании несырьевого сектора российской экономики, 
базой для развития которой является металлургическая отрасль. 
Показаны основные направления бизнес-процессов, обеспечив-
ших достижение поставленных целей.   

Ключевые слова: затраты на качество и оценка их эффектив-
ности, коммерциализация инноваций. 

 

В современных условиях основой долгосрочной эффективной работы 
любой компании, её экономического роста и развития является научно-
техническая деятельность как бизнес, результатом которого являются но-
вое качество, новая техника и технология.  

При этом вопросы оценки эффективности затрат на качество как опре-
деленный научный, научно-технический, экономический, производствен-
ный, социальный, экологический и иной результат, ожидаемый от внедре-
ния новых средств и методов, в современных условиях рыночной эконо-
мики приобретает первостепенное значение. 

Эффективное управление качеством продукции предусматривает исполь-
зование системы сбалансированных оценочных показателей, направленных 
на выбранную стратегию. Эта система должна обеспечить возможность ана-
лиза, планирования затрат на качество, содержать информацию, необходи-
мую для принятия управленческих решений и для оценки работы отдельных 
подразделений, процессов в системе менеджмента качества (СМК).  

Создание системы управленческого учета затрат на качество – это 
внутреннее дело каждой компании.  

Современные системы управления качеством создаются, прежде всего, 
в целях обеспечения конкурентоспособности продукции. В условиях по-
вышающейся неопределенности конкурентной рыночной среды возраста-
ют различные риски товаропроизводителей.  

В рамках данной работы приводятся результаты анализа хозяйственной 
практики на примере одной из эффективных компаний несырьевого секто-
ра российской экономики – группы Энергопром.  

Основное направление деятельности Группы – производство высоко-
технологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции 
для предприятий металлургического комплекса, химической, атомной и 
машиностроительной отраслей. 

В Группу входят ряд предприятий, в том числе Челябинский, Новочер-
касский, Новосибирский электродные заводы, располагающиеся в непо-
средственной близости от потребителей. 
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Ключевым фактором успеха, способным обеспечить динамику развития и 
стратегическую конкурентоспособность российской металлургической отрас-
ли в условиях глобализации рынка, Группа видит в  слаженной и тесной рабо-
те альянса отечественных производственников, ученых и органов власти [1].  

В долгосрочной перспективе Группа стремится стать ведущим миро-
вым игроком на глобальном рынке электродной продукции [2–5]. 

Стратегия развития, разработанная до 2015 г., включает в себя следую-
щие этапы: 

– специализация заводов по видам продукции, что позволяет предот-
вратить конкуренцию между заводами на российском рынке, достаточно 
быстро модернизировать оборудование и системно подходить к улучше-
нию качества продукции; 

– поиск новых рынков сбыта, продвижение продукции на экспорт; 
– повышение качества продукции; 
– освоение новых, более наукоемких видов продукции с высокой до-

бавленной стоимостью; 
– повышение производительности; 
– снижение негативного воздействия производства на окружающую среду; 
– сокращение удельных затрат на производство; 
– децентрализация бизнес-процессов в части возрастания роли самих 

предприятий в реализации продукции, технической поддержки потребите-
лей и в части логистики; 

– переход к закупкам на электронной торговой площадке, что делает 
процесс закупок максимально прозрачным и удобным; 

– повышение энергоэффективности предприятий путем утилизации те-
пла отработавших газов. Это позволит полностью обеспечить собственным 
теплом технологические потребности, использовать эту энергию для ото-
пления зданий, снизить потребление газа и существенно уменьшить техно-
генную нагрузку на регион. 

Объем инвестиционной программы, заложенный в стратегии, рассчитан 
на основе прогнозных данных по объемам продаж и потребностей  Группы 
в новом оборудовании и технике для производства, предполагаемых затрат 
на ее монтаж, а также обеспечение инфраструктуры.  

Из этой суммы на совершенствование инфраструктуры, то есть модер-
низацию зданий, сооружений и подвод энергоносителей, отведено 20 %; 
на закупку нового оборудования и материалов – 50 %, на стоимость мон-
тажных работ – 30 %. Затраты на обучение закладываются в отдельном 
бюджете с учетом текущей необходимости. 

Оценка эффективности затрат на качество, или вопросы  коммерциали-
зации инноваций являются наиболее сложными в теории и практики сис-
темы менеджмента качества. 

По оценке специалистов Группы, из всего объема поступающих идей, 
порядка 20 % оказываются экономически успешными. Однако экономиче-
ский эффект именно этих 20 % в итоге компенсирует все затраты на про-
работку остальных идей [5]. 
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Задача менеджмента компании и технических специалистов – выбрать 

наиболее перспективный проект. В связи с тем, что отрасль очень специ-

фическая и наукоемкая, разработка идей, их доработка до этапа выпуска 

промышленных образцов, требует значительных усилий, времени и затрат. 

В связи с этим Группой принято решение о создании научно-исследова-

тельского центра на отдельной площадке в «Сколково», отвечающего за раз-

работку и внедрение идей по усовершенствованию и модернизации продук-

товой линейки, принципиально новых продуктов и технологий производства.  

Основной задачей центра на первое время станет освоение технологии 

производства сложного углеродного материала, уникального по своим 

свойствам продукта, востребованного в машиностроении, космической и 

военной отрасли, в атомной энергетике. 

Итогом реализации стратегии развития Группы и соответствующих за-

трат на качество явились следующие результаты: 

– по качеству крупногабаритных угольных электродов Группа находит-

ся на первом месте в мире, качество графитированных электродов нахо-

дится практически на одном уровне с мировыми лидерами; 

– Группа ведет  бизнес в глобальном масштабе, осуществляя поставки 

более 50 % продукции на мировой рынок. Группа входит в пятерку круп-

нейших мировых производителей углеграфитовой продукции; 

– в рамках планов по выходу на новые рынки и расширению экспорт-

ного потенциала в этом году открыто представительство в Китае; 

– производительность труда по Группе за последние три года выросла 

на 37 %. Основными драйверами роста стали переход на более производи-

тельную автоматизированную технику и повышение профессиональной 

компетентности сотрудников; 

– несмотря на рост стоимости энергоресурсов и сырья Группа сохраня-

ет высокий уровень рентабельности.  
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Факторы, оказывающие существенное влияние на характер и 
качество замороженных и охлажденных пищевых продуктов, 
охарактеризованы степень влияния из рассмотренных факторов. 

Ключевые слова: охлаждение; заморозка; факторы; продукты. 
 

Главная цель процессов охлаждения или заморозки является обеспечение 
сохранности пищевых продуктов без применения вредных консервирующих 
компонентов, присадок и т.п., оказывающих влияние не только на основные 
параметры качества продуктов, но и на их безопасность для человека. 

Процесс охлаждения представляет собой понижение температуры пи-
щевого продукта до температуры приближенной к криоскопической, то 
есть температуры, когда происходит выпадение твердой фазы или образо-
вание кристаллов из тканевой жидкости продукта, некоторые данные при-
ведены в таблице. 

Таблица 

Криоскопическая температура некоторых пищевых продуктов 

Пищевой продукт Криоскопическая температура, °С 
Говядина  - 0,6 …- 1,3 

Телятина  - 0,8 …- 0,9 
Птица  - 2,0 

Пресноводная рыба  - 0,5 
Колбасы вареные  - 1,2 …- 3,3 

Колбасы копченые  - 4,0 …- 7,8 
Мясные консервы  - 1,6 … - 2,5 

Сыры твердые  - 5,3 … - 9,8 
Сыры плавленые  - 3,8 … - 11,5 

Яблоки  - 1,4 … - 2,1 
Груши  - 1,8 … - 2,8 

Виноград  - 1,4 … - 3,5 
Картофель  - 0,94 … - 4,7 

Морковь  - 1,0 … - 3,3 
Капуста  - 0,4 … - 1,4 

Томаты  - 0,5 … - 0,9 

http://www.energoprom.ru/rdcenter/
http://www.up-pro.ru/library/strategy/management/ulyanchenko-energoprom.html/
http://www.up-pro.ru/library/strategy/management/ulyanchenko-energoprom.html/
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Как видно из таблицы, граница криоскопической температуры колеб-
лется для разных типов пищевых продуктов, следовательно, процессы ох-
лаждения для различных типов будут иметь разные граничные параметры. 

Исходя из параметров о криоскопической температуры, следует, что и 
процессы замораживания, то есть полного или частичного превращения тка-
невой жидкости пищевых продуктов в лед, будут существенно отличаться. 

Исходя из широко используемой технологии заморозки пищевых про-
дуктов, можно выделить для описания протекания данного процесса три 
характерных стадии (рис.), присущих большинству используемых холо-
дильных установок [1]: 

1) охлаждение продукта до параметров криоскопической температуры; 
2) переход жидкой части продукта в твердое состояние (наиболее про-

должительный процесс);  
3) «домораживание» продукта до выравнивания температуры по всему 

объему продукта. 
 

 
Характер изменения температуры охлаждения пищевых продуктов во времени 

 
В связи с тем, что охлаждение является лишь этапом процесса замороз-

ки пищевых продуктов, то исходя из этого, следует, рассматривать факто-
ры оказывающие влияние на процесс замораживания пищевого продукта, 
поэтому, можно выделить основные и второстепенные факторы оказы-
вающие влияние на характер процесса замораживания. 

К основным факторам следует отнести: во-первых время продолжи-
тельности замораживания или скорость заморозки продукта; во-вторых 
среда, в которой происходит процесс замораживания пищевого продукта; 
в-третьих способ замораживания, который будет определяться первыми 
двумя факторами. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

309 

Рассмотрим среду для замораживания пищевых продуктов, ее в свою 

очередь можно разделить на два характерных вида, то есть газовая (как 

правило, воздух) и жидкостная (солевые смеси или криогенные жидкости). 

Использование воздушной среды представляет наиболее экономичный вари-

ант по затратам энергии и ресурсов, но качественная составляющая данного 

способа уступает качеству заморозки в жидкостных средах. Данное отличие 

объясняется тем, что скорость замерзания в воздушной среде уступает ско-

рости замерзания в жидкостной, но для многих продуктов из воздействия 

жидкости на сам продукт использование такого метода не рекомендуется. 

При охлаждении продуктов в воздухе теплообмен происходит путем 

конвенции, лучеиспускания, а также при испарении влаги с поверхности 

продуктов, что приводит к усушке и ухудшению качества большинства 

пищевых продуктов. Применение циркуляции воздуха приводит к повы-

шению усушки продукта, а также и к повышению скорости охлаждения 

продукта еще в большей степени. Как следствие, к повышению качества 

замороженного продукта. 

Повышение скорости охлаждения пищевых продуктов обусловлено 

тем, что чем выше скорость замерзания продукта, то в результате меньше 

размеры кристаллов льда образующихся из тканевой жидкости продукта. 

При быстрой заморозке образуются маленькие ледяные кристаллы, отно-

сительно равномерно распределенные как внутри клеток, так и между ни-

ми. Такие мелкие кристаллы представляют собой лишь небольшую меха-

ническую нагрузку. При продолжительном замораживании происходит пе-

рераспределение влаги, что ведет к образованию относительно крупных 

кристаллов, что ведет к повреждению тканей пищевых продуктов при их 

последующем размораживании. На скорость процессов замерзания оказы-

вают влияние колебания температуры, для обеспечения равномерного и 

качественного (мелкие кристаллы) замерзания продукта необходимо обес-

печение стабильности температур в процессе замораживания. 

Подобные результаты достигаются применением, так называемой шо-

ковой заморозки при температурах в камере минус 30–35 °С и интенсив-

ным обдувом продукта, что обеспечивает быстрый переход из жидкой фа-

зы в твердую с образованием мелких кристаллов льда [2]. 

Кроме того с качественной стороны быстрое замораживание пищевых 

продуктов ведет и к меньшим потерям влаги в результате испарения жид-

кости (при более длительном замораживании). 

К второстепенным факторам, оказывающим влияние на этапы процесса 

замораживания пищевых продуктов, относят характеристики непосредст-

венно самих продуктов и в частности, их массу. Характерными особенно-

стями некоторых пищевых продуктов является не возможность их замора-

живания, что ведет к резкому ухудшению качества продукта (например, 

молочная продукция), которая может быть подвергнута только охлажде-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

310 

нию. Особое место среди прочих второстепенных факторов следует выде-

лить массу и объем замораживаемого продукта, так как эти параметры за-

мораживаемого продукта прямопропорционально оказывают влияние 

на скорость замораживания продукта в целом. Кроме того массу пищевых 

продуктов используют при математическом определении необходимых 

энергетических затрат на замораживание продукта. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать однозначный вывод, что ос-

новополагающим фактором, влияющим на качество замороженных пище-

вых продуктов, следует назвать именно скорость или продолжительность 

замораживания. 
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В статье предлагается один из способов замедления процес-

сов черствения хлеба, Приводятся практические данные по ис-

следованию полученных образцов, дается анализ сущности про-

цесса черствения хлеба. 

Ключевые слова: хлеб из пшеничной муки, черствение, спо-

соб замедления процесса черствения. 

 

При хранении хлеб теряет значительное количество своих вкусовых ка-

честв. Совокупность нежелательных изменений, происходящих с течением 

времени, называется черствением. Сюда относится черствение корки, уп-

лотнение мякиша, потеря вкуса, увеличение эластичности мякиша и сни-

жение растворимого крахмала.  

Изменения, происходящие в корке, явно отличаются от изменений 

в мякише. Черствение корки связано в основном с миграцией воды из мя-

киша в корку. В свежевыпеченном хлебе влажность корки составляет 2–

5 %, по мере диффузии воды из мякиша корка перестает быть хрустящей и 

становится жесткой. 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost9435.html
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Изменения происходящие в мякише носят более сложный характер. 

Наиболее характерным процессом, происходящим при черствении мяки-

ша, является изменение его реологических свойств. При этом снижается 

сжимаемость и эластичность мякиша и возрастает его крошковатость. Од-

нако эти изменения являются не причиной, а результатом процессов, вы-

зывающих черствение. 

Полученные ранее экспериментальные данные, свидетельствуют о том, 

что процесс черствения является очень многогранным и еще до конца не 

изучен. Во все времена исследователи стремились возможными способами 

замедлить данный процесс, так как исключить его полностью не представ-

ляется возможным. 

Известно много способов изменить скорость черствения. Во-первых, 

поверхностно-активные вещества, образующие комплексы с амилозой. Из-

вестно, что их применение делает хлеб более мягким. Во-вторых, исполь-

зование современных видов упаковки. Также черствение замедляется при 

использовании в рецептуре хлеба относительно термостабильной α-

амилазы [4].  

Необходимо отметить, что интенсификация процессов производства 

хлеба, получение более развитой пористости и выброженной тестовой за-

готовки также способствует замедлению процессов черствения хлеба. 

В качестве еще одного способа, замедляющего процесс черствения можно 

предложить использование активированной воды при производстве хлеба 

из пшеничной муки.  

В качестве объектов исследований были определены: 

– хлеб из муки 1 сорта, произведенный по стандартной рецептуре и 

технологии; 

– хлеб из муки 1 сорта произведенный по стандартной рецептуре и тех-

нологии, полученный с использованием католита; 

– хлеб из муки 1 сорта произведенный по стандартной рецептуре и тех-

нологии, полученный с использованием НЭМИ католита [4]. 

Для исследования влияния активированной воды на органолептические 

показатели качества хлеба была проведена дегустационная оценка образ-

цов.  

Для того чтобы снизить влияние личностных особенностей потребите-

лей, был использован вариант балловой оценки. Для обеспечения различи-

мости ступеней шкалы, создавались описания, в которых отражались ха-

рактерные особенности градаций. Использовалась 5 уровневая балловая 

шкала для органолептической оценки качества хлеба. Данная шкала учи-

тывает как стандартные, так и дополнительные органолептические показа-

тели. Органолептическую оценку полученных образцов хлеба проводила 

дегустационная комиссия.  
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Изменения общей бальной оценки складывались за счет следующих 

показателей: внешний вид, окраска корок, характер пористости, эластич-

ность и разжевываемость мякиша. Значительных изменений вкуса, аромата 

и цвета мякиша изделий отмечено не было, вышеуказанные показатели в 

дальнейшем анализе не учитывались. Полученные результаты представле-

ны на рис. 1. 

Рис. 1. Результаты дегустационной оценки  

с учетом коэффициентов весомости (по показателям: внешний вид,  

окраска корок, характер пористости, эластичность и разжевываемость) 

 

Из результатов оценки можно выявить, что образцы, полученные с ис-

пользованием католита и НЭМИ католита, практически не отличаются ме-

жду собой и имеют суммарную оценку баллов значительно выше, чем 

у контрольного образца. Показатель «характер пористости» у образцов, 

полученных с использованием НЭМИ католита, имеет большее значение 

среднего балла по сравнению с образцами, полученными с использованием 

католита. 

Для экспериментальных образцов характерно увеличение объема изде-

лий, наличие правильной формы с несколько выпуклой коркой, присутст-

вие достаточно равномерной тонкостенной пористости с порами округлой 

формы, а также мягкого, эластичного и хорошо разжевываемого мякиша. 

Для контрольных образцов было отмечено наличие плоской низкой 

корки, неравномерная толстостенная пористость, заметно уплотненный, 

недостаточно эластичный и слегка заминающийся мякиш. 

На основании расчета уровня качества образцы, полученные с исполь-

зованием католита и НЭМИ католита, были признаны отличного качества 

(90 % и 92 % соответственно), тогда как контрольный образец хорошего 

уровня качества (80 %). Таким образом, можно сделать вывод, что катод-

ная вода позволяет улучшить органолептические показатели хлеба, тем 

самым повысить привлекательность данного продукта для потребителей. 
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Нельзя забывать, что оценка свежести или черствости хлеба потребителем 
является, в конечном счете, решающей. Поэтому для исследования влияния 
активированной воды на скорость черствения хлеба была использована диф-
ференцированная органолептическая оценка степени свежести (черствости) 
хлеба, разработанная в МПИППе Л.Я. Ауэрманом и Р.Г. Рахманкуловой [1].  

Полученные результаты представлены на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Общая бальная оценка степени свежести-черствости хлеба 

Из полученных данных можно отследить общую закономерность – об-
разцы, полученные с использованием католита и НЭМИ католита, имеют 
величину суммарного балла несколько выше, чем контрольного образца. 
При этом у них незначительно увеличивается крошковатость, лучше со-
храняется мягкость и эластичность мякиша. 

Изменение органолептических показателей качества является результа-
том процессов происходящих при хранении, которые в первую очередь 
влияют на изменение физико-химических показателей. 

Полученные результаты позволяют говорить о повышении сохраняемо-
сти хлеба, полученного с использованием католита и НЭМИ католита. Так, 
эти образцы уже в начальный период хранения имеют значение пористо-
сти и набухаемости выше, чем у контрольного образца. В процессе хране-
ния отмеченная тенденция сохраняется. При этом у них менее выражено 
повышение крошковатости и снижение влажности в процессе хранения.  

Замедление процессов черствения указанных образцов может быть вы-
звано рядом причин. Так, А.Ф. Горячева [2] отмечает, что хлеб хорошего 
качества с более длительным сроком хранения можно получить при обес-
печении необходимых изменений белков и углеводов, способствующих 
созданию оптимальной структуры теста. Хлеб, приготовленный из хорошо 
выброженного теста, черствеет медленнее. А именно у образцов, получен-
ных с использованием католита и НЭМИ католита, отмечается интенсифи-
кация процессов брожения, что может являться одной из причин замедле-
ния их черствения.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

314 

В процессе микроскопирования теста было отмечено более интенсив-

ное набухание белков, для которых характерна более низкая скорость ста-

рения (в 4–6 раз) и отдачи влаги, чем для крахмала. Изменение форм связи 

влаги в хлебе показало, что в образцах, полученных с использованием ак-

тивированной воды, потеря влаги при хранении была минимальной. 

Оценка физико-химических показателей хлеба в процессе хранения 

подтвердила результаты органолептической оценки и показала, что образ-

цы полученные с использованием католита и НЭМИ католита, уже в на-

чальный период хранения имеют значение пористости и набухаемости 

выше, чем у контрольного образца. В процессе хранения отмеченная тен-

денция сохраняется. У них менее выражено происходит повышение крош-

коватости и снижение набухаемости мякиша в процессе хранения.  

Возможно, это связано с повышением количества этанола, образующе-

гося в процессе брожения теста, полученного с использованием активиро-

ванной воды. Ауэрман Л.Я. [1] связывает процесс черствения хлеба с агре-

гацией амилозы и амилопектина. Он придает большое значение гирок-

сильным группам спиртов, которые образуются в процессе сбраживания 

теста и дают комплексы с амилозой и амилопектином, замедляя процесс 

черствения хлеба.  

Все вышесказанное позволяет предложить использование активирован-

ной воды при производстве хлеба из пшеничной муки в качестве способа, 

замедляющего процесс черствения.  
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УДК 637.134+637.1.072 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА 
 

Н.В. Попова 

В связи с увеличением доли использования сухого молока в 
пищевых производствах актуально в настоящее время исследование 
факторов интенсификации процессов восстановления сухого моло-
ка. Внедрение ультразвуковой обработки в технологию восстанов-
ления сухого молока показало ее влияние и на процесс производст-
ва восстановленных продуктов переработки молока – молочного 
напитка и кисломолочного продукта – посредством улучшения ка-
чества готовых продуктов и активизации внутренних процессов. 

Ключевые слова: сухое молоко, молочный напиток, кисломо-
лочный продукт, ультразвуковая кавитация, восстановленные 
продукты переработки молока  

 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей 
промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устой-
чивого снабжения населения страны безопасным и качественным продо-
вольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутренних 
источников продовольственных и сырьевых ресурсов. Это, в свою очередь, 
выдвигает необходимость разработки нового товароведческого подхода 
к целенаправленному формированию широкого спектра потребительских 
свойств продуктов питания массового спроса, к числу которых, безуслов-
но, относится молочная продукция.  

Тот факт, что молочная продукция должна ежедневно присутствовать 
в рационах питания населения, вопросы создания требуемых резервов мо-
лочного сырья и разработка ресурсосберегающих технологий его восста-
новления приобретают еще большую значимость.  

Анализ факторов, обусловливающих потребительские свойства восста-
новленных молочных продуктов (рис.), в качестве приоритетных позволил 
определить этапы водоподготовки и восстановления сухого молока.  

Наиболее важными показателями для воды, с точки зрения полноты 
восстановления сухого молока, является ее жесткость, уровень активной 
кислотности и температура.  

Обработка воды ультразвуком мощностью – 120, 180 и 240 Вт и про-
должительностью воздействия – 1, 3 и 5 минут в различных вариациях по-
казала снижение активной кислотности воды (на 0,43…4,39 % по отноше-
нию к контролю) и общей жесткости (на 3,9…8,09 %), повышение темпе-
ратуры воды в среднем составило 10…15 ºС. Резкие колебания значений 
указанных показателей воды для восстановления сухого молока крайне 
нежелательны, поэтому в качестве оптимального был определен режим 
ультразвукового (УЗ) воздействия – обработка мощностью 120 Вт и дли-
тельностью воздействия не более 5 минут. 
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Факторы, формирующие качество восстановленных продуктов  

переработки молока 

 

С учетом теории УЗ воздействия и возможности его встраивания в тех-

нологический процесс на этапах водоподготовки и восстановления при по-

лучении восстановленного молока обработка ультразвуком осуществля-

лась нами на различных этапах: 

1) механической смеси сухого молока и воды (объект 3.2); 

2) только воды, используемой для восстановления (объект 3.3); 

3) двухэтапная обработка ультразвуком – сначала воды, а затем смеси 

сухого молока и воды (объект 3.4). 

Модификация традиционной технологии восстановления сухого молока 

включением ультразвуковой обработки в результате показала: увеличение 

относительной скорости растворения (до 39,8 % по отношению к контро-

лю) и снижение индекса растворимости (до 75 %) в зависимости от дли-

тельности воздействия. Более полное восстановление сухого молока отме-

чено в продукте, прошедшем двухэтапную УЗ-обработку, а также в образ-

це, одноэтапной обработки УЗ механической смеси воды и сухого молока.  

В опытных образцах показатели качества уже по истечению 1…1,5 часов 

достигали уровня регламента (для контроля необходимо 3…4 часа), что ука-

зывает на возможность применения УЗ воздействия как интенсифицирую-

щего фактора в технологии восстановления сухих молочных продуктов. 

Выработка образцов молочного напитка на основе измененных техно-

логий восстановления и последующая оценка их качества также установи-

ла ряд положительных изменений. В частности, оценка массовых долей 

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО  
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белка и лактозы в образцах молочных напитках показала, что при УЗ обра-

ботке увеличиваются массовые доли белка (в пределах от 3,3 до 4,8 %) и 

лактозы (от 0,9 до 6,5 %) по отношению к контролю (2,695), что может 

быть связано с низкой степенью восстановления сухого молока в кон-

трольном образце. Результаты оценки массовых долей белка и лактозы 

коррелируют с результатами оценки индекса растворимости в части того, 

что индекс растворимости снижается в пределах 62,5…75 % относительно 

контрольного образца. 

Также установлено увеличение СОМО (на 11…14,8 %) и плотности 

(на 0,07…0,32 %), снижение температуры замерзания экспериментальных 

образцов молочного напитка в среднем на 7,5 % [3]. 

Обобщение результатов органолептической оценки качества молочных 

напитков указывает на выраженное влияние ультразвукового воздействия 

на их органолептические показатели, и в большей степени на вкус и запах. 

Наилучшие результаты были отмечены у образцов молочного напитка, по-

лученных с использованием одноэтапной УЗ-обработки: как воды, так и ме-

ханической смеси сухого молока и воды. Суммарные оценки: 22,5±0,2 балла 

и 24,9±0,2 балла соответственного относят указанные образцы к высшей 

градации качества (2522 балла) [1, 4]. 

Фактически установлено, что ультразвуковое воздействие дает положи-

тельную кинетику экстракции вкусоароматических веществ и при пра-

вильном выборе режима обработки позволяет регулировать органолепти-

ческие  характеристики молочного продукта.  

Оценка качества кисломолочных продуктов, произведенных на основе 

восстановленного по предложенным технологиям молока-сырья также вы-

явила положительные изменения, в частности установлено, что под влия-

нием ультразвукового воздействия активизируется заквасочная микрофло-

ра и уже через 5 часов сквашивания наблюдается активное развитие мезо-

фильных гомо- и гетероферментативных лактококков в объектах, получен-

ных из сырья одноэтапной ультразвуковой обработки, а через 10 часов 

в образце, полученном при обработке ультразвуком на этапе механической 

смеси сухого молока и воды были идентифицированы дрожжи и уксусно-

кислые бактерии, характерные для симбиотической закваски кефирного 

грибка [5].  

Активизация сквашивания молочного сырья наглядно отражается в ре-

зультатах оценки титруемой кислотности, которые свидетельствуют, что 

уже через 6 часов сквашивания некоторые экспериментальные образцы 

достигают требуемого минимума (75… 85 ºТ). Данные по изменению тит-

руемой кислотности образцов согласовываются с изменениями их значе-

ний рН, и все это в совокупности позволяет сократить технологический 

цикл выработки кисломолочного продукта до 6…8 часов. 
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Внедрение УЗ-обработки также показало влияние на вязкость и степень 

синерезиса кисломолочных продуктов. Снижение значений по указанным 

показателям в экспериментальных образцах определяет формирование бо-

лее жидкой консистенции с одновременным повышением прочности фор-

мирующегося сгустка и водосвязывающей способности белковой фракции. 

Наиболее выраженные тенденции по указанным показателям установлены 

в образцах, полученным при одноэтапной ультразвуковой обработке. 

Таким образом, ультразвуковая обработка, внедряемая в технологию 

восстановления сухого молока, может выступать в качестве фактора ин-

тенсификации производства восстановленных продуктов переработки мо-

лока, что проявляется как в активизации протекания внутренних процессов 

преобразования, так и в их углублении. Результаты исследований показы-

вают, что ультразвуковая кавитация позволяет сократить время выдержки 

для растворения сухого молока в воде, способствует повышению пищевой 

ценности молочного напитка, активизирует  процесс сквашивания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТОВ СОНОХИМИИ 

 

И.Ю.Потороко, В.В. Ботвинникова, С.А. Фатеева 

 
Статья посвящена исследованию возможности применения 

эффектов сонохимии в технологии пищевых производств. Авто-

рами описана теория пищевой сонохимии и обосновано исполь-

зование ультразвукового воздействия для регулирования потре-

бительских достоинств продуктов питания на основе регулирова-

ния внутренних процессов пищевой среды. 

Ключевые слова: сонохимия, ультразвуковая кавитация, тех-

нология пищевых производств, инновации. 

 

Удовлетворение потребностей основных групп населения в биологиче-

ски полноценных и экологически безопасных пищевых продуктах – это 

сложная стратегическая задача для предприятий пищевой и перерабаты-

вающей отрасли, для решения которой необходимо гарантированная ста-

бильность внутренних источников продовольственных и сырьевых ресур-

сов. Разработка инновационных подходов в технологии пищевых продук-

тов, направленных на ресурсосбережение, импортозамещение и интенси-

фикацию производственных процессов включает различные направления, 

среди которых выделены современные электрофизические способы, в том 

числе кавитационнные о чем указано в «Стратегии развития пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности РФ до 2020 г.», утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ № 559-р от 17 апреля 2012 г. 

Согласно принятым в данном направлении документам создаются бла-

гоприятные условия для расширения и модернизации производства про-

дуктовпитания на основе внедрения инновационных технологий, позво-

ляющих увеличить глубину переработки и выход готовой продукции 

с единицы перерабатываемого сырья.  

Возможности применения кавитационного воздействия в технологиях пи-

щевых производств описаны в трудах отечественных и зарубежных ученых 

Юдаева В.Ф., Промтовой М.А, Рогова И.А., Красули О.Н, Шестакова С.Д., 

Тихомировой Н.А., Хмелева В.Н., M.Ashokkumar, T.Maisona, J.Suslika и др. 

В своренной России такое направлением научного знания как пищевая 

сонохимия является относительно новой. Однако в данном научном на-

правлении на сегодняшний день ведутся исследования сейчас во многих 

ведущих научных центрах. До недавнего времени проявлением сонохими-

ческих реакций считалось реакции в газовой фазе внутри кавитационных 

пузырьков, с учетом того что при пульсации кавитационных пузырьков 

достигаются температуры плазмохимических реакций в итоге взаимодей-
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ствия продуктов таких реакций с жидкой фазой. Однако, одна из сонохи-

мических реакций воды в жидком агрегатном состоянии, не сопровождае-

мая диссоциацией молекул воды (рис. 1) – разрушение расходящееся 

от пульсирующих пузырьков импульсами давления сформированные во-

дородными связями ассоциативной структуры [2] – по массе включенного 

в реакцию реагента превосходит реакции пиролиза в парогазовой фазе пу-

зырьков с колоссальной разницей.  
 

 
Рис. 1. Разрушение надмолекулярной структуры воды кавитацией 

 

Данную реакцию, что при обычных условиях внешней среды в термо-

динамическом равновесии и смещаемую вправо надтепловым действием 

кавитации, можно отнести к химическим реакциям. Схожи пути воздейст-

вия кавитации при реструктурировании гидратных оболочек ионов в ис-

тинных растворах, сонохимической денатурации биополимеров в их кол-

лоидных растворах, и даже диспергировании фаз золей. Другими словами 

в тех процессах, в которых объектом воздействия являются связи, образо-

ванные диполь-дипольными и ион-дипольными взаимодействиями. Мно-

гие инициируемые ультразвуком полезные реакции в растворах пищевых 

сред основаны именно на этих явлениях.  

Формирующиеся в ходе пиролиза парогазовой смеси в пузырьках сво-

бодные радикалы, синтезируемые и диффундирующие в жидкость пере-

кисные соединения в составе пищевого продукта не желательны [3]. 

Именно эти факты были положены в основу исследований пищевой соно-

химии применительно к пищевому производству. 
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Дальнейших исследований было проведено много, но лучшие результаты, 
пригодные для реальной промышленности, удалось получить в области гид-
ратации и гидратационной структуризации протеинов в мясном сырье и про-
теинов молока. Применение сонохимических воздействий в технологиях про-
дуктов питания привлекает все возрастающее внимание их производителей.  

Связывание воды с пищевыми биополимерами – их гидратация (рис. 2) – 
одна из важнейших проблем пищевой индустрии. Производители мясных 
и хлебобулочных изделий, например, добавляют к основному сырью, свы-
ше четверти воды по массе. Исключением не является и производство мяс-
ных полуфабрикатов здорового питания, в их рецептуру входит до 20 % 
воды. Новым направлением в производстве рубленых полуфабрикатов яв-
ляется использование технологии мокрого посола.  

 

 
Рис. 2. Гидратационная структуризация белков 

 

Проблема эффективной и неэнергоемкой водоподготовки в пищевой 
промышленности становится все значимее по мере увеличения объемов 
пищевого сырья, которые приходится хранить в высушенном виде. В про-
цессе исследований был установлено, что зависимость повышения раство-
ряющей способности воды от продолжительности ее сонохимической об-
работки имеет асимптотически насыщаемый характер. Это дает возмож-
ность управлять сонохимической водоподготовкой путем изменения дли-
тельности воздействия при фиксированной интенсивности ультразвука.  

Эмпирическим путем подтверждено, что при водоподготовке акустиче-
ской от количества использованной энергии изменяется лишь временной 
период, необходимый для удвоения количества бактерий. Другими слова-
ми, от количества использованной энергии находится в зависимости лишь 
величина второго коэффициента линейной регрессии, описывающей эту 
логарифмическую функцию.  
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Исходя из представленного выше материала, были сформулированы 

принципы, на которых должна базироваться концепция пищевой сонохи-

мии в случае ее применения в технологии пищевых производств. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ГИДРАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ 

 

И.Ю. Потороко, Л.А. Цирульниченко, И.В. Фекличева 

 
Статья посвящена использованию методов сонохимии в пи-

щевой промышленности. Авторами предложено использование 

метода термогравиметрического анализа для оценки распределе-

ния влаги в пищевых аиатемах. На основе проведенных исследо-

ваний авторами сформирована рабочая гипотеза о возможности 

повышения гидратационных свойств животных белков с приме-

нением эффектов кавитации.  

Ключевые слова: сонохимия, белок, термогравиметрический 

анализ, гидратация.  

 

Управление процессами гидратации белков является одной из наиболее 

сложных технологических проблем современного производства продуктов 

питания.  

В высокоорганизованных биологических системах белки связывают 

воду, что позволяет эффективно использовать их функционально-тех-

нологические свойства (водоудерживающая и эмульгирующая способно-

сти, термостойкость и другие) с различным целевым назначением, следо-

вательно, снизить вероятность появления дефектов продукции.  
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Согласно учению акад. В.И. Вернадского гидратационно-связанная во-

да естественным образом увеличивает массу белка, поскольку соединяется 

с ним благодаря действию механизмов аналогичных тем, которые имеют 

место в процессе его синтеза и почти настолько же прочно, насколько 

прочны пептидные связи. Известно, что белок способен вступать в реак-

цию гидратации и в результате присоединять до 40 % воды по массе.  

Вместе с тем, белки со временем утрачивают гидратационную способ-

ность, поэтому нахождение возможностей управляемой гидратации биопо-

лимеров решает огромную проблему – позволяет уменьшить количество 

либо вовсе исключить из продуктов питания непищевые вещества, кото-

рые традиционно используют для искусственного связывания влаги и уве-

личения таким путем их массы. 

В настоящее время в мировой практике отмечено положительное влия-

ние сонохимического эффекта на биологические массы, в том числе 

на процесс их гидратации, однако применительно к пищевым системам ис-

следований в данном направлении недостаточно. В связи с чем, весьма ак-

туальным является проведение более детального исследования возможно-

сти совершенствования гидратационных характеристик животных белков 

на основе сонохимии. 

В качестве объектов исследования были определены белковые системы – 

фарши из грудных мышц цыплят-бройлеров. Для исследуемых объектов 

проводилась первичная водоподготовка с применением сонохимического 

воздействия. 

Классические методы определения общего содержания влаги, влаго-

удерживающей и водосвязывающей способности позволяют констатиро-

вать баланс влажностных характеристик исследуемого объекта. Динамика 

же процесса формирования искомой картины перераспределения влаги 

в готовом продукте доступна термогравиметрическому анализу. 

Термогравиметрический анализ проводили масс-спектрометрическим 

анализом летучих продуктов термического разложения жидких материалов 

с помощью Netzch STA 449 «Jupiter» при температурах от 20 °С до 400 °С, 

с погрешностью ±1,5 % по температуре, ±3 % по энтальпии, ±2 % по теп-

лоемкости. Масса образцов варьировала в интервале 430–440мг. 

Исследование скорости процесса уноса влаги и изменения массы, от-

раженные соответствующими линиями DТG, говорят о явном различии  

изгиба кривых. Кинетические кривые отдачи влаги компонентами объек-

тов эксперимента, позволяют установить не только теплофизические ха-

рактеристики исследуемых материалов, но и описать физико-химические 

процессы в структуре мяса. 

При сравнительном анализе кривых распределения термогравиметриче-

ского анализа (таблица) установлено, что начало изменения массы опытного 

образца, выработанного на основе активированного рассола, находится 

в области температур на 11 °С выше, чем для контрольного образца.  
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Такая разница начала процесса удаления свободной влаги свидетельст-
вует о более прочных формах ее связи. Для преодоления сил сцепления 
диполей воды, удерживаемых в этих системах, требуется больше тепловой 
энергии, подводимой к образцам, приготовленных на основе активирован-
ных рассолов. 

Полученные данные хорошо согласуются с теорией надтепловой кави-
тационной дезинтеграции воды в составе рассолов, за счет чего увеличива-
ется энергии связи ее диполей с полярными центрами молекул аминокис-
лот. Таким образом, увеличивается энергия связи и формируется плотная 
гидратная оболочка. 

 

Таблица 

Показатели физико-химических превращений фаршей из МЦБ  

при их термогравиметрическом исследовании 

Наименование показателя 
Значение показателя 

опыт контроль 
Температура начала изменения массы, 

о
С 61 72 

Температура начала удаления связанной влаги, 
о
С 98 88 

Температура наибольшей скорости дегидратации, 
о
С 145 137 

Температура в максимуме эндоэффекта, 
о
С 160 155 

 

Процесс удаления осмотически и адсорбционно связанной влаги в об-
разце с использованием активированного рассола начинается при 98 °С. 
Кинетика испарения воды для контрольных образцов иная. Температура 
начала удаления связанной влаги из таких образцов равна 88 °С и является 
наименьшей. Из этого следует, что для контрольных образцов энергия свя-
зи такой влаги с белковыми структурами, определяющая начало ее удале-
ния при более низких температурах, наименьшая. Более прочно связанная 
влага испаряется при подводе дополнительной тепловой энергии, способ-
ной преодолеть силы сцепления гидратной оболочки, так как связанная во-
да явлется неотъемлемой частью белков. Она естественным образом уве-
личивает массу белка, поскольку соединяется с ним, благодаря действию 
механизмов аналогичных тем, которые имеют место в живой природе 
в процессе его синтеза и почти настолько же прочно, насколько прочны 
в белке связи, формирующие его структуру.  

Отражение процесса изменения структуры белка можно видеть на тер-
мограммах. Линия DTG контрольных образцов имеет три характерных из-
лома при температурах 295, 300, 315 °С, что также зафиксировано масс-
спектрометром по кривым CO2 и NО. При этом кривая DTG нагревания 
опытных образов отображает плавное течение процесса с пиков в точке 
310 °С, то есть за счет увеличения массы белка, он сгорает медленнее и 
равномернее. 

При кавитации в воде генерируются гигантские импульсы давления, 
вызывающие соответствующие ее деформации, которые распространяются 
в ней со скоростью звука. Трансформация потенциальной энергии этих де-
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формаций реализует надтепловой механизм разрушения молекулярных ас-
социатов при этом лишь вода переходит в термодинамически неравновесное 
состояние, а растворенная в ней поваренная соль полностью диссоциирует 
на ионы, которые будут иммобилизированы полярными мономолекулами 
воды либо прочно связаны в образующихся сольватных оболочках белка [2].   

Если до начала процесса релаксации неравновесного состояния воду сме-
шать с измельченной биомассой, содержащей животный или растительный 
белок, то произойдет интенсивная реакция гидратации, превращающая воду 
в составную часть структуры белка и увеличивающая тем самым его массу.  

Оценить изменение уровня гидратации белковых структур мяса птицы 
под действием эффекта кавитации также можно по методике, предложен-
ной проф. А Фишером. Данная методика представляет собой контроль по-
терь массы фаршем при термообработке при температурах, близких к тем-
пературе кипения. Суть метода состоит в том, что воду, имеющую различ-
ные формы связи с биомассой исследуемого образца, приводят в термоди-
намическое равновесие с ее насыщенным паром при атмосферном давле-
нии. При этом считают, что вода, объемная концентрация которой в образ-
це стала равной концентрации ее в окружающем насыщенном паре – это 
свободная вода, соответственно, остальная – связанная. 

Нами были рассчитаны значения показателя , который отражает со-
держание (%) гидратационно и капиллярно связанной влаги в образцах 
фаршей, полученных с использованием активированных жидких сред, от-
носительно контрольных. 

Таким образом, спользование кавитационного воздействия для приго-
товления посолочных смесей позволяет сократить термопотери массы про-
дукта в среднем на 4 % для мясного сырья различного термического со-
стояния. Положительная динамика для фаршей, изготовленных из размо-
роженного мяса, обладающего наиболее низкими функционально-техноло-
гическими свойствами из-за частичного повреждения клеток кристаллами 
льда, представляет особый интерес 

Полученные экспериментальные данные подтверждают аналитическое 
обоснование механизма взаимодействия активированных рассолов с бел-
ковыми структурами.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Э.И. Черкасова  

Статья посвящена изучению методов, направленных на обес-
печение безопасности и качество зернового сырья и крупы. Авто-
ром исследовано влияние СВЧ-знергии на снижение обсеменен-
ности зернового сырья и выявлены наиболее эффективные режи-
мы, влияющие на микробиологические показатели и потреби-
тельские достоинства крупы. 

Ключевые слова: зерновое сырье, СВЧ-поле, СВЧ-обработка, 
микробиологическая обсемененность, хлебопекарная продукция, 
пищевая ценность, электротермическая обработка 

 

Подготовка сырья занимает важное место в системе мероприятий, на-
правленных на получение новых качественных пищевых продуктов. По-
этому необходимо обеспечить безопасность применяемого сырья и сохра-
нить качество готового продукта в цепи производства-хранения-
переработки-реализации.  

В последние годы значительно увеличилось число товарных партий 
зерна не отвечающих требованиям безопасности. Ухудшению качества 
зерна, его технологических показателей, потерям сухого вещества, загряз-
нению высокотоксичными и канцерогенными продуктами метаболизма 
микроскопических грибов – микотоксинами, способствует поражения зер-
на микроорганизмами грибной и бактериальной этиологии. Причем зара-
жение зерна может происходить как в поле, так и при хранении, в условиях 
повышенной влажности. При этом наблюдается как ухудшение качества 
зерна, так и значительное изменение его химического состава: гидрализу-
ется белок и накапливаются продукты его распада (аммиак, амиды, пепти-
ды и др. вещества), разрушается крахмал, накапливаются токсичные веще-
ства. Кроме изменения химического состава в условиях повышенной влаж-
ности и температуры, при хранении происходит растрескивание эндосперма 
зерна, самосогревание зерна в результате ухудшается качество крупы.  

В связи с этим, особую актуальность приобретают технологические ме-
роприятия, направленные на снижение количества нежелательных микро-
организмов в пищевых производствах и сохранение качественных показа-
телей продуктов переработки зерна. 

Трудность борьбы с инфекционными агентами зерна состоит в том, что 
они представлены в том числе и споровыми формами возбудителей, 
имеющими высокую устойчивость к температурному фактору. Поэтому 
обработка зерна после предварительного увлажнения, стимулирующего 
начало прорастания спор, является необходимым условием в процессе его 
обеззараживания. Температурное воздействие вызывает денатурацию бел-
ков и, следовательно, гибель возбудителей. 
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Специфика оздоровления продовольственного зерна требует коренного 
изменения приоритетов. Это именно тот случай, когда химические соеди-
нения, получаемые в результате органического синтеза, несмотря на их 
высокую токсичность против патогенного комплекса, большую продолжи-
тельность действия на вредные организмы, универсальность, избиратель-
ность и высокую эффективность не могут быть использованы в силу того, 
что остаточные количества пестицидов, при возможном стечении благо-
приятных факторов, способны накапливаться в продовольственном сырье 
и продуктах его переработки, снижая качество и безопасность продукции. 

Биологические направление в той его части, которое может быть эф-
фективным в отношении патогенов, локализованных в эмбриональных 
тканях или на поверхности зерна, заключается в использовании против них 
других микроорганизмов или активизации антагонестических взаимоот-
ношений между патогенными и сапрофитными микроорганизмами, на-
пример путем применения культуру антагонистов. Эти и другие формы 
биологической защиты могут быть эффективны, но, во-первых, имеющий-
ся ассортимент их не способен уничтожить весь комплекс патогенной 
микрофлоры по причине избирательности отдельных препаратов и, во-
вторых, из-за высокой трудоемкости их производства и применения. 

Альтернативой вышеизложенным методам для применения в отраслях 
пищевой и перерабатывающей промышленности является такой прием, ко-
торый способен, наряду с эффективным уничтожением на зерне патоген-
ной микрофлоры различной этиологии, обеспечить сохранность пищевой 
ценности, а также улучшить весь комплекс физико-химических показате-
лей и потребительских достоинств крупы.  

Этим требованиям могут отвечать электрофизические методы. Метод 
ВЧ и СВЧ-полей объединяет воздействие двух полей – электромагнитного 
и теплового, показывая высокую эффективность в оздоровлении зерна от 
комплекса патогенных микроорганизмов грибной, бактериальной и вирус-
ной этиологии. 

Явление, наблюдаемой при воздействии СВЧ-энергии на живые ткани 
имеют в основном тепловой характер, они зависят от дисперсии, диэлек-
трической проницаемости и проводимости. Гибель микроорганизмов про-
исходит в результате денатурации белка при сравнительно невысоких тем-
пах нагрева до 1,2–1,6 

0
С/с- за счет диэлектрического разрушения клеток 

живой ткани. Технология обеззараживания с использованием ВЧ- и СВЧ- 
полей предполагает объединение следующих операций: 

- предварительное увлажнение зерна, т.к. в основе большинства тех-
нологических процессов, выполняемых с помощью ВЧ- и СВЧ-энергии 
лежит диэлектрический нагрев обрабатываемого материала; 

- нагрев продукции для достижения определенного уровня их равно-
мерного увлажнения, а также инициации роста спор грибов; 

- термическое обеззараживание. 
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Преимуществом использования СВЧ-энергии является возможность 

осуществления процессов избирательного (локального) нагрева отдельных 

зон (компонентов, включений) продукта, отличающихся диэлектрически-

ми характеристиками. Такие включения, имеющие значения коэффициента 

поглощения выше, чем остальная среда, будут избирательно нагреваться 

с более высокой до 10 °С в секунду, скоростью независимо от места их 

расположения по всему объему продукта. Эта особенность СВЧ-энергии 

используется для целей пастеризации и стерилизации. Стерилизующее 

действие СВЧ-нагрева с учетом избирательности наиболее эффективно не 

на отдельные микроорганизмы, а на их колонии. Летальное действие тепла 

на микроорганизмы достигается в широком диапазоне температур. Ле-

тальность существенно выше при высоких температурах. СВЧ установки 

позволяют за короткий промежуток времени достигнуть высокого уровня 

температуры. Летальное воздействие необходимо учитывать как в период 

рабочей температуры, так и в период охлаждения. В процессе эксперимен-

та получены данные о влиянии СВЧ-энергии на грибы родов Penicillium, 

Mucor, Alternarium, Fusarium,а также общую микробную загрязненность 

кукурузной крупы. Данные представлены в таблице и на рисунках 1 и 2 . 

 

Таблица 

Влияние СВЧ энергии на комплекс возбудителей крупы кукурузной 

Вари-

ант 

Темп. 

нагрева 

крупы, t °С 

Зараженность возбудителями КОЕ/г 

Mucor Fusarium Aspergillum Penicillum Alternaria 

1 85 0 0 0 0 0 

2 67 110
2
 0 0 0 0 

3 57 310
2
 110

2
 110

2
 310

2
 310

2
 

4 40 510
5
 210

5
 310

5
 210

5
 710

5
 

5 70 0 0 0 0 0 

6 50 410
2
 310

5
 410

5
 310

5
 1010

5
 

7 75 0 0 0 0 0 

8 51 410
2
 710

2
 510

5
 610

5
 810

5
 

9 65 110
2
 0 0 110

2
 110

2
 

10 контроль 510
5
 110

5
 310

5
 110

5
 810

5
 

 

Анализируя данные таблицы, наилучшими вариантами являются пер-

вый, второй, пятый, седьмой и девятый. Где температура нагрева составля-

ет от 65 ºС до 85 ºС, однако при температуре 85 ºС происходит денатура-

ция белков. Следовательно максимальная температура нагревания является 

температура 70 ºС и в зависимости от преобладания рода микроорганизмов 

выбираются эффективные режимы обработки. А в варианте 8 при темпера-

туре нагрева 51 ºС активизируется рост микроорганизмов. 
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Рис. 1. Влияние СВЧ-энергии на зараженность  

кукурузной крупы возбудителями рода Aspergillus 

 

 

 
Рис. 2. Влияние скорости нагрева СВЧ-энергии на зараженность  

кукурузной крупы возбудителями рода Aspergillus 
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На рисунке 2 показана зависимость эффекта обеззараживания от скоро-

сти нагрева. Максимальное обезвреживание наблюдается при интенсивно-

сти нагрева 0,56–0,65 ºС/сек 

В результате воздействия электромагнитного поля СВЧ, наблюдается и 

изменение физико-химических свойств. Снижается общая кислотность 

крупы, изменяется влажность, улучшается показатель перекисного числа 

жира. Это свидетельствует о том, что режимы СВЧ обеззараживания 

улучшают технологические достоинства круп. Температура нагрева зерна 

губительно действует на микрофлору. Зерно, обработанное в СВЧ-аппара-

тах, как правило, обладает более высокой пищевой ценностью. 

В настоящее время, результаты многолетних исследований и производ-

ственных испытаний однозначно подтвердили преимущество метода, заре-

комендовав его как наиболее безопасный, экологичный, энерго- и трудо-

экономичный их всех существующих. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из тех 

отраслей, где СВЧ-энергия находит широкое применение в самых разно-

образных технологических процессах, реализация которых позволяет зна-

чительно интенсифицировать производство и получать продукцию высо-

кого качества, стабилизировать выход готового продукта и увеличить его 

сроки хранения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ-ЭНЕРГИИ  

В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ 

 

Б.М. Кисимов 

 
Работа посвящена обзору наиболее перспективных способов 

использования в пищевой промышленности энергии высокочас-

тотного электромагнитного поля с целью создания высокоэффек-

тивных ресурсо- и энергосберегающих технологий производства 

напитков. 

Ключевые слова: пищевая промышленность напитки, СВЧ-

энергия. 

 

В настоящее время все большее распространение в пищевой промыш-

ленности получают различные электрофизические способы воздействия 

на пищевое сырье и продукты питания – электростатический, электрокон-

тактный, инфракрасный, импульсный, ультразвуковой и др. 

Каждый из них при определенных условиях позволяет значительно по-

высить эффективность ведения технологических процессов по сравнению 

с традиционными обработкой.  

Один из таких способов заключается в воздействии на пищевое сырье 

СВЧ-полем с целью нагрева, размораживания, сушки, стерилизации, регу-

лирования ферментативной активности и др.  

Воздействие СВЧ-энергии отличается избирательностью, высокой ско-

ростью и относительной равномерностью нагрева по всему объему.  

Избирательность нагрева в СВЧ-поле связано с различием значений от-

носительной диэлектрической проницаемости ε
1 

 пищевых продуктов и 

других веществ, попадающих в зону действия сверхвысокочастотного 

электромагнитного поля. Интенсивность теплового воздействия при ди-

электрическом нагреве зависит от относительной диэлектрической прони-

цаемости ε
1
. Значение относительной диэлектрической проницаемости для 

большинства пищевых продуктов находится в диапазоне ε
1
=20…40 ед., а 

для воды оно составляет ε
1
=80 ед. Следовательно, можно предположить, 

что использование СВЧ-энергии для обработки водных растворов, отно-

сящихся к различного рода напиткам, и пищевого сырья с большим содер-

жанием влаги будет наиболее эффективно. 

Водные растворы представляют собой разнообразные напитки, выпус-

каемые во всем мире в большом количестве. Напитки играют важную роль 

в жизни человека. За счет них мы покрываем около 30…50 % потребности 

в воде. При этом, напитки являются источниками многих необходимых и 

полезных для человеческого организма веществ. 
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Несмотря на большое разнообразие напитков, при производстве боль-

шинства из них имеют место технологические этапы термической обра-

ботки, пастеризации и стерилизации. 

В производстве соков термическая обработка производится с целью 

инактивирования окислительных и пектолитических ферментов, уничто-

жения микроорганизмов и повышения выхода сока при последующем 

прессовании. Одним из требований, предъявляемых к этой операции, явля-

ется равномерность нагрева по объему мезги и обеспечение минимального 

времени достижения конечной температуры с целью прекращения дея-

тельности пектолитических ферментов и максимально возможного сохра-

нения питательных веществ, входящих в состав исходного сырья. 

Исследования, приведенные в работе [1], показали, что использование 

СВЧ-энергии для предварительной обработки яблок перед прессованием 

позволяет значительно повысить эффективность технологического процес-

са и качество производимого яблочного сока.  

В частности, автор отмечает, что предварительная СВЧ-обработка ис-

ходного сырья улучшает биохимический состав сока, а его пищевая цен-

ность и качество оказалось выше, чем у сока, получаемого существующим 

промышленным методом. 

При воздействии СВЧ энергии повышается содержание сахаров. За счет 

сокращения времени термической обработки до 2–3,5 минут предотвраща-

ется окисление получаемого сока за счет инактивации ферментов, а выход 

готового продукта составляет 70–75 %. Получаемый яблочный сок после 

прессования светлый, прозрачный, с натуральным яблочным ароматом, 

оптическая плотность которого равна 0,20–0,30. 

Еще одной особенностью предлагаемой технологии является то, что СВЧ-

обработке подвергаются целые яблоки, т.е. в ней отсутствует традиционная 

операция дробления и измельчения исходного сырья перед прессованием. 

В работе [2] описывается установка для пастеризации и обеззаражива-

ния жидкостей – воды, молока, соков, пива, вина и др. (Патент RU 

№ 2106766). Принцип обеззараживания основан на электрическом пробое 

клеточных мембран микроорганизмов за счет высокой плотности СВЧ-

энергии. Благодаря тому, что полная пастеризация наступает через 1,5–2,5 с, 

а температура продукта при этом не превышает 65 °С, в продукте практи-

чески сохраняются все исходные полезные вещества. Например, молоко, 

прошедшее пастеризацию на такой установке, сохраняет нативные свойст-

ва и является высококачественным сырьем для производства детского пи-

тания и высококачественных сыров. 

Известен патент № 2092087 [3], в котором описывается установка для 

стабилизации розлитых в тару напитков. Сущность изобретения заключа-

ется в создании установки с СВЧ-генератором для стабилизации розлитых 

в тару напитков от микробиологического помутнения, что позволяет зна-

чительно продлить сроки хранения. 
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СВЧ-энергия может эффективно использоваться и для производства 

виноматериалов. Так в работе [4] исследуется процесс дистилляции вино-

материалов на аппарате с СВЧ-нагревом. Установлено, что спирты, полу-

ченные двукратной перегонкой на установке с СВЧ-нагревом, отличаются 

от контрольных, произведённых традиционным способом более выражен-

ным ароматом с цветочными тонами и мягким вкусом; по физико-

химическим и органолептическим показателям полностью отвечают тре-

бованиям ГОСТ Р 51145-98 – Спирты коньячные. Технические условия.  

Дистилляция виноматериалов с использованием СВЧ-нагрева, полно-

стью исключает условия термического разложения дрожжей, что позволя-

ет снять ограничения по их содержанию в перегоняемых виноматериалах и 

обеспечить необходимый уровень обогащения коньячных спиртов компо-

нентами «энантового» эфира. 

При производстве многих пищевых продуктов, в том числе и напитков, 

используются натуральные пищеконцентраты, многие из которых в на-

стоящее время уже получают с помощью СВЧ-сушки. Как и в описанных 

выше способах, благодаря избирательности, высокой скорости и объемно-

му характеру нагрева при таком способе обеспечивается максимальная со-

хранность питательных веществ, по сравнению с традиционными способа-

ми. 

В заключении следует отметить, что сдерживающим фактором широко-

го внедрения высокоэффективных СВЧ-технологий является весьма огра-

ниченный рынок специализированного промышленного оборудования для 

ведения указанных процессов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Ю.И. Кретова 

 
В статье даны практические рекомендации по проведению 

процедуры подтверждения соответствия пищевой продукции 

в переходный период. Показано, что добровольная сертификация, 

как одна из современных форм подтверждения соответствия, яв-

ляется основным инструментом обеспечения высокого качества и 

конкурентоспособности пищевой продукции. 

Ключевые слова: подтверждение соответствия, добровольная 

сертификация, национальный стандарт, конкурентоспособность, 

качество, пищевая продукция. 

 
На сегодняшний день, одной из важнейших задач, стоящих перед пи-

щевой промышленностью является повышение качества производимой 

продукции. Важность данной проблемы предопределена не только усло-

виями рыночной экономики, но и социальной значимостью, а это, прежде 

всего, удовлетворение населения продуктами питания высокого качества 

[1].  

Добровольная сертификация, как одна из современных форм подтвер-

ждения соответствия продукции требованиям национальных стандартов, 

является инструментом обеспечения высокого качества продукции, а, сле-

довательно, и повышения конкурентоспособности продукции пищевой 

промышленности, с помощью которого можно решить данную задачу [2, 

3]. 

В настоящее время в Российской Федерации Федеральный закон 

«О техническом регулировании» определяет понятие подтверждения соот-

ветствия следующим образом. Подтверждение соответствия – это удосто-

верение соответствия продукции не только требованиям технических рег-

ламентов, стандартов, сводов правил, но и условиям договоров, которое 

осуществляется в письменной форме. Таким образом, процедура подтвер-

ждения соответствия проводится для того, чтобы содействовать в компе-

тентном выборе продукции потребителям; повысить конкурентоспособ-

ность продукции как на российском, так и на международном рынках; соз-

дать условия, которые будут обеспечивать  свободное перемещение това-

ров по территории Российской Федерации, а также осуществлять между-

народное экономическое, научно-техническое сотрудничество и междуна-

родную торговлю. 
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Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации но-

сит добровольный или обязательный характер. Добровольное подтвержде-

ние соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: при-

нятия декларации о соответствии и обязательной сертификации [4]. 

На рис. 1 представлены все формы  подтверждения соответствия, кото-

рые действуют на территории Российской Федерации в настоящее время. 

Остановимся подробнее на добровольном подтверждении соответствия, 

которое осуществляется в форме добровольной сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициа-

тиве заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сер-

тификации. Данная процедура может осуществляться для установления 

соответствия национальным стандартам, предварительным национальным 

стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам доброволь-

ной сертификации, условиям договоров. Объектами добровольного под-

тверждения соответствия могут быть продукция, процессы производства, 

а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами доб-

ровольной сертификации и договорами устанавливаются требования. 

Добровольная сертификация представляет собой форму подтверждения 

соответствия продукции требованиям стандартов, которая осуществляется 

органом по сертификации. Поскольку  стандарт устанавливает требования 

к характеристикам продукции, которые выполняются на добровольной ос-

нове, то есть по инициативе изготовителя, то можно утверждать, что доб-

ровольная сертификация является инструментом обеспечения не только 

высокого качества пищевой продукции, но и повышения ее конкуренто-

способности. Кроме того, органом по сертификации на сегодняшний день 

может выступать юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по 

сертификации. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридиче-

ским лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Данные лица вправе устанавливать перечень объектов, которые подлежат 

сертификации, и их характеристики, на соответствие которым осуществля-

ется процедура добровольной сертификации, правила выполнения работ, 

предусмотренных данной системой добровольной сертификации и порядок 

их оплаты. 

Применение знака соответствия национальному стандарту осуществля-

ется на добровольной основе любым удобным для заявителя способом. 

Порядок применения знака соответствия устанавливается национальным 

органом по стандартизации. 
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Рис. 2. Изображение знака соответствия 

 

Конечным результатом добровольной сертификации является выдача 

сертификата соответствия – документа, который удостоверяет соответст-

вие продукции требованиям стандартов, сводов правил или условиям до-

говоров. Перечень работ участников подтверждения соответствия, резуль-

таты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия 

продукции установленным требованиям, определяют схему подтвержде-

ния соответствия.  

Таким образом, на сегодняшний день добровольная сертификация яв-

ляется инструментом обеспечения не только высокого качества, но и по-

вышения конкурентоспособности продукции на потребительском рынке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  

В ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

А.А. Лукин 
 

Масложировые эмульсионные продукты (майонез и соусы 
майонезные) в питании населения России активно стали исполь-
зоваться относительно недавно, но, несмотря на это, они уже за-
воевали внимание как продукты, способные придавать высокие 
вкусовые качества пище, так как основная их функция – улучше-
ние вкуса и усвояемости. В период с 2008 по 2012 гг. спрос на 
майонез в России увеличился на 54,1 тыс. т. В 2013–2017 гг. тем-
пы роста рынка будут постепенно снижаться. Рынок майонеза 
вплотную подошел к фазе насыщения. Майонез является массо-
вым продуктом, поэтому начало процесса стагнации будет связано 
с достижением высокого порога проникновения продукции на 
рынке. Потребителями майонеза в 2017 г. станут 87,5 % населения. 

Ключевые слова: майонез, эмульсионные продукты, антиок-
сиданты, янтарная кислота, срок годности 

 

Майонезы являются дисперсными продуктами, относящимися к категории 
пищевых продуктов, подверженных быстрой порче из-за высокого содержа-
ния полиненасыщенных жирных кислот. Однако липиды, входящие в состав 
майонезов, являются источниками энергетического и пластического материа-
ла, а также поставщиками незаменимых физиологически функциональных ин-
гредиентов, таких как непредельные жирные кислоты, фосфолипиды, жирора-
створимые витамины, стерины. Наличие в майонезе макронутриентов, воды, 
микроэлементов обусловливает возможность интенсивного протекания гидро-
литических, микробиологических, окислительных процессов, что приводит к 
ухудшению органолептических свойств, накоплению вредных и опасных для 
здоровья человека соединений: токсинов, свободных радикалов. Одним из 
критериев безопасности жировых продуктов, в том числе эмульгированных, 
является отсутствие окислительных изменений их жирового компонента. 

Характер и степень изменения жировой фазы майонеза при хранении 
зависят от воздействия на них воздуха и воды, температуры и продолжи-
тельности хранения, а также от наличия веществ, способных вступать 
в химическое взаимодействие с жирами. Жиры могут претерпевать раз-
личные изменения – от инактивации содержащихся в них биологически 
активных веществ до образования токсичных соединений.  

Скорость окисления жиров зависит от их химической природы и коли-
чественного соотношения жирных кислот, присутствия катализаторов, 
природных антиокислителей, а также от условий их производства и хране-
ния. Для предотвращения порчи жиров необходимо по возможности 
уменьшить или исключить его соприкосновение с кислородом воздуха и 
источником энергии – светом, теплом. 
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Формирование качества масложировой эмульсионной продукции оста-

ется одним из основных приоритетных направлений в развитии рынка 

данных продуктов. В настоящее время в отечественной масложировой от-

расли можно выделить одну из основных тенденций – увеличение сроков 

годности пищевых продуктов с максимальным соответствием первоначаль-

ному качеству. Поэтому целью наших исследований явилось изучение влия-

ния янтарной кислоты на окислительную порчу жировой фазы майонеза. 

Янтарная (бутандиовая) кислота, ее соли и эфиры – сукцинаты представ-

ляют собой универсальный внутриклеточный метаболит, широко участ-

вующий в обменных реакциях в организме человека. Кроме того, янтарная 

кислота обладает и такими эффектами, как актопротекторный и противови-

русный [3]. Абсолютно доказано ее универсальное антигипоксическое, ге-

патотропное и антистрессорное действие. Установлено адаптогенное дейст-

вие янтарной кислоты при тяжелых физических нагрузках, имеются данные 

о стимулирующем действии янтарной кислоты на синтез белка, гемоглоби-

на, усвоение глюкозы и синтез гликогена в печени. Соли янтарной кислоты 

применяют для лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Получен выраженный положительный эффект при атеросклероти-

ческих поражениях сосудов за счет участия сукцинатов в окислении жир-

ных кислот, что снижает образование избыточных количеств холестерина. 

Соли янтарной кислоты предотвращают потерю кальция клетками [1, 2]. 

Янтарная кислота обладает выраженной способностью связывать сво-

бодные радикалы, ингибировать процессы перекисного окисления липидов 

биомембран и, таким образом, уменьшать интенсивность окислительных 

процессов в организме, защищать аппарат клеток и структуру их мембран 

от разрушительных воздействий. 

Учитывая выраженное физиологическое воздействие янтарной кислоты 

на организм человека, представляется актуальным расширить спектр ее 

использования в различных пищевых системах. Янтарная кислота и ее со-

ли разрешены для использования в пищевой промышленности для регули-

рования рН пищевых систем (пищевая добавка Е 363). Так, в соответствии 

с п. 3.2.29 СанПиН 2.3.2.1293-03 разрешено применение янтарной кислоты 

в производстве десертов (сухих смесей) в количестве 6 г/кг, концентратов 

супов и бульонов – 5 г/кг, порошкообразных смесей для приготовления 

безалкогольных напитков в домашних условиях – 3 г/кг, а также в водке 

(комплексный алкопротекторный эффект) – 100 мг/дм
3
 [5]. 

Расчет закладки янтарной кислоты в рецептуру майонеза проводили 

исходя из следующих данных:  

– в настоящее время янтарная кислота официально признана минорным 

компонентном пищи (парафармацевтиком), установлены ее адекватный и 

верхний допустимый уровни потребления: 200 мг/сутки и 500 мг/сутки со-

ответственно [4];  
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– по рекомендации НИИ питания РАМН количество микронутриента 
для обогащения пищевых продуктов должно составлять 30–50 % от суточ-
ной нормы (ГОСТ 52349-2005 «Продукты пищевые функциональные»: фи-
зиологически функциональный пищевой ингредиент – 10–50 % от суточ-
ной потребности);  

С учетом вышесказанного расчет закладки производили исходя 
из предполагаемого содержания янтарной кислоты: 100 мг/100 г продукта 
(50 % от рекомендуемой суточной нормы).  

Подлинность и безопасность янтарной кислоты категории «химически 
чистая» соответствовали ГОСТ 6341-75 и СанПиН 2.3.2.1293-03 [5]. Мас-
совая доля янтарной кислоты в добавке составляла 99,9 %. 

Несмотря на известность положительных эффектов янтарной кислоты 
на организм человека как симулятора ферментных антиоксидантных сис-
тем, нет сведений о собственном антиоксидантном потенциале сукцинатов. 
В качестве критериев оценки, изменения потребительских свойств, иссле-
дуемых образцов майонеза с точки зрения протекающих в них физико-
химических процессов, рассматриваются тенденции изменения показате-
лей перекисного и кислотного чисел. Наблюдение изменений данных по-
казателей дает картину протекания окислительных процессов, происходя-
щих в одном из основных компонентов масложировой эмульсии – в расти-
тельном масле. 

Первичными продуктами окисления являются перекиси, которые затем 
превращаются во вторичные продукты – альдегиды, кетоны, кислоты. Со-
держание первичных продуктов окисления выражают перекисным числом 
(ПЧ). Величина перекисного числа включена в комплекс нормируемых по-
казателей безопасности многих масел, жиров и продуктов, их содержа-
щих. Значение перекисного числа является количественной характеристи-
кой содержания продуктов окисления в пробе и не должно превышать 
10 ммоль акт. О2/кг (СанПиН 2.3.2.1078-01).  

Значение кислотного числа (КЧ) так же является количественной ха-
рактеристикой содержания продуктов окисления в пробе, значение которо-
го не должно превышать 0,6 мг КОН/г продукта (СанПиН 2.3.2.1078-01). 

Результаты исследований количественных характеристик окислитель-
ной порчи жировой фазы модельных образцов майонеза представлены 
в рис. 1, 2. 

Анализируя динамику изменения значений показателей перекисного и 
кислотного чисел модельных образцов майонеза в процессе хранения, ус-
тановлено стабилизирующее действие применяемой пищевой добавки на 
процесс окислительной порчи жировой фазы продукции. Так, уже на 7 су-
тки хранения значение перекисного числа в контроле оказалось в 1,7 раза 
выше, чем в опыте; значение кислотного числа – соответственно в 2 раза 
выше. При этом количественные характеристики окислительной порчи 
контрольных образцов вышли за рамки нормы. 
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Рис. 1. Динамика изменения ПЧ модельных образцов майонеза 

 

По истечении периода эксперимента (на 14 сутки) скорость накопления 

продуктов окислительной порчи усилилась и в опытных образцах, но оче-

видно была в 2 раза ниже скорости окислительной порчи контрольных об-

разцов майонеза, о чем свидетельствуют значения перекисного и кислотно-

го чисел. Только к концу эксперимента концентрации продуктов окисления 

жировой фазы опытных образцов майонеза позволили идентифицировать 

уровень качества продукции как несоответствующий предъявляемым тре-

бованиям (перекисное и кислотное числа превысили допустимый уровень).  
 

 

Рис. 2. Динамика изменения КЧ модельных образцов майонеза 

 
Известно, что некоторые химические вещества могут задерживать раз-

витие микроорганизмов, вызывать их гибель или наоборот – способство-
вать росту. Поэтому целью наших исследований было изучение влияния 
янтарной кислоты на развитие микрофлоры модельных образцов майонеза 
в процессе хранения. Наиболее распространенный микробиологический 
тест, используемый в пищевой микробиологии во всех странах, – критерий 
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количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ), по числовому значению которого оценивают воз-
действие температурных режимов, санитарное состояние сырья, производ-
ства и др. Этот показатель включает содержание основных групп микроор-
ганизмов, бактерий, дрожжей, плесневых грибов, которые вырастают при 
температуре 30 °С в течении 72 часов в аэробных условиях культивирова-
ния. Результаты микробиологических исследований представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения численности КМАФАнМ 

модельных образцов майонеза 

 

Анализируя динамику и количественные изменения численности 
КМАФАнМ модельных образцов майонеза в процессе хранения необхо-
димо отметить, что в опыте величина исследуемого микробиологического 
показателя на протяжении всего периода исследований была значительно 
ниже, чем в контроле. Это, по-видимому, обусловлено способностью анти-
оксиданта, перехватывать свободные радикалы кислорода и создавать бо-
лее благоприятные условия для роста только факультативно-анаэробных 
микроорганизмов, способных развиваться без доступа кислорода, что на-
шло свое отражение в достоверном снижении количества КМАФАнМ 
в образцах майонеза, содержащих янтарную кислоту, уже на 3 сутки хра-
нения. Максимальная численность мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов была зафиксирована на 7 сутки хранения 
в контрольных образцах майонеза, что превысило количество КМАФАнМ 
в опытных образцах в 14 раз. Наличие янтарной кислоты способствовало 
подавлению роста и развития отдельной микрофлоры майонеза. 

Таким образом, результаты комплексной оценки качества модельных об-
разцов майонеза при хранении в условиях повышенной температурной на-
грузки, позволили установить максимальную скорость окислительной и мик-
робиологической порчи контрольных образцов, приходящуюся на 7 сутки 
хранения, что нашло свое отражение в результатах исследования органолеп-
тических показателей продукции. Использование янтарной кислоты в рас-
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считанной нами дозировке позволяет сохранить первоначальное качество 
масложировой эмульсии путем стабилизации окислительной и микробиоло-
гической порчи продукции на фоне проявления антиоксидантных свойств 
изучаемой пищевой добавки, тем самым, продлевая сроки годности майонеза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР  

В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

С.П. Меренкова 

 
Удовлетворение требований потребителей – основной крите-

рий обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции и 

достижения предприятием лидирующих позиций на рынке. С по-

мощью социологических методов сбора информации изучена це-

лесообразность производства колбасных изделий с прибиотиче-

скими добавками, установлена целевая аудитория потребления, 

определены аспекты, влияющие на выбор продуктов.   

Ключевые слова: пробиотические культуры, колбасные изде-

лия, специализированные продукты питания, потребительские 

предпочтения. 

 

Многообразие технологических приемов обработки мясного сырья по-

зволяет вырабатывать готовые продукты высокого качества, обладающих 

новыми функциональными свойствами.  
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Создание специализированных пищевых продуктов на основе пробио-

тических штаммов микроорганизмов, обладающих направленным физио-

логическим действием на организм человека, рассматривают как одно из 

направлений альтернативной медицины. Одним из путей поступления 

пробиотиков в организм человека могут служить пищевые продукты, по-

лученные биотехнологическим способом, в том числе пробиотические 

колбасные изделия 1. 

Эффективность применения бактериальных культур в мясной промыш-

ленности определяется уровнем интенсификации производственного цик-

ла, совокупностью потребительских и физиологически направленных 

свойств вырабатываемых биомясопродуктов 3.  

При посоле мясопродуктов микрофлора играет активную роль в ряде 

технологических процессов: стабилизации окраски, улучшении органолеп-

тических характеристик и повышении сохранности. Молочнокислые бак-

терии являются биологической основой формирования качественных пока-

зателей колбасных изделий, посредством которых осуществляются биохи-

мические превращения основных компонентов мяса с образованием со-

единений, обуславливающих вкус и аромат, консистенцию, изменяются 

физико-химические параметры мясного фарша в направлении, неблаго-

приятном для развития технически вредной и патогенной микрофлоры, об-

разуются продукты жизнедеятельности, обладающие физиологически ак-

тивными, антимутагенными свойствами 2. 

Удовлетворение требований потребителей является основным критери-

ем обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции и достижения 

предприятием лидирующих позиций на рынке. Необходимые сведения мо-

гут быть получены с применением социологических методов сбора ин-

формации. Целью научного исследования являлось изучение целесообраз-

ности производства колбасных изделий с прибиотическими добавками, ус-

тановление целевой аудитории потребления, определения аспектов 

влияющих на выбор продукта.  

Социологические исследования проводили методом анкетирования. 

На стадии изучения потребительских предпочтений применяли метод вы-

борочного опроса – квотный отбор, что позволяет распространить данные, 

полученные по части совокупности опрошенных людей на всю совокуп-

ность населения г. Челябинска. 

Разработанная анкета была предложена для проведения опроса группы 

респондентов численностью 460 человек, что составляет 0,05 % от числен-

ности генеральной совокупности. Подобранная группа отвечала требова-

ниям репрезентативной выборки. Соотношение выборочной совокупности 

населения и генеральной совокупности респондентов, отвечавших на во-

просы, представлено в таблице. 
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Таблица  

Соотношение выборочной и генеральной совокупности 

Возраст  Генеральная совокупность Выборочная совокупность 

Человек % Человек % 

18-24 лет 161090 16,4 80 16,4 

20-39 лет 302153 30,7 150 30,7 

40-59 лет 305689 31,0 152 31,0 

Старше 60 лет 215964 21,9 108 21,9 

Итого 984896 100 490 100 

Пол     

Мужчины 429629 43,6 214 43,6 

Женщины 555267 56,4 276 56,4 

Итого 984896 100 490 100 

 

Нами было проведен анализ потребительских предпочтений рынка 

г. Челябинска по следующим направлениям:  

– установлена целевая группа потребителей мясных продуктов вырабо-

танных с применением пробиотических культур; 

– изучены сырьевые и технологические предпочтения респондентов; 

– выявлены основные критерии влияющие на выбор продукта; 

– определена ценовая градация при выборе колбасных изделий; 

– установлена степень информированности потребителей о прибиоти-

ческих добавках. 

В группу респондентов были включены покупатели, относящиеся 

к различным социальным группам населения: неработающие (7 %), пен-

сионеры (18 %), студенты (15 %), рабочие (22 %), служащие (27 %) и руко-

водители (11 %). 

Для продуктивного выхода на рынок с заявленным продуктом необхо-

димо определить сырьевые предпочтения потребителей. С этой целью в 

ходе анкетирования респондентам задавался следующий вопрос: Колбас-

ные изделия из какого вида сырья Вы предпочитаете? Градация ответов на 

поставленный вопрос представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Сырьевые предпочтения при выборе колбасных изделий 
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Как видно из диаграммы представленной на рис. 1, наибольшее пред-

почтение отдается изделиям из мяса свинины – 20 %, а также из комбини-

рованных видов мяса – 28 %, наименьшим спросом пользуются мясопро-

дукты, включающие мясо птицы и растительный белок. 

Наиболее важной потребительской характеристикой, влияющей на вы-

бор колбасных изделий одного ценового сегмента, явилось наличие в со-

ставе продукта физиологически ценных нутриентов, на что указывает вы-

бор респондентов – 45 % от числа опрошенных. 

Была определена взаимосвязь принадлежности к социальной группе и 

потребительских характеристик, определяющих выбор продукта. Данная 

зависимость представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Потребительские характеристики, определяющие выбор продукта 

 

По результатам опроса можно сделать вывод что, основными потреби-

тельскими характеристиками, влияющими на выбор мясопродукта, являет-

ся его состав (25 %) и наличие физиологически полезных нутриентов 

(45 %). На наличие полезных нутриентов в продукте основывают свой вы-

бор в основном руководители, служащие и студенты. 

Большое внимание при выборе продукта уделяется следующим крите-

риям: рецептуре и способу выработки продукта, согласно ГОСТ или ТУ 

(22,5 %), наименованию производителя (12,5 %), органолептическим ха-

рактеристикам (12,5 %), срокам годности (32,5 %), стоимости продукта 

(20 %) (рис. 3).  

Исходя из обработанных данных опроса, установлено, что основным 

критерием выбора мясопродукта является дата производства и срок годно-

сти (32,5 %), кроме того, покупатели обращают особое внимание на нор-

мативный документ, согласно которому выработан продукт и его стои-

мость.  

В ходе проводимого анкетирования было выявлено, что четверть опро-

шенных (25 %) никогда не читают маркировку колбасных изделий; 40 % 

респондентов делают это иногда и 35 % всегда изучают маркировку.  
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Рис. 3. Критерии, влияющие на выбор колбасных изделий 

 

Недовольны качеством колбасной продукции предлагаемой на рынке – 

17,5 % от общего числа опрошенных респондентов; 20 % покупателей – не 

всегда удовлетворенны качеством предлагаемой продукции. 

Основным каналом сбыта продуктов с прибиотическими добавками яв-

ляется сетевые супермаркеты. Так на вопрос: В каких торговых точках вы 

приобретаете колбасные изделия? – респонденты ответили следующим об-

разом: 

– в специализированных магазинах производителя – 25 %; 

– в сетевых супермаркетах – 55 %; 

– в продуктовых магазинах – 20 %. 

Половина опрошенных готовы приобретать колбасные изделия диети-

ческого и профилактического назначения по более высокой цене, в том 

числе 58 % женщин и 32 % мужчин, что видно из рисунка 4. 

 

 

Рис. 4. Готовность населения приобретать колбасные изделия  

пробиотического назначения по более высокой цене 

 

В открытом вопросе респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

Знаете ли Вы о пользе пробиотических продуктов, в чем она заключается? 

Для ответа на первую часть вопроса предлагалось на выбор два ответа: 

«да» или «нет»; положительный ответ дали 80 % опрошенных. 
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Вторая часть вопроса предполагала самостоятельный ответ, но, несмотря 

на то, что 80 % респондентов ответили, что знакомы со свойствами пробио-

тических продуктов, лишь 60 % из них ответили на открытую часть вопроса. 

Далее респондентов просили ответить на вопрос: Какие продукты с 

пробиотическими свойствами вы употребляете?  Результаты опроса пред-

ставлены на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Уровень потребления продуктов с пробиотическими свойствами 

 

Как видно из диаграммы, чаще всего все группы населения употребля-

ют кисломолочные напитки и квас в качестве пробиотических продуктов,  

наименьшая доля потребления (2,5 %) приходиться на мясные продукты. 

Полученные данные обусловлены низкой степенью информированности 

населения о возможности применения культур микроорганизмов в мясной 

промышленности. 

Несмотря на низкую долю потребления мясных продуктов с примене-

нием пробиотических добавок – 57,5 % опрошенных предпочитают поку-

пать колбасные изделия, произведенные с применением физиологически 

полезных компонентов. Была выявлена зависимость между принадлежно-

стью к определенной социальной группе и выбором рецептуры колбасных 

изделий (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Выбор рецептуры колбасных изделий 
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Основными потребителями колбасных изделий изготовленных с при-

менением физиологически полезных компонентов являются руководители, 

служащие и студенты. 

В результате обработки данных социологического опроса были выяв-

лены следующие аспекты: 

– наибольшей популярностью среди всех социальных групп респонден-

тов пользуются следующие виды колбасных изделий: варенные колбасы, 

ветчины, деликатесные изделия; 

– респонденты отдают предпочтения изделиям, произведенным из сви-

нины и из смешанных видов мяса; 

– для 45 % опрошенных ключевой потребительской характеристикой 

влияющей на выбор колбасных изделий является наличие в составе физио-

логически ценных нутриентов; 

– основными критериями, влияющими на выбор колбасных изделий, 

являются: дата изготовления и срок годности, нормативный документ, со-

гласно которому вырабатывалось изделие, его стоимость; 

– 52,5 % опрошенных, готовы покупать колбасные изделия диетическо-

го и профилактического назначения по более высокой цене. 

Основываясь на полученных данных, мы можем судить о целесообраз-

ности ввода колбасных изделий с прибиотическими свойствами на рынок 

г. Челябинска, поскольку использование полезных штаммов микроорга-

низмов значительно повышает потребительские свойства мясопродуктов, 

увеличивает сроки их хранения, что способно удовлетворить часть рес-

пондентов, недовольных качеством мясной продукции.  

Целевой группой потребления мясных изделий, выработанных с при-

менением пробиотических культур на сегодняшний день можно считать 

руководителей, служащих и студентов.  

Для успешного выхода на рынок необходимо корректировать ассорти-

мент колбасных изделий с пробиотическими свойствами, так как, согласно 

проведенному опросу наибольшем спросом у всех социальных групп насе-

ления пользуются варенные колбасы, ветчины и деликатесные изделия. 

Стоит отметить, что объемы потребления мясопродуктов, выработан-

ных с применением пробиотических культур можно значительно расши-

рять путем проведения мероприятий направленных на ознакомление по-

тенциальных потребителей со свойствами пробиотиков и возможностью 

их применения в мясной промышленности. 
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УДК 681.268 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫХ  

ДОЗАТОРОВ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 

 

А.С. Соболевский 

 
Дозирование пищевого сырья является существенной операци-

ей пищевых технологий. На малых предприятиях с небольшими 

объемами производства используют немеханизированные объем-

ные дозаторы, которые отличаются надежностью, точностью и не-

большой ценой. Объемные дозаторы имеют перспективы сниже-

ния материалоемкости, расширения функциональных возможно-

стей (регулирование дозы), эргономичностью совершенствования. 

Ключевые слова: дозатор, пищевое сырье, эргономичность 

 

Для решения этих задач необходим кинематический анализ работы объ-

емного дозатора, прочностной анализ основных элементов конструкций, эр-

гономическая проработка. Решению этих задач посвящена настоящая работа. 

На рис. 1 приведена схема объемного дозатора. При нажатии педали 

осуществляется возвратно-поступательное движение поршня. 

Проанализируем кинематику такой схемы (рис. 2): 
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Рис. 1. Схема объемного дозатора 
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Рис. 2. Кинематика работы объемного дозатора 
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После поворота диска 1O  имеет: 
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Сравниваем выражения (2) и (4) и после преобразований получаем: 

         
   

   

2 2 2 1 1 1

1 2 1 2 1 2

2 sin sin sin sin

2 cos cos 0

m r r

r r .

   

   

     

      

 (5) 

Из выражения (5) получаем зависимость: 

  2 1 2 1; ;f .     (6) 

Выражение (6) позволяет найти и оптимизировать перемещение порш-

ня дозатора 1C C  (рис. 3). 
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Рис. 3. Конструкция объемного дозатора 

 

На рис. 3 показана конструкция объемного немеханизированного доза-

тора. Основные механические нагрузки испытывает стойка DE. 
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В таблице приведены основные виды нагрузок и деформаций стойки 

DE объемного дозатора. 

Показано, что при типовых нагрузках площадь сечения основной стой-

ки дозатора 24смA  . 

Таблица  

Виды нагрузок и деформаций стойки дозатора 

Вид и схем 
нагрузки 

Расчетные 
формулы 

Параметры Сечение стойки 

F сжатие

 

 
F

A


  
A  – площадь сечения 

    21ммA  ; 

F  – вертикальная      

сила  100HF  ; 

   – допустимое на-

пряжение   810 Па  

d  – диаметр 
      прутка 
      1ммd  ; 

A– площадь 
       сечения 

      21ммA   

T кручение

 

 max
p

T

W
    

3
30 2

16
p

d
W , d


    

max  – максимальное 

касательное напряже-
ние; 

pW  – полярный        

момент; 

   – допустимое        

касательное напряже-

ние   30МПа  

d  – диаметр 
      прутка 

      2смd  ; 

A  – площадь 
       сечения 

 23 14смA ,  

перемещение 

при изгибеF

 

3

x3

Fl
f

E J



 

4

x
12

a
J   

F – горизонтальная  

   сила  100HF  ; 

l – длина стержня   

 1мl  ; 

Е - модуль Юнга 

 52 10 МПаЕ   ; 

xJ  – осевой момент 

   квадратного сечения 

a  – сторона 

      квадратного 
      сечения 
      2смa  ; 

А  – площадь 
      сечения 

      24смА   

крF
устойчивость

нагруженного

стержня

 

 

2

2
min

кр

EJ
F

l




  

4
4

min 0 1
32

d
J , d


    

крF  – критическая 

  сила  100НкрF  ; 

E  – модуль Юнга 

 52 10 МПаЕ   ; 

minJ  – осевой момент 

 круглого сплошного 
  сечения; 
  – коэффициент схе-

мы нагрузки       2   

d  – диаметр 

      прутка 

      0 5смd , ; 

A  – площадь 
       сечения 

 21смA   
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На рис. 4 приведены варианты эргономической проработки объемного 

немеханизированного пищевого дозатора. 

 

 

 
 

Рис. 4. Варианты эргономической проработки  

объемного немеханизированного пищевого дозатора 

 

 

Получено выражение зависимости углов поворота рычагов (дисков), 

которое может быть использовано для оптимизации кинематики работы 

объемного дозатора. 

Проанализированы основные виды механических нагрузок на силовую 

стойку дозатора. Показан пример расчета геометрии основной стойки до-

затора. Это позволяет снизить материалоемкость конструкции. 

Приведены эскизные проработки эргономики объемного дозатора. 
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К ВОПРОСУ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ  

ПОЛУФАБРИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ 

 

Ю.А. Шалагина 

 
В статье рассматривается использование современных спосо-

бов нагрева, применяемых для сокращения длительности пропа-

ривая и сушки, при этом помогающих уменьшить и время варки 

готовой крупы. В качестве способа в статье обработки предлага-

ется применение СВЧ поля при термической обработке крупы. 

Автором рассмотрены результаты обработки увлажненной крупы 

в поле СВЧ, в частности выявлено уменьшение скорости варки в 

три раза, при этом процесс сушки и пропаривания совмещаются.  

Ключевые слова: потребительские свойства, быстроразвари-

ваюшиеся крупы, СВЧ. 

 

Крупами называют пищевые продукты, состоящие из цельных или 

дроблёных (сечка) зёрен различных культур. Крупы вырабатывают пре-

имущественно из крупяных (просо, гречиха, рис, кукуруза), прочих зерно-

вых (ячмень, овёс, пшеница, рожь) и бобовых (горох, чечевица) культур. 

К крупам также относят хлопья (овсяные, кукурузные), вспученные зёрна 

(рисовые, пшеничные), искусственное саго и другие. Крупы богаты слож-

ными углеводами, за счёт которых происходит полноценное питание всего 

организма. Из крупы варят главным образом каши и супы. 

Каша – блюдо из разваренной в воде (или в молоке) крупы, иногда с та-

кими добавками, как соль, сахар, приправы, молоко, фрукты и сухофрукты, 

варенье. Каши являются «нативными продуктами питания», содержащими 

большое количество незаменимых аминокислот, углеводов, в том числе 

пищевых волокон, растительных жиров, витаминов и микроэлементов. Ко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
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нечно, пищевая ценность каш неравномерна. Так, например, максималь-

ным содержанием пищевых волокон отличаются: овсяная, гречневая и 

пшеничная крупы, минимальным – популярные манная и рисовая каши. 

В процессе производства крупы применяется комплекс технологиче-

ских операций, направленных на улучшение ее потребительских свойств, 

важными из которых являются процессы удаления различных примесей, 

шелушения и шлифования. 

В процессе шелушения удаляются цветочные оболочки, а при шлифо-

вании – периферийные слои зерновки (плодовая и семенная оболочки), за-

родыш, частично или полностью алейроновый слой. 

Качество продуктов питания представляет собой совокупность потре-

бительских свойств пищи, обусловливающих ее пригодность удовлетво-

рять потребности населения в полноценном питании. В основном она ха-

рактеризуется: пищевой ценностью, органолептическими показателями, 

безопасностью.  

Потребительские свойства крупы зависят от ее вида и технологической 

обработки. Этот показатель складывается из безопасности пищевых про-

дуктов, пищевой ценности: энергетической (калорийность), биологиче-

ской, физиологической ценностями, усвояемости, доброкачественности, 

сохраняемости; кулинарно-технологическими свойствами, эстетическими 

и экологическими свойствами.  

Комплексным свойством продовольственных товаров, включающим 

энергетическую, биологическую, физиологическую и органолептическую 

ценности, усвояемость и доброкачественность называется пищевой ценно-

стью. 

Энергетическая ценность (калорийность) определяется количеством 

энергии, которая высвобождается из пищевых веществ продукта в процес-

се биологического окисления и используется для обеспечения физиологи-

ческих функций организма. При окислении 1 г белков образуется 4 ккал 

(16,7 кДж) энергии, 1 г углеводов – 3,75 ккал (15,7 кДж), 1 г жиров – 9 ккал 

(37,7 кДж). Таким образом, энергетическая ценность пищевого продукта 

зависит прежде всего от его химического состава.  

Биологическая ценность – это показатель сбалансированности содер-

жания в составе продукта биологически активных веществ: незаменимых 

аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минераль-

ных веществ. При создании новых продуктов питания данному показателю 

уделяется большое внимание, особенно для продуктов детского и диетиче-

ского питания, продуктов специального назначения (для спортсменов, 

космонавтов и др.). 

Блюда из круп и бобовых являются источниками углеводов, аминокис-

лот, микро- и макроэлементов, а также витаминов, в основном группы В. 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/esteticheskie-svoystva.html
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Физиологическая ценность продукта обусловлена содержанием ве-

ществ, оказывающих активное влияние на физиологические системы орга-

низма: нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную.  

Органолептическая показатели характеризуют комплекс свойств про-

дукта, определяемых органами чувств: вкус, запах, цвет, внешний вид, 

консистенция и др. Эти свойства являются определяющими при выборе 

продовольственных товаров потребителями и формировании потребитель-

ских предпочтений. Для продуктов питания органолептические свойства 

имеют первостепенное значение при характеристике их пищевой ценно-

сти. 

Также важным свойством является усвояемость. Она определяется как 

степень использования составных компонентов пищи организмом челове-

ка. Усвояемость зависит от химической природы и физического состояния 

веществ, входящих в состав пищевого продукта (температуры плавления, 

степени дисперсности и др. факторов), а также от сочетаемости веществ 

между собой. Так, например, при смешанном питании средняя усвояемость 

белков составляет 84,5 %, жиров – 94 %, углеводов – 95,6 %. Одна порция 

гречневой каши (массой 225 г) покрывает 16 % суточной потребности 

в углеводах и 12–14 % – в белке. 

Бессмысленно говорить о биологической или физиологической ценно-

сти продукта, если утеряна его доброкачественность. Под ней понимают 

сохранение первоначальных свойств продукта без признаков порчи. 

Период времени, на протяжении которого можно сохранить доброкаче-

ственность, характеризуется другим потребительским свойством продо-

вольственных товаров – сохраняемостью. 

Кулинарно-технологические свойства продовольственных товаров свя-

заны со степенью технологической обработки продукта, с удобством и за-

тратами времени на приготовление пищи (например, время варки круп до 

готовности, кулинарно-технологические свойства полуфабрикатов и про-

дуктов, готовых к употреблению в пищу. Например, продолжительности 

варки, увеличения в объеме и массе, состояния каши после варки. Про-

должительность варки неодинакова и может колебаться от 3–5 мин для 

быстроразвариваюшихся хлопьев, манной крупы, до 60–90 мин для перло-

вой и овсяной крупы. 

Эргономические свойства прежде всего связаны с расфасовкой и упа-

ковкой продовольственных товаров, так как именно эти факторы обеспе-

чивают удобство и комфорт при употреблении. 

Эстетические свойства продовольственных товаров зависят от некото-

рых органолептических характеристик (внешнего вида, формы, цвета), 

а также от степени товарной обработки, качества упаковки и технологии 

реализации. 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/esteticheskie-svoystva.html
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Экологические свойства характеризуются возможностью утилизации 

отходов, упаковки или товаров, опасных для пищевых целей, без вредного 

воздействия на окружающую среду. 

На изменение пищевой ценности каш огромное влияние оказывают 

способ производства крупы и способ варки каши. Так термическая обра-

ботка, разваривание и измельчение круп улучшают качество их усвояемо-

сти, а, следовательно, и их пищевую ценность. 

При технологической обработке также происходят значительные изме-

нения в пищевой ценности крупы. Например, при операциях шлифовки и 

полировки крупы пищевая ценность заметно снижается. 

Шлифование заключается в удалении с поверхности шелушенного и 

дробленого зерна плодовых и семенных оболочек, частично алейронового 

слоя и зародыша, и опушения, которое покрывает ядро некоторых культур, 

например овса. После полирования стекловидный рис и горох приобрета-

ют более приятный внешний вид (гладкая полированная поверхность), а 

у перловой и пшеничной номерной крупы заметно округляются крупинки. 

Данные операции улучшают внешний вид и кулинарные свойства крупы. 

Шлифованные и полированные крупы быстрее варятся, имеют лучшую 

консистенцию, цвет. Но при удалении с  клетчаткой и пентозанами значи-

тельной части витаминов, полноценных белков, минеральных веществ и 

липидов, находящихся в зародыше, алейроновом слое и наружных частях 

мучнистого ядра, биологическая ценность крупы снижается. 

Основными задачами в производстве круп являются обогащение круп 

или же сохранение их природных качеств и уменьшение продолжительно-

сти варки.  

Перспективным направлением является разработка новых технологий 

обработки круп, при которых изменения потребительских свойств будут 

минимальными. Одним из таких направлений является производство бы-

строразвариваюшихся круп. 

Быстроразвариваюшиеся крупы получили довольно большое распростра-

нение. В основном принцип их производства заключается в необратимых из-

менениях происходящих в зерне, при этом происходит разрушение крах-

мальных гранул и их клейстеризация, а белки подвергаются денатурации. 

В основном выделяют три способа получения быстроразвариваюшихся 

круп: пропаривание или дополнительную гидротермическую обработку, 

микронизацию крупы и экструзионный способ.  

Последний способ, с точки зрения скорости приготовления продукта 

готового к употреблению, наиболее эффективный. Продукты экструзии не 

требуют варки и полностью готовы к употреблению.  

Вспученная крупа, полученная в результате микронизации, и пропа-

ренная чаще всего подвергается плющению и используется при приготов-

лении вязких и жидких каш. Целостность ядра при варке не сохранятся, 

хотя время варки сокращается в несколько раз. 

http://www.znaytovar.ru/new570.html
http://www.znaytovar.ru/s/Stroenie-zerna.html
http://www.znaytovar.ru/new556.html
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Для производства функциональных продуктов питания целесообразно 

рассматривать именно быстроразвариваемые каши, поскольку есть воз-

можность обогащения таких каш в процессе их производства. 

Создание функционального продукта возможно, если после мойки кру-

пу замачивать для обогащения витаминами и/или минеральными вещест-

вами в их растворах, до достижения влажности в 25…28 %. 

Использование современных способов нагрева позволит сократить дли-

тельность пропаривая и сушки при этом уменьшить и время варки готовой 

крупы. 

Одним из таких способов обработки является применение СВЧ поля 

при термической обработке крупы. При этом на начальной стадии обра-

ботки происходит быстрый нагрев сырья и, следовательно, приваривание 

крупы и необходимые изменения крахмального зерна. За счет того, что 

увеличение температуры в поле СВЧ происходит равномерно, влага из 

крупы удаляется постепенно и происходит сушка крупы.  

Обработка увлажненной крупы в поле СВЧ способствует уменьшению 

скорости варки в три раза, при этом процесс сушки и пропаривания со-

вмещаются. 

Так же уже доказано, что облучение в СВЧ поле снижает обсеменен-

ность микроорганизмами и, следовательно, увеличивает сроки хранения 

готовой крупы. 

 

Библиографический список 

1. Продукты пищевые фунцкиональные. Термины и определения. 

ГОСТ Р 52349-2005; введ. 01.07.2006. – М.: Изд-во стандартов. 

2. Юдина, С.Б. Технология продуктов функционального питания / 

С.Б. Юдина. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 280 с. 

3. Егоров, Г.А. Технология муки. Технология крупы: учеб. пособие для 

вузов по специальности 270100 «Технология хранения и переработки зер-

на» / Г.А. Егоров. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: КолосС, 2005. – 302 с. 

4. Толмачева, Т.А. Влияние СВЧ поля на микрофлору и качественные 

показатели сухофруктов: дис. ... канд. биол. наук / Т.А. Толмачева. – Крас-

ноярск, 2004. – 136 c. 

 
К содержанию 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

360 

УДК 664.654.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА 

 

Н.Д. Журавлева  

 
В статье рассматривается применение различного раститель-

ного сырья в качестве растительных добавок в изделиях 

из дрожжевого теста. Предлагаемое растительное сырье – ягоды 

жимолости, отличающиеся невысокой стоимостью, широкий аре-

ал распространения, обильное плодоношение, а следовательно, 

готовые изделия получаются более дешевыми по стоимости по 

сравнению с аналогичными традиционными изделиями. Автором 

было получены результаты, подтверждающие что  введение в ре-

цептуру теста ягодного пюре позволяет получить высококачест-

венные изделия с хорошими органолептическими показателями, 

высокой пищевой ценностью и пониженной калорийностью. 

Ключевые слова: растительное сырье, изделия из дрожжевого 

теста. 

 
В настоящее время в Российской Федерации сложилась крайне небла-

гоприятная ситуация в структуре питания большинства населения, обу-

словленная недостаточным потреблением полноценных белков, витами-

нов, макро- и микроэлементов. Между распространением многих заболе-

ваний, таких как желудочно-кишечного тракта, онкологических и сердеч-

нососудистых заболеваний и других, а так же с нарушением структуры пи-

тания, четко установлена взаимосвязь. Отсюда вытекает одно из важней-

ших мероприятий по профилактике болезней – необходимость разработки 

новых продуктов питания повседневного спроса, в том числе мучных кон-

дитерских изделий из дрожжевого теста, дополнительно обогащенных 

полноценными белками, витаминами, макро- и микроэлементами, соответ-

ствующего физиологическим потребностям организма человека. 

Мучные кондитерские изделия являются продуктами первостепенного 

значения. Химический состав этих продуктов не соответствует требовани-

ям нутрициологии – изделия перегружены легкоусвояемыми углеводами, 

в дефицитном количестве в них содержатся макро- и микроэлементы, ви-

тамины, пищевые волокна. Все это заставляет задумываться над регулиро-

ванием химического состава мучных кондитерских изделий с целью полу-

чения продукции высокой пищевой и биологической ценности. 

Одна из возможностей повышения пищевой и биологической ценности 

мучных кондитерских изделий является использование дикорастущих пло-

дов и ягод – которые могут быть высокотехнологическим сырьем, благо-

даря разнообразным способам переработки, позволяющие получать полу-
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фабрикаты или готовые к употреблению продукты питания. С большим 

успехом для этих целей могут быть использованы плодово-ягодные по-

рошки, содержащие в своем составе все необходимые, с точки зрения фи-

зиологии питания, компоненты – белковые вещества, углеводы, витамины, 

биофлавоноиды, пищевые  волокна, макро- и микроэлементы и другие.  

Установлено, что внесение порошков из ягод ежевики в дозировке 3–5 %, 

а из семян – 3–7 % от массы муки повышает газообразующую способность 

муки, оказывает положительное влияние на свойства клейковины теста и 

улучшает его фаринографические характеристики [1]. 

Использование ягодных пюре позволяет получать изделия с хорошими 

органолептическими показателями. Мякиш приобретает золотистый отте-

нок, увеличивается пористость, появляется приятный ягодный привкус. 

Изделия долго не черствеют и сохраняют свой привлекательный вид. 

Если провести определение влияния добавок ягодных пектинов в виде 

пюре из рябины и калины на структурно-механические, физико-химичес-

кие и органолептические показатели теста и готовых изделий из него, то 

разработанная технология позволяет получить высококачественные изде-

лия с высокой пищевой ценностью, пониженной калорийностью и ценой. 

Сейчас наиболее распространенным является обогащение пищевых 

продуктов искусственными пищевыми добавками, хотя наиболее рацио-

нальным можно считать применение натуральных растительных добавок 

в блюда и кулинарные изделия. Растительные добавки расширяют ассор-

тимент изделий и продукции общественного питания.  

Хотя, использование местного растительного сырья в качестве пище-

вых добавок является достаточно актуальным в массовом питании. 

Например, если использовать местное растительное сырье – жимо-

лость. Чаще всего, жимолость сравнивают с привкусами черники (голуби-

ки) и с одной или несколькими из указанных ягод. Ягоды жимолости также 

имеют очень приятный свой аромат, присущий каждому сорту. По мнению 

канадских потребителей, по вкусовым качествам ягоды жимолости пре-

восходят ягоды черники (голубики). Они с большим успехом используют-

ся там как в свежем виде, так и в продуктах переработки. При этом они со-

храняют свои вкусовые и питательные свойства при заморозке и сушке. 

Как пишут гурманы, если взять в рот замороженную ягоду жимолости, то 

она начинает таять, а ее кожура и мякоть просто полностью распадается. 

При этом семена совершенно не ощущаются при еде, как у киви, и человек 

получает большое удовольствие. Это свойство ягод жимолости успели за-

метить изготовители мороженого и уже начали выпускать мороженое пур-

пурно-красного цвета. Начали там делать из сока ягод жимолости и пре-

восходное вино, очень похожее на виноградное и вишневое. Плоды же это-

го кустарника можно использовать в виде пюре. Ягодное пюре ввести 

в дрожжевое тесто для приготовления мучных кондитерских изделий. 
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В плодах содержится огромное количество полезных веществ – глюко-

за, фруктоза, галактоза и сахароза, органические кислоты – яблочная, ща-

велевая, лимонная, янтарная, а также витамины группы В, провитамин А, 

аскорбиновая кислота, комплекс Р-активных полифенолов. Плоды богаты 

кальцием, калием, магнием, фосфором, йодом, медью, дубильными и пек-

тиновыми веществами [1]. 

Кроме того, что жимолость часто разводят в садах и парках как краси-

вый декоративный кустарник, она нашла достойное применение в кулина-

рии. Из съедобных сортов делают варенье, повидло, желе, начинки для пи-

рогов, изготавливают вина, соки, замораживают и сушат, используя в ка-

честве растительных добавок. 

Ягоды применяют и в медицине. Они обладают желчегонным, противо-

воспалительным, мочегонным действием. Им присущи противоцинготные 

и противоязвенные свойства. Плоды жимолости обладают достаточно раз-

нообразным вкусом, который варьируется от сладкого до кисло-сладкого и 

даже кислого с пикантной горчинкой. Существуют как съедобные, так и 

несъедобные сорта жимолости. Съедобные можно встретить исключитель-

но на Камчатке, на побережье Охотского моря, в Восточной Сибири, 

а также на Сахалине. Эти ягоды по своему вкусу очень похожи на голуби-

ку.  

Ягоды жимолости способны благотворно влиять на пищеварительную 

систему человеческого организма - а поэтому их очень часто употребляют 

в качестве общеукрепляющего, вяжущего, желудочного, мочегонного и 

желчегонного средства, а также средства для повышения аппетита. В на-

родной медицине жимолость уже давно употребляется для лечения заболе-

ваний желудка, почек, печени, а также для лечения гипертонии. Плоды 

жимолости как в свежем, так и в переработанном виде являются превос-

ходным натуральным поливитаминным, жаропонижающим и капиляросу-

жающим средством. Их очень часто применяют при гипертонии и сердеч-

но-сосудистых заболеваниях. Отвар, приготовленный из ветвей жимоло-

сти, представляет собой высокоэффективное мочегонное средство, а на-

стой листьев и цветков этого растения является хорошим антисептическим 

и вяжущим средством, которое приносит большую пользу при ангине. 

Основной задачей работы было определение влияния данной пищевой 

добавки на структурно-механические, физико-химические и органолепти-

ческие показатели теста и готовых изделий из него [1]. 

В плодах жимолости содержится до 4,8 % фруктозы, 3,8 % глюкозы, 

0,7 % сахарозы, до 200 мг % витамина С, К – 1 мг %, магния – до 5 мг % и 

другие микроэлементы. Пищевая ценность ягод позволяет сделать вывод 

о целесообразности их использования в качестве пищевых добавок в раз-

личные виды мучных кондитерских изделий для повышения их биологиче-

ской и пищевой ценности (табл.). 
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Таблица 
Химический состав жимолости 

Химический состав жимолости (100 г/30ккал) 

Пищевые вещества Количество 

Углеводы, г 8,0  

Минеральные вещества:  

Кальций, мг 19,0  

Железо, мг   0,8  

Магний, мг   21,0  

Фосфор, мг 35,0 

Калий, мг   70,0 

Натрий, мг   35,0 

Кремний, мг 90,0 

Алюминий, мг 90,0 

Йод, мг 90,0 

Марганец, мг 90,0 

Медь, мг 90,0 

Стронций, мг 90,0 

Витамины:  

Витамин А, мг  0,3  

Витамин В1, мг  3,0 

Витамин В2, мг  3,0 

Витамин С, мг  150,0 

Калории (ккал) 30,0 
 

Если исследовать химический состав и пищевую ценность пюре жимо-
лости, то можно увидеть, химический состав данного пюре незначительно 
отличался от химического состава соответствующих ягод. Была выявлена 
лишь небольшая разница в содержании витаминов в свежих цельных яго-
дах и полученном пюре. Использование ягодного пюре целесообразно для 
повышения пищевой ценности некоторых мучных кондитерских изделий. 
Именно на мучные кондитерские изделия было обращено внимание, так 
как при их изготовлении используется пшеничная мука высшего сорта, со-
держащая белки, неполноценные по содержанию важнейших аминокислот, 
сравнительно бедная витаминами и минеральными веществами. Введение 
пюре в рецептуру позволяет обогатить данные изделия незаменимыми пи-
щевыми элементами [2]. 

Если добавить в дрожжевое тесто ягодное пюре, то этот прием позволя-
ет обогатить его органическими кислотами, витаминами, содержащимися в 
большом количестве в данных ягодах.  

В настоящее время в массовом питании известно два вида дрожжевого 
теста. Проведенные исследования позволяют расширить ассортимент ви-
дов теста и готовых изделий из него. Готовые изделия предлагались для 
дегустации узкому кругу специалистов, которые отметили высокие орга-
нолептические показатели предлагаемых изделий. 
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Таким образом, введение в рецептуру теста ягодного пюре позволяет 
получить высококачественные изделия с хорошими органолептическими 
показателями, высокой пищевой ценностью и пониженной калорийностью. 
Тем более, что предлагаемое растительное сырье - ягоды жимолости, име-
ет невысокую стоимость, широкий ареал распространения, обильное плодо-
ношение, а следовательно, готовые изделия получаются более дешевыми 
по стоимости по сравнению с аналогичными традиционными изделиями. 

Делая вывод, о проделанной работе, можно предположить, что приме-
нение различного растительного сырья в качестве растительных добавок 
позволяет расширить ассортимент изделий, а так же сделать их более по-
лезными для организма.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ  

КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 
 

Е.В. Каблукова, А.Д. Тошев 
 

В статье рассмотрено понятие о функциональных продуктах, 
обозначены требования, предъявляемые при разработке этих 
продуктов. Отдельно рассмотрены возможности создания ФП 
на основе молочных продукты. Обосновано использование рас-
тительного сырья в качестве функционального ингредиента ки-
сломолочного продукта. Предложена технология производства. 

Ключевые слова: функциональные продукты, кефир, расти-
тельное сырье, пищевая ценность.  

 

Функциональные продукты питания – продукты питания натурального 
или искусственного происхождения, обладающие приятным вкусом и вы-
раженным оздоровительным эффектом для человека, удобные в использо-
вании, предназначенные для ежедневного систематического применения и 
прошедшие длительные клинические испытания. 
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Технология функциональных продуктов питания сегодня особенно ак-

туальна. Это связано с общим высоким ритмом современной жизни и по-

вышенной потребностью в продуктах, способных поддержать здоровье че-

ловека. 

Технология продуктов функционального питания впервые начала при-

меняться в Японии, которая в 1989 г. приняла закон об улучшении пита-

ния. Новая система была направлена на то, чтобы помочь продвигать про-

изводство продуктов питания, нацеленных на решение серьезных проблем 

со здоровьем.  

Такие продукты включали в себя бифидобактерии и пищевые волокна. 

Японскими исследователями также были определены три основных каче-

ства функциональных продуктов: пищевая ценность, вкусовые свойства и 

физиологическое воздействие.  

Японское правительство признает функциональное питание как альтер-

нативу медикаментозной терапии.  

В настоящее время производство функциональных продуктов питания 

получило широкое распространение во многих странах мира.  

Сегодня технология продуктов функционального питания подразумевает 

перечень функциональных ингредиентов, который значительно расширил-

ся. К их числу относят пробиотические культуры, пищевые волокна, мине-

ральные вещества, витамины и другие биологически активные вещества.  

В связи с этим представляет интерес изучение отношения потребителей 

к данной группе товаров, так как это позволяет разработать грамотную 

маркетинговую политику для планирования ассортимента и объема выпус-

ка продуктов, определить цены, распределить продукт между рынками и 

стимулировать их сбыт для удовлетворения интересов как производителей, 

так и потребителей.  

К одному из основных направлений концепции государственной поли-

тики в области здорового питания относится разработка продуктов массо-

вого потребления, технологии продуктов функционального назначения для 

профилактики заболеваний и укрепления защитных функций организма, 

снижения риска воздействия вредных веществ, в том числе для населения 

экологически неблагополучных зон. 

Основой технологии функциональных пищевых продуктов является 

модификация традиционных продуктов, обеспечивающая повышение со-

держания в них полезных веществ до уровня, соотносимого с физиологи-

ческими нормами потребления. 

Для производства функциональных продуктов используется высоко-

технологичное оборудование, экологически чистый и генетически не мо-

дифицированный материал.  

Функциональные продукты должны оказывать благотворное влияние 

на здоровье человека, регулировать определенные процессы в организме, 

предотвращать развитие различных заболеваний.  
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Основное внимание при разработке и создании функциональных про-

дуктов питания уделяется медико-биологическим требованиям к разраба-

тываемым продуктам и добавкам. К основным медико-биологическим тре-

бованиям относятся: 

– безвредность – отсутствие прямого вредного влияния, аллергическо-

го действия; 

– соблюдение органолептических показателей; 

– общегигиенические требования (отсутствие негативного влияния 

на пищевую ценность продукта); 

– технологические требования (строгое соблюдение требований 

по технологическим условиям). 

Помимо медико-биологических требований к функциональным про-

дуктам питания обязательным условием их создания является разработка 

рекомендаций к их применению или клиническая апробация.  

Функциональные молочные продукты являются одновременно продук-

тами питания и лечебными средствами. Они содержат большое количество 

биологически активных веществ, бактериальных культур, которые необхо-

димы каждому человеку для поддержания крепкого здоровья. При регу-

лярном употреблении функциональные молочные продукты нормализуют 

состояние микрофлоры пищеварительного тракта, повышают иммунитет 

организма и значительно улучшают общее состояние и самочувствие. Бо-

лее того, динамично развивающаяся в настоящее время молочная про-

мышленность требует разработки все новых и новых молочных продуктов, 

поэтому производство функциональных молочных продуктов необходимо 

и очень актуально.   

Изучив широкий ассортимент молочных продуктов, их химический со-

став и полезные свойства, в качестве основы для нового продукта было 

решено использовать кефир, т.к., во-первых, он является одним из самых 

распространенных кисломолочных продуктов, во-вторых, на его основе 

готовятся и другие кисломолочные продукты такие, как ацидофилин, био-

кефир, бифидок, в-третьих, кефир широко применяется в лечебном пита-

нии, оказывая благоприятное действие на пищеварение, стимулируя мо-

торную функцию кишечника, нормализуя его микрофлору и, в-четвертых, 

доля кисломолочных продуктов в ежедневном рационе людей разных воз-

растных категорий достаточно высока и составляет от 300 до 400 г в сутки. 

В настоящее время применение, овощей, фруктов, ягод, лекарственных 

трав и др. в качестве биологически активных добавок и наполнителей для 

различных продуктов является перспективным направлением расширения 

ассортимента и повышения пищевой ценности продуктов. Особенно рас-

пространено использование растительных добавок в молочной промыш-

ленности.  
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Кроме того, растительные добавки можно вносить в молочные продук-

ты на разных стадиях технологического процесса и в различном виде (экс-

тракты, концентраты, сиропы, соки и т. д.), поэтому было решено исполь-

зовать именно натуральные растительные наполнители.  

Технологическая схема получения нового кисломолочного продукта 

функционального назначения состоит из трех этапов: 

– производство традиционного кефира 2,5%-ной жирности; 

– производство растительного наполнителя (на основе ягод, фруктов и т.д.); 

– внесение наполнителя в традиционный кефир 2,5%-ной жирности.   

После этого необходимо провести исследования полученного продукта 

по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим пока-

зателям и сравнить получившиеся результаты с показателями традицион-

ного кефира, взятого за основу данного продукта. Кроме того, необходимо 

проанализировать срок и условия хранения обогащенного кефира.  

Таким образом, полученный кисломолочный продукт функционального 

назначения можно использовать ежедневно для профилактики различных 

заболеваний. Более того, в нем значительно увеличится содержание вита-

минов, особенно витамина С, органических кислот и минеральных веществ 

за счет внесения растительного наполнителя, улучшатся органолептиче-

ские показатели такие, как вкус, запах и внешний вид. 
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Мучные кондитерские изделия (МКИ) – неотъемлемая часть рациона 

современного человека, потребление которых возрастает с каждым годом. 

Ассортимент МКИ включает более тысячи наименований различной про-

дукции и число это постоянно увеличивается. Наибольшей популярностью 

у потребителей пользуются различные виды печенья, пряники, торты и пи-

рожные, вафли. 
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Высокая популярность МКИ делает их удобным объектом для разра-

ботки функциональных и специализированных продуктов. Традиционные 

виды МКИ имеют довольно низкую пищевую ценность. В них содержатся 

преимущественно жиры и легкоусвояемые углеводы, недостаточно белка, 

витаминов и минеральных веществ, практически нет пищевых волокон [8]. 

Для повышения пищевой ценности используют сырье и ингредиенты 

различного происхождения. Так обогащение МКИ белковым компонентом 

осуществляют за счет введения в рецептуру молочных продуктов – моло-

ка, казеина, молочной сыворотки, сывороточного белкового концентрата 

и т.п. также в качестве источника белка используют продукты переработки 

бобовых (сои, гороха, чечевицы, нута) – муку, белковые изоляты и концен-

траты. Использование этих ингредиентов позволяет не только повысить 

общее содержание белка, но и улучшить аминокислотный состав.  

Увеличение содержания витаминов и минеральных веществ в рецепту-

ре МКИ достигается путем введения овощных и фруктовых добавок в виде 

порошков, паст, пюре, выжимок. Использование этих добавок восполняет 

дефицит эссенциальных нутриентов, а также оказывает положительное 

влияние на вкусовые и ароматические свойства продукции [2, 6, 8].  

Большое внимание в технологии МКИ уделяют корректировке углевод-

ного состава. Традиционные мучные изделия относят к продуктам с высо-

ким гликемическим индексом, т.к. они содержат легко усваиваемые углево-

ды – сахарозу и крахмал. При разработке обогащенных продуктов в рецеп-

туру МКИ вводят ингредиенты, содержащие трудно перевариваемые угле-

воды – пищевые волокна, отруби, клетчатку. Это позволяет снизить энерге-

тическую ценность продукции, не ухудшая ее потребительских свойств.  

Еще одним направлением снижения энергоемкости МКИ является сни-

жение содержания сахара и использование сахарозаменителей различной 

природы. В пищевой промышленности вместо сахара сейчас преимущест-

венно используют сахаристые крахмалопродукты – декстрины, мальтозу, 

олигосахариды. В различных комбинациях они составляют основу Сахар-

ных сиропов – глюкозо-фруктозных, глюкозно-мальтозных, высокофрук-

тозных, патоки и т.д. Использование данных компонентов в производстве 

МКИ улучшает вкусовые качества продукции, придает более насыщенный 

цвет, а также способствует увеличению сроков хранения изделий, за счет 

снижения степени кристаллизации сахара [2, 4, 6, 8].  

Большой интерес представляет использование природных сахарозаме-

нителей, среди которых в настоящее время наиболее популярна стевия и 

продукты ее переработки. Это растение содержит в составе детерпеновые 

гликозиды (например, стевиозид), которые слаще сахарозы в десятки раз. 

Особенностью стевиозида является нулевая калорийность, что делает его 

идеальным сахарозаменителем для людей страдающих нарушениями угле-

водного обмена [2, 4].  
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В последнее время большое число исследований посвящено изучению 

влияния нетрадиционных видов муки на свойства МКИ. Пшеничная мука, 

особенно мука высшего сорта, используемая в производстве мучных изде-

лий бедна эссенциальными компонентами. В связи с чем рассматривают 

возможность частичной или полной замены пшеничной муки на муку 

из других сельскохозяйственных культур (овсяную, гречневую, кукуруз-

ную, кунжутную, рапсовую, льняную и др.). Использование нетрадицион-

ных видов муки позволяет обогатить продукт ценными пищевыми вещест-

вами – аминокислотами, витаминами, зольными элементами, пищевыми 

волокнами [3].  

Одним из основных компонентов в составе МКИ является жир, содер-

жание которого в различных видах изменяется от 5 до 30 %. Традицион-

ными видами жиров используемых в производстве мучных изделий явля-

ются сливочное масло и маргарины. Жиры в мучном тесте выполняют 

функцию структурообразователей, придавая тесту пластичность и вяз-

кость, а также обуславливают органолептические свойства. В целях сни-

жения себестоимости продукции в производстве МКИ в основном исполь-

зуют маргарин, полученный путем переэетрификации и гидрогенизации 

растительных и животных липидов. В таком маргарине высокое содержа-

ние трансизомеров жирных кислот, которые имеют высокую температуру 

плавления и не перевариваются организмом человека. Решение этой про-

блемы возможно путем замены маргарина в рецептуре МКИ на раститель-

ные масла. Здесь возникают определенные трудности, связанные с тем, что 

жидкое растительное масло хуже связывается с компонентами теста и при 

выпечке может вытекать. Это отрицательно сказывается на свойствах го-

товой продукции. Компенсировать этот недостаток позволяют эмульгато-

ры, способствующие формированию устойчивых эмульсий жира и нежи-

ровых компонентов теста [2, 4, 7].  

В ряде работ отмечается положительное влияние замены маргарина 

в рецептуре МКИ на растительное масло или растительные липид содер-

жащие добавки (например, ореховую пасту, шроты масличных культур). 

При этом продукция обогащается ненасыщенными жирными кислотами, 

жирорастворимыми витаминами, фосфолипидами, улучшается соотноше-

ние жирнокислотных фракций. При этом отмечено, что замена маргарина 

растительными маслами увеличивает сроки хранения продукции, за счет 

улучшения влаго- и жироудерживающих свойств [5, 7, 8].  

Таким образом, использование нетрадиционного сырья положительно 

влияет на потребительские свойства МКИ. Но кроме свойств сырья боль-

шое значение в формировании свойств готовой продукции принадлежит 

физико-химическим процессам. Получение высококачественного продукта 

возможно в том случае, если интенсивность этих процессов будет соответ-

ствовать определенному уровню. Успешное решение этих задач связано 
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с глубоким изучением закономерностей отдельных этапов производст-

ва мучных изделий и выявления возможных путей воздействия на направ-

ленность и интенсивность протекающих процессов. 

Важнейшая роль в формировании качества МКИ принадлежит катали-

тическим превращениям структурных компонентов сырья под воздействи-

ем ферментов. Влияние ферментов проявляется на всех этапах производст-

ва мучных изделий, начиная с помола зерна, и заканчивая выпечкой гото-

вого продукта. Основное действие ферментов направлено на такие струк-

турные компоненты муки и теста как белки, крахмал, липиды, целлюлоза, 

гемицеллюлозы и пентозаны и связано главным образом с гидролитиче-

скими превращениями данных пищевых веществ [1].  

Ферментативная активность сырья, и в первую очередь муки, величина 

непостоянная и зависит от большого числа факторов. В настоящее время 

в связи с неблагоприятной экологической обстановкой, плохим состоянием 

почвы, несоблюдением агротехнологических режимов и другими фактора-

ми, качество зерна и получаемой из него муки не отвечает требованиям 

производителя. Для компенсирования недостатков сырья применяют раз-

личные пищевые добавки, среди которых значительную долю составляют 

ферменты.  

Ферменты, используемые в производстве мучных кондитерских изде-

лий относят преимущественно к классу гидролаз. Наибольшее значение 

имеют амилолитические ферменты и протеазы. Амилолитические фермен-

ты (α- и β-амилазы) гидролизуют крахмал с образованием декстринов, 

мальтозы или глюкозы, в зависимости от вида фермента. Скорость расще-

пления субстрата амилазами зависит от формы, размеров и состояния 

крахмальных зерен, степени их механического измельчения и клейстери-

зации. Действие α-амилазы направлено на линейные участки молекулы 

крахмала, содержащие α-1,4-гликозидные связи. β-амилаза гидролизует 

молекулу крахмала в местах разветвления, соединенных β-1,6-глико-

зидными связями. Совместное действие этих ферментов приводит к обра-

зованию низкомолекулярных сахаров – мальтозы и глюкозы. 

Протеолитические ферменты (эндо- и экзопептидазы, протеиназы) 

осуществляют гидролитическое расщепление белков, полипептидов и ди-

пептидов, с образованием пептонов и свободных аминокислот [1, 2].      

Действие ферментов приводит к интенсификации процессов созревания 

теста, улучшению реологических свойств теста и готовой продукции, а 

также способствует сохранению свежести изделий. Для разных видов муч-

ных изделий степень воздействия разных групп ферментов должна быть 

неодинаковой. Так, при производстве затяжного печенья, когда много уси-

лий направляется на расслабление клейковины, или заварного полуфабри-

ката большее значение имеет протеолиз. А при производстве бисквитного 

полуфабриката, протеолитические процессы не желательны, так как пре-

пятствуют образованию тонкопористой воздушной структуры бисквита. 
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Таким образом, производство мучных кондитерских изделий на сего-

дняшний день представляет динамично развивающуюся отрасль, активно 

внедряющую различные инновации и способную удовлетворить потребно-

сти разных групп потребителей.  
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НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ПЕННОЙ СТРУКТУРЫ КОНДИТЕРСКИХ МАСС 
 

А.С. Саломатов 
 

Разработана технология и рецептура безе повышенной пище-
вой ценности, предусматривающие поэтапное введение компо-
нентов комплексной добавки, приготовленной на основе взо-
рванной перловой крупы (6 %) и порошка яичной скорлупы 
(2 %). Исследовали влияние предложенной добавки на термооб-
работку безе, при этом, выпечку исследуемых образцов произво-
дили при температуре 100 ºС до содержания сухих веществ 96 %. 
Исследовали изменение температуры в процессе выпечки в поверх-
ностном слое, центральной части и донышке образцов. Установле-
но влияние добавки на сокращения продолжительности выпечки, 
что объясняется повышением теплопроводности пенной массы, 
приготовленной с использованием предложенной добавки. Введе-
ние комплексной добавки на основе комбинации сырья раститель-
ного и животного происхождения, в технологию безе, способствует 
интенсификации производства и экономии электроэнергии. 

Ключевые слова: взорванная перловая крупа, порошок яичной 
скорлупы, сбивной полуфабрикат, пенные кондитерские массы. 

 

С середины ХХ века проблеме сохранения и укрепления здоровья, 
а также увеличения продолжительности жизни во всем мире уделяется зна-
чительное внимание. В связи с этим, при разработке технологии диетиче-
ских продуктов возросла роль пищевых волокон, способных оказывать бла-
готворный эффект на здоровье. Среди пищевых волокон следует выделить 
β-глюкан, содержащийся в большом количестве в клеточных стенках яч-
менного эндосперма, и получивший особое внимание благодаря своей спо-
собности снижать уровень холестерина в крови, и тем самым уменьшать 
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также, согласно по-
следним данным, он препятствует резкому повышению уровня глюкозы 
в крови после потребления продуктов питания [1, 2, 3]. Имеются научные 
данные, показывающие, что диеты, характеризующиеся пониженным глике-
мическим индексом, способны снижать резистентность к инсулину и препят-
ствуют развитию сахарного диабета. Исследования, проводимые в течение 
многих лет, в которых принимали участие 90000 женщин и 45000 мужчин, 
показали, что у людей, регулярно потребляющих продукты питания на ос-
нове злаков, на 30 % реже встречался не инсулин зависимый сахарный диа-
бет. Высокая эффективность β-глюкана в снижении гликемического индекса 
продуктов питания связана с его способностью создавать вязкие растворы, 
замедляющие гидролиз крахмала и всасывание холестерина. Департаментом 
США по продовольствию и медикаментам установлена суточная доза потреб-
ления β-глюкана, составляющая 3 г, или не менее 0,75 г на порцию [1, 2, 4, 5].  
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В последние годы наметилась тенденция применения ячменной муки, 

содержащей β-глюкан, при производстве макарон, хлеба, национальных 

пищевых продуктов в качестве альтернативы пшеничной муке. С точки 

зрения пользы для здоровья применение ячменной муки оправдано, но ее 

негативное влияние на структуру и потребительские характеристики про-

дукта препятствуют ее широкому распространению в пищевой промыш-

ленности. Вследствие этого, последние исследования в области разработки 

продуктов питания обогащенных β-глюканом, сфокусированы на поиске 

путей его введения в технологию так, что бы получать продукт с потреби-

тельскими характеристиками, не имеющим отличий в сравнении с тради-

ционным аналогом [2, 6, 7]. 

Широкое распространение заболеваний вызванных избыточной массой 

тела, одной из основных причин которых является потребление продуктов 

питания, в состав которых в большом количестве входят легкоусвояемые 

углеводы, требует внесения изменений в существующие технологии, с це-

лью снижения гликемического индекса продуктов. Одним из способов по-

вышения пищевой ценности при одновременном снижении гликемическо-

го индекса является использование комплексных добавок на основе ком-

бинаций растительного и животного сырья, в частности взорванной перло-

вой крупы в комплексе с порошком яичной скорлупы. Выбор компонентов 

комплексной добавки проводили на основе положений пищевой комбина-

торики, учитывающих их взаимное влияние. К примеру, во взорванной 

перловой крупе содержится полисахарид β-глюкан, способный снижать 

гликемический индекс продуктов [2, 8, 9], тогда как яичная скорлупа отли-

чается высоким содержанием кальция, более35 %, который способен ус-

ваиваться только в присутствие витаминов группы В [10, 11], содержание 

которых в перловой крупе в сумме может достигать 7,0 мг%. Таким обра-

зом, компоненты комплексной добавки взаимно дополняют друг друга. 

Применение предложенной добавки позволяет не только снизить гликеми-

ческий индекс продукта, но и способствует комплексному его обогащению. 

В качестве объекта исследования выбрано безе, содержание сахара 

в котором составляет не менее 95±1 %. Часть сахара по рецептуре (8 %) 

было заменено комплексной добавкой, а именно – 6 % добавкой из перло-

вой крупы (ДПК) и 2 % порошка яичной скорлупы (ПЯС). Соотношение 

компонентов комплексной добавки и параметры ее введения эксперимен-

тально определены на основе исследований реологических и структурно-

механических показателей пенной массы, и выходят за рамки данной статьи.  

Проведены микроскопические исследования образца безе с комплекс-

ной добавкой. Образец исследовали с помощью растровой электронной 

микроскопии на микроскопе JEOL" JSM-6460LV. Сущность ее заключает-

ся в том, что исследуемая область материала облучалась тонко сфокусиро-

ванным пучком электронов, при взаимодействии  которого с поверхностью 

образца возникали сигналы в виде вторичных отраженных электронов. 
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Вторичная электронная эмиссия возникала в объеме вблизи области паде-

ния пучка, что позволяло получить изображение с относительно большим 

разрешением. Полученный сигнал усиливался и обрабатывался, после чего, 

полученное изображение отображалось на мониторе компьютера. Отрабо-

тана методика микроскопирования структуры, оптимальное увеличение со-

ставило 5 тыс. раз. Результаты экспериментов представлены на рисунке. 
 

 
Структура безе с комплексной добавкой: (1 – ДПК; 2 – ПЯС; 3 – безе) 

 

Исследования структуры образцов под микроскопом (рис. 1) показали 

равномерность распределения добавки в объеме безе. На фотографии вид-

ны частицы взорванной перловой крупы, имеющие слоистую структуру 

(1). Также видны более мелкие частицы яичной скорлупы (2). Основную 

долю фотографии занимают пласты безе (3).  

В результате исследования процесса охлаждения безе с комплексной 

добавкой установлено, что охлаждение выпеченного полуфабриката необ-

ходимо осуществлять в мягком режиме при конвекционном способе, тем-

пературе 20÷25 ºС, скорости воздушного потока 1,5÷2,0 м/с и продолжи-

тельности охлаждения 35÷40 мин. 

Следствием выполненной работы являлось сокращение продолжитель-

ности выпечки безе на 12,5 % при замене 8 % сахара по рецептуре ком-

плексной добавкой, в состав которой входили взорванная перловая крупа с 

размером частиц 1,5–2,0(·10
-3

) м и измельченная яичная скорлупа с разме-

ром частиц 40·10
-6

 м, в соотношении 3:1. 
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УДК 664.681 + 664.66 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК 

В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Е.И. Щербакова 

 
Статья посвящена проблеме повышения пищевой ценности 

мучных кондитерских изделий, в частности – с использованием 

растительных добавок. Рассмотрены причины, приведшие к не-

обходимости создания мучных кондитерских изделий с повы-

шенной пищевой ценностью. Проанализирован химический со-

став растительных добавок. Приведены и проанализированы ор-

ганолептические, структурно-механические, физико-химические 

показатели бисквитных полуфабрикатов, приготовленных с час-

тичной заменой масла сливочного на масло растительное.  

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, пищевая 

ценность, бисквитный полуфабрикат, масло растительное, физи-

ко-химические показатели. 

 

Одно из приоритетных направлений в области здорового питания – 

создание продуктов функционального назначения различного ассортимен-

та. Мучные кондитерские и хлебобулочные изделия пользуются большой 

популярностью среди населения. Не смотря на огромный спрос, они не яв-

ляются полноценным продуктом питания. Разрабатываются технологии 

обогащения таких изделий минеральными веществами, витаминами, пи-

щевыми волокнами путем введения в рецептуру растительного сырья 

(ягодные и фруктовые порошки, семена и зародыши семян зерновых, зер-

нобобовых и других культур, жмых, шрот, отруби), содержащего огром-

ный комплекс биологически активных веществ.  

Топинамбур идеально подходит для этой цели, уникальная ценность 

определяется его химическим составом. Клубни топинамбура содержат 

большое количество белков, клетчатки, основные жизненно важные мик-

роэлементы, всего около 20 % сухих веществ, среди которых 80 % состав-

ляет инулин – полисахарид, он способен расщепляться до фруктозы, кото-

рая не вызывает повышения содержания сахара в крови, поэтому изделия 

из топинамбура можно использовать при лечении сахарного диабета и 

ожирения. Инулин и пектин выводят из организма соли тяжелых металлов, 

яды, радионуклиды, холестерин высокой плотности [1].  

Пряники – удобные продукты для коррекции питания, пользуются ста-

бильным спросом у населения. При дозировке пюре из клубней топинам-

бура от 10 до 30 % в пряничное тесто, замедляется черствение пряников 

в 1,5 раза, увеличивается удельный объем и повышается формоустойчивость 

изделий, а плотность уменьшается. В результате исследований установлена 
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максимально допустимая  дозировка пюре топинамбура – от 10 до 20 % 

к массе. На основе проведенных исследований разработана технология 

приготовления нового ассортимента заварного пряника с добавлением пюре 

из клубней топинамбура и с пониженным содержанием сахара на 7 % [2]. 

Одной из перспективных технологий является использование белкового 

потенциала масличных культур, в том числе рапса. 

Для производства кондитерских изделий, с целью повешения их биоло-

гической ценности, учеными Воронежского государственного аграрного 

университета им. К.Д. Глинки было предложено использование жмыха, 

полученного при производстве рапсового масла. 

Жмых рапса содержит белок, сбалансированный по незаменимым ами-

нокислотам, 10–15 % клетчатки, 7,5–10 % жира, а также макро- и микро-

элементы. Также в состав жмыха входят витамины, природные антиокси-

данты [3]. 

Для получения сухого полуфабриката жмых рапса сушили, измельчали 

и просеивали. Жмых рапса вносили в количестве 3–10 % массы муки при 

приготовлении печенья. Кроме того, сахарный песок заменили сиропом 

стевии для придания изделиям диетических свойств. Качество готовых из-

делий комплексно оценивали органолептически. На основе серии экспери-

ментов выбрали рецептуру печенья, включающую вместо пшеничной муки 

высшего сорта 8 % жмыха из семян рапса. При внесении в рецептуру 

большего количества жмыха, печенье плохо пропекалось и имело слегка 

вязкую структуру. Внесение жмыха позволяет повысить содержание белка 

на 30 % по сравнению с контрольным образцом, что увеличивает биологи-

ческую ценность изделия. 

Ученые института пищевых технологий и товароведения Тихоокеан-

ского государственного экономического университета рассмотрели воз-

можность использования альгината натрия на основе полисахаридов бурых 

водорослей костарии ребристой в производстве тортов и пирожных. Альги-

нат натрия применяют в качестве студнеобразователя, эмульгатора и стаби-

лизатора, а также как пищевую лечебно-профилактическую добавку для вы-

ведения из организма тяжелых металлов, радионуклидов, токсинов, шлаков. 

Сырьем для производства фруктово-ягодного желейного покрытия бы-

ли природные ингредиенты: сок брусники и апельсина, a также цедра 

апельсина (использовали как натуральный краситель), сливки жирностью 

20 %, цикорий, в качестве подсластителя использовали гликозид стевии – 

стевиозид. Чтобы придать необходимую структуру желе, вносили каппа 

каррагинан, фосфат кальция Са3(Р04)2, сахарный песок.  

Было разработано три варианта желе: брусничное покрытие на основе пи-

щевой гелевой системы альгинат натрия – фосфат кальция; молочное – на ос-

нове альгината натрия и каррагинана; апельсиновое – на основе пищевой ге-

левой системы альгинат натрия – фосфат кальция – стевиозид. В ходе опытов 

установили оптимальное количество альгината натрия, равное 1,4–1,5 % [4].  
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На кафедре технологии и организации питания ЮУрГУ были разрабо-

таны опытные образцы бисквитного полуфабриката «Прага» № 7 [5], с за-

меной масла сливочного смесью растительных масел (подсолнечного и об-

лепихового) в размере 30, 40, 60 % от массы масла сливочного. 

Качество бисквитного полуфабриката зависит от структурно-

механических показателей теста. Результаты исследований структурно-

механических показателей бисквитного теста представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Структурно-механические показатели качества бисквитного теста 

Наименование образца Вязкость, Па.с Плотность, г/    

Контрольный 54,0 0,50 

С добавлением смеси  

растительных масел, % 

30 

 

 

50,2 

 

 

0,46 

40 52,0 0,48 

60 54,0 0, 50 

 

Данные испытаний показывают, что при замене 30 % массы масла сли-

вочного смесью растительных вязкость теста снижается на 7 % по сравне-

нию с контрольным образцом; в образце с содержанием смеси масел 40 %, 

вязкость ниже на 2,9 %; в образце с содержанием смеси масел 60 % вяз-

кость соответствует контрольному образцу. Плотность теста в образце 

с содержанием смеси растительных масел 30 % понижается на 8 %, в об-

разце с содержанием смеси 40 % ниже контрольного на 4 %, с содержани-

ем 60 % смеси, соответствует контрольному образцу. 

Для определения оптимальной дозировки смеси масел исследовано 

влияние их различного количества на качество выпеченного бисквитного 

полуфабриката. 

Выпеченные бисквитные полуфабрикаты выдерживали 6 часов при 

температуре 18–20 ᵒС, а затем исследовали структурно-механические пока-

затели. Результаты представлены в таблице 2. 

Установлено, что введение смеси масел увеличивает влажность биск-

витных полуфабрикатов «Прага». При замене 30 % масла сливочного 

влажность увеличилась на 4,75 %; при замене 40 % – на 14,4 %; при замене 

60 % – на 23 %. Удельный объём при замене 30 % увеличился на 14,29 %; 

при замене 40 % – на 11,4 %;при замене 60 % – на 0,75 %. Пористость 

при замене 30 % масла увеличилась на 9,3 %; при замене 40 % – на 1,87 %; 

при замене 60 % – на 0,26 %. Сжимаемость при замене 30 % масла сливоч-

ного увеличилась на 2,4 %; при замене 40 % – на 1,8 %; при замене 60 % – 

на 0,53 %. 

Был проведен органолептический анализ бисквитных полуфабрикатов, 

оценивали по пяти бальной шкале [4]. 
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Таблица 2  

Структурно-механические показатели качества бисквитных полуфабрикатов 

Наименование 

образца 

В
л
аж

н
о
ст

ь
 ,

 %
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

ем
, 
 
 
/г

 

П
о
р
и

ст
о
ст

ь,
%

 

С
ж

и
м

ае
м

о
ст

ь,
 

ед
.п

р
 А

П
 4

/2
 

Контрольный 24,0 1,754 74,7 158,0 

С добавлением смеси растительных масел, %: 

30 

 

25,14 

 

2,00 

 

81,7 

 

161,9 

40 27,4 1,950 76,1 161,0 

60 29,7 1,780 74,9 159,2 

 

Установлено, что наилучшими органолептическими показателями об-

ладает бисквитный полуфабрикат с заменой масла сливочного на смесь 

растительных масел в количестве 30 %. 

В бисквитных полуфабрикатах определяли пищевую ценность, которая 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Пищевая ценность бисквитных полуфабрикатов 

Наименование показателя Контрольный 
Полуфабрикат со смесью 

растительных масел 30 % 

Белки, % 24,6 24,3 

Жиры, % 18 18,1 

Углеводы, % 18,1 17,8 

Минеральные вещества, мг %: 

натрий 

 

54,56 

 

54,49 

калий 67,92 67,90 

кальций 48,89 48,80 

магний 15,46 15,44 

фосфор 128,65 128,2 

железо 2,89 2,7 

Витамины, мг %: 

тиамин 

 

0,20 

 

0,25 

рибофлавин 0,13 0,19 

С – 0,23 

Р – 0,17 

Энергетическая ценность, ккал 333 331 
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Установлено, что у полуфабриката, приготовленного с использованием 

смеси растительных масел содержание витамина    выше на 30 %; содер-

жание витамина   выше на 53 % по сравнению с контрольным образцом. 
Содержатся витамины С и Р, отсутствующие в контрольном образце. Со-
держание минеральных веществ, белков, жиров и углеводов соответствует 
контрольному.  

Таким образом, проведенные исследования показывают целесообраз-

ность и перспективность разработки кондитерских мучных изделий 

с улучшенными свойствами. Это позволяет не только расширить ассорти-

мент продукции, но и получить функциональные продукты питания. Одна-

ко, многое нетрадиционное сырьё, используемое в кондитерском и хлебо-

булочном производстве может содержать вредные вещества или токсич-

ные элементы. Поэтому необходимо проводить дополнительные исследо-

вания по безопасности кондитерских мучных и хлебобулочных изделий, 

чтобы продукт был не только полезен, но и безопасен. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  
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УДК 342.41(470) + 340.131 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ»  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРАВОВЫХ  

ПОЗИЦИЯХ КОНСТИТУИЦОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Н.Н. Балагурова 

 
В статье приводится неоднозначная интерпретация такой 

сложной и неоднозначной категории, как «прямое действие» 

Конституции России Конституционным Судом Российской Фе-

дерации, как единственным субъектом, наделенным правом ле-

гального толкования Конституции РФ.  

Ключевые слова: прямое действие Конституции РФ, Консти-

туционный Суд РФ, толкование Конституции РФ.  

 

Нормы Конституции – нормы прямого действия, а следовательно, по-

нятия и термины, с помощью которых формируются эти нормы, должны 

быть определены максимально полно, но в то же время четко и как можно 

более однозначно [1, с. 51–52]. Однако, как считает В.В. Невинский, мно-

гие конституционные нормы в силу самой природы Конституции носят на-

столько абстрактный характер, что граждане и суды не в состоянии приме-

нять их при решении конкретного дела. В этом случае требуется специаль-

ное толкование конституционной нормы и адаптация ее к правопримени-

тельной практике посредством содержательно определенных норм Кон-

ституции и обычных законов [2, с. 12]. Следует согласиться с мнением тех 

исследователей, что высокая степень абстрактности конституционных 

предписаний, вследствие которой их практическое воплощение без приня-

тия правовых актов меньшей юридической силы становится чрезвычайно 

затруднительным (если вообще возможным), сопровождается высоким 

риском правоприменительного произвола [3, с. 58]. Данное обстоятельст-

во, как уже отмечалось, лежит в основе необходимости официального тол-

кования Конституции РФ. Однако обращение к правовым позициям Кон-

ституционного Суда РФ не позволяет сформировать однозначное понима-

ние термина «прямое действие» Конституции Российской Федерации.  

Согласно мнению, выраженному в Определении Конституционного 

Суда РФ от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р, в силу верховенства и прямого 

действия Конституции РФ судебная практика должна обеспечивать кон-

ституционное истолкование подлежащих применению правовых норм. Ис-

ходя из этого, суд общей юрисдикции или арбитражный суд при рассмот-
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рении конкретного дела должен уяснить конституционный смысл выбран-

ной нормы и применить ее именно в этом – конституционном – смысле. 

В том случае, если суд приходит к выводу, что в результате применения 

выбранной им нормы могут быть нарушены те или иные положения Кон-

ституции Российской Федерации, т.е. норма имеет неконституционный 

смысл, он обязан «либо разрешив дело на основе Конституции Российской 

Федерации, либо приостановив производство по делу, обратиться с запро-

сом в Конституционный Суд Российской Федерации, поскольку согласно 

статьям 120, 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации только 

в порядке конституционного судопроизводства возможно признание нор-

мы соответствующей или, напротив, не соответствующей Конституции 

Российской Федерации и утрачивающей в связи с этим юридическую си-

лу» [4]. 

Указанное утверждение с формальной точки зрения представляется 

вполне логичным, однако позволяет прийти к выводу, что альтернативой 

применения судами прямого действия Конституции РФ является приоста-

новление производства по делу на период, требующий для официального 

толкования Конституционным Судом РФ спорной нормы права и установ-

ления ее конституционного (или неконституционного) значения. Однако, 

по смыслу конституционного регулирования, одна из основных целей 

применения прямого действия Основного закона как раз и заключается 

в беспрепятственной реализации прав и интересов субъектов правовых от-

ношений, в связи с чем установление безальтернативной обязанности су-

дов разрешать в спорных ситуациях дела на основе непосредственного 

применения Конституции РФ выглядело бы более обоснованным.  

В 2011 г. Конституционный Суд РФ рассмотрел в связи с жалобами 

граждан дело о проверке конституционности ряда положений статьи 18 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьи 5 Федерального 

закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников уч-

реждений и органов уголовно-исполнительной системы» и статьи 1084 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Конституционный Суд РФ 

указал, что федеральному законодателю надлежит не позднее чем в шести-

месячный срок внести в действующее правовое регулирование изменения, 

направленные на совершенствование публично-правового механизма воз-

мещения вреда здоровью военнослужащих, ставших инвалидами вследствие 

увечья, полученного при исполнении обязанностей военной службы. При 

этом дела граждан, жалобы которых послужили основанием для проверки 

конституционности оспариваемых нормативных положений, «подлежат пе-
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ресмотру в установленном порядке на основе нового правового регулирова-

ния, которое должно быть установлено федеральным законодателем исходя 

из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых по-

зиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации» [5]. 

Таким образом, и в этой ситуации правовые позиции Конституционно-

го Суда РФ не содержат императивного указания на необходимость разре-

шения дел на основе прямого действия Конституции РФ. Между тем, как и 

в предыдущем рассматриваемом случае, такой подход представлялся бы 

достаточно обоснованным. Об этом свидетельствует особое мнение судьи 

Конституционного Суда РФ Г.А. Жилина, приобщенное к Постановлению 

Конституционного Суда РФ.  

«Восполнение пробелов в законодательном регулировании обществен-

ных отношений, как и правоприменение в целом, – отмечает Г.А. Жилин, – 

требует от судов учета нормативного единства российского права, в систе-

ме которого Конституция Российской Федерации имеет высшую юридиче-

скую силу и прямое действие. В таком значении следует понимать и поло-

жение части четвертой статьи 79 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» о том, что при воз-

никновении в случае признания нормативного акта неконституционным 

пробела в правовом регулировании до принятия нового нормативного акта 

непосредственно применяется Конституция Российской Федерации. При 

этом, являясь частным случаем правоприменения как такового, оно долж-

но применяться судами в совокупности с общими правилами восполнения 

пробелов в праве.  

В данном частном случае непосредственное применение конституци-

онных норм облегчается тем, что их толкование применительно к соответ-

ствующей спорной ситуации уже дано Конституционным Судом Россий-

ской Федерации в своем решении. Однако и в отсутствие такого решения 

суды обязаны разрешать дела в соответствии с требованиями права, непо-

средственно применяя при необходимости для защиты конкретного права 

конституционные нормы (часть 1 статьи 15 Конституции Российской Фе-

дерации, часть 3 статьи 5 Федерального конституционного закона «О су-

дебной системе Российской Федерации»). Основополагающим для судов 

при преодолении коллизий в нормативном регулировании и восполнении 

пробелов в праве должна быть защита прав и свобод человека и граждани-

на, которые как высшая ценность действуют непосредственно, определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность всех ветвей пуб-

личной власти и обеспечиваются правосудием (ст.ст. 2 и 18 Конституции 

Российской Федерации)» [6]. 

Представляется, что сложность и дискуссионность проблемы понима-

ния категории «прямое действие», применительно к действию Конститу-

ции обусловлена широким кругом субъектов, которым адресованы эти 
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нормы, а также необходимостью интерпретации нормативных положений 

исходя из духа и смысла конституционного регулирования. Так, Конститу-

ционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал на то обстоя-

тельство, что требования о прямом действии Конституции Российской Фе-

дерации, закрепленные ее статьей 15, «обращены не только к законодате-

лю, но и ко всем другим органам публичной власти и их должностным ли-

цам». Вследствие этого «Конституционный Суд Российской Федерации, к 

исключительной компетенции которого относится признание нормативных 

актов неконституционными, утрачивающими силу, и следовательно, не-

действующими и не подлежащими применению (статья 125 Конституции 

Российской Федерации), не может быть лишен возможности устанавливать 

конституционный режим применения нормы, которая сама по себе при-

знана им не противоречащей Конституции Российской Федерации, с тем, 

чтобы исключить неконституционное истолкование этой нормы в право-

применении» [7]. Между тем, как показывает практика толкования консти-

туционных норм, даже в случае его осуществления судебным органом кон-

ституционного контроля результат толкования может существенным обра-

зом различаться в зависимости от конкретных социально-политических 

условий, а также иных факторов, оказывающих юридически значимое 

влияние на указанный процесс [8]. Произвольное же применение рассмат-

риваемого термина субъектами правовых отношений, не являющихся спе-

циалистами в области конституционного права, может привести к значи-

тельному «дрейфу» правоприменительной практики, обусловленному как 

чрезмерно узким, так и расширительным толкованием категории «прямое 

действие».  
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УДК 343.122 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: КОММЕНТАРИЙ ЗАКОНА 

 

С.В. Зуев 

28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон Россий-

ской Федерации № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-

ствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»[1]. 

Этим законом были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, а также в федеральный закон «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» и другие законы.  

Ключевые слова: уголовный процесс, потерпевший, закон, 

комментарий 
 

Многие ученые и практикующие юристы ожидали увидеть во вновь 

принятом законе решения накопившихся проблем правоприменения. Од-

нако насколько удалось это воплотить в правовую материю можно уви-

деть, исходя из анализа его положений, и прежде всего, это относится 

к изменениям и дополнениям УПК РФ. 

Прежде всего, это относится к статье 42 УПК РФ. В частности, решение 

о признании потерпевшим, с принятием нового закона, должно прини-

маться незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформ-

ляться постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением 

суда. Если же на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведе-

ния о лице, которому преступлением причинен вред, то решение о призна-

нии потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных 

об этом лице (ч. 1 данной статьи).  

Однако ранее в отсутствии столько категоричного требования на прак-

тике лицо признавалось потерпевшим, как правило, сразу после его перво-

го допроса. Вызывалось оно непосрественного после возбуждения уголов-

ного дела. То есть по сути ничего кардинального не изменилось. Практика 

получила нормативное воплощение и, возможно, новое требование закона 

«подстегнет» нерадивых следователей и дознавателей. 

Потерпевший после прекращения уголовного дела получил право зна-

комиться с его материалами, выписывать из него любые сведения, снимать 

копии документов, в том числе с применением технических средств. Кроме 

того, потрепешвий может получить копии постановлений об отказе в избра-

нии в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении пред-

варительного слушания и судебного заседания (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).  
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Безусловно, в дополнение к уже имевшемся правом потерпевшего по-

лучать копии основных процессуальных решений по уголовному делу, 

данная новелла позволит рассматриваемому участнику уголовного процес-

са иметь более полную информацию о ходе производства по делу. Однако 

законодатель не предусмотрел в законе участие потерпевшего на стадии 

проверки поданного им заявления на стадии возбуждения уголовного дела. 

Будучи фактически потерпевшим, заявитель не иметь возможность знать 

о ходе и результатах проверки заявления; о продлении срока проверки за-

явления и основаниях приятых решений. Представляется, что потерпевше-

го следовало бы также наделить правом требовать от органов предвари-

тельного расследования проведения проверки поданного им заявления о 

преступлении в надлежащем порядке и в разумные сроки. Кроме того, в 

случае отказа в возбуждении уголовного дела потерпевшему должны разъ-

яснить право обратиться за возмещением причиненного ему вреда в по-

рядке гражданского судопроизводства. Однако ничего подобного коммен-

тируемый закон не содержит. 

Вместо этого информированность потерпевшего коснулось его права 

получать в обязательном порядке информацию о прибытии осужденного 

к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного 

за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свобо-

ды, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы в слу-

чае, если потерпевший или его законный представитель сделает соответст-

вующее заявление до окончания прений сторон. 

Не обошлось в законе и без усиления ответственности потерпевшего. 

Так, ч. 5 ст. 42 УПК РФ запретила  данному лицу уклоняться от прохожде-

ния освидетельствования, от производства в отношении его судебной экс-

пертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления 

образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования. 

В противном случае законом предусмотрена уголовная ответственность 

по ст. 308 УК РФ. 

Надо заметить достаточно жесткую постановку вопроса. На практике, 

конечно, имеют место случаи умышленного противостояния потерпевшего 

решению задач правоохранительных органов по раскрытию и расследова-

нию преступлений, что препятствует производству по уголовному делу. 

Однако «уклонение» от выполнения процессуальных действий может со-

провождаться уважительными причинами. Закон же такую возможность не 

предусматривает, что на практике может привести к «перегибам» и зло-

употреблением правом со стороны должностных лиц. 

Ч. 8 комментируемой статьи УПК РФ получила новую редакцию: 

«По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, 

переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, 
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а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопро-

изводстве – к одному из родственников.». Такое правовое решение должно 

решить некоторые проблемы с признанием потерпевшего по данной кате-

гории уголовных дел. Но это, скорее всего, направлено на надлежащее рас-

следование преступления и усиление доказательственной базы в суде. 

В ст. 45 УПК РФ появилось положение: «По постановлению дознавате-

ля, следователя, судьи или определению суда законный представитель не-

совершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от участия в уго-

ловном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят 

ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае 

к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель 

несовершеннолетнего потерпевшего.». Данная формулировка закона ана-

логична положению ч. 4 ст. 426 УПК РФ, которая направлена на защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого и обви-

няемого. По всей видимости, законодатель здесь исходил из стремления 

сохранить равенство сторон. То же самое можно сказать и о включении 

в процессуальные издержки суммы, выплачиваемые потерпевшему на по-

крытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю 

потерпевшего (п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УК РФ). 

Новую редакцию получила ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 163, ст. 191 УПК РФ. 

Так, согласно последней статьи, при проведении допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потер-

певшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо дос-

тигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обя-

зательно. При производстве указанных следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 

психолог приглашается по усмотрению следователя. Указанные следст-

венные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или сви-

детеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 

30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от семи 

до четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более 

двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, 

а в общей сложности – более четырех часов в день. При производстве ука-

занных следственных действий вправе присутствовать законный предста-

витель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля».  

Однако, как показывает анализ практики, проконтролировать реально 

затраченное время на проведение беседы с потерпевшим и запись его по-

казаний в протоколе крайне сложно. Поэтому указанные требования зако-

на выглядит в большей степени как рекомендации. 

Кроме того, в интересах потерпевшего несовершеннолетнего приняты 

такие меры: «Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе 

следственных действий, предусмотренных настоящей главой, с участием 
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несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением слу-

чаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его за-

конный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи 

или киносъемки хранятся при уголовном деле». Представляется, что 

на практике это несколько усложнит производство некоторых процессу-

альных действий. Хотя в целом можно положительно оценить данное но-

вовведение. 

К позитивным моментам комментируемого закона хочется отнести из-

менения ст. 281 УПК РФ, ч. 6 которой получила новую редакцию: «Огла-

шение показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, ра-

нее данных при производстве предварительного расследования или судеб-

ного разбирательства, а также демонстрация фотографических негативов и 

снимков, диапозитивов, сделанных в ходе допросов, воспроизведение ау-

дио- и видеозаписи, киносъемки допросов осуществляются в отсутствие 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля без проведения допро-

са. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд выносит 

мотивированное решение о необходимости допросить несовершеннолетне-

го потерпевшего или свидетеля повторно». 

Кроме того, согласно дополнению ч. 4 ст. 303 УПК РФ, если в ходе су-

дебного разбирательства данные о личности потерпевшего, свидетеля 

или иных участников уголовного судопроизводства не раскрывались, суд 

в приговоре ссылается на псевдонимы этих лиц (с указанием этого фак-

та)». 

Характеризуя в целом закон о совершенствовании прав потерпевших 

в уголовном судопроизводстве, следует заметить, что не все его положения 

однозначно учитывают интересы потерпевшего. Отдельные положения за-

кона, безусловно, обеспечат дополнительную защиту прав потерпевших, 

их информированность и безопасность.  
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ЧУЖАЯ РЕЧЬ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Т.Г. Голощапова 

 
В статье рассматривается вопрос, связанный с культурой ис-

пользования в устном и письменном юридической дискурсе та-

ких специальных форм передачи чужой речи, как прямая речь, 

косвенная речь, диалог, несобственно-прямая речь. Каждая из 

форм передачи чужой речи имеет свои обязательные для соблюде-

ния стилистические и языковые, а равно речевые нормы, наруше-

ние которых может привести к неправильному восприятию текста. 

Ключевые слова: прямая речь, косвенная речь, диалог, несобст-

венно-прямая речь, цитата, эпиграф, текстовые нормы, стилистиче-

ские нормы, письменная и устная речь, культура языка и речи. 

 

В процессе любого типа юридического общения (официального, полу-

официального и неофициального) часто возникает необходимость предать 

чужую речь, то есть речь другого лица или свою собственную, но произне-

сенную ранее. При этом в одних случаях на первый план выходит смысло-

вая сторона информации, в других – единство содержания и формы его 

выражения (точность употребления номинативных единиц языка, грамма-

тическая оформленность). В настоящей статье мы рассмотрим такие спе-

циальные способы передачи речевой деятельности, как прямая речь, кос-

венная речь, диалог и несобственно-прямая речь, которые при письменном 

или устном оформлении правового материала требуют обязательного со-

блюдения  текстовых и литературных норм, а равно целевой направленно-

сти всего процесса межличностной коммуникации. 

Синтаксические конструкции с прямой речью, которые наиболее час-

тотны в юридическом дискурсе, представляют собой интонационное и 

смысловое объединение частей: в авторских словах устанавливается сам 

факт чужой речи и называется его источник, в прямой речи непосредст-

венно передается чужая речь, которая в некоторой степени может служить 

стилистическим средством при характеристике субъекта речи. Например: 

Как-то в Вильно один из приятелей моего клиента после прений сказал: 

«Что бы о вас ни думали, но каждый слушающий вас поневоле чувствует: 

этот человек говорит правду» (Андреевский); Сосед потерпевшей сказал: 

«В доме действительно было много ценных вещей, в том числе и антиква-

риата». 

Слова автора могут находиться в препозиции, в постпозиции, а также 

стоять внутри прямой речи, что определяется смысловой, интонационной и 

стилистической направленностью единого синтаксического целого. 
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Синтаксические и стилистические нормы в области прямой речи тре-

буют правильной ее композиционной структуры и оформления. Не следует 

в данном случае путать прямую речь с цитатой, косвенной речью и осо-

бенно с диалогом, что, к сожалению, довольно часто встречается в деловой 

процессуальной коммуникации и может привести к неправильному пони-

манию и восприятию сказанного или написанного.  

Диалог (греч. dialogos – беседа) представляет собой такую форму речи, 

при которой происходит непосредственный обмен высказываниями (реп-

ликами) в процессе межличностной коммуникации.  

Преимущественно названный тип дискурса характерен для устной ре-

чи, что и определяет ряд таких его особенностей, как краткость высказы-

ваний, использование невербальных средств (мимика, жесты), наличие не-

полных предложений. Немалую роль имеет и интонационная оформлен-

ность высказываний-реплик. В частности, в форме диалога происходит та-

кой вид следственного действия, как допрос (подозреваемого, обвиняемо-

го, свидетеля, потерпевшего). Активно используется диалог и в разных 

жанрах художественной литературы, в том числе и юридической направ-

ленности.  В диалогической речи могут быть использованы в целях стили-

стической выразительности языковые единицы общенародного (ненорми-

рованного) плана. В качестве примера возьмем отрывок из повести «Дело 

пёстрых» А. Адамова: 

Горелов одумался только на третий день. 

– Ничего не поделаешь – погорел, – со знакомой уже Сергею наглой 

улыбкой сказал он Зотову. – Валяйте пишите. Только сначала скажите, кто 

меня заложил? – яростно скрипнул зубами… 

Зотов в ответ только усмехнулся и сурово сказал:  

– Вас разоблачило много людей, Горелов. Честных людей. Теперь отве-

чайте на вопросы. За что судились в тысяча девятьсот сорок четвертом году? 

– Докопались? – злобно процедил сквозь зубы Горелов и с деланной 

небрежностью добавил: – За карманку. 

– Так. А теперь, значит, на убийство пошли? Назовите сообщников. 

– Один дело сделал, один и пойду… 

– Нет. Вы не могли сами решиться. Это вам не карманная кража. Зай-

чиков говорит, что вы были сильно пьяны. Верно это? 

– Да!..  

– Значит, вы затеяли кражу, а не убийство? 

– Выходит, что так. 

Таким образом, диалог по своей форме, содержанию и стилистической 

окраске значительно отличается от прямой речи. При текстовом оформле-

нии официального документа юридической направленности диалог следу-

ет оформлять в виде прямой или косвенной речи, что связано, прежде все-

го, со стилистическими нормами языка и речи. 
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Цитата (лат. сitatum из citare – призывать, называть) представляет собой 
дословную выдержку из какого-либо произведения, которая вставляется 
в общий текст повествования для подтверждения или пояснения своей 
мысли. По структуре она может представлять собой словосочетание, часть 
предложения, простое или сложное предложение, а также сочетание не-
скольких предложений.  

Цитаты применяются практически во всех литературных функциональ-
ных стилях. Так, в научных юридических текстах цитирование служит 
своего рода доказательной базой истинности излагаемого материала: Вся 
деятельность органов, осуществляющих уголовное производство, находит 
свое отражение в составляемых ими процессуальных документах, которы-
ми, согласно определению, приведенному в учебнике «Уголовный про-
цесс» под ред. С.А. Колосовича и Е.А. Зайцевой, «называются документы, 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом…». 

В ораторских публицистических выступлениях сотрудники правоохра-
нительных органов в информативных правовых целях часто используют 
афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки: Есть одна вещь, 
которая важнее свободы – это порядок (Гете); Есть преступления, которые 
не искупаются, – это измена Родине (Буаст); Совесть есть закон законов 
(Ламартин); Упавшего не считай за пропавшего (поговорка) и т.п. 

Цитата в письменной речи может оформляться как прямая речь, может 
входить в состав предложения в качестве отдельного компонента, а также 
может использоваться в качестве отдельного предложения. На источник 
цитирования  могут в некоторых случаях указывают вводные и вставные 
конструкции: Как подчёркивал Ф.Ф. Кони, «у юриста общее образование 
должно идти впереди специального». 

Разновидностью цитаты является эпиграф, который непосредственно 
помещается перед текстом отдельного типа произведения и призван отра-
зить его основную тематическую направленность. Эпиграф, который ис-
пользуется преимущественно внаучном и публицистическом юридическом 
дискурсе, обычно не заключается в кавычки, а ссылка на источник сооб-
щения или автора приводится без скобок и помещается ниже используемо-
го высказывания. Например:  

Народ должен защищать закон,  
как свой оплот, как охранительную вою стену. 

Гераклит 

Таким образом, диалог и цитата похожи на прямую речь, но не иден-
тичны с ней по своим коммуникативным целям и задачам, а также по фор-
ме выражения. В связи с этим культура письменной юридической речи са-
мым прямым образом связана с правильным их оформлением. 

Косвенная речь представляет собой сложноподчиненное предложение 
с придаточной изъяснительной: [Зайчиков] припертый показаниями оче-
видцев и свидетелей … признался, что действительно в тот день отвез сво-
его приятеля Горелова по указанному адресу … (Адамов). 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

393 

Высказывания, являющиеся в прямой речи независимыми компонента-

ми единого синтаксического целого, в косвенной речи преобразуются 

в сложное предложение, в котором расположение главной и придаточной 

частей конструктивно обусловлено: часть, передающая содержание чужой 

речи, чаще всего находится в постпозиции. 

Необходимо обратить внимание при составлении разного вида процес-

суальных документов на использование подчинительных средств связи, 

которые связаны с выражением модальности всего предложения, постро-

енного по модели косвенной речи. Синтаксические нормы в отношении 

употребления данного типа речи связаны прежде всего с единством формы 

выражения и ее смысловой направленностью. Так, предложения с союзом 

что передают содержание повествовательных форм косвенной речи с убе-

ждением, утверждением или отрицанием (Свидетель подтвердил, что он 

лично видел, как все происходило), союзы будто, будто бы вносят в пове-

ствовательный текст оттенок неуверенности и предположительности 

(Жильцы дома при опросе сказали, будто бы видели и раньше подозревае-

мых), союз чтобы указывает на побуждение к действию (Я требую, чтобы 

вы все рассказали об аварии). Предложения с союзными словами (где, ко-

торый, какой и др.) передают содержание вопросительных предложений 

прямой речи (косвенный вопрос): Молодые люди спрашивали у прохожих, 

где находится ближайшее отделение милиции; Перед нападением преступ-

ники всегда спрашивали, который час. В функции союза в разговорной ре-

чи могут быть употреблены частицы ли, что ли: Секретарь спросила, мож-

но ли ей забрать документы. 

При оформлении чужой речи в виде косвенной происходят определен-

ные лексико-фразеологические и морфологические изменения в составе 

высказывания. Следует обратить внимание на то, что главное отличие кос-

венной речи от прямой заключается в использовании форм третьего, а не 

первого лица местоимений и глаголов. Сравните: Товарищ сказал мне: 

«Я помогу тебе написать отчет» – прямая речь, Товарищ сказал мне, что 

поможет написать отчет – косвенная речь. 

Указанные нормы нарушаются в том случае, если в косвенную речь пере-

носятся без изменения личные формы прямой речи. Подобное смешение двух 

форм передачи чужой речи характерно для разговорного стиля (неофициаль-

ная коммуникация) и получило название полупрямой речи: Продавец сказа-

ла, что не дам вам ничего, пока не заплатите за ранее купленное. В книжной 

речи такое употребление исключается, так как зачастую происходит затемне-

ние информационной ткани высказывания: Следователь спросил, кто поедет 

со мной на место преступления (не совсем ясно, кто с кем должен ехать). 

Большие стилистические возможности заложены в несобственно-

прямой речи, основная сфера ее использования – художественный стиль и 

отдельные жанры публицистического стиля (зарисовка, репортаж, фелье-

тон и т.п.). Подобный тип речи характеризуется двуплановостью: фор-
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мально она принадлежит автору, но в то же время включает в себя отдель-

ные элементы прямой речи действующих лиц. Наиболее характерным 

средством выражения данного типа речи является форма вопросительных 

и восклицательных предложений: Одна бедная мать не спала. Она приник-

ла к изголовью дорогих сыновей своих … Ее сыновей, ее милых сыновей, 

берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! (Гоголь); Тяже-

лы первые впечатления провинциала в Петербурге … Провинциальный 

эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у се-

бя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрад-

ный вид (Гончаров). 
Следует подчеркнуть, что в судебной монологической речи (речь адво-

ката или прокурора, которая характеризуется чёткой логической структу-
рой и в большинстве случаев стилистически окрашена, применяется так 
называемый внутренний диалог. Такая форма передачи чужой речи в юри-
дическом дискурсе относится к синтаксису разговорной речи и является 
разновидностью стилистических фигур, выполняющих функцию воздейст-
вия. Так, адвокат В.И. Лифшиц в своей речи по делу В.Н. Антонова («Не-
жданные свидетели») активно использует названное средство выразитель-
ности: Так и хочется сказать судьям: в своём решении не записывайте «бе-
лое» или «чёрное»; Хочется взывать к совести руководителей лаборатории: 
ну скорее восстановите несправедливо уволенного работника! Как видно 
из приведённых отрывков, внутренний диалог оформляется в виде бессо-
юзного сложного предложения. 

Таким образом, юристу при использовании различных типов чужой ре-
чи необходимо учитывать сферу общественной деятельности, что непо-
средственно связано со стилистической окраской той или иной синтакси-
ческой модели. Внимание следует обратить и на грамотное оформление 
на письме отдельных видов названных коммуникативных единиц. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОРЯДКА  

УПРАВЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

А.В. Кудряшов 

 
В данной работе рассматриваются некоторые преступления 

против порядка управления, в частности ст. 318 УК РФ «Примене-

ние насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ 

«Оскорбление представителя власти» где потерпевшими высту-

пают сотрудники органов внутренних дел. Рассматриваются не-

которые причины и условия способствующие совершению дан-

ного вида преступления. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, пре-

ступления против порядка управления, причины и условия. 

 

Проводимые в нашей стране реформы органов внутренних дел МВД 

России, базирующихся на твердой политической власти, коренным обра-

зом решили экономические и социальные проблемы сотрудников полиции, 

однако преступные акции в отношении их не снижаются. 

Все чаше свершаются насильственные преступления в отношении со-

трудников органов внутренних дел. Количество возбужденных уголовных 

дел по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя 

власти», а также преступлений предусмотренных ст. 319 УК РФ «Оскорб-

ление представителя власти» посягающих на их честь и достоинство с ка-

ждым годом становится все больше. 

Целью данной статьи является рассмотрение причин и условий способ-

ствующих совершению данных преступлений. 

Как признают специалисты, за период реформ понизился профессиона-

лизм сотрудников органов внутренних дел, многие опытные сотрудники 

уволились из органов, а граждане практически перестали доверять поли-

ции, население старается лишний раз не обращаться за помощью к поли-

цейским для защиты своих прав и свобод [1].  

Отмечается, что серьезной проблемой остается формирование позитив-

ного общественного мнения о работе сотрудников органов внутренних дел 

в целях повышения доверия к ним со стороны населения. Кроме того, от-

мечено, что при совершении преступления в отношении полицейского на-

селением в первую очередь высказывается мнение, критическое по отно-

шению к нему как потерпевшему: о его низкой квалификации, неправиль-

ных действиях, аморальном поведении, коррумпированности и т.д. 

Также в ходе проведения следственных действий большое значение 

уделяется данным о личности потерпевшего – сотрудника органов внут-
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ренних дел при построении следственных версий при совершении преступ-

ления в отношении представителя власти. В некоторых случаях рассматри-

ваются следственные версии о провокации сотрудником органов внутрен-

них дел оскорбления и насильственных действий в отношении последнего.  

Конечно, нельзя отрицать, что могут присутствовать корыстные моти-

вы у некоторых сотрудников органов внутренних дел, когда они не оказы-

вают активного и профессионального противодействия виновным при за-

держании лица совершившего преступление или административное право-

нарушение. Мотивом у сотрудника органов внутренних дел, которому 

в ходе задержания виновного был причинен вред здоровью различной тя-

жести или он претерпел унижение своей чести и достоинства при исполне-

нии служебных обязанностей, может быть получение материальной ком-

пенсации в случае примирения виновного с потерпевшим. 

Согласно статьи 76 УК РФ от уголовной ответственности могут освобо-

ждаться в связи с примирением с потерпевшим  лица, впервые совершив-

шие преступление небольшой или средней тяжести. При примирении с по-

терпевшим виновный должен загладить причиненный потерпевшему вред.  

Статья 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и ч.1 статьи 

318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» по-

падает под понятие преступлений небольшой и средней тяжести. В неко-

торых случаях виновные кроме извинений возмещают материальный и мо-

ральный вред сотрудникам органов внутренний дел от совершенного пре-

ступления. Однако, по нашему мнению, какое негативное и презрительное 

отношение должно быть к сотрудникам органов внутренних дел у органов 

в чью компетенцию входит возбуждение уголовного дела по данному виду 

преступлений, если они выдвигают такие версии. Конечно, можно пред-

ставить, что сотрудники органов внутренних дел провоцируют правона-

рушителей, чтобы они оскорбили или ударили сотрудников, к примеру, 

дорожно-патрульной службы при оформлении протокола на лицо управ-

ляющего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Однако подобные деяния, где сотрудники полиции становятся потерпев-

шими из корыстных соображений, представляются маловероятными и мо-

гут являться исключением из правил. 

Также условием совершения преступления в отношении сотрудника 

органов внутренних дел является обязательное и предвзятое освещение 

средствами массовой информации (далее – СМИ) противоправной дея-

тельность сотрудников полиции. 

Гражданин, открывая газету, слушая радио, просматривая телевизион-
ные передачи и интернет-ресурсы, утверждается в мысли, что пьяными по-
лицейскими совершается весь диапазон правонарушений и преступлений. 
СМИ давно укоренили в умах обывателя, что коррупция в полиции стала 
нормой. Причем в СМИ не сообщается, что служебная деятельность поли-
цейских сопряжена с повышенной ответственностью, высокими психиче-
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скими и физическими перегрузками, работой в экстремальных ситуациях, 
что нередко вызывает негативные психологические последствия, к числу 
которых относится явление профессиональной деформации личности со-
трудника, которое может подтолкнуть человека к совершению правонару-
шений и преступлений. В телевизионных новостях граждане наблюдают 
сюжеты, смакуемые телеоператорами, как несколько полицейских не мо-
гут справиться с пьяным дебоширом, либо пьяный водитель безнаказанно 
нецензурно оскорбляет сотрудников ГИБДД, либо крупным планом – лицо 
растерявшего инспектора ДПС, от которого провокационно требуют на-
звать Правила дорожного движения, либо задержанный правонарушитель 
панибратски похлопывает полицейского по плечу и т.п. 

Очевидно, видя, что правонарушения и оскорбления остаются безнака-
занными, гражданин утверждается в негативном отношении к сотрудникам 
полиции. 

Кроме того государство своими законодательными инициативами пока-
зывает свое отношение к полиции и органам внутренних дел. 

Так, Федеральный закон от 22.07.2010 N 155-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» внес в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации несколько изменений которые были направлены на 
ужесточение наказания и уголовной ответственности в случае совершения 
преступления сотрудниками органов внутренних дел [2]. 

Часть первую статьи 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказа-
ние» дополнили пунктом «о» следующего содержания: «совершение умыш-
ленного преступления сотрудником органа внутренних дел». По нашему 
мнению, в данном положении есть некоторые несоответствия с основным 
законом нашего государства – Конституцией Российской Федерации. 

В статье 19 Конституции Российской Федерации закреплены принципы 
равенства граждан перед законом и судом. Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Однако по нашему мнению, рассматривая пункт «о» статьи 63 УК РФ – 
«обстоятельства, отягчающие наказание» нарушается принцип равенства 
граждан перед законом по занимаемому должностному положению.  

Также в УК РФ введена новая статья 286.1. «Неисполнение сотрудни-
ком органа внутренних дел приказа». Состав данного преступления выра-
жается в умышленном неисполнении сотрудником органа внутренних дел 
приказа начальника, отданного в установленном порядке и не противоре-
чащего закону, причинившее существенный вред правам и законным инте-
ресам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам об-
щества или государства. 

consultantplus://offline/ref=CB39D7DF436EB3F32ACA560FEFF28888DFD629A40567A1F144B99FAC930277CB06D7BD718ADAE8A4ZAA3F


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

398 

Также условием совершения преступления в отношении сотрудника 

органов внутренних дел является непродуманные и популистские выска-

зывания высшего руководства ОВД. 

В ноябре 2009 г. Р. Нургалиев, еще возглавляя Министерство внутрен-

них дел, на встрече с курсантами Московского университета МВД России 

на базе ОМОН «Зубр» в подмосковном г. Щелкове на вопрос: «Можно ли 

лишить милиционеров права на неприкосновенность?» заявил: «Если гра-

жданин не преступник, если он идет спокойно и ничего не нарушает – то 

да. Если это нападение, то должна быть самооборона». При этом министр 

пояснил, что «Мы все равны, а гражданин равен вдвойне». В свою очередь, 

начальник Управления информации МВД России В. Грибакин пояснил 

ИТАР-ТАСС, что если поведение сотрудника милиции выглядит неадек-

ватно, и если с его стороны звучат необоснованные угрозы и тем более, ес-

ли ли он применяет насилие, то в такой ситуации граждане вправе оказы-

вать ему сопротивление [3]. 

Граждане, проанализировав данное высказывание, с удовольствием 

стали претворять его в жизнь, активно применяя в отношении полицейских 

насилие. Так некоторые правонарушители при их задержании стали оказы-

вать активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел ссыла-

ясь на то, что «Нургалиев разрешил бить милиционеров». Хотя многие 

маргиналы и не вспомнят сегодня данное высказывание но общие тенден-

ции к неповиновению и негативному отношению к сотрудникам органов 

внутренних дел являются следствием проводимых с недавнего времени 

реформ МВД России. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

А.В. Майоров 

 
В статье рассматривается виктимологическая экспертиза, как 

основа проведения виктимологических исследований, с целью 

выявления и изучения индивидуальной виктимности отдельных 

граждан, так и уровня виктимизации в обществе. Анализируются 

различные точки зрения ученых по вопросу соотнесения  и опре-

деления таких категории как «виктимность» и «виктимизация». 

Высказывается авторская позиция о необходимости изучения 

указанных категорий в рамках проведения виктимологической 

экспертизы, с учетом задач стоящих перед исследователем. Вни-

мание автора акцентируется на перспективности применения 

виктимологической экспертизы в рамках построения стратегии 

уголовной политики государства.  

Ключевые слова: виктимология, виктимизация, виктимность, 

жертва преступления, виктимологическая экспертиза. 

 

В современных условиях общество переживает процесс постоянной и 

стремительной трансформации. Социально-экономические и политические 

преобразования, продолжающиеся в России в последнее время, породили 

множество проблем, связанных с осуществлением эффективной уголовной 

политики государства. При таких условиях в России складывается сложная 

виктимологическая ситуация, которая требует определенного подхода и 

изучения. Так, К.В. Вишневецкий отмечает, что «процесс интенсивной вик-

тимизации населения протекает не просто «симметрично» относительно 

криминализационных процессов: меняется структура виктимности населе-

ния, трансформируется ее «расклад» по социальным группам»[2, с. 175]. 

Следовательно, уголовная политика государства в области противодей-

ствия преступности и предупреждения отдельных видов преступлений не 

может быть эффективной без надежной прогностической информации 

о возможных направлениях развития общества и отдельных социальных 

явлений и процессов, к которым относится социальный процесс превраще-

ния лица в жертву преступления (виктимизация).  

При этом следует обратить внимание на то, что единый подход ученых 

к пониманию сущности и значимости виктимизации как к показателю от-

сутствует. Так, например, Л.В. Франк определяет виктимизацию как «про-

цесс превращения в жертву преступления и результат этого процесса, как 

на единичном, так и на массовом уровне»[8, с. 107–108]. При этом, автор 

допускает возможность определения одним термином «виктимизация» 

двух самостоятельных явлений, таких как процесс и его результат. Однако 
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в ряде научных источников отмечается, что только «виктимность характе-

ризуется состоянием, уровнем, структурой и динамикой»[6, с. 76–78]. 

В других же авторы говорят о показателях состояния и структуры как вик-

тимности, так и виктимизации [5, с. 84], при этом уровень и динамика рас-

сматриваются в рамках состояния виктимности. 

Так, например, профессор В.И. Задорожный отмечая показатели вик-

тимности, делит их на два блока: количественные (состояние, уровень и 

динамика виктимности) и качественные (структура, характер, территори-

альное распределение, уровень латентности и последствия виктимности) 

[1, с. 90]. При этом В.И. Задорожный указывает, что «виктимизация – это 

только процесс превращения лица в жертву преступления, который не мо-

жет обладать указанными характеристиками, они присущи только соци-

альным явлениям»[1, с. 90]. В данном случае, к социальному явлению ав-

тор относит «виктимность», говоря о ней как о «значительном социальном 

явление» [1, с. 89]. Такие суждения автора основаны на позиции профессо-

ра Д.В. Ривмана, который отмечал, что «на социальном, массовом уровне 

специфической причиной виктимности является преступность, ибо прежде 

всего именно она «создает», «производит» виктимность. В этом смысле 

виктимность как массовое, социальное явление есть следствие преступно-

сти. Иными словами, причины массовой виктимности – это причины пре-

ступности, но не собственно виктимности» [9, с. 738]. При этом под тер-

мином «массовая виктимность» Д.В. Ривман предлагал понимать «отра-

жающее состояние общества, связанное с преступностью, исторически из-

менчивое социальное явление, которое выражается в совокупности всех 

жертв и актов причинения вреда преступлениями физическим лицам на 

определенной территории в определенный период времени и общих для 

населения и отдельных его групп потенций уязвимости, реализующихся в 

массе разнохарактерных индивидуальных виктимных проявлений, в раз-

личной степени детерминирующих совершение преступлений и причине-

ние вреда» [9, с. 741]. 

Во всех случаях авторы указывают на наличие такого показателя вик-

тимности как причинение вреда, который является своего рода результа-

том этого социального явления. Вместе с тем существует противополож-

ное мнение о том, что не явление, а «процесс превращения в жертву пре-

ступления (виктимизация) всегда имеет свое завершение – становление 

лица жертвой, потерпевшей от преступления, т.е. результат такого процес-

са» [7, с. 212]. При этом автор считает, что «оба этих явления тесно взаи-

мосвязаны и неизменно следуют одно за другим… Для проведения стати-

стических исследований и составления на их основании виктимологиче-

ских обзоров основное значение имеет именно виктимизация как результат 

превращения лица в жертву преступного посягательства» [7, с. 212]. Дан-

ная позиция соотносима с нашей точкой зрения, в рамках проводимого ис-
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следования и изучения «виктимизации» как определенного процесса взаи-

мосвязи виктимности (уязвимость лица стать жертвой преступления) и 

преступности (неготивного социального явления) имеющей конечный ре-

зультат (следствие). Полагается, что такой подход не противоречит обще-

признанным положениям, закрепленным в Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью [4], где этот 

термин используется непосредственно в таком понимание его значения.  

Таким образом, основной задачей виктимологического исследования 

является получение репрезентативного по объему, глубокого по информа-

ционному содержанию материала, основанного не на простой фиксации 

ряда виктимологически значимых признаков, но и на выявлении системо-

образующих связей между ними, с последующими программно-профилак-

тическими мероприятиями в целях снижения уровня виктимности отдель-

ных граждан и виктимизации в обществе. С этой целью в виктимологиче-

ских исследованиях используется комплекс различных методов, позво-

ляющих решить поставленные перед исследователем задачи. В силу этого 

представляется важным в рамках рассматриваемой темы высказать автор-

скую позицию о целесообразности внедрения в научный оборот термина 

«виктимологическая экспертиза». Вместе с тем, следует отметить, что не-

обходимость использования данной категории в научной и государствен-

ной деятельности высказывалась К.В. Вишневецким, при обосновании 

виктимологического обеспечения национальной безопасности [3]. Основ-

ное внимание, по его мнению, должно уделяться вопросам виктимологиче-

ской экспертизы программно-целивых документов и поиск соответствия 

включаемых в программу мер виктимологического характера.  

Однако нам представляется иная позиция проведения виктимологиче-

ской экспертизы, с использованием существующих методов виктимологи-

ческого исследования, в для изучения тенденции развития виктимизации 

общества в современных условиях, в целях выявления, фиксации опреде-

ленных качеств и свойств изучаемого объекта (жертвы преступления), 

а также изучением характеристик внешней среды (виктимогенных факто-

ров), а также в целях построения необходимой модели безопасного пове-

дения потенциальных жертв преступности. 

Рассматривая данный вопрос, мы исходим из того, что не только вик-

тимность как социальное и массовое явление может обладать количест-

венными и качественными показателями, но и виктимизация в том числе. 

По мнению Л.В. Франка, виктимизация слагается в целом из всех потер-

певших от преступления, зарегистрированных и латентных, независимо от 

степени виктимности самих потерпевших [8, с. 109]. Таким образом, мож-

но говорить о виктимизации как о результате, выраженном в совокупности 

всех фактов причинения лицу физического, имущественного или мораль-

ного вреда преступлением. В подтверждение необходимо привести мнение 
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профессора В.А. Тулякова о том, что именно в этом значении «понятие 

виктимизации как обобщение всей реализованной виктимности наиболее 

соответствует понятию преступности, являющемуся в определенной сте-

пени мерой обобщения человеческой деструктивности, реализующейся 

в преступлениях» [7, с. 212]. 

Отсутствие единого подхода к пониманию виктимизации, приводит, во-

первых, к трудностям в восприятии сущности данного процесса, а во-

вторых, к сложностям при определении ее показателей. Вместе с тем, как 

показывает практика, на сегодняшний день требуются понятные, выверен-

ные и четкие подходы, методы и способы изучения как виктимности, так и 

виктимизации. Существующее разнообразие представлений о сущности 

данных характеристик лишь усложняет процесс их познания. Тем не ме-

нее, все ученые поддерживают мнение о существовании указанных харак-

теристик в качестве явления и процесса, имеющих конечный результат, и 

о возможности изучения их показателей.  

Таким образом, рассмотрение указанных выше показателей представ-

ляется возможным в рамках проведения виктимологической экспертизы, 

исходя из поставленных вопросов перед исследователем. При этом пред-

ставляется возможным исследовать количественные и качественные пока-

затели не только виктимизации, но и проведение более масштабного и де-

тального исследования, включающего анализ индивидуальной виктимно-

сти, оценить современный уровень виктимизации общества, обозначить 

стимулирующие его процессы и определить необходимые профилактиче-

ские и предупредительные мероприятия. 
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ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Т.К. Махрова, Ж.Г. Мешкова  
 

В статье рассматривается история формирования концепции 
социального государства в европейской государственно-правовой 
науке и экономической теории, развитие представлений о соци-
альности государства в контексте постановки управленческих за-
дач, решение которых будет способствовать созданию эффектив-
ной системы социальной защиты граждан.    

Ключевые слова: социальное государство, социальная поли-
тика, социальная защита, функции государства. 

 

В отечественном государствоведении традиционно рассматривается 

вопрос о функциях государства, одной из которых признается функция со-

циальной защиты населения. Это составная часть социальной политики го-

сударства, заключающаяся в установлении и поддержании общественно 

необходимого («достойного») материального и социального положения 

всех членов общества. Социальную защиту трактуют и более узко: как 

обеспечение определенного уровня жизни населения, которые в силу тех 

или иных причин не могут самостоятельно обеспечить свое существова-

ние: безработных, инвалидов, больных, сирот, стариков, одиноких мате-

рей, многодетных семей. В  условиях чистого капитализма XVIII–XIX вв. 

не существовало механизма социальной защиты граждан в случаях безра-

ботицы, разорения, болезни, старости. Такие категории населения могли 

рассчитывать на помощь церкви, на благотворительность состоятельных 

людей, чаще всего в виде разовой, единовременной акции, но социальная 

поддержка как система может быть создана только государством.  
К середине XIX в. повышение роли социальных функций государства 

становится все более очевидным, что находит отражение в утопических 
теориях социальной сущности государства, в марксистской теории. Сама 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

404 

идея социально-ориентированного государства утверждалась в социальной 
философии и государственно-правовой теории постепенно. Теоретико-
методологические предпосылки формирования социального государства 
были заложены в трудах (и деятельности) таких авторов, как Л. фон Штейн, 
Ю. Оффнер, Ф. Науманн, А. Вагнер, М. Вебер, Л. Эрхард, К. Хессе, У. Бе-
веридж, и др. Теория социального  государства стала ответом немецкой 
консервативной мысли на угрозы революционных преобразований. Имен-
но немецкому философу, историку, экономисту Лоренцу фон Штейну 
(1815–1890 гг.) принадлежит научный приоритет в разработке теоретиче-
ской концепции, содержащей новаторские для своего времени идеи о воз-
можностях и средствах государственной политики. Его теория «надклассо-
вой монархии», которая благодаря  прусскому канцлеру О. Бисмарку, про-
являвшему огромный интерес к творчеству Л. Фон Штейна, получила на-
звание «социальной монархии», стала основой для формирования впослед-
ствии понятия социального государства.  

Главная мысль фон Штейна заключается в том, что если невозможно 

уничтожить борьбу классов в обществе, государство должно направить 

свои усилия на поиск и установление относительного баланса интересов 

между различными классами, что позволило бы избежать революционного 

разрешения классовых противоречий. Немецкие теоретики государствен-

ного социализма ставили «социальный вопрос» шире, чем их современни-

ки-марксисты, подчеркивали важность не только его материальной сторо-

ны, но и нравственных, этических, общекультурных составляющих. В дей-

ствительности существует не один «социальный вопрос», а сложная сеть 

социальных вопросов, что делает решение проблемы сложнее, она, 

по мнению Штейна, не может быть решена путем социальной революции. 

«Штейн современен и сегодня, – подчеркивает один из исследователей его 

идей Д. Д. Эйдукене. – Благодаря ему современное правовое государство 

уже невозможно представить несоциальным» [9, с. 58–60]. 

Постулаты социальной политики и экономической науки объединяют 

в своих работах представители немецкой школы «государственного социа-

лизма», наиболее яркие из них – Густав фон Шмоллер (1838–1917 гг.) и 

Адольф Вагнер (1835–1917 гг.).  

Профессор университетов в Галле, Страсбурге и Берлине, почетный 

член Петербургской Академии наук  член прусского Государственного со-

вета и прусской Палаты господ Густав фон Шмоллер стал одним из осно-

вателей, а в 1890–1917 гг. и председателем «Союза социальной политики». 

В своих сочинениях он выступал активным сторонником вмешательства 

государства в хозяйственную жизнь с целью поощрения развития народно-

го хозяйства, для чего полагал необходимым конкретно-историческое ис-

следование намерений экономических субъектов, определяющих их пове-

дение факторов – уровня развития техники, характера социальных инсти-

тутов, природных и других условий.  
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Еще один представитель этой школы – Адольф Вагнер считается вы-

дающимся немецким экономистом эпохи Бисмарка. Вагнер разработал, 

в частности, основные положения доктрины социального страхования, на 

базе которых в 1882–1890 гг. в уже объединенной Германии были приняты 

законы о формировании институтов обязательного социального страхова-

ния. Вагнер обосновал необходимость законодательного установления 

имущественной ответственности работодателей за вред, причиненный 

жизни и здоровью рабочих. Вместе с тем он подчеркнул необходимость 

обеспечения социальной составляющей в деятельности государства, сфор-

мулировав в 1892 г. экономический закон постоянного возрастания госу-

дарственных потребностей, который впоследствии стал носить его имя 

(«закон Вагнера»). 

Среди основных причин, которые детерминируют постоянное возрас-

тание государственных расходов, он наряду с «экономической» (научно-

технический прогресс и увеличение государственных ассигнований в нау-

ку, инвестиционные проекты и др.) и «исторической» (государство для 

финансирования непредвиденных расходов прибегает к выпуску госзай-

мов, год за годом происходит рост размера государственного долга и рас-

ходов на его обслуживание) Вагнер называет причину «социально-

политическую»: на протяжении истории происходит существенное расши-

рение социальных функций государства, а значит, и расходов, связанных 

с пенсионным страхованием, помощью населению при стихийных бедст-

виях и катастрофах, и т.п. [6, с. 344].  

Интерес к социальной проблематике Фридриха Науманна (1860–1919 гг.), 

популярного публициста и политического деятеля Германии рубежа XIX–

XX вв., очевидно, развивался в процессе его деятельности в качестве соци-

ального работника от церкви и пастора в саксонском индустриальном ок-

руге, где с проблемами своей паствы он сталкивался постоянно. Его пона-

чалу консервативные настроения развивались в сторону либерализма, но – 

в сторону «социального либерализма», как сам Науманн называл свою 

концепцию (известную, впрочем, и как «национальный социализм» [7, 

с. 89]). Ф. Науманн, по мнению историка М.Г. Садовой, уловил необходи-

мость проведения кардинально новой социальной политики, и, прежде все-

го, иного отношения к рабочему классу [7, с. 89]. Из раннего периода сво-

ей деятельности он на всю оставшуюся жизнь вынес убежденность в том, 

что будущее принадлежит индустриальному развитию, что основным дей-

ствующим лицом на политической сцене в XX веке станут люди, живущие 

за счет оплаты своего каждодневного труда, промышленные рабочие. 

По Науманну, чем выше средняя оплата труда, чем шире социальное зако-

нодательство, чем благополучнее общий социальный климат, тем больше 

в стране социализма. Поначалу Науманн в своем понимании социализма 

уделял основное внимание материальным ценностям, затем начал прида-
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вать все больше значения политическим правам, прежде всего всеобщему 

избирательному праву, благодаря которому растущий промышленный 

класс становится важнейшим субъектом политики, начинает претендовать 

не только на соблюдение своих экономических интересов, но и на полити-

ческое лидерство. Признавая за ним это право, Науманн «правильно уло-

вил основное веяние современности, он был одним из таких политиков, 

кто не боится радикальных перемен, а напротив, стремится к ним». Его 

концепция «большого предприятия» объединяла государство и промыш-

ленное предприятие как явления одного порядка. В сравнении с классиче-

ским либерализмом Науманн, представитель либерализма немецкого, по-

новому трактует традиционный либеральный тезис о первоочередном зна-

чении личности, разделяя понятия «интересы личности» и «индивидуа-

лизм». В эпоху укрупнения предприятий личность особенно уязвима, осо-

бенно нуждается в защите. Тезис о невмешательстве государства в экономи-

ку и социальную сферу с целью максимального приближения к либерально-

му идеалу Науманн заменяет другим: вмешательство государства с целью 

максимальной защиты интересов личности, во имя служения этой личности. 

Заслуга Науманна, его важнейший вклад в идейную копилку XX века, со-

стоит в приближении либерализма (которому изначально, в XIX веке, со-

циальный вопрос был чужд) к проблемам социальной политики [2, с. 88]. 

Науманна характеризуют как создателя современного организованного ли-

берализма. Своими консультациями он оказал  влияние на текст Веймар-

ской Конституции, известной своей социальной направленностью.  

Итак, во второй половине XIX – начале XX вв. новая качественная ха-

рактеристика государства, введенная в научный оборот Лоренцом фон 

Штейном, получила свою первую трактовку, расширявшую традиционное 

понимание обязанностей государства, в предложенном самим Штейном 

определении понятия «социальное государство». По Штейну, социальное 

государство должно «осуществлять экономический и общественный про-

гресс всех его членов, так как развитие одного является условием и след-

ствием развития другого и в этом смысле мы говорим об общественном 

или социальном государстве» [12, с. 46–59].   

Критерием выделения социального государства в особый тип стал го-

сударственный патернализм в отношении «равных личностей», т.е. обра-

щенный на всех членов общества независимо от их социальной принад-

лежности. Главной целью государства признается экономический и соци-

альный прогресс. Государство берет на себя ответственность за благосос-

тояние граждан, создает государственную систему социальной защиты, 

вводит бюджетное финансирование социальных программ и новые меха-

низмы социальной политики в виде государственного социального страхо-

вания и социального обеспечения.  
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Такое видение государства во многом отвечало социалистической идее, 

история становления и развития которой по времени более продолжитель-

на. Однако государство в рассматриваемой концепции приходит к новому 

своему качестве вне связи с классовой борьбой и не как результат борьбы с 

«полицейским государством» определенных социальных сил, а более «ес-

тественным» путем формирования социальных функций государства в от-

вет на требования меняющейся социально-экономической реальности (что 

отличает ее от социологических подходов, в частности, марксистского). 

Идеологическое осознание изменившейся природы государственности 

продолжалось в первой трети XX в., когда социальное законодательство 

(законы, связанные с социальным и медицинским страхованием, пенсион-

ным обеспечением, пособиями по безработице, семейными пособиями и 

страхованием от несчастных случаев) становится частью правовых систем 

все большего количества государств (Австрии, Австралии, Дании, Канады, 

Италии, Новой Зеландии, Норвегии, СССР, США, Франции, Швеции и др.). 

Принцип социальности государства в этих странах начинает оказывать 

влияние на правовое содержание всей нормативной базы. В перечне прав 

гражданина акцент делается на государственных социальных гарантиях, 

что находит отражение в теории государства: в научный оборот вводится 

понятие «социальное правовое государство» (Герман Геллер, 1930 г. [11]). 

Констатация правовой природы социального государства закрепляла за го-

сударством его социальные функции, которые не только приобретают пра-

вовые основания, но становятся основополагающими для государства. 

Личные права человека стали рассматриваться в контексте эволюции 

взаимодействия человека и государства через социальные права и соци-

альные обязанности: если через избирательные права определяется власть, 

через гражданские права – политическая природа государства и его соци-

альные обязанности, то через социальные права – его социальные функ-

ции, переданные от общества – государству и ставшие неотъемлемой ча-

стью функциональной структуры государства. Правовой фундамент при-

дал социальным функциям обязательный характер.  

В развитии представлений о социальном государстве в 1940-е гг. появ-

ляется термин «государство благоденствия» (или «государство благосос-

тояния», «welfare state»). В англоязычных странах он стал синонимом со-

циального государства. Содержательная близость понятий «социальное го-

сударство» и «государство благоденствия» обнаруживается в известном 

докладе английского политического деятеля и экономиста Уильяма Беве-

риджа (1879–1963 гг.) «Полная занятость в свободном обществе», с кото-

рым он выступил в английском парламенте в 1942 г. В докладе были изло-

жены основные принципы «государства благосостояния», впервые выдви-

нута идея гарантированного единого национального минимального дохода, 

подчеркнута тесная связь социальной политики с государственной эконо-
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мической политикой, нацеленной на обеспечение полной занятости. 

Эти принципы стали основой «плана Бевериджа» по социальному обеспе-

чению, т.е. переходили из плоскости «пассивной» теории в стадию актив-

ной социальной политики.  

С конца 1950-х и до середины 1980-х гг. эта политика активно реализу-

ется благодаря послевоенному повышению уровня жизни в развитых стра-

нах, где «государство благосостояния» берет на себя новую по сравнению 

с предшествующим периодом функцию обеспечения высокого уровня 

жизни всех членов общества и делает ее доминирующей. 

В теоретическом плане переход к «государству всеобщего благоденст-

вия» означал отказ от бисмарковской модели социального государства, по-

строенной на принципах солидарности с идеалами формального равенства 

граждан и справедливого вознаграждения «по заслугам» (по вкладу каждо-

го), и переход к реализации принципов «перераспределительной справед-

ливости» с идеалом приближения к реальному экономическому равенству, 

ради чего государство корректирует распределение благ. Такое понимание 

справедливости уже не может быть реализовано без посредничества поли-

тики (например, на основе договора или страхования), необходимо вмеша-

тельство государства. Система государственного социального страхования 

отражает гипертрофированное понимание принципов равенства и соли-

дарности и делает функцию перераспределения едва ли не главной функ-

цией государства.  

Другой приоритетный принцип – принцип возмещения ущерба – харак-

терен для американской модели «государства благосостояния» с ее акцен-

том на либеральные ценности протестантской морали и абсолютизацией 

гражданских прав и свобод [5]. В этом случае справедливость понимается 

как компенсация и возмещение ущерба; социальные риски подменяются 

понятием «жертва». Только добившись признания себя жертвой, человек 

получает право на компенсацию. Практика реализации данного принципа 

обусловила возникновение тенденции к переориентации индивидуального 

подхода в социальной поддержке на групповой. Представляя себя в каче-

стве жертвы, отдельные социальные группы добиваются социальной по-

мощи и бюджетных трансфертов. При этом к ущербу может быть отнесена 

и несправедливость, допущенная по отношению к прошлым поколениям.  

С практической точки зрения и принцип солидарности, и принцип воз-

мещения ущерба реализуются через принятие государством на себя опре-

деленной социальной ответственности. Однако различная природа этой 

ответственности и разные способы перераспределения общественного бо-

гатства определяют несхожие механизмы социальной политики.  
По определению британского социолога Томаса Хэмфри Маршалла 

(1893–1981 гг.), государство всеобщего благосостояния представляет со-
бой сочетание демократии, благосостояния и капитализма, его цель – соз-
дание «общества изобилия». Но такое общество тоже не лишено внутрен-
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них противоречий, обозначенных автором как  последствия для граждан 
продолжения классовых противоречий и капиталистической экономики, 
выражающихся в столкновении между демократией и эгалитаризмом 
в гражданской и политической сферах, в неравенстве в экономической 
сфере. Особый акцент на значении прав на благосостояние для установле-
ния социальной справедливости и содействия политической легитимности 
был сделан Маршаллом в связи с анализом политики «тэтчеризма» [4].  

С конца 70-х годов XX в. начинает нарастать критика государства все-

общего благоденствия, пересмотру подвергается как сама практика госу-

дарства всеобщего благоденствия, так и его идеологические основы. Объ-

ясняется это, прежде всего, тем, что ориентация государственной социаль-

ной политики на обеспечение единого для всех членов общества постоянно 

повышающегося уровня жизни столкнулась с экономическими, демогра-

фическими и цивилизационными ограничениями, с нарастающим кризи-

сом механизма социального страхования. В 1990-е годы начинают склады-

ваться новые представления о социальном государстве как о механизме 

снятия противоречий между законами рынка и социальными целями. В от-

личие от государства всеобщего благоденствия современное социальное 

государство стремится отказаться от своей патерналистской роли, ориен-

тируется на устранение иждивенчества и создание благоприятных соци-

альных условий, прежде всего, путем формирования социально ориенти-

рованного рыночного хозяйства. Государство должно стать одновременно 

и либеральным (ради экономической эффективности), и социальным (ради 

достижения социальной эффективности). В формировании такого подхода 

существенную роль сыграли концепции, сформировавшиеся в рамках ин-

ституциональной экономической теории [1; 8; 10].  

Таким образом, в качестве предварительной периодизации истории 

формирования и развития концепции социального государства можно 

предложить разграничение следующих этапов (начиная с момента появле-

ния собственной дефиниции понятия):  

– середина XIX в. – первая треть XX в. (развитие концепции социаль-

ного государства в рамках идеологии немецкого «государственного социа-

лизма», «социального либерализма»; государственный патернализм на ос-

нове принципа формального равенства граждан и механизма социального 

страхования; социальные функции государства приобретают правовое за-

крепление и фиксируются в теории появлением термина «правовое соци-

альное государство»); 

– вторая треть XX в. (социальные функции становятся неотъемлемой 

частью функциональной структуры государства; расширяется перечень го-

сударственных социальных услуг; «государство благосостояния» берет 

на себя новую по сравнению с предшествующим периодом функцию обес-

печения высокого уровня жизни всех членов общества и делает ее домини-

рующей); 
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– последняя треть XX в. (кризис «государства всеобщего благоденст-

вия», пересмотр идеологических основ социального государства с позиций 

соотнесения социальной и экономической эффективности, а также с уче-

том фактора глобализации).  

Как отмечает российский политолог и правовед А.Н. Медушевский, 

«выдвигаются три основные трактовки принципа социального государства: 

как государства, несущего ответственность за развитие общества; как 

обеспечения обязанностей индивида по отношению к другим индивидам и 

обществу в целом, и, наконец, как синтез двух предшествующих крайних 

подходов, выражающегося в идее справедливого распределения благ с це-

лью реализации достойного человека существования» [3, с. 373]. Трактов-

ки разнообразны, но – при общем признании тезиса о том, что социальное 

государство может иметь место только тогда, когда социальные права гра-

ждан гарантированы реально. Недостаточно лишь декларировать ориента-

цию государственной политики на обеспечение социальной справедливо-

сти и достойного уровня жизни людей. Необходимо создать эффективный 

государственный механизм реализации социальной политики.  

Следует обратить внимание на то, что сферой формирования современ-

ных концепций социального государства являются, в основном, государст-

воведение, социальная философия, институциональная экономическая тео-

рия. Расхождение между декларируемыми концептуальными целями и 

подходами и их практической реализацией в рамках социальной политики 

указывает на необходимость комплексного исследования конституционно-

правовых основ современного правового социального государства в связи 

с совершенствованием форм и методов государственного управления, тео-

рии и практики менеджмента. Существующая сегодня в России система 

социального обслуживания не обеспечивает эффективной социальной за-

щиты населения. Выработку адекватного социально-правового и иных ме-

ханизмов для преодоления этого противоречия в условиях экономики ог-

раниченных ресурсов необходимо рассматривать как серьезную управлен-

ческую задачу всех уровней государственного менеджмента.  
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УДК 343.91   

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЛИЧНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕСТУПНИКА 

 

С.Т. Фаткулин 

 
В совершение экологических преступлений вовлекаются все 

более широкие массы лиц, ранее не совершавших преступления. 

Этот феномен связан с изменением социально-экономических 

условий в Российской Федерации, которые существенно разли-

чаются в отдельных регионах страны. Например, уровень произ-

водства, экономической активности, занятости, доходов населе-

ния и других экономических и социальных показателей в таких 

регионах, как Москва, Ставропольский край и Чукотский авто-

номный округ существенно различается. 

Анализ литературы, в частности диссертационных работ, по-

казал, что изучению личности экологического преступника в них 

почти не уделяется внимания, имеются лишь отдельные публика-

ции, отрывочно характеризующие проблему. В то же время соот-

ветствующие разделы Государственных докладов «О состоянии и 

об охране окружающей среды в Российской Федерации» содер-

жат статистические данные о количестве выявленных лиц, со-

вершивших экологические преступления, квалифицируемые по 

отдельным статьям УК РФ, а также данные, характеризующие 

личность экологических преступников. В статье дан анализ лич-

ности экологического преступника и предложены меры по пре-

дупреждению экологической преступности. 

Ключевые слова: экологическая преступность, экологические 

преступления, личность преступника, охрана окружающей среды, 

браконьерство, предупреждение экологической преступности. 

 

Анализ их личностных характеристик показывает, что среди них лица, 

ранее совершавшие преступления, составляют в среднем лишь 10 %, тогда 

как среди всех преступников их около 26 %. Другие особенности лиц, со-

вершающих экологические преступления, связаны с такими социально-

демографическими их характеристиками, как пол (среди них значительно 

ниже удельный вес женщин – 1 %, чем среди прочих преступников – 

13,4 %), возраст (преобладают лица старших возрастов, т.е. входящих 

в группу 30–49-летних; их доля составляет 53 %, тогда как среди других 

преступников их 35 %), оседлость (экологические преступления соверша-

ют почти исключительно граждане России – 99 %, местных жителей – 

95 %, среди них в 10 раз меньше БОМЖей и подобных категорий лиц, ко-

торых значительно больше среди других контингентов преступников – 

1,6 % БОМЖей, 10 % приезжих, 3,2 % иностранцев и лиц без гражданст-
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ва). Кроме того, обращает на себя внимание более высокий уровень груп-

повой преступности (29,4 % лиц совершили экологические преступления 

в группе, а в числе других преступников их оказалось 26,6 %) [1, с. 393]. 

Е.Г. Клетнева, ссылаясь на других специалистов, с учетом структуры 

экологической преступности констатирует следующее [2, № 4]. Большин-

ство экологических преступников составляют мужчины. Одни называют 

100 % [3, с. 158–159], другие 99,5 % [4, с. 34], третьи – 96 % [5, с. 124]. 

Преобладающее число браконьеров – люди зрелого возраста [6, с. 34]: 

54,5 % – 30–40 лет; 13,9 % – 41–50 лет; 12,3 % – старше 50 лет; 2,1 % – 18–

24 года; 17,2 % – 25–29 лет. Наиболее криминогенной, по мнению некото-

рых исследователей, является возрастная группа от 30 до 50 лет [7, с. 18]. 

По образовательному уровню [8, с. 35]: 39 % имеют неполное среднее; 

25 % – законченное среднее; 21 % – среднее специальное; 9,5 % – средне-

техническое; 4,5 % – неоконченное высшее и высшее образование. 

По отношению к трудовой занятости: общественно полезным трудом 

занимаются 51 %; пенсионеры составляют 7,5 %; 4 % – учащиеся и студен-

ты; 37,5 % не работают [9, с. 34]. А.С. Курманов дополнительно указывает, 

что среди лиц, занимающихся незаконной охотой, лица, нигде не рабо-

тающие, в начале 90-х составляли 4 %, в начале 2000-х – 8,4 % [10, с. 162]. 

Судимость имеют 7,5 %, из них 75 % – одну, 21,3 % – две, 3,7 % – три и 

более. Большинство ранее судились за хищение имущества и браконьерст-

во (37 % и 18 %) [11, с. 35]. 

Семейное положение: 54 % состоят в зарегистрированном браке, 22 % – 

холостые, остальные сожительствуют [12, с. 162].  

Вывод: Личность экологических преступников характеризуется на-

столько разными показателями, что создать обобщенный «портрет» невоз-

можно. Но, тем не менее, следует выделить несколько типов экологиче-

ских преступников: 

1) наиболее распространенная группа – лица, постоянно проживающие 

в местности, где они совершают преступления (незаконную добычу вод-

ных биоресурсов, охоту, рубку, незаконное строительство с самовольным 

захватом земельных участков и т.п.); при этом «преступный» промысел 

осуществляется ими в основном для личных нужд, либо с небольшими 

объемами продаж незаконно добытого случайным покупателям (дачникам, 

на городских рынках и т.п.); 

2) меньшая по количеству группа лиц – местных жителей, основным 

источником существования которых являются незаконная добыча водных 

биоресурсов, охота, рубка, осуществляемые на постоянной основе с целью 

сбыта перекупщикам; их поведение характеризуется устойчивостью и на-

личием связей с преступными группировками, с «крышей» в лице работ-

ников природоохранных и правоохранительных органов; здесь можно го-

ворить о «профессионализме» как основной черте их личности; 
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3) лица, совершающие единичные, но зато, как правило, варварские, 

эколого-вандалистские преступления по уничтожению в ходе охоты или 

рыбалки и объектов добычи, и других элементов окружающей среды, 

т.е. охота с вертолетов, добыча животных, занесенных в Красную книгу, 

добыча рыбы с помощью взрывчатых веществ и т.п.; 

4) лица, злоупотребляющие служебным положением с целью «прикры-

тия», сами не совершающие экологических преступлений в качестве ис-

полнителей, но выступающие как пособники или организаторы таковых; 

это работники территориальных природоохранных органов, сотрудники 

органов милиции и прокуратуры, должностные лица органов местного са-

моуправления; 

5) распространенный типаж – лица, осуществляющие предпринима-

тельскую и иную хозяйственную деятельность, в ходе которой по разным 

причинам (устаревшее оборудование, экономия средств и т.п.) совершают-

ся незаконные сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; 

6) лица, профессионально занимающиеся преступным экологическим 

бизнесом (скупкой, перепродажей, транспортировкой природных ресур-

сов) в крупных масштабах, постоянно, входящие в национальные или ме-

ждународные преступные группы (сообщества). 

Меры профилактического воздействия на преступников, относящихся 

к указанным группам, должны быть дифференцированы с учетом особен-

ностей их личности. Уголовно-правовые и административно-правовые 

санкции в виде лишения свободы, штрафов и т.п. наибольшее воздействие 

оказывают на первые две группы, административные штрафы и возмеще-

ние ущерба, нанесенного окружающей среде, в порядке гражданского су-

допроизводства – на лиц из пятой группы; потеря должности, скандалы и 

меры юридической ответственности – на лиц третьей и четвертой группы. 

К тем же, кто входит в шестую группу, следует в целях пресечения их дея-

тельности применять наиболее суровые уголовные санкции.  

Одной из последних новаций законодателя в борьбе с экологической  

преступностью явилось дополнение УК РФ статьей 258.1, предусматри-

вающей уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежа-

щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации. Ука-

занная норма была принята в целях ужесточения ответственности за добы-

чу и оборот, включая хранение, перевозку и продажу, диких животных, в 

том числе амурских тигров, леопардов и других редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов диких животных, и за незаконную добычу 

водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации либо охраняемых международными договорами Российской 

Федерации. По информации секретариата СИТЕС, незаконная торговля 

видами животных, находящимися под угрозой уничтожения, является при-
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быльным бизнесом. Согласно официальной статистике, объём мирового 

незаконного торгового оборота редкими видами животных, находящимися 

под угрозой исчезновения, составляет более 6 млрд долларов в год. Кри-

минальная торговля животными находится по прибылям на втором месте 

после торговли наркотиками и оружием, причём с каждым годом количе-

ство редких птиц и животных, перевозимых контрабандно через границу, 

неуклонно растёт – только в России с 2004 по 2006 год количество задер-

жанных партий «живого товара» выросло почти вдвое, исчисляясь сотня-

ми.  Главными поставщиками на российский нелегальный рынок «живого 

товара», редких растений и их частей являются: Африка и Южная Амери-

ка-экзотические птицы и животные (попугаи, обезьяны); Юго-Восточная 

Азия – рептилии, земноводные, амфибии (черепахи, змеи, ящерицы и пр.); 

Европа – энтомологические коллекции насекомых. Как будет «работать» 

ст. 258.1 УК – покажет следственная и судебная практика, но думается, что 

«армия» экологических преступников существенно возрастет за счет ра-

ботников и должностных лиц, контролирующих природоохранных, тамо-

женных и пограничных органов, поскольку квалифицирующими призна-

ками незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и вод-

ных биоресурсов являются совершение этих деяний должностным лицом 

с использованием своего служебного положения (ч. 2) и совершение дея-

ний, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, органи-

зованной группой (ч. 3). Законодателем установлено более суровое наказа-

ние за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и вод-

ных биологических ресурсов по сравнению с незаконной охотой. Напри-

мер, совершение должностным лицом с использованием своего служебно-

го положения вышеуказанного преступления наказывается лишением сво-

боды на срок до пяти лет (ч. 2 ст. 258.1 УК РФ), а совершение преступле-

ния организованной группой – лишением свободы на срок от пяти до семи 

лет (ч.3 ст.258.1 УК РФ).  

На наш взгляд, проблематика личности российского экологического 

преступника нуждается в специальном исследовании, которое позволило 

бы выявить различия по типологии, установкам, мотивации и другим пока-

зателям. Это могло бы способствовать не только совершенствованию про-

филактических мер эколого-криминологической направленности, но и 

улучшению практики реализации мер наказания за совершенные против 

окружающей среды деяния (в том числе при квалификации преступлений, 

учете смягчающих и отягчающих обстоятельств, учете обстоятельств, уст-

раняющих противоправность деяния и др.).   
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ  

КАК ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКАЯ ФУНКЦИЯ КАЗАКОВ 

 

В.М. Шадрин 

 
В статье рассматривается одна из обязанностей казаков Орен-

бургского казачьего войска – охрана торговых трактов. На при-

мере обеспечения безопасности коммерческих путей ведущих на 

Нижегородскую ярмарку показана роль казаков как военно-

полицейской силы – основного субъекта осуществлявшего эту 

функцию в XIX веке. 

Ключевые слова: казаки, торговые пути, Нижегородская яр-

марка, безопасность трактов. 

 

Транспортные артерии, питавшие важнейшие центры торговли импера-

торской России нуждались в постоянной защите. Охрана торговых путей 

в XVIII–XIX вв. – задача государственной важности. Вместе с тем вопросы 

эти малоизучены и практически не исследованы.  

Целью статьи является анализ роли казаков Оренбургского казачьего 

войска в обеспечении безопасности коммерческих путей ведущих на Ни-

жегородскую ярмарку. 

Расширение территории Российского государства на восток и юго-

восток естественным образом влекло за собой расширение путей сообще-

ния: почтовых, торговых, земских, водных, сухопутных и др. Возникнове-

ние новых рынков повлекло за собой появление новых направлений торго-

вых путей, которые, как и старые торговые дороги, все более тяготели 

к существовавшим и появляющимся вновь центрам ярмарочной торговли. 

Если почтовые тракты связывались с административными центрами, 
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то торговые, в основном с ярмарками, хотя в основном эти направления 

часто совпадали. Особенно в азиатской части России. Некоторые торговые 

пути – тракты, имели в XVIII–XIX вв. важное государственное значение. 

Прежде всего, это Московский (Главный Сибирский) тракт (также Мос-

ковско-Сибирский тракт, Великий тракт, Большой тракт) – старинный су-

хопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам 

Китая. По этому тракту доставлялись сибирскими, китайскими купцами 

товары на Ирбитскую, Макарьевскую (Нижегородскую) ярмарки. Грузовое 

движение по Московскому тракту было интенсивным. Только на участке 

Томск–Иркутск в XVIII–XIX по тележному и санному пути ежегодно про-

ходило 4 млн пудов грузов, от 80 до 100 тыс. подвод. В перевозках участ-

вовало до 20 тыс. «возчиков». Средняя скорость передвижения обоза 

по тракту составляла 35–45 верст в сутки 4. 

Коммерческие пути сообщения были трудны и опасны не только при-

митивным состоянием дорог и транспорта. Немало забот для путешествен-

ников и особенно купеческих караванов представляли набеги всевозмож-

ных разбойных людей с целью ограбления. Так, одно из первых упоминаний 

о Макарьевской ярмарке принадлежит нидерландскому путешественнику и 

писателю Корнелию де-Бруину, побывавшему в 1707 г. в этих местах, и свя-

зано с рассказом о нападении разбойников на проезжавшего по Волге губер-

натора. Опасность поджидала торговые караваны, как на воде, так и на сухо-

путных трактах. Караванам, идущим от Москвы, приходилось проходить Му-

ромскими лесами. Муромские леса выходили к Оке, за Окой начинались Со-

ловирские леса. С юга и юго-запада караваны проходили через Брынские ле-

са. С севера подступали Керженские и Чернораменские леса. Самое страшное 

место на Волге, отмечает чиновник особых поручений при нижегородском 

губернаторе А.П. Мельников, были Жигули на Самарской луке, здесь и нахо-

дилось коренное гнездо «воровских казаков», жестокость которых наводила 

ужас на все Поволжье 3, с. 48. Местные воинские команды не в силах были 

навести порядок. Насколько многочисленны и опасны были шайки разбойни-

ков, свидетельствует ордер Оренбургского губернатора князя А.А. Путятина, 

от10 августа 1768 г. за № 1374. Атаману Могутову предписывалось, для по-

имки появившихся в Симбирской губернии разбойников – командировать 

50 самарских и алексеевских казаков, в добавок к командированным 100 став-

ропольским калмыкам. В ордере отмечалось: «В Симбирском батальоне на-

лицо не только достаточно, но и малого числа посылать некого, да и у тех де 

через пеших солдат, а особливо через таких, кои за старостью и ранами от по-

левой службы в тамошние батальоны определяются, во искоренение сих зло-

деев мало бывают» 2, с. 153. В последующие годы аналогичные отряды ка-

заков неоднократно посылались в Самару и Симбирск. Ярким тому свиде-

тельством являются воспоминания крестьян описывающих в своих мемуа-

рах рассматриваемую нами территорию первой половины XIX века. «При-

ходилось еще ведаться с разбойниками, – пишет Н.Н. Шипов, – которые 
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властвовали в тех местах поистине беспрепятственно. Например, по эту 

сторону Волги, близ села Собакина (Симбирской губернии), грабил и раз-

бойничал (в 1816 г.) отставной солдат Безрукий со своими удалыми това-

рищами». На обращение одного из потерпевших к сельским властям, по-

следние отвечали: «Эх, любезный, эти разбойники ограбили не тебя одно-

го, а многих лиц, и не на столько. Мы тебе не можем оказать никакой по-

мощи: ведь они теперь, может быть, гуляют уже по пензенской столбовой 

дороге. Ступай себе с Богом» 8. «На той стороне Волги, по Общему Сыр-

ту, где пролегают дороги в Оренбург и Уральск, разбойничал борской ка-

зак Иван Григорьев Мельников с товарищами. Этот разбойник был стра-

шен для всех проезжающих; о нем и его подвигах ходили в народе разные 

рассказы, в которых быль перемешивалась с небылицею» 8.
.
 

Еще боле сложны и опасны были торговые пути, идущие из Сибири, Ура-
ла, с низового Поволжья. Так, например, весь путь от Тобольска до Нижнего, 
пишет А.П. Мельников, разными направлениями, «считался протяжением 

от двух с половиной до трех с лишком тысяч верст» 3, с. 81. Большая часть 
этого пути охранялась пикетами Сибирского казачьего войска. Ближе к Ниж-
нему Новгороду, в Казанской губернии, безопасность трактов ведущих к яр-
марке обеспечивала команда оренбургских казаков, специально созданная 
«для охраны путей сообщения от разбойников и грабителей». По данным вой-
скового архива, команда впервые была сформирована в 1834 г. в составе од-
ного офицера, двух урядников и 60 казаков и командирована к 20 мая,  
на 6 месяцев в Казанскую губернию. С 1835 г. состав отряда был уменьшен на 
10 человек и изменена дата прибытия в Казань на 3 апреля. Посылка такой 
специальной команды прослеживается до 1852 г. В начале века пикетную, 
конвойную и полицейскую службу в Казанской губернии осуществляли каза-

ки Донского войска. Для этих целей посылался полк 7, с. 56, штаб которого 
располагался в Казани. Сотни и отдельные отряды распределялись по городам 
и селениям губернии. В связи с начавшейся в 1806 г. Франко-Прусской вой-
ной, полк был направлен в Москву. Донцов сменили оренбургские казаки. 
В Казань, по приказу оренбургского военного губернатора Г.С. Волконско-
го от 18 декабря 1806 г. за № 590 и приказу за № 1064 от 22 марта 1807 г. 
был командирован отряд, состоявший из 200 казаков станицы Нагайбак-

ской и 200 человек Башкирского войска из 11 башкирского кантона 2, 

с. 97. Основными обязанностями отряда было конвоирования почты, аре-
стантов и  поддержание порядка в губернии. 

Не менее опасен был и водный путь с низовий Волги, о чем свидетельст-
вует именной указ Павла I от 20 июня 1797 г. «О мерах для прекращения 

разъездов разбойнических партий по реке Волге» 5, с. 669 данный адмирал-
тейской коллегии. Согласно нормативному акту, предписывалось построить 
в Казане 9 легких гребных судов – гардкоутов, вооруженных каждый пушкой 
и несколькими фальконетами (небольшие пушки). Эти сторожевые суда два 
года патрулировали по реке: три судна от Царицина до Астрахани, три от Ка-
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зани до Царицина и три от Казани вверх по Волге. Указ требовал от команды 
«стараться истреблять немедленно, буде бы где открывались каковые разбой-
нические лодки». В 1804 г. в Петербург начали поступать сообщения о том, 
что «около Макарьева, Нижнего Новгорода, Казани и Костромы торговые 
суда терпят бедствия из-за нападения «разбойников». Для защиты водного 
торгового пути были добавлены еще три гардкоута. В результате от Казани 
до Астрахани стали патрулировать уже не девять, а двенадцать военных 
судов. Несмотря на все эти трудности, на неблагоустроенное водное путе-
вое хозяйство, движение по Волге было очень активным. Оно начиналось 
в апреле, когда от Астрахани отходил так называемый «вешний гребной 
караван» с рыбным грузом. Он делал 20–30 верст в день и в конце июня 

появлялся в Макарьеве 1. 

Оренбургскими казаками, для обеспечения безопасности торговых путей 

ведущих на ярмарку, в пределах территории Войска, постоянно содержались 

пикеты на самарском, уфимском трактах. Так, например, оренбургский обер-

комендант генерал-майор Н.П. Лебедев 10 июня 1799 г. приказал назначить 

из Каргалинской станицы 1 хорунжего, 1 пятидесятника и 48 казаков на два 

пикета на самарской дороге, на места, где они были в 1797 и 1798 годах 2, 

с. 451.  

Историк и краевед А.П. Мельников, отмечает, что большой арзамасский 

тракт и другие, ведущие к ярмарке тракты, охранялись казачьими пикетами 

3, с. 46. В «Отечественных записках» за 1820 г. П. Свиньин описывает 

торговый путь, по которому шли купеческие обозы. «Для безопасности ка-

раванов и обозов, тянущихся на ярмарку и обратно, учреждена по дорогам 

цепь казачьих пикетов, через каждые три, четыре версты, с таким расче-

том, чтобы они могли подавать друг другу сигналы. Ночью обязаны они 

объезжать всякий свою дистанцию верхом. Для оповещения же о какой-

нибудь опасности в сие время, при каждом из пикетов сделаны длинные 

столбы, обернутые соломой, которые можно в минуту зажечь и получить 

помощь от других пикетов; но, благодаря Бога, до этого еще не доходило – 

у нас достаточно сей меры осторожности, чтобы везде было смирно и по-

койно, а несколько огромных дубин, выставленных в сошках перед пике-

тами, – чтобы устрашать плутов и разбойников. Кроме двух или трех каза-

ков, при каждом пикете находится по одному или два крестьянина, наря-

женных земскою полицией из близлежащих селений» 6. 

Таким образом, считаем, что в XVIII–XIX вв. основным субъектом, 

обеспечивающим безопасность торговых путей на территории Урала и По-

волжья, являлись казаки Оренбургского войска.  
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УДК 340:004 

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ  

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ 

 

Л.В. Шипулин 

 
В статье представлен пример использования автоматизиро-

ванных средств обработки информации при решении ряда задач 

правовой статистики. Показаны вычисления показателей меры 

среднего, построена гистограмма распределения случайной вели-

чины, построен график и произведена его аппроксимация. 

Ключевые слова: автоматизированная обработка информации, 

мера среднего, правовая статистика. 

 

Одна из основных задач правовой статистики заключается в проведе-

нии статистических исследований, направленных на изучение количест-

венных показателей деятельности правоохранительных органов. Статисти-

ческие исследования чаще всего включают в себя три стадии: наблюдение, 

сводка и группировка полученных данных и анализ собранных и сгруппи-

рованных данных. Для иллюстрации возможностей использования про-

граммных автоматизированных средств при проведении статистического 

исследования, воспользуемся некоторой выборкой, представленной в таб-

лице и отражающей возраст преступников в некотором населенном пункте 

за некоторый промежуток времени.  

http://irkipedia.ru/content/moskovskiy_glavnyy_sibirskiy_trakt
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Таблица 

Выборка, отражающая возраст преступников, лет 

13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 

20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 25 26 26 27 28 28 28 

28 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 35 35 35 36 37 38 39 40 41 42 

42 44 45 46 46 46 46 46 47 48 48 48 48 53 54 55 57 59 59 59 61 62 63 64 66 

 

Рассмотрим применение программного продукта Microsoft Excel. Од-

ним из первых вопросов, на которые необходимо ответить при исследова-

нии данной выборки, каким является средний возраст преступников. В ста-

тистической науке при оценке средней величины X  выборки из n элемен-

тов из всех показателей меры среднего можно выделить пять основных: 

 среднее арифметическое значение, которое целесообразно применять 

при условии нормального закона распределения случайной величины X, 

рассчитывается по формуле: 

n

X
X


 ; 

 среднее геометрическое значение, которое находит применение при 

определении средних темпов роста, рассчитывается по формуле: 

n XX  ; 

 среднее гармоническое значение, которое учитывает количество 

одинаковых значений случайной величины в выборке. Иными словами, 

чем чаще встречается случайная величина, тем ее влияние на среднее гар-

моническое выше. Рассчитывается по формуле: 




X

n
X

1
; 

 мода – наиболее часто встречающееся значение переменной; 

 медиана – среднее по порядку значение. Найти медиану можно вы-

строив все значения случайной величины по умолчанию и определив зна-

чение, которое находится в центре выборки. 

Применение Microsoft Excel позволяет в автоматическом режиме опре-

делить вышеперечисленные показатели меры среднего. Для этого необхо-

димо воспользоваться функциями, представленными на рис. 1, в которых 

следует указать диапазон ячеек, содержащих значения выборки. Отметим, 

что представленная нами выборка содержит 100 значений случайной вели-

чины – возраста преступников. В тех случаях, когда выборки превышают 

десятки и сотни тысяч значений, применение такого автоматизированного 

подхода еще эффективнее. 
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Рис. 1. Таблица Excel с выборкой и вычислениями средних значений 

 
Выборка, представленная в таблице, является «сырым», необработан-

ным материалом. Анализировать данные в таком виде весьма затрудни-
тельно, особенно если размер генеральной совокупности стремится к де-
сяткам и сотням тысяч случайных величин. Применим зарубежный про-
граммный пакет Statsoft STATISTICA. В первую очередь представленный 
пакет позволяет в автоматическом режиме построить гистограмму распре-
деления случайной величины, т. е. дать ответ на вопрос – как часто в вы-
борке встречается то или иное значение возраста преступника. На рис. 2. 
представлена гистограмма, сформированная в программе STATISTICA. 
К гистограмме на рис. 2 построена кривая линия, являющаяся аппрокси-
мирующей сплайн кривой. Данная кривая позволяет судить о распределе-
нии количества преступников по их возрастам.  
 

 

Рис. 2. Гистограмма и сплайн аппроксимация 
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В то же время, интерес представляет определение в представленной 

выборке удельного веса несовершеннолетних и совершеннолетних пре-

ступников. В программе STATISTICA имеется возможность автоматиче-

ски разделить все случайные величины на группы с заданными значениями 

и построить график (рис. 3).  
 

 

 

 

Рис. 3. Расчет относительного показателя структуры 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  
 

УДК 658.7 + 658.153 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЦЕПИ ИЗДЕРЖЕК  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ   

 

А.Г. Бутрин, Д.Л. Ярушин 

 
В условиях нарастающих интеграционных процессов 

объективно возникает необходимость пересмотра приемов 

и методов управления, в том числе затратами на предпри-

ятии металлургии. 

Ключевые слова: цепь затрат, интеграция, квазиинте-

грация, управление. 

 

Вступление России в ВТО предоставляет новые возможности для пред-

приятий промышленного комплекса страны, в т.ч. металлургической от-

расли. Однако высокая конкуренция, ограниченный спрос, стагнация в ми-

ровой экономике содержат высокие риски, проявляющиеся на уровне от-

дельного предприятия в высоких затратах, cнижении продаж и значитель-

ной доле заемного капитала [9]. Это диктует объективную необходимость 

в разработке методики оценки качества управления затратами в концепции 

добавленной ценности, которая бы давала управленческие ориентиры 

в кратко- и долгосрочном периодах. Методика должна: 

– в краткосрочном периоде- идентифицировать и управлять затратами 

по стадиям кругооборота капитала (управление дебиторской, кредиторской 

задолженностями, банковские кредиты, управление номенклатурой про-

дукции) в целях достижения баланса разнонаправленных интересов произ-

водителя и потребителя при максимизации каждым из них добавленной 

ценности по критерию минимума затрат и потерь;  

– в долгосрочном периоде – идентифицировать и управлять инвестици-

онными затратами через эффективную реализацию инвестиционных про-

ектов, направленных на техническое перевооружение, повышение произ-

водительности труда,  качество продукции. 

Как известно, одним из основных событий в эволюции современного 

процессного мышления стало издание в 1985 году книги Майкла Портера 

«Конкурентное преимущество», в которой было представлено понятие це-

почки создания ценности. Цепочка ценности – это согласованный набор 

видов деятельности, создающих ценность, начиная от исходных источни-

ков сырья для поставщиков компонентов вплоть до готовой продукции, 

доставленной конечному пользователю. Здесь акцент делается на процес-

сах, происходящих за пределами фирмы, и каждая фирма рассматривается 

в контексте общей цепи видов деятельности, создающих ценность, как од-
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на из частей этой цепи, от исходного сырья до конечного потребителя. Це-

почка создания ценности – главный процесс организации. Она описывает 

все виды деятельности, осуществляемые организацией для производства  

продукта. На на наш взгляд, ключевой недостаток этой концепции – абсо-

лютизация операций в рамках только материального потока и полный не-

учет финансовых потоков, без которых в современной рыночной среде не-

возможно спланировать и организовать материальные поставки. В своем 

исследовании мы делаем акцент именно на финансовой части продвиже-

ния товара от его зарождения до потребления. 

Приведем краткую организационно-экономическую характеристику 

объекта исследования – предприятия черной металлургии России ООО 

«Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ). Оно является 

старейшим предприятием черной металлургии России, градообразующим 

предприятием. Его проблемы отражают основные проблемы всей черной 

металлургии страны – спад продаж, высокая кредиторская задолженность, 

просчеты менеджмента, необходимость технического перевооружения. 

С ноября 2005 г. по июль 2009 г. предприятие работало в холдинге «ЭС-

ТАР», где с 2006 по август 2008 г. работало с прибылью около 100 млн. 

руб. ежемесячно. Одновременно под залог имущества завода руководство 

холдинга берет многомиллиардные кредиты для строительства Ростовско-

го электрометаллургического завода. Однако в результате кризиса 2008 г. 

резко сократились заказы, стало невозможно обслуживать взятые кредиты, 

и как следствие образование значительного убытка и остановка производ-

ство в мае 2009 г. С августа 2009 г. по ноябрь 2013 г. предприятие находи-

лось под руководством холдинга «Мечел», который в рамках антикризис-

ного управления задул  мартеновские печи, остановил ЭСПЦ-1 и перевел 

завод на покупную заготовку Челябинского металлургического комбината 

(ЧМК, входит в холдинг Мечел), закрыл молотовый цех и стан 280 ввиду 

не эффективности в рамках холдинга этих агрегатов. Из собственной вы-

плавки на ЗЭМЗ осталось ЭСПЦ-2 и ЭСПЦ-3 (около 6 тыс. тонн стали 

ежемесячно), что привело к потере 2500 тн ежемесячно высокорентабель-

ных заказов. У завода прокатные мощности большие, а сталеплавильные 

практически все остановлены, постепенно завод превратился из металлур-

гического в прокатный. В августе 2013 г. закончилось время отсрочки по 

банковским кредитам, и заводу нужно опять искать деньги на погашение 

кредитов 2006–2008 г., при этом стальная группа «Мечел» тоже вся «за-

кредитованная» и не может больше помогать. ЗМЗ самостоятельно рабо-

тать уже не может, так как выплавка вся практически закрыта, а остальные 

производственные мощности не загружены, при этом ЧМК не желает да-

вать заготовку по станы ЗМЗ. В этой ситуации руководством области было 

принято решение искать нового собственника.  
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В декабре 2013 г. в ходе переговоров было передано «под крыло» заво-

ду «Красный Октябрь» и группе УВЗ (УралВагонЗавод), ЗЭМЗ становится 

частью производственной площадки «Красного октября». Один из круп-

нейших в России производителей спецсталей ВМК «Красный октябрь» го-

тов инвестировать в ЗЭМЗ и передать при необходимости часть своих за-

казов. Стратегия инвестора предполагает три этапа. На первом (кратко-

срочном) этапе – сокращение долговых рисков за счет погашения задол-

женности, сокращение персонала и возврат к традиционному сортаменту 

нержавеющих, инструментальных, легированных конструкционных, быст-

рорежущих, штамповых, жаропрочных и прецизионных марок стали и 

сплавов, поставка которых осуществляется на внутренний и внешний ры-

нок. Для этого запустили остановленные ранее стан 280, молотовый цех. 

На втором (долгосрочном) этапе - реконструкция термических печей и мо-

дернизация 750 и 400прокатных станов, когда до августа 2014 года плани-

руется вложить около полумиллиарда рублей инвестиций. На третьем эта-

пе – приобретение электропечи в рамках инвестиционного проекта стои-

мостью 3,6 млрд рублей. Все эти меры направлены на повышение объема 

продаж и сокращение риска в сбытовой сфере: сегодня предприятие от-

гружает 7 тысяч тонн продукции, через 2 года согласно бизнес-плану этот 

показатель должен составить 25 тысяч тонн. 
Для реализации данных резервов требуется разработать адекватный на-

учный и прикладной инструментарий в виде методики. Предложена мето-
дика оценки качества управления затратами. Ее новизна в том, что она ос-
новывается на концепции добавленной ценности М.Портера и позволяет на 
этой основе определить полезные и бесполезные действия с точки зрения 
максимизации ценности для потребителя; во-вторых, позволяет количест-
венно определить полезные затраты и бесполезные потери; в-третьих, по-
зволяет определить резервы сокращения операционного цикла в процессе 
создания ценности и задействовать конкретные управленческие схемы по 
их эффективной реализации по критерию положительного чистого эффек-
та. Были установлены и исследованы три наилучшие схемы кругооборота 
оборотного капитала в процессах закупки ресурсов, производства и реали-
зации продукции в зависимости от ключевых (критических) потребителей 
и соответствующие этим схемам цепи издержек. Во-первых, первая кате-
гория ключевых потребителей – металлотрейдеры - делают предоплату за-
каза в размере 30 %. Если производитель (ЗЭМЗ) будет настаивать на бо-
лее высоком первом платеже (что целесообразно в плане снижения финан-
совых рисков), то в условиях высокой конкуренции это может привести 
к уходу покупателя и срыву поставки. Учитывая, что доля материальных 
затрат в цене продукции составляет 50 %, производитель вынужден брать 
кредит в банке в размере недостающих 20 %. После согласования условий 
поставки с поставщиком совершается оплата материальных ресурсов и их 
поставка производителю [3, 7]. Технологический цикл на заводе включает 
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складирование полученного сырья, переработку и складирование готовой 
продукции. После отгрузки покупателю последний без запаздывания опла-
чивает полностью заказ. Резервы сокращения производственного цикла и 
рисков заключаются в первой и второй операциях. Если ЗЭМЗ попросит 
у покупателя больше предоплату (от 30 до 50 %), то это сократит операци-
онный цикл, сократит процентные выплаты банку по кредиту, но меньше 
будет потребителей, соответственно меньше выручка и выше скидка по-
требителям как плата за предоставленные ими ресурсы в кредит произво-
дителю. И наоборот, если снизит предоплату относительно первоначаль-
ных условий (от нуля до 30 %), то увеличим процентные выплаты банку, 
но возможна наценка при реализации готовой продукции, что увеличит 
прибыль от реализации [1, 5]. Таким образом, имеем оптимизационную за-
дачу: найти такой параметр метода регулирования цепи издержек в виде 
скидки (наценки), соответственно ниже (выше) которого получим эконо-
мический резерв в виде сокращения издержек.  

Вторая категория ключевых потребителей – ФГУП и авиапроизводите-

ли – делают предоплату заказа в размере 50 %. После согласования усло-

вий поставки с поставщиком на полученные средства совершается оплата 

материальных ресурсов и их поставка производителю. Технологический 

цикл на заводе включает складирование полученного сырья, переработку и 

складирование готовой продукции. После отгрузки покупателю последний 

через 30 дней оплачивает полностью заказ. Резервы сокращения операци-

онного цикла, и сопутствующей ему цепи затрат и рисков заключаются на 

последней операции. Целесообразно предложить два варианта реализации 

этого резерва. Во-первых, предоставление скидки покупателю, направлен-

ной на ускорение коммерческого цикла [2]. Это сократит цикл, затраты на 

наличие дебиторской задолженности, но меньше будет выручка и прибыль 

из-за потери прибыли от скидок. Во-вторых, использование факторинга 

покупателя, направленного на ускорение операционного цикла за счет 

продажи дебиторской задолженности [1]. Это сократит операционный цикл 

за счет частичного или полного отсутствия цикла взыскания дебиторской 

задолженности, сократит затраты на наличие дебиторской задолженности, 

но возникнут потери в виде дисконта. Таким образом, имеем соответствен-

но две оптимизационные задачи: во-первых, найти такое значение парамет-

ра метода регулирования цепи издержек в виде скидки, выше которого по-

лучим экономический резерв в виде сокращения издержек; во-вторых, такое 

значение учетной ставки фактор-компании, ниже которого получим эконо-

мический резерв в виде сокращения издержек и сокращения цикла. 
В рамках третьей схемы автомобильные и трубные заводы приобретают 

продукцию на условиях товарного кредита в виде отсрочки платежа через 
60 дней после поставки. Особенностью этой схемы является сочетание ко-
роткого операционного цикла (готовая продукция уже должна быть 
на складе) с высокими издержками, обусловленными необходимостью 
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предварительно иметь запасы готовой продукции. В свою очередь, послед-
ние включают в себя издержки на согласование поставки, транспортировку 
сырья, складирование сырья, производство; складирование готовой про-
дукции [4]. Целесообразно предложить три варианта реализации резерва. 
На стадии закупки ресурсов целесообразно использование низкозатратного 
вексельного кредита по сравнению с классическим банковским кредитом. 
Тогда необходимо найти такое значение параметра метода регулирования 
цепи издержек посредством вексельного кредита в виде наилучшего срока 
вексельного кредитования, ниже которого получим экономический резерв 
в виде сокращения издержек. На стадии реализации продукции возможно, 
во-первых, предоставление скидки покупателю, направленной на ускоре-
ние коммерческого цикла. Это сократит операционный цикл, сократит за-
траты на наличие дебиторской задолженности, но меньше будет выручка и 
прибыль (потеря прибыли от скидок). Во-вторых, использование факторин-
га покупателя, направленного на ускорение операционного цикла за счет 
продажи дебиторской задолженности. Это сократит операционный цикл за 
счет полного отсутствия дебиторской задолженности, сократит затраты на 
ее наличие, но возникнут потери в виде дисконта. В-третьих, увеличение ба-
зовой отсрочки оплаты. Это увеличит затраты на наличие дебиторской за-
долженности, однако при этом производитель может получить выгоду в ви-
де увеличения базовой наценки (эквивалентно снижению затрат). Имеем 
оптимизационную задачу: найти такое пороговое значение параметра мето-
да регулирования цепи издержек в виде дополнительной отсрочки оплаты и 
соответствующей наценки, выше которого смягчение кредитной политики 
производителя выгодно (получим экономический резерв как разницу выго-
ды на наценке и прироста затрат на дебиторскую задолженность). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

НА СТАДИИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

 

В.Е. Мищенко 

 
По результатам изучения задачи моделирования инновацион-

ных проектов на стадии коммерциализации был сформулирован 

вывод о целесообразности использования при ее решении мето-

дов, основанных на когнитивных картах. В статье описаны на-

правления модернизации инструмента когнитивных карт, позво-

ляющие повысить эффективность моделирования. 

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, модели-

рование, когнитивная карта. 

 

Начиная с 60-ых годов ХХ в. степень влияния инноваций на экономику 

развитых стран неуклонно растет. Повышение конкурентоспособности, как 

на уровне государства, так и на уровне предприятия, сейчас практически 

невозможно без инноваций. 

Россия в значительной степени отстает от развитых стран в инноваци-

онной сфере: по данным Федеральной службы государственной статисти-

ки, доля инновационных предприятий в нашей стране составляет не более 

10 % и практически не растет с 2009 года. Причина такого отставания за-

ключается, прежде всего, в природе инновационной деятельности, которая 

характеризуется чрезвычайной неопределенностью результатов, а значит, 

и высоким уровнем риска [1]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

430 

Снижение неопределенности результатов инновационной деятельности, 

а значит и снижение рисков, можно осуществить с помощью моделирова-

ния. При этом на сегодняшний день, ввиду относительной молодости ин-

новатики, а также чрезвычайной специфичности и сложности инновацион-

ных процессов, общепринятых способов и методов моделирования инно-

вационных проектов на стадии коммерциализации нет. По тем же причи-

нам подобные методы практически не предлагаются в экономической ли-

тературе. 

Таким образом, на настоящий момент времени можно говорить о высо-

кой актуальности теоретической проработки этого вопроса. 

Изучение различных инновационных проектов позволило выделить 

следующие основные особенности процесса коммерциализации: 

 значительный объем факторов, влияющих на конечный результат и 

эффективность; 

 дифференциация факторов по различным областям и сферам микро и 

макро экономики, а также к политической, социальной и другим сферам; 

  высокая степень неопределенности факторов. 

Не вызывает сомнений, что при моделировании инновационных проек-

тов на стадии коммерциализации представленные выше особенности этого 

процесса должны быть учтены. 

Факторы, влияющие на процесс коммерциализации инновационного 

проекта имеют ряд специфических особенностей. Эти особенности в зна-

чительной степени снижают эффективность применения многих распрост-

раненных систем и методик для моделирования процесса коммерциа-

лизации. 

В связи с этим, в качестве инструмента для определения, изучения и 

систематизации фаторов, влияющих на процесс коммерциализации нами 

предложены когнитивные карты. Они в значительной степени удовлет-

воряют особенностям процесса коммерциализации, что позволяет вы-

двинуть гипотезу о достаточной степени эффективности методов, основан-

ных на когнитивных картах (табл. 1) [3]. 

Когнитивные карты являются весьма эффективным и универсальным 

инструментом для определения факторов, влияющих на результат любого 

процесса, а также работы с этими факторами. При этом когнитивные карты 

не предполагают количественной оценки факторов их влияния друг на 

друга, что, безусловно, является весомым недостатком. 
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Таблица 1 

Соответствие возможностей когнитивных карт  

особенностям процесса коммерциализации инновационных проектов 

Особенности процесса 

коммерциализации 
Возможности когнитивных карт 

1. Значительный объем факторов, 

влияющих на конечный результат 

1. Позволяет наглдяно отобразить 

любое множество факторов и 

установить связи между отельными 

элементами 

2. Дифференциация факторов по раз-

личным областям и сферам микро и 

макро экономики, а также к политиче-

ской, социальной и другим сферам 

2. Факторы, представленные в когни-

тивной карте не имеют практически 

никаких ограничений ни по области 

принадлежности, ни по типу значения. 

Кроме того когнитивная карта позво-

ляет установить связи между любыми 

включенными в нее факторами вне 

зависимости от типа их значений и 

области принадлежности 

3. Высокая степень неопределенности 

факторов 

3. Ограничения, связанные с мерой 

неопределенности факторов, принад-

лежащих когнитивной карте, отсутст-

вуют 

 

Таким образом, нами предлагается модернизировать инструмент когни-

тивных карт по двум направлениям (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Направления модернизации когнитивных карт 

Направления модернизации инструмента ког-

нитивных карт 

Адаптация к особенностям процесса ком-

мерциализации инновационного проекта, 

связанными с определением факторов, 

влияющих на его результат и установлением 

связей между ними (табл. 3) [2] 

Обеспечение возможностей количе-

ственной оценки факторов и расчета 

их влияния друг на друга 
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Таблица 2 

Изменения, связанные с адаптацией когнитивных карт  

к особенностям процесса коммерциализации инновационного проекта 

Состояние  

до внесения  

изменений 

Причины внесения 

изменений 

Сущность  

изменений 

Возможности,  

полученные  

за счет внесения 

изменений 

1 Факторы разбива-

ются на тематиче-

ские блоки. Сначала 

оценивается влияние 

факторов друг на 

друга внутри бло-

ков, затем оценива-

ется влияние блоков 

друг на друга 

Отдельные факторы 

часто оказывают 

непосредственное 

влияние на факто-

ры, которые могут 

оказаться в другом 

блоке. Разделение 

на блоке приведет к 

абстрагированию от 

этого влияния. 

Выделяется только 

результирующий 

блок, состоящих из 

рассчитываемых 

факторов 

Увеличение точ-

ности и снижение 

вероятности оши-

бок, возникаю-

щих, когда реаль-

но оказываемое 

влияние не учиты-

вается 

2 Факторы делятся 

на два вида – ре-

зультирующие или 

целевые и причин-

ные 

Наличие множества 

факторов, относя-

щихся одновремен-

но к двум видам 

Выделение третьего 

вида факторов – 

промежуточных, 

находящиеся под 

влиянием одних 

факторов и оказы-

вающих влияние на 

другие 

Позволяет более 

точно устанавли-

вать связи между 

факторами, упро-

щает построение 

математической 

модели 

3 Отсутствует клас-

сификация факторов 

по возможности 

влияния на них 

Процесс моделиро-

вания не представ-

ляется возможным, 

поскольку непонят-

но, на какие факто-

ры может оказывать 

влияние управленец 

Выделение факто-

ров без возможно-

сти влияния (на 

100% определяемых 

другими факторами 

или внешней сре-

дой), с комбиниро-

ванным влияния, с 

влиянием только со 

стороны управленца 

Можно осущест-

вить процесс мо-

делирования 

4 Используются два 

типа связей: поло-

жительная и отрица-

тельная, которые 

являются односто-

ронними 

Не учитывается 

возможность вза-

имного влияния 

факторов друг на 

друга 

Введение третьего 

типа связей – связь 

неопределенности 

Х3, которая являет-

ся двусторонней 

Позволяет учесть 

взаимное влияние 

факторов 

5 Существуют толь-

ко связи между фак-

торами 

Есть ситуации, ко-

гда один фактор 

оказывает влияние 

на второй фактор, 

основываясь на 

влиянии третьего 

фактора на второй  

Введение связей 

между фактором и 

связью между дву-

мя другими факто-

рами 

Позволяет учесть 

влияние одного 

фактора на другой 

в том случае, ко-

гда это влияние не 

является непо-

средственным 
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Предложенные изменения позволили разработать четыре типа когни-

тивных карт инновационных проектов: один для продуктовых замещаю-

щих и три – для технологических замещающих (одна из когнитивных карт 

представлена на рис. 2). 

 

На представленной когнитивной карте присутствует подавляющее 

большинство факторов, могущих тем или иным образом оказать влияние 

на инновацию, а также определены связи между ними. Все это позволяет 

выявить причинно-следственные связи между факторами, а также нивели-

ровать дублирование влияния того или иного фактора на другой. 

Предложенные изменения позволяют с достаточной степенью точности 

количественно оценить совокупное влияние факторов процесса коммер-

циализации на конечные экономические показатели. 

Разработанные когнитивные карты предоставляют широкие возможно-

сти моделирования инновационных проектов за счет наглядного представ-

ления факторов, влияющих практически на все аспекты процесса коммер-

циализации. 

Моделирование может быть осуществлено по двум направлениям: 

 прямое моделирование, при котором меняется значение одного или 

нескольких факторов, после чего рассчитываются экономические показа-

тели процесса коммерциализации; 

Рис. 2. Когнитивная карта процесса коммерциализации 

технологического замещающего инновационного проекта, направленного  

на повышение качества инновационного продукта 
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 обратное моделирование, при котором рассчитываются значения 

факторов, при которых достигается желаемый уровень экономических по-

казателей процесса коммерциализации. 

Резюмируя представленные в данной статье выкладки, можно заклю-

чить следующее. 

1. По уровню развития инновационной сферы Россия значительно 

уступает развитым странам. Во многом это связано с высоким риском, 

сопутствующим инновационной деятельности. Одним из путей снижения 

риска являтся моделирование инновационных проектов на стадии коммер-

циализации. 

2. Процесс коммерциализации инновационных проектов является 

в высокой степени специфичным. В наибольшей степени его особенностям 

удовлетворяют методы, основанные на инструменте когнитивных карт. 

3. Предложенный способ моделирования позволит снизить потери 

при инновационной деятельнсоти, связанные с недостаточно эффективным 

осуществлением процесса коммерциализации инновационных проектов. 
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УДК 658.15.012.12 + 330.322.013 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Н.С. Комарова 

 
Статья посвящена проблемам оценки и прогнозирования ин-

вестиционных проектов, реализуемых на промышленных пред-

приятиях. Установлено, что для оценки эффективности инвести-

ционных проектов требуется всесторонняя комплексная оценка, 

учитывающая все интересы участников проектов, отраслевую 

специфику промышленных предприятий, а также влияние реали-

зации инвестиционного процесса на производственно-хозяй-

ственную деятельность предприятия, на показатели финансового 

состояния и экономическую эффективность.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, про-

мышленные предприятия. 

 

Инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста, как 

предприятий, так и экономики в целом. Существующие модели оценки 

эффективности нацелены на достижение максимальной прибыли и оку-

паемости инвестиционных вложений и не учитывают влияния реализации 

инвестиционного процесса на деятельность предприятия. Вместе с тем 

общепринятые критерии эффективности инвестиционных проектов обла-

дают рядом ограничений: чистый дисконтированный доход (ЧДД)  зависит 

от ставки дисконтирования и ожидаемых денежных потоков по проекту, 

которые являются прогнозным и не всегда дают точный результат; внут-

ренняя норма доходности (ВНД) не дает возможности оценить доход в аб-

солютном выражении, существует вероятность получения завышенной 

ставки ВНД, может противоречить ЧДД; индекс доходности (ИД) зависит 

от ставки дисконтирования и также может противоречить ЧДД; срок оку-

паемости (Ток) не учитывает отдачу проекта за пределами окупаемости 

проекта и не оценивает прибыльность инвестиций. При этом, в проектах, 

имеющих высокие показатели результативности инвестиций, инвестор 

может быть не удовлетворен выбором в пользу данного проекта, т.к. его 

могут интересовать не только прибыльность и окупаемость вложений, но и 

другие показатели, отражающие эффективность производственно-хозяй-

ственной деятельности, финансового состояния и др., которые для каждого 

предприятия и каждого инвестиционного проекта могут иметь свой состав 

и свои приемлемые значения. 

Гибкое и эффективное управление инвестиционными процессами 

с учетом изменений внешней и внутренней среды может быть достигнуто 

нивелированием противоречий между показателями эффективности, опре-
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деленностью и корректностью использования основных критериев эффек-

тивности, учетом специфических особенностей деятельности промышлен-

ных предприятий. К таким особенностям относится  модернизация и тех-

нологическое обновление производства, повышение производительности 

труда и качества выпускаемой продукции, внедрение инноваций, снижение 

трудоемкости и затрат, необходимые для эффективного функционирова-

ния промышленных предприятий. В связи с этим существенный интерес 

приобретает механизм комплексной оценки и прогнозирования эффектив-

ности инвестиционных проектов промышленных предприятий, наличие и 

реализация которого, позволяет нивелировать недостатки существующих 

экономических инструментов оценки инвестиционных проектов и избе-

жать вероятных существенных экономических потерь. 

Модель комплексной оценки и прогнозирования эффективности инве-

стиционных проектов, учитывающая указанные выше особенности дея-

тельности промышленных предприятий, представляет  структурную логи-

ческую схему последовательной реализации мероприятий этапов экспер-

тизы от общей предварительной оценки целесообразности до принятия 

решения о реализации ИП с использованием интегральных оценок (рису-

нок).   

 

 

Процесс оценки эффективности  

инвестиционных проектов промышленных предприятий 
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Оценка выполняется в сопоставительном анализе двух и более проек-

тов, один из которых, как вариант, по экспертной оценке может полагаться 

эталонным, либо двух и более вариантов реализации одного проекта. При 

этом на каждом промежуточном этапе выполняется мониторинг вероятно-

сти незапланированного завершения ИП. Комплексная оценка осуществля-

ется последовательным выполнением следующих этапов:  

1. Оценка проекта по общепринятым показателям результативности ин-

вестиций (ЧДД, ВНД, ИД, Ток). 

2. Оценка влияния реализации инвестиционного процесса на производ-

ственно-хозяйственную деятельность по интегральному индикатору эф-

фективности показателей рыночного положения предприятия, эффектив-

ности внедрения новой техники (оборудования, технологии) и использова-

ния ресурсов  с учетом индикаторов приемлемости значений учитываемых 

параметров (ИЭпхд). 

Индикатор ИЭпхд формируется на основе частных показателей с учетом 

коэффициентов их весомости νi, определенных  методом анализа иерархий 

(МАИ) [3].  

Частные показатели приводятся в сопоставимый вид по формуле: 

)max( p

p

ij

ij

ij
П  ,     (1) 

где pij – значения i-го показателя для j-го проекта или варианта его реали-

зации, )max( p
ij

– максимальное значение i-го показателя из всего ряда 

сравниваемых проектов  или вариантов их реализации. 

В итоге частные показатели выступают индикаторами приемлемости 

ИПРi и принимают «приемлемое» (1) или «неприемлемое» (0) значения в 

соответствии с ожиданиями инвестора. Если, хотя бы один индикатор при-

емлемости не соответствует ожиданиям, то значение индикатора эффек-

тивности принимает неприемлемое значение (ИЭпхд = 0) и следует отка-

заться от реализации ИП. Если, все индикаторы приемлемости соответст-

вует ожиданиям, то переходят к следующему этапу. 

Индикатор эффективности влияния реализации инвестиционного про-

цесса на производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

ИЭпхд определяется по выражению: 
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где представлены приведенные значения учитываемых коэффициентов на 

шаге расчета t с учетом коэффициентов весомости tобнК
 – обновления ос-

новных средств, tоФ
 – фондоотдачи, tпрР

 – рентабельности продаж, tоЗ
 – 

зарплатоотдачи, рдtК
 – рыночной доли, tизмК

 – изменения объема продаж, 

tпродР
 – рентабельности продукции, tиР

 – рентабельности инвестиционного 

капитала, tоМ
 – материалоотдачи, оЭ

 – энергоотдачи; индикаторы прием-

лемости по коэффициентам: обнКИПР
 – обновления основных средств, 

оФ
ИПР

 – фондоотдачи,  прР
ИПР

– рентабельности продаж, оЗ
ИПР

 – зарпла-

тоотдаче, рдК
ИПР

 – рыночной доли, измК
ИПР

 – изменения объема продаж, 

иР
ИПР

 – рентабельности инвестиций, продР
ИПР

 – рентабельности продук-

ции, оМ
ИПР

 – материалоотдачи, оЭ
ИПР

 – энергоотдачи. 

3. Оценка коммерческой эффективности проекта по интегральному ин-

дикатору коммерческой эффективности (ИЭкэ), исключающему противоре-

чия между общепринятыми показателям эффективности, с учетом индика-

торов приемлемости значений учитываемых параметров: 

2222 )()1()1()1(
tокТtИДtВНДtЧДД

ТИДВНДЧДД

кэ

ТvИДvВНДvЧДДv

ИПРИПРИПРИПР
ИЭ

ок

ок


 , 

 

(3) 

где представлены приведенные значения учитываемых показателей на ша-

ге расчета t с учетом коэффициентов весомости: tЧДД  – чистого дискон-

тированного дохода, tВНД  – внутренней нормы доходности, tИД
 – ин-

декса доходности, tокТ
 – срока окупаемости; индикаторы приемлемости 

показателей по: 
ЧДД

ИПР
 
– чистому дисконтированному доходу, 

ВНД
ИПР

 
– 

внутренней норме доходности, 
ИД

ИПР
 
– индексу доходности, 

окТ
ИПР

 
– 

сроку окупаемости.  

4. Оценка проекта по интегральному индикатору эффективности фи-

нансовой результативности (ИЭф) с учетом индикаторов приемлемости 

значений учитываемых параметров: 
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где представлены приведенные значения учитываемых коэффициентов на ша-

ге расчета t с учетом коэффициентов весомости Квt – прироста выручки, Кпt – 

прироста прибыли, Киt – прироста имущества, Клt – общей ликвидности, Кустt – 

финансовой устойчивости; индикаторы приемлемости по коэффициентам:

нВНДЭ

нИДЭ

окнТЭ
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ВК
ИПР  – прироста выручки, 

пК
ИПР – прироста прибыли, 

иК
ИПР – прироста 

имущества, 
лК

ИПР – общей ликвидности, 
устК

ИПР – финансовой устойчиво-

сти.  

5. Комплексная оценка по интегральному индикатору эффективности 

ИП (ИЭинт): 

222 )1()1()1(

1

фttкэtпхд

инт

ИЭИЭИЭ
ИЭ


 . 

 

(5) 

При оценке эффективности определенного проекта выбирают индика-

торы эффективности (ИЭпхд, ИЭкэ, ИЭф), а также интегральный индикатор 

(ИЭинт)  приближенные к эталонным, по мнению экспертов, вариантам. 

При оценке двух и более проектов выбирается проект с наибольшими ин-

дикаторами эффективности и интегральным индикатором. 

В случае сопоставления оцениваемого проекта с эталонным (по мнению 

экспертов) рекомендуется шкала уровней приемлемости для интегрального 

индикатора УИЭинт: 0 … 0,5 – низкий; 0,51… 0,66 – удовлетворительный; 

0,67… 0,75 – приемлемый; 0,76 … 0,9 – нормальный; 0,91 …1,0 – высокий, 

где УИЭинт
max

 = 1 соответствует максимальному уровню ИЭинт этал. 

Определение коэффициентов весомости позволяет проследить сущест-

венность роли каждого показателя в итоговом результате. Показатели, 

имеющие наибольший вес в составе индикаторов эффективности оказыва-

ют основное воздействие на интегральный индикатор эффективности. 

При прогнозном планировании различных значений данных показате-

лей можно прогнозировать изменение интегрального индикатора эффек-

тивности ИП и дать практические рекомендации  по достижению прием-

лемых значений в соответствии с интересами инвесторов. 

Для определения или приближения к желаемым значениям частных по-

казателей с целью управления эффективностью ИП используется метод 

интервальных оценок. Частный показатель рij должен находится в «интер-

вале доверия», который находится решением неравенства: 

n

σ
tp<р

n

σ
tp ij

пр

ijij  < , 
 

(6) 

где пр

ijр  – приемлемое значение i-го показателя для j-го проекта или вари-

анта его реализации; ijp  – среднее значение i -го показателя для j-го проек-

та или варианта его реализации; σ – среднее квадратическое отклонение  

i -го показателя для j-го проекта или варианта его реализации от среднего 

значения i -го показателя для j-го проекта или варианта его реализации; t – 

значение аргумента функции Лапласа; n – количество прогнозных значе-

ний i-го показателя для j-го проекта или варианта его реализации (объем 

выборки). 
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В случае, если полученные прогнозные значения попадают в интервалы 

доверия, следует принять решение о реализации ИП. 

Такой подход позволяет разработать мероприятия по управлению фак-

торами, влияющими на эффективность инвестиционного проекта, и значит, 

осуществлять контроль за ходом выполнения проекта. 

Обязательным элементом проведения оценки эффективности ИП явля-

ется прогнозирование возможности их незапланированного завершения. 

Основными причинами незапланированного завершения инвестиционных 

проектов являются необоснованно определенный объем проекта, ограни-

ченность определения и управления рисками, некорректность определения 

основных допущений, формализм или недостаточная компетентность про-

цедуры проведения оценки эффективности ИП. При этом факторы, 

влияющие на незапланированные завершения ИП влияют на величину до-

ходов по проекту, от которых напрямую зависят показатели эффективно-

сти ИП. 

Исходя из этого, на всех последовательно проводимых этапах оценки 

должен выполняться мониторинг приемлемости значений параметров ин-

дикаторов эффективности на соответствующих этапах оценки и корректи-

ровка параметров индикаторов эффективности в соответствии с интереса-

ми инвесторов. 

Предлагаемая методика комплексной оценки инвестиционных проектов 

промышленных предприятий учитывает специфику отраслевых особенно-

стей промышленных предприятий; позволяет оценить эффективность все-

сторонне, объединяя различные показатели в единый, нивелируя противо-

речия между ними. 

Таким образом, методика комплексной интегральной оценки позволяет 

принимать обоснованные инвестиционные решения и управлять реализа-

цией проектов. 
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОМАНДЫ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

И.А. Мостовщикова 
 

Низкий уровень инвестиционной активности российских 
промышленных предприятий заставляет исследователей искать 
новые способы его повышения. Рассмотрев причины низкой реа-
лизуемости инвестиционных проектов, автором выявлена зави-
симость между риском инвестиционного проекта и риском ко-
манды, его реализующей. Предложено использование портфель-
ного подхода к формированию команды инвестиционного проек-
та. Описана модель формирования команды в соответствии 
с риском инвестиционного проекта, основанная на принципах 
портфельного анализа и рассмотрены преимущества применения 
данной модели на промышленных предприятиях России. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, инвестицион-
ный проект, команда, портфельный подход. 

 

Российская промышленность последних лет развивается скорее по 
стагнационному сценарию, нежели чем по сценарию роста. Это во многом 
предопределено кризисным состоянием мировой экономики в целом и рос-
сийской в частности. Отсутствие собственных средств, высокая стоимость 
привлекаемого капитала, экономическая и политическая нестабильность – 
данные факторы заставляют предприятия принимать «выжидательную» 
позицию. Однако, основная причина имеющегося в стране «застоя» лежит 
скорее внутри предприятий, нежели чем во внешней среде. Невозможность 
быстрого развития российской промышленности обусловлена катастрофи-
ческой изношенностью основных фондов. Работа по обновлению машин и 
оборудования осуществляется постоянно, однако масштабы проблемы на-
столь велики (рис. 1), что у предприятий не хватает ресурсов на массовое 
обновление фондов, происходит лишь их частичная замена, потребность 
в которой растет год от года [1, 7]. 

 
Рис. 1. Цели инвестирования в основной капитал  

(промышленные предприятия, 2013 год) 
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Как результат – крупные российские предприятия большую часть 

имеющихся средств вкладывают в поддержание производства, а не в мо-

дернизацию, развитие и новые проекты. Это подтверждается данными [5, 

6] федеральной службы государственной статистики (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 2. Оценка возраста основных средств в 2013 году.  

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

За последние пять лет проведения исследований диагностируется одна и 

та же тенденция – устойчивое выбытие основных средств по причинам фи-

зической изношенности и реализация оборудования на вторичном рынке. 

Бесконечный цикл перепродаж оборудования, машин и транспортных 

средств вытекает в полную негодность основных фондов российских про-

мышленных предприятий. С использованием изношенного оборудования 

создаются новые малоэффективные производства, не способные конкуриро-

вать с предприятиями, имеющими современное, высокотехнологичное осна-

щение. По данным 2013 года 60 % промышленных предприятий имели в ка-

честве основных средств оборудование возрастом от 10 до 30 и более лет [6]! 

Выйти на новый уровень развития промышленности, преодолеть по-

следствия морального и физического износа оборудования позволит лишь 

значительное повышение инвестиционной и инновационной активности. 

Однако сегодня Россия не показывает желаемого уровня инвестиционной 

активности. Существенная доля эффективных (с точки зрения расчетов) про-

ектов не реализуется вообще, либо реализуется частично со сниженными 

фактическими показателями эффективности, относительно плановых. 

Отклонения, как показывает практика, возникают по двум основным 

причинам: неточное планирование при разработке бизнес-плана и неэф-

фективное управление на этапе реализации проекта. Причем необходимо 

отметить, что наибольшие опасения со стороны потенциальных инвесто-

ров вызывает именно вторая причина. Сложившийся бизнес характеризу-

ется устоявшейся консервативной системой менеджмента, которой недос-

таточно для реализации инвестиционных проектов в современных услови-

ях. Реализация инвестиционного проекта требует дополнительных управ-

ленческих усилий и контроля, а также высокой мотивации со стороны пер-

сонала, с полным осознанием и пониманием целей происходящего. 
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Для минимизации риска персонала и обеспечения более высокой сте-

пени реализуемости инвестиционных решений необходимо разработать 

систему управления командой проекта. Данная система должна решать ряд 

задач, таких как: 

 формирование команды с заданными показателями эффективности и 

риска в соответствии с особенностями конкретного инвестиционного проекта; 

 повышение мотивации и заинтересованности персонала в успешной 

реализации проектов; 

 повышение квалификации персонала. 

Все инвестиционные проекты можно разделить на 3 типа согласно их 

риску (рис. 3), то есть степени неуверенности в получении ожидаемых до-

ходов от инвестиций [4]. 

 
Рис. 3. Классификация проектов по степени риска 

Развивающееся промышленное предприятие заинтересовано в успеш-
ной реализации всех трех типов проектов. Реализация проектов 1 и 2 типа 
приводит к расширению бизнеса или замене существующего оборудования 
и характеризуется относительно невысоким уровнем риска. Реализация 
третьего типа проектов позволяет не только расширить бизнес, но и полу-
чить технологические и инновационные преимущества перед конкурента-
ми, повысить интенсивность использования имеющихся технологий и по-
высить конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 
Необходимо отметить, что ни один экономический субъект, нацеленный на 
успешное долгосрочное развитие, не обходится без реализации инноваци-
онных проектов, неотъемлемой характеристикой которых является повы-
шенный риск. Таким образом, важной задачей любого предприятия, а ин-
новационно-активного в первую очередь является снижение уровня воз-
можных рисков, в том числе за счет снижения риска команды. 

В центре российской системы управления персоналом должна стоять 
команда, как наиболее эффективная форма организации работы. В нашем 
понимании «команда» – это функционально взаимосвязанная группа лю-
дей с взаимодополняющими навыками, подчиненная общей цели, за дос-
тижение которой участники чувствуют себя взаимно ответственными [2]. 
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Работа в команде позволяет использовать знания, навыки и творческие 

возможности всех участников проекта. Команда дает возможность выйти 

за границы отдельных личностей, на уровень нового более эффективного 

«организма», за счет синергетического эффекта. Однако в процессе реали-

зации проекта команда сталкивается с трудностями, так как работать ей 

приходится в ситуации неопределенности, и в каждый момент времени 

есть вероятность совершения ошибок. Именно эта вероятность ошибок и 

их последствия на этапе реализации проекта понимаются нами под риском 

команды. 

Таким образом, для минимизации риска команды и как следствие сни-

жения риска проекта следует понять, как оценить риск отдельного сотруд-

ника, и на базе полученных оценок сформировать команду с оптимальным 

уровнем риска, как правильно управлять ею, обеспечивая максимальную 

эффективность. 

По нашему мнению, определенному значению типа и соответственно 

риска проекта соответствует максимально допустимое значение риска ко-

манды, что графически проиллюстрировано ниже (рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость риска команды от риска проекта 

Так, инновационные проекты (высокий риск) должны быть обеспечены 

командой с максимальными показателями эффективности и минимальным 

риском, что существенно снизит вероятность совершения ошибок в про-

цессе реализации. Проекты же минимального риска (например, замена ус-

таревшего оборудования) могут быть обеспечены командой с минималь-

ными требованиями к их эффективности и риску. 

Крупные предприятия сталкиваются с проблемой одновременной реа-

лизации большого числа проектов. В ситуации ограниченности трудовых 

ресурсов предприятию приходится оценивать возможности их распределе-

ния согласно значимости и рискованности реализуемых проектов. В соот-

ветствии с этим, команды с минимальным риском должны реализовывать 

более рискованные проекты, команды со средним риском должны направ-
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ляться на проекты более низкого риска, а команды неустойчивые к рис-

кам могут принимать участие в условно безрисковых проектах. Это позво-

лит предприятию максимально эффективно реализовывать одновремен-

но большое число независимых проектов. 

Теперь рассмотрим подробнее как оценить риск отдельных участников 

и команды в целом. Ранее отмечалось, что потенциал команды гораздо 

выше потенциала групповых или индивидуальных усилий. Таким образом, 

и риск команды в целом ниже, чем сумма рисков отдельных сотрудников. 

С нашей точки зрения определение команды сопоставимо с определе-

нием инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель, как извест-

но, представляет собой целенаправленно сформированную совокупность 

объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для 

осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разрабо-

танной инвестиционной стратегией предприятия, являющихся собственно-

стью инвестора и управляемых им как единое целое [3]. Оба определения 

(команды и инвестиционного портфеля) схожи в том, что это целенаправ-

ленно сформированная совокупность, с взаимодополняющими свойствами, 

где эффективность целого больше, чем сумма эффективностей элементов. 

Т.е. в обоих случаях мы можем наблюдать синергетический эффект. Един-

ство сущностей «команды» и «инвестиционного портфеля» позволяет рас-

смотреть возможность использования достаточно хорошо разработанных 

методов управления портфелем для управления командой инвестиционно-

го проекта. 

Показатели оценки портфеля ценных бумаг напрямую соотносятся 

с показателями оценки команды и ее членов. 

Следуя логике формирования портфеля ценных бумаг можно разрабо-

тать алгоритм формирования команды, которая будет осуществлять реали-

зацию проекта (рис. 5). 

 

Рис. 5. Алгоритм выбора оптимальной команды проекта 

1. Расчет по каждому сотруднику индивидуального показателя эффективности (ИПЭ) в 
ситуациях с разным уровнем неопределенности (Куч). Расчет показателей риска для 
каждого сотрудника (βуч, Vуч, Ϭуч, CVуч). 

2. Составление матрицы корреляций (совместимости) сотрудников в командной 
работе (Ii,n). 

3. Формирование допустимых вариантов команд (с учетом индивидуальных 
показателей эффективности участников Куч  и их попарных корреляций Ii,n).  

4. Оценка показателей эффективности и риска команды (Кком, βком, Vком, Ϭком, 
CVком).  

5. Выбор команды с оптимальными показателями эффективности и риска 
(соответствующими риску инвестиционного проекта). 
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Необходимо отметить, что  на совокупный риск команды по нашему 

мнению оказывают влияние два рода факторов: 

 независимые факторы участников (колебания индивидуальных пока-

зателей эффективности происходят независимо от остальных членов коман-

ды и обусловлены индивидуальными реакциями сотрудника на ситуацию); 

 факторы взаимодействия (колебания индивидуальных показателей 

эффективности – обусловлены влиянием других членов команды). 

Факторы первого рода уже учтены в интегральном показателе эффек-

тивности сотрудника Kуч, так как он рассчитан как средняя взвешенная 

из показателей эффективности данного сотрудника в ситуациях с различ-

ным риском: 

          
 
   ,  

где     – интегральный показатель эффективности сотрудника, Ki – показа-

тель эффективности сотрудника в i-й ситуации, wi – частота возникновения 

i-й ситуации, N – количество возможных ситуаций с разным уровнем риска. 

Факторы взаимодействия оцениваются по каждой паре участников и 

учитываются на этапе отбора отдельных сотрудников в команду, так как 

происходит корректировка индивидуальных показателей эффективности 

участников согласно корреляционному коэффициенту (I=Interaction) (таб-

лица). 

Таблица  

Принцип формирования корреляционной матрицы сотрудников 

Сотрудник 1 2 3 4 n 

1 – I1,2 I1,3 I1,4 I1,n 

2 – – I2,3 I2,4 I2,n 

3 – – – I3,4 I3,n 

4 – – – – I4,n 

n – – – – – 

Также данная модель дает возможность использования материальной 

мотивации сотрудников согласно их индивидуальному вкладу в реализа-

цию проекта. Таким образом, каждый участник может претендовать на 

часть прибыли проекта (предназначенную для распределения между со-

трудниками) согласно его вкладу, т.е. степени задействованности его ком-

петенций и опыта: 

            ,  

где Bi – бонус участника проекта (Bonus); Кi – индивидуальный показатель 

эффективности участника; Сi – реальный вклад участника в реализацию 

проекта (Contribution); BP’ – премиальный фонд (Bonus Pool). 
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Видно, что в данной модели вознаграждение сотрудника напрямую за-

висит от трех величин: индивидуального показателя эффективности, отра-

жающего знания и опыт сотрудника; фактической степени участия в про-

екте; прибыли проекта. 

Следовательно, сотрудник будет заинтересован: 

1) наращивать свой индивидуальный показатель эффективности, т.е. 

повышать свою квалификацию, вырабатывать новые навыки, повышать 

стрессоустойчивость и налаживать взаимодействия с сотрудниками; 

2) увеличивать степень участия в проекте, брать на себя новые функции; 

3) реализовать проект с максимальными показателями дохода. 

Данная модель требует детального описания и дальнейшей проработки. 

Однако уже на данном этапе видны ее весомые преимущества. 

Модель управления командой в соответствии с риском инвестиционно-

го проекта позволяет: 

 оценить имеющуюся команду; 

 выявить слабые звенья и определить варианты совершенствования 

команды; 

 подобрать оптимальную команду; 

 определить степень влияния различных факторов на результатив-

ность команды; 

 выполнять замены участников без потери эффективности команды 

в целом на любом этапе реализации проекта; 

 мотивировать участников на достижение максимальных показателей 

эффективности проекта; 

 мотивировать участников совершенствовать свои знания и опыт, 

т.е. повышать свою квалификацию; 

 мотивировать участников на участие в новых проектах. 

Теоретически модель управления командой, реализующей инвестици-

онный проект, основанная на принципах портфельного анализа обладает 

достаточно широким спектром достоинств, однако ее успешное внедрение 

на практике весьма трудоёмко, требует грамотного сопровождения и высо-

кой квалификации персонала, вовлеченного в этот процесс. 

Библиографический список 

1. Баев, И.А. Эмпирический анализ взаимосвязи инвестиционной и ин-

новационной активности регионов России / И.А. Баев, И.А. Соловьева // 

Экономика региона. – 2014. – № 1. – С. 147–155. 

2. Веснин, В.Р. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. – 2-е изд. – М.: 

ООО ТД «Элит», 2000. – 368 с. 

3. Гуськова, Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гусь-

кова [и др.]. – М.: КНОРУС, 2010. – 456 с. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

448 

4. Дымшаков, А.В. Мотивация инвестиционных проектов / А.В. Дым-

шаков // Менеджмент. – 2004. – № 4. – С. 138–144.  

5. Инвестиционная активность промышленных организаций в 2012 г. – 

М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 14 с. 

6. Инвестиционная активность организаций за 2013 год. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/inv-akt13.rar. 
7. Мостовщикова, И.А. Инвестиционная активность и инвестиционный 

профиль организации / И.А. Мостовщикова, И.А. Соловьева // Научный 

диалог. – 2013. – № 7(19): Экономика. Право. Политология. – С. 58–70. 

 
К содержанию 

 

 

УДК 658.7 + 658.153 

ОСОБЕННОСТИ ЗАТРАТ МОДЕЛИ  

ЭКОНОМИЧНОГО РАЗМЕРА ЗАКАЗА 

 

И.Р. Уразбахтин 
 

В статье рассматриваются особенности затрат, входящих 

в классическую модель экономичного размера заказа. Предлага-

ется модифицировать не формулу экономичного размера заказа, 

а детализировать и совершенствовать ее составляющие. Демон-

стрируется пример более точного расчета оптимального размера 

партии при таком подходе, по сравнению с допущениями, приня-

тыми в классической формуле Уилсона. 

Ключевые слова: формула Уилсона, экономичный размер за-

каза. 

 

В настоящее время под экономичным размером заказа следует пони-

мать такое значение приобретаемых ресурсов, при котором достигается 

минимизация всех затрат, связанных с приобретением и хранением данно-

го вида запасов. То есть, критерий минимизации всех затрат был и остает-

ся ключевым в управлении запасами [4]. 

Грамотное выявление и управление логистическими затратами позволяет 

снизить себестоимость продукции и обнаружить «лишние» процессы, от ко-

торых можно отказаться. Именно оптимизация запасов является ключевым 

резервом повышения результативности во всех звеньях цепи поставок [3]. 

Формула расчета оптимального размера партии заказа была создана 

в 1915 году и практически не изменилась. Однако было создано множество 

различных модификаций, учитывающих специфику деятельности. Иначе 

ее называют Economic OrderQuantity Model, экономичный размер заказа, 

модель Уильсона, Харриса, Кампа [4]. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/inv-akt13.rar
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Вся суть вычисления оптимального размера закупки материальных ре-

сурсов сводится к моделированию влияния всех факторов, которые могут 

существенно повлиять на финансовый аспект управления запасами. 

Для начала, важно отметить, что выделяют три группы затрат, связанных 

с запасами: затраты на закупку запаса, затраты на пополнение запаса и за-

траты на содержание запаса. 

Затраты на закупку запаса представляют собой расходы, которые на-

правлены на приобретение непосредственно ресурсов. Данный вид затрат 

является основным видом затрат при формировании запасов и имеет мак-

симальный удельный вес в структуре затрат [5]. 

Данные затраты связаны непосредственно со стоимостью приобретае-

мых ресурсов. В самом простом виде они представляют собой произведе-

ние количества ресурса на его цену. Кроме того, эти затраты учитывают 

влияние скидок, стоимость доставки (если она изменяется прямо пропор-

ционально объему закупки), транзакционных затрат. 

В литературе часто отмечают, что при отсутствии оптовых скидок, дан-

ные затраты изменяются прямо пропорционально размеру величины закупки. 

А при наличии оптовых скидок, изменение носит дискретный характер [5]. 

Величина скидки, в общем случае, носит ступенчатый характер, увели-

чиваясь при увеличении объема приобретаемого ресурса. Например, 

при приобретении до 50 единиц ресурса скидка отсутствует (0 %), при 

приобретении от 50 до 100 единиц – скидка составляет 2 % от стоимости, 

при приобретении от 100 единиц – 5 % от стоимости. На наш взгляд, 

функция затрат, связанных с непосредственным приобретением ресурсов 

в общем виде должна содержать в себе скидку. В частном случае процент 

(или величина) скидки равен 0. 

Стоимость доставки может представлять собой отдельную функцию, 

включающую в себя такие параметры как тариф за единицу ресурса (стои-

мость доставки 1 кг, 1 тонны, 1 куб. м) и количество ресурса. 

Важно отметить, что данная группа затрат не ограничивается влиянием 

данных факторов. В нее можно включить любые факторы, оказывающие не-

посредственное влияние на конечную стоимость приобретаемых ресурсов. 

Классическая формула Уилсона не учитывает влияния рассмотренных 

выше факторов. Однако, существует модификация этой формулы, прини-

мающая во внимание влияние оптовых скидок. Данная модификация пре-

красно описана А.Н. Стерлиговой. Кроме того, данная модель учитывает 

два варианта, когда затраты на хранение единицы запаса зависят и не зави-

сят от цены ресурса. Подбор оптимального размера заказа осуществляется 

путем последовательного расчета нескольких вариантов и последующего 

выбора наилучшего [4]. 

К затратам на пополнение запаса относятся затраты материальных, фи-

нансовых и других видов ресурсов, используемых для пополнения запаса. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

450 

Например, затраты на сбор информации, поиск поставщиков, ведение пе-

реговоров, контроль выполнения заказа, контроль качества, доставку 

(при фиксированной стоимости доставки). 

В формуле Уилсона сделано допущение, что затраты на пополнение за-

пасов носят постоянный характер и не зависят от объема заказа. Чем 

больше размер приобретаемой партии ресурсов, тем меньше затраты 

на единицу приобретаемого ресурса [5]. 

По нашему мнению, нельзя сказать, что данные затраты носят постоян-

ный характер и не зависят от размера заказа. Правильнее считать, что дан-

ные затраты изменяются ступенчато при значительном изменении объема 

приобретаемых ресурсов. А постоянный характер этих затрат носит услов-

ный характер и имеет место быть лишь в частном случае, когда объем, при 

котором происходит изменение этого вида затрат, является достаточно 

большим относительно того объема, который планируется к приобретению 

за горизонт планирования. 

Таким образом, затраты на единицу приобретаемых ресурсов, в част-

ном случае, снижаются с увеличением количества приобретаемых ресур-

сов, и, наоборот, возрастают, при уменьшении количества приобретаемых 

ресурсов. В общем случае, дополнительно к этому, происходит ещё и сту-

пенчатое изменение этих затрат. Формула Уилсона характеризует именно 

частный случай, когда данный вид затрат носит условно постоянный ха-

рактер. 

Для общего случая мы предлагаем использовать функцию следующего 

вида (формула 1). 
 

Z =    k  ( /    ),                                             (1) 
 

где Z – затраты на пополнение запаса; 

Z0 – базовые затраты на пополнение запаса (затраты при  min); 

Qmin – минимальная величина ресурса, при котором происходит изме-

нение накладных расходов, связанных с пополнением запасов (шаг); 

k – коэффициент, учитывающий изменение базовых затрат. 

В частном случае  min=Q (в формуле Уилсона). Параметра k и Z0 могут 

быть разными при различных  . 

К третьей группе затрат (затраты на содержание запасов) можно отне-

сти все факторы, имеющие место быть, когда запас сформирован и суще-

ствует определенное время. Иначе их часто называют затраты, связанные 

с хранением запасов. Данные затраты, связанные с наличием запасов и 

увеличиваются пропорционально увеличению величины запасов. К ним 

относятся затраты на содержание складских площадей, на обеспечение 

движения запасов, на обслуживание запасов, затраты, возникающие 

при привлечении заемных средств, необходимых для финансирования 

оборотного капитала, связанного в запасах. Кроме того к ним можно отне-
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сти альтернативные затраты – доход от использования свободных собст-

венных оборотных средств, которые могли бы использоваться как кратко-

срочные финансовые вложения. Сюда же относятся потери, связанные 

с естественной убылью и обесценением запасов [5]. 
Основной сложностью учета влияния данного фактора, на наш взгляд, 

заключается в следующем. Формула Уилсона содержит параметр, характе-
ризующий влияния данных затрат. Определить значение данного парамет-
ра на практике достаточно проблематично, даже если известен перечень и 
значения общих затрат, связанных с хранением запасов (например, стои-
мость аренды склада). Во-первых, не понятно, одинаков ли данный пара-
метр для разных видов запасов или нет. Во-вторых, меняется ли данный 
параметр в зависимости от объема того или иного вида ресурсов.  
В-третьих, существует вопрос корректного расчета затрат на содержание и 
хранение единицы запасов.  

Согласно статье А.Н. Стерлиговой, затраты на содержание и хранение 
запасов могут быть определены двумя способами [4]: 

1) затраты на хранение исчисляются от среднего уровня запаса; 
2) затраты на хранение исчисляются как доля от цены закупки единицы 

запаса. А потери от замораживания оборотного  капитала в запасах рассчи-
тываются от максимального уровня запаса (по объему закупки) [4]. 

Согласно автору, второй подход является приближенным, и основан на 
большом удельном весе в затратах на хранение реальных или альтернатив-
ных затрат, возникающих из-за связанного оборотного капитала. Процент-
ная ставка в этом случае является усредненной [4]. 

По нашему мнению, данный параметр логично считать, в общем слу-
чае, разным для разных ресурсов и соответствующих им особенностям 
хранения, а в частном – одинаковым для разных ресурсов.  

Кроме того, в общем случае, данный фактор всегда изменяется ступен-
чато в зависимости от величины закупаемых ресурсов. Но шаг одной «сту-
пени» может быть разным. 

На ступенчатый характер изменения некоторых затрат данного вида, 
в частности, аренды складских помещений, уже ранее указывала А.В. Ба-
шарина [2]. 

В частном случае изменение происходит пропорционально изменению 
объема закупаемых ресурсов, то есть, шаг изменения составляет одну еди-
ницу ресурса. Такой характер функции затрат на содержание запасов и 
описан в формуле Уилсона, когда с каждым изменением количества заку-
паемых ресурсов изменяется значение функции затрат на содержание и 
хранение. 

Чтобы описать другой возможный частный случай, приведем следую-
щий пример. Допустим, что имеющихся складских площадей для хранения 
запасов недостаточно, и приходится арендовать новые складские площади. 
Потребность в площадях составляет, например, 10 кв. м. При этом, в арен-
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ду сдается площадь, имеющая определенную минимальную величину по-
мещения, равную 25 кв. м. Таким образом, данная площадь будет взята 
в аренду, но заполнена она будет не полностью, а стоимость хранения за-
пасов на одну единицу возрастет. График функции затрат на хранение и 
содержание запасов будет носить ступенчатый вид. 

Кроме того, такой параметр, как стоимость хранения единицы запасов 

складывается из различных затрат. Каждый вид затрат имеет свои шаг из-

менения. 

В общем виде функция затрат на содержание и хранение запасов будет 

иметь вид (формула 2). 
 

Z =   ( /    ),                                             (2) 
 

где Z – затраты на содержание и хранение запасов; 
Z0 – базовые затраты на содержание и хранение запасов (затраты при 

Qmin); 
Qmin – минимальный объем ресурса, при котором происходит измене-

ние затрат на содержание и хранение запасов.  
В частном случае Qmin=1 (в формуле Уилсона). 
Что касается вопроса о корректном расчете затрат по хранению и со-

держанию единицы запаса, можно сказать следующее. Использование 
приведенной выше функции затрат на содержание и хранение запасов 
в общем виде позволяет точнее определить реальные значения затрат на 
содержание и хранение запасов, в том числе, и на единицу. Это возможно 
благодаря использованию такого параметра, как Qmin, или шага изменения 
затрат в зависимости от изменения количества закупаемых ресурсов. 

Также, на наш взгляд, в общем случае намного удобнее было бы поста-
раться не рассчитывать такой параметр, как затраты на хранение и содер-
жание единицы запаса, когда его корректный расчет вызывает сложности 
(например, один склад и много запасов, разных габаритов). В этом случае, 
удобнее считать данные затраты частично, как накладные, относящиеся ко 
всем формируемым запасам различной номенклатуры, а частично, рассчи-
тывать согласно функции затрат на содержание и хранение запасов в общем 
виде. Например, стоимость альтернативных затрат по использованию обо-
ротного капитала, когда эти затраты для всей номенклатуры запасов опреде-
ляются как определённая доля (процент) стоимости запасов. Но такой под-
ход возможен, когда вместо формулы экономичного размера заказа для под-
бора оптимального значения величины закупки используется другая модель.  

Наглядная демонстрация всех рассмотренных выше затрат представле-
на на рис. 1. 

Виден ступенчатый характер изменения затрат на пополнение запасов 
и затрат на содержание запасов, затраты на закупку представлены с учетом 
скидок. Отдельно выделена область, в которой допустимо применение 
классической формулы Уилсона. 
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Рис. 1. График затрат на весь объем запасов 

 

Далее рассмотрим пример, поясняющий ступенчатый характер измене-

ния затрат на пополнение запасов и их содержание и хранение, а также 

графическое представление расчетов (табл., рис. 2). 

 

Таблица 

Пример расчета экономичного размера заказа 

Показатель Значения 

Годовая потребность ( ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Объем закупки ( *) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Стоимость выполнения заказа (S) 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 

Аренда склада (С1) 50 50 50 50 100 100 100 100 150 150 

Проценты по обслуживанию 
оборотного капитала (С2) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Затраты на пополнение запаса 
(Z1=S ( / *)) 400 200 133 100 80 67 114 100 89 80 

Затраты на обслуживание 
оборотного капитала 
(Z2=(C2  )/2) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Затраты на хранение (Z3=C1) 50 50 50 50 100 100 100 100 150 150 

Суммарные затраты на хране-
ние и обслуживание оборот-
ного капитала (Z4=Z2+Z3) 75 100 125 150 225 250 275 300 375 400 

Суммарные затраты 
(Z=Z1+Z4) 475 300 258 250 305 317 389 400 464 480 
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Рис. 2. Модель экономичного размера заказа  

согласно общему случаю, но без учета скидок 

 

Как видно, при объеме закупки свыше 60 единиц, затраты на пополне-

ние заказа увеличиваются в два раза (например, нанимается ещё один ав-

томобиль, осуществляющий доставку). А также, для хранения каждых по-

следующих 40 единиц запасов, необходимо увеличение складских площа-

дей (минимальный размер склада, который сдается в аренду, вмещает 

40 единиц). 

Из рисунка видно, что графики отличаются от классических графиков, 

построенных по формуле Уилсона. И оптимальный размер партии при та-

ком подходе можно определить точнее и более достоверно.  

При подборе факторов, влияющих на определение оптимального раз-

мера заказа, возникает проблема, которая заключается в том, что не всегда 

присутствует полная очевидность влияния некоторых факторов (например, 

игнорирование альтернативных затрат), либо неуместный учет в модели-

ровании таких факторов, которые в частном случае не оказывают сущест-

венное влияние. Например, учет стоимости аренды склада, в случае, если 

он находится в собственности, используется не на полную мощность, а ва-

рианты сдачи части склада не рассматриваются в виду каких-либо причин. 

И склад остается незагруженным до конца. То есть, затраты на содержание 

склада все равно будут иметь место быть (при сохранении предприятием 

своего вида деятельности), независимо от приобретения конкретного ре-

сурса. 
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Промышленное предприятие можно представить как множество опре-

деленным образом организованных потоков используемых ресурсов, яв-

ляющееся системой неограниченной сложности. Изменчивость внешней 

среды определяет изменчивость внутренней среды предприятия, усложняя 

его природу, приводя к рассогласованию потоковых процессов производ-

ственно-коммерческого цикла [1].  

На наш взгляд, основной проблемой при моделировании оптимального 

объема закупки является проблема отбора тех факторов, чье влияние ре-

альное влияние имеет место быть. Одна и та же модель, учитывающая раз-

личные факторы может подходить для одного предприятия, и совершенно 

не подходить для другого. Таким образом, крайне важно определить пере-

чень факторов, способных оказывать влияние на общие затраты, связанные 

с формированием запасов, и исключить факторы, чье влияние отсутствует, 

либо незначительно. Исходя из этого, наилучшим решением, на наш 

взгляд, будет являться формирование собственной совокупности моделей 

управления запасами для каждого конкретного предприятия. Разумеется, 

с учетом специфики его деятельности. Не менее важно также осуществлять 

периодический пересмотр самих моделей: исключать из моделей факторы, 

влияние которых перестало быть значимым, и включать новые факторы. 
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УДК 338.45:355.02.001.895 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА 
 

М.С. Кувшинов, О.В. Сватикова 
 

По результатам проведенного исследования были выявлены 

основные проблемы функционирования промышленных пред-

приятий ВПК в современных условиях. Сформулировано понятие 

«инновационного потенциала» промышленного предприятия. 

Проведена оценка «инновационного потенциала» промышленно-

го предприятия на примере предприятий ВПК г. Челябинска.  

Ключевые слова: предприятия ВПК; инновационный потен-

циал; гармонический анализ; конкурентоспособность. 
 

Особую актуальность проблематика конкурентоспособности приобрела 

после вступления России в ВТО. У российских компаний, по сути, нет дру-

гого выбора, кроме как стать конкурентоспособными на мировом рынке 

за счет своих внутренних факторов: системы управления, организации 

производственных и бизнес процессов и инновационных решений [1]. 

В советское время на территории Российской федерации был создан 

огромный пласт наукоемких, технологически-эффективных и конкуренто-

способных предприятий. Главным образом эти предприятия относились 

к военно-промышленному комплексу (ВПК). Система управления и вся 

производственная инфраструктура ВПК создавалась из расчета эффектив-

ного, бесперебойного, опережающего  функционирования в условиях не-

стабильной или мобилизационной экономики. 

Однако последнее десятилетие существенно изменило ситуацию в во-

енно-промышленной области. Последнее время наблюдается негативная 

тенденция к снижению объемов инвестирования в данную сферу. Если 

в 1995 году объем инвестирования на обеспечение военной безопасности 

составлял 3,5 % от общего объема инвестирования, то уже в 2011 г. этот по-

казатель был равен 1,3 % от совокупного объема инвестирования в России. 

На фоне такого падения наблюдается и другая негативная тенденция. 

Объемы государственного инвестирования в инновационные разработки 

значительно отстает от необходимого объема инвестирования. Большинст-

во технологических (прорывных) инноваций сегодня предприятия ВПК 

вынуждены финансировать за счет собственных средств, что неизбежно 

приводит к формированию и задолженности перед банками и кассовым 

разрывам. В результате такого бюджетного дефицита перед предприятием 

всегда стоит вопрос перераспределения денежных средств.  

По мнению директора ОАО «Полет» Е.А. Никитина: « Разрабатывать из-

делия для государства за свой счет нелогично. Конечно, их можно разраба-
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тывать, но тогда необходимо другое ценообразование, чего нет. В 2014 году 

мы интернируемся в Государственную корпорацию, которая очень жестко 

контролирует бюджет. Поэтому теперь мы можем только выдавать заработ-

ную плату разработчикам, а средств на макеты и образцы уже не будет…». 

Таким образом, при существующей системе финансирования и распре-
деления государственного заказа у предприятий ВПК постоянно встает во-
прос, как малыми силами и с крайне ограниченным бюджетом создавать 
уникальную, конкурентоспособную продукцию. 

Кроме проблемы финансирования перед предприятиями ВПК сущест-
вует ряд проблем, которые также оказывают значительное влияние на дея-
тельность: 

– безудержный и бесконтрольный рост цен на материалы и покупные 
комплектующие изделиянепосредственно отражающейся на стоимостифи-
нальной продукции. Так рост цен на соединители одного их заводов южно-
го Федерального округа в 2013 году составил 50 %, в то время как Феде-
ральной службой по тарифам допускается рост на материалы и комплек-
тующие в размере не больше установленного индекса-дефлятора. Соответ-
ственно разницу в цене государство не компенсирует. Данная проблема 
усугубляется тем, что многие поставщики являются единственными изго-
товителями, что вынуждает предприятие приобретать данную продукцию. 

– Принятый Федеральный закон № 223[6] существенно осложняет ра-
боту предприятиям ОПК. Проведение конкурсов на приобретение ПКИ 
в условиях жесткого лимита времени, ведет к тому, что многие организа-
ции начинают закупочную копанию не дожидаясь непосредственного за-
ключения государственных контрактов и не получив аванс, привлекая кре-
дитные средства, проценты по которым государство не оплачивает. 

– не менее существенной проблемой является возрастание «интеллек-
туальной» трудоемкости работ. На данный момент широко используются 
технологии программно-определяемых средств, что увеличивает трудоем-
кость загружаемого программного обеспечения, а также требует высокой 
квалификации кадров, что также является проблематичным, в связи с от-
сутствием таковых. Средний возраст сотрудников предприятий ВПК 
в Российской Федерации 56 лет. 

– отсутствие отечественной электронной компонентной базы вынужда-
ет предприятие привлекать зарубежные комплектующие, которые по дей-
ствующему законодательству должны пройти дополнительные испытания 
и проверки, затраты на которые также ложатся на плечи промышленного 
предприятия ВПК. 

Решение данных проблем требует от предприятия объединение всех его 
ресурсов и жесткое регламентирование их в процессе производства. 

В связи с эти представляется актуальной разработка научных и методи-
ческих подходов, направленных на обоснование и оценку возможно-
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стей промышленных предприятий ВПК в рамках инновационной деятель-
ности при выполнении государственного оборонного заказа. 

Несмотря на значительное количество исследований по данному на-

правлению, недостаточно освещенными остались вопросы объективной 

оценки величины инновационного потенциала промышленных предпри-

ятий, не обоснованы критерии и показатели для такой оценки; отсутствует 

единое мнение по вопросу о содержании и структуре инновационного по-

тенциала; практически отсутствует инструментарий для принятия эффек-

тивных управленческих решений, связанных с инновационной деятельно-

стью предприятий [2].  

Основной задачей исследования стало разработка механизма оценки и 

управления инновационным потенциалом промышленного предприятия.  

В качестве гипотезы было выдвинуто следующее предположение: низ-

кий уровень инновационной активности промышленных предприятий свя-

зан с критическим состоянием (недостаточный как качественный, так и ко-

личественный уровень используемых ресурсов) ресурсов предприятий, на-

правляемых на реализацию инновационных процессов, а также отсутствие 

комплексной оценки имеющихся ресурсов и возможности их использова-

ния для достижения поставленных задач. 

Для получения корректной оценки «инновационного потенциала» про-

мышленного предприятия потребовалось: 

– дать понятие «инновационного потенциала»; 

– определить структуру и состав «инновационного потенциала» пред-

приятия. 

Важным элементов в определении «инновационного потенциала» про-

мышленного предприятия является тот факт, что это не просто количест-

венная характеристика каких либо ресурсов и элементов предприятия [3], 

а взаимозависимый комплекс ресурсов, оказывающий либо положитель-

ное, либо отрицательное влияние, с учетом внешней и внутренней среды 

предприятия [5]. 

Мы будем понимать под «инновационным потенциалом» систему эле-

ментов, способных к трансформации с целью удовлетворения существую-

щих или вновь возникающих потребностей, а также количественно и каче-

ственно соответствующих вектору развития промышленного предприятия. 

Сущность любого объекта достаточно полно раскрывается посредством 

выявления его структуры. Структура «инновационного потенциала» может 

быть представлена в виде взаимосвязи отдельных слоев предприятия и их 

взаимодействие в процессе производства. 

В рамках проведенной работу структура «инновационного потенциала» 

представляет собой взаимосвязь следующих потенциалов предприятия: 

– технико-технологический потенциал – то есть фактическое состояние 

и уровень соответствия современным требованиям у оборудования и тех-

нологических процессов; 
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– организационно-производственный потенциал – то есть современное 

состояние непосредственно производства, уровень проработанности и 

стандартизации бизнес процессов; 

– финансовый потенциал – то есть степень обеспеченности собствен-

ными и заемными средствами, уровень бюджетного финансирования, а 

также способность привлекать дополнительные инвестиционные ресурсы. 

– организационно-управленческий – то есть гибкость управления, го-

товность персонала к изменениям, уровень деловой активности. 

Оценка показателей инновационного потенциала предприятия позволяет [4]: 

– адекватно оценить состояние и готовность предприятия к инноваци-

онным преобразованиям; 

– проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить 

основные преимущества и «слабые» места; 

– подготовить рекомендации по формированию инновационной страте-

гии предприятия для укрепления позиций на рынке; 

– создать и развивать информационные потоки для принятия эффек-

тивных управленческих решений. 

В современной практике нет единой схемы оценки инновационного по-

тенциала промышленного предприятия.  

Оценка инновационного потенциала должна давать четкие ориентиры 

предприятию при разработке и достижению стратегических целей и задач. 

Инновационный потенциал, на наш взгляд, представляет собой совокуп-

ность ресурсов предприятия, применение которых ориентировано на вы-

полнение поставленных стратегических задач. Таким образом, у потенциа-

ла появляется две характеристики: 

– амплитуду инновационного потенциала, то есть непосредственные 

количественные или качественный запас ресурсов предприятия; 

– направленность инновационного потенциала, то есть направление 

каждого фактора (ресурса), согласующегося с общей целью или стратеги-

ческими задачами. 

Рассмотрим критерии оценки параметров инновационного потенциала 

для определения амплитуды инновационного потенциала, исходя из его 

структуры на примере группы предприятий ВПК Челябинской области. Ре-

зультаты анализа представлены в таблице 1. 

Следующим этапом анализа является качественная оценка инноваци-

онного потенциала с точки зрения соответствия его поставленным задачам. 
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Таблица 1 

Расчёт амплитуды инновационного потенциала 

Элементы  
инновационного  

потенциала 
Критерии оценки  

Нормативное 
значение 

Расчётный 
показатель 

(баллы) 

1.Технико-
технологический 

потенциал 

Степень универсальности 
оборудования 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

6 

Коэффициент обновления 
основных средств 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

7 

Коэффициент обновления 
технологических процессов 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

8 

2.Организацион
но-

производствен-
ный потенциал 

Доля производственных за-
пасов в текущих активах 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

7 

Степень вовлеченности в тех 
процесс нового оборудования 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

4 

Доля автоматизированных 
технологических процессов 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

3 

3.Финансовый 
потенциал 

Коэффициент покрытия 1-1б 
2-10б 
Шаг 1 

6 

Коэффициент маневренности 0,2-1б 
0,5-10 б 
Шаг 0,03 

5 

Коэффициент обеспеченно-
сти СОС 

0,1-1б, 
0,5-10б, 
Шаг 0,04 

4 

4.Организацион
но-

управленческий 
потенциал 

Доля заказов с поэлементным 
раздельным учетом 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

6 

Доля заказов , осуществляе-
мых посредством проектного 
управления 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

6 

% выполнения стратегиче-
ских целей и задач 

10%-1 б, 
100%-10б 
Шаг 1 

5 

 

Каждому варианту качественной оценки по каждому из критериев при-
сваивается определенный диапазон количественных значений в интервале –
10 до +10 баллов: оценка «высокий» по определенному критерию соответ-
ствует присвоению этой оценке численного значения, лежащего в интервале 
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от 6 до 10 баллов, оценка «средний» – от 5 до 0 баллов, оценка «низкий» – 
от 0 до –10 баллов. Получены следующие результаты тестирования: 

– технико-технологический потенциал. Опрос проводился по 3 вопро-

сам: считаете ли Вы, что необходима модернизация предприятия; необхо-

димо ли на данном этапе полное обновление технологических процессов; 

известен ли полный перечень инструментов и приспособлений на пред-

приятии. Получен средний балл «–4»; 

– организационно-производственный потенциал. Опрос проводился 

по 3 вопросам: все ли бизнес-процессы на предприятии оцифрованы; все-

ми ли бизнес-процессами вы реально управляете в данный момент; необ-

ходимо ли на данный момент расширение номенклатурной линейки произ-

водства. Получен средней балл «2»; 

– финансовый потенциал. Опрос проводился по 3 вопросам: считаете 

ли Вы необходимым привлекать дополнительное финансирование, кроме 

бюджетного; можно ли в данный момент точно оценить номенклатуру 

НЗП на предприятии; оцените уровень управляемости ДЗ и КЗ на предпри-

ятии. Получен средний балл «–6». 

– организационно-управленческий потенциал. Опрос проводился по 

3 вопросам: существует ли на предприятии стратегия развития на 3–5 лет; 

оцените степень конкурентоспособность вашего предприятия; считаете ли 

вы, что матричная структура управления необходима вашему предприятию 

на данный момент. Получен средний балл «–8». 

Проведя первоначальную оценку инновационного потенциала, были 

выявлены следующие результаты, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка текущего состояния инновационного потенциала 

 

Наименование  

фактора 

Бальная оценка 

амплитуды показа-

теля из всех сла-

гаемых системы 

(из 10 баллов) 

Бальная оценка 

влияния показате-

ля на достижение 

общей цели (+10) 

и (–10) 

Проекция 

вектора на 

ось основно-

го направле-

ния 

  
Сумма показателей 

(всего) 23 q –0,54 

1 
Технико технологи-

ческий потенциал 7 –4 -0,179 

2 

Организационно-

производственный 

потенциал 

5 2 0,067 

3 
Финансовый  

потенциал 
5 –6 –0,176 

4 

Организационно-

управленческий  

потенциал 

6 –8 –0,248 
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Вывод: по итогам анализа инновационного потенциала промышленных 

предприятий ВПК выяснилось, что наблюдается разнонаправленность воз-

действия указанных локальных потенциалов. Лишь на 85,1 % предприятия 

используют возможный потенциал. Кроме того, этот потенциал направлен 

в обратном направлении на –54 % по отношению к вектору цели, что, 

по сути, говорит о сопротивлении инновациям, а не о степени инноваци-

онности. Общее направление максимального потенциала на 128 % не сов-

падает с выбранным направлением, что говорить неэффективном воздей-

ствии, деятельность предприятий в настоящий момент противоречит об-

щему направлению достижения цели. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Е.Г. Сухих 

 
Показана ведущая роль человеческого капитала в структуре 

интеллектуального капитала и его влияние на конкурентоспособ-

ность предприятия 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновация конкурен-

тоспособность предприятия.  

 

Современная экономика России находится в состоянии структурной 

перестройки и трансформации. Основные приоритеты перемещены на мо-

дернизацию и ускоренное инновационное развитие. Новая инновационная 

экономика принципиально отличается от экономики естественно-сырьево-

го направления, прежде всего ведущей ролью интеллектуального капитала, 

определяющего конкурентоспособность предприятия и выступающего 

ключевым ресурсом его развития. Предприятие становится не столько 

производителем товаров или услуг, сколько производителем знаний. Ра-

ботники, производя знания, формируют обучающееся предприятие, в ко-

тором инновации являются источником вновь созданной стоимости, а ин-

теллектуальный капитал в большей мере, чем физические активы или фи-

нансовый капитал, становится устойчивым конкурентным преимуществом. 

Создание конкурентного преимущества зависит от обладания фирмой цен-

ных, редких и трудно копируемых ресурсов. Данный тип ресурсов, Стюарт 

(Stewart) [1] относит к неосязаемым активам. Следовательно, интеллекту-

альный капитал включает в себя ресурсы и возможности, которые являют-

ся ценными, редкими, плохо имитируемыми и слабо взаимозаменяемые. 

Они обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество и относитель-

но высокие результаты для фирмы. Ванг и Чанг (Wang and Chang) [2] 

в своих исследованиях подтвердили, что интеллектуальный капитал, наря-

ду с оценкой темпов роста, является фундаментальной детерминантой те-

кущей и будущей конкурентоспособности фирмы.  

Таким образом, интеллектуальный капитал можно определить как все 

неденежные и материальные ресурсы, полностью или частично контроли-

руемые предприятием и участвующие в создании ценности. Или, иными 

словами, под собирательным названием «интеллектуальный капитал» под-

разумевают ресурсы интеллектуального капитала, которые увеличивают 

потенциальные возможности предприятия и обеспечивают экономическую 

конкурентоспособность. 
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Большинство исследователей выделяют три составляющих интеллекту-
ального капитала: человеческий капитал; структурный капитал; клиент-
ский капитал. 

Человеческий капитал – часть интеллектуального капитала, которая име-
ет непосредственное отношение к человеку. Он включает в себя ноу-хау, 
квалификацию, опыт и навыки сотрудников, а также и другие их качества, 
среди которых лояльность, мотивация и умение работать в команде. Челове-
ческий капитал важен при проведении инноваций и любого обновления. 

Структурный, или организационный капитал отражает способности 
предприятия, которые отличают его от других предприятий, увеличивают 
его ценность. Он включает в себя политику и культуру компании, стратегию 
управления, внутренние бизнес-процессы, техническое и программное обес-
печение, патенты. Также одной из важных составляющей этого элемента ин-
теллектуального капитала является способность предприятия обновлять и 
улучшать имеющиеся бизнес-процессы. Наличие структурного капитала оп-
ределяет вектор движения организации и создает ее уникальное лицо. 

Клиентский или отношенческий капитал – это системы устойчивых 
связей и отношений, которые имеют люди вне организации по отношению 
к самой организации (например, лояльность клиентов к продукции компа-
нии, рыночные доли). Данную составляющую можно рассматривать как 
«капитал отношений», включая в него контракты, соглашения, бренды, 
торговые знаки, гудвилл, каналы распределения продукции.  

Определив понятие и структуру интеллектуального капитала и, помня 
утверждение Дэвида Гарвина, «Нельзя управлять тем, что нельзя изме-
рить» [3], попытаемся его оценить. Трудность здесь заключается в том, что 
перечисленные выше составляющие интеллектуального капитала форми-
руют основу потенциального конкурентного преимущества, но лишь не-
многие попадают в официальные документы в поддающейся проверке 
форме. Существует большое количество методов измерения интеллекту-
ального капитала. Карл-Эрик Свейби (K. Sveiby) представил наиболее 
полный обзор методов измерения на своем персональном сайте [4]. Пока-
затели, с помощью которых оценивается интеллектуальный капитал, мож-
но разделить на интегральные количественные финансовые показатели 
(среди них коэффициент Тобина) и на показатели, характеризующие от-
дельные составляющие интеллектуального капитала. 

В практической деятельности многие фирмы Запада и Востока для инте-
гральной стоимостной оценки интеллектуального капитала применяют коэф-
фициент Тобина. Данный коэффициент рассматривает соотношение рыноч-
ной цены компании (она может быть определена на основе данных о капита-
лизации фирмы) к цене её реальных активов. В табл. 1 представлены расчет-
ные данные по предприятиям Челябинской области в динамике с 2011 г.  
по 2 полугодие 2013 г. Информация о капитализации взята по данным ММВБ 
[5], информация об активах компаний – по отчетности на 30 июня 2013 г. [6]. 
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Если Коэффициент Тобина q > 1, это означает, что рыночная стоимость 

превышает балансовую стоимость активов компании, а следовательно, от-

ражает некоторые неизмеримые или не поддающиеся учёту активы компа-

нии, т.е. свидетельствует о том, что эти компании обладают значительным 

интеллектуальным капиталом. Высокое значение коэффициента Тобина (q) 

подталкивает инвесторов к решению больше вкладывать в капитал данной 

компании, потому что он стоит дороже, чем за него заплачено. Из таблицы 

1 видно, что наиболее высокий коэффициент Тобина имеет ОАО «ЧЗПСН-

профнастил», и может характеризоваться высоким уровнем конкуренто-

способности, использованием современных методов и технологий ме-

неджмента. Основными факторами, формирующими интеллектуальный 

капитал предприятия, стали собственная система дистрибуции, популяр-

ный бренд и успешная стратегия развития.  

В настоящее время среди мировых компаний коэффициент Тобина дос-

тигает величины 6–7, при этом у высокотехнологичных компаний и других 

наукоемких компаний его средняя величина еще выше. К сожалению, 

большинство предприятий представленных в таблице 1 имеют коэффици-

ент Тобина меньше единицы, т.е. предприятие имеет отрицательную вели-

чину интеллектуального капитала. Данная ситуация может говорить о не-

дооцененности компании или сигнализировать о серьезных проблемах то-

го или иного бизнеса. Это означает, что уровень менеджмента, организа-

ционная структура компании, связи с потребителями таковы, что они не 

добавляют, а убавляют капитал компании. Строго говоря, в теории, если 

сохраняется возможность продажи активов компании по ценам, которые 

зафиксированы в балансе, то такая компания в условиях свободного рынка 

подлежит ликвидации и продаже. На практике этого не происходит по ря-

ду причин: иногда не находится покупателя, в других случаях предприятие 

является градообразующим и его ликвидация повлечет за собой резкое 

ухудшение социальной обстановки в регионе в связи с высвобождением 

большого числа работников. Однако нельзя упускать из внимания тот 

факт, что, как правило, рыночная стоимость компании зависима от внеш-

ней конъюнктуры рынка и от прогнозных финансовых результатов пред-

приятия, наглядным образом отражая существенные недостатки примене-

ния данного вида оценки интеллектуального капитала. В целом, в России 

величина интеллектуального капитала также существенно ниже той, кото-

рая могла бы быть в случае более успешного экономического развития, хо-

тя имеются существенные резервы. Накоплен значительный человеческий 

капитал, что выражается в высоком уровне образования населения, однако, 

структурный и клиентский капитал развиты недостаточно. 
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Таблица 1  

Расчет Коэффициента Тобина 

Предприятие 

Капитализация, тыс. руб. Капитал, тыс. руб. Коэффициент Тобина 

на 30.06.13 2012 г.  2011 г. на 30.06.13 2012 г. 2011 г.  
на 

30.06.13 
2012г.  2011г. 

ОАО «Ашинский метза-

вод» 
1 894 128 3 091 915 3 816 668 12 803 798 13 211 711 13 339 154 0,15 0,23 0,29 

ОАО «Челябинский куз-

нечно-прессовый завод» 
1 220 779 – 1 377 976 1 202 107 1 244 535 1 040 815 1,02 – 1,32 

ОАО «Челябинский ме-

таллургический комби-

нат» 

4 992 743 5 773 748 7 923 884 12 226 932 16 440 075 16 875 635 0,41 0,35 0,47 

ОАО «Челябинский цин-

ковый завод» 
6 230 846 4 352 433 3 827 822 12 537 442 12 478 390 10 002 217 0,50 0,35 0,38 

ОАО «Челябэнергосбыт» 1 008 437 1 621 508 2 136 682 4 755 725 423 318 1 552 839 0,21 3,83 1,38 

ОАО «ЧЗПСН-проф-

настил» 
842 898 941 229 181 999 195 487 191 932 18 200 4,31 4,90 10,00 

ОАО «Челябинский тру-

бопрокатный завод» 
11 582 828 19 013 411 27 247 044 19 940 091 19 900 441 18 918 540 0,58 0,96 1,44 

ОАО «Магнитогорский 

металлургический ком-

бинат» 

84 120 356 116 715 877 137 243 121 193 202 269 193 352 621 188 475 787 0,44 0,60 0,73 

ОАО «НЕКК» 231 172 165 563 166 739 121 503 120 780 118 163 1,90 1,37 1,41 

ОАО «Уральская кузница» 2 684 029 4 473 016 – 10 478 412 9 310 383 7 717 002 0,26 0,48 – 
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Оценка составляющих интеллектуального капитала и их отдельных 

элементов обладает определенной спецификой и имеет как количествен-

ный, так и качественный характер. Нефинансовые оценки производятся 

для анализа конкурентоспособности организации, а также факторов этой 

конкурентоспособности и представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Нефинансовые показатели оценки  

составляющих интеллектуального капитала предприятия 

Человеческий 

капитал 

Клиентский 

(потребительский)  

капитал 

Структурный 

(организационный)  

капитал 

Состав человеческих ре-

сурсов предприятия. 

Степень удовлетворенно-

сти персонала.  

Продажи в расчете на 

каждого занятого.  

Добавленная стоимость в 

расчете на одного заня-

того.  

Образование персонала.  

Опыт персонала, число 

лет в рамках данной 

профессии.  

Затраты на обучение в 

расчете на одного заня-

того.  

Количество рабочих дней 

в году, потраченных на 

повышение квалифика-

ции работников.  

Текучесть персонала. 

Состав клиентов. 

Степень удовлетворения 

их потребностей.  

Способы взаимодействия 

с клиентами.  

Прибыль в расчете на 

одного клиента. 

 Продажи в расчете на 

одного клиента.  

Клиенты, формирующие 

имидж организации.  

Количество клиентов, и 

их приверженность 

предприятию. 

Повторяемость заказов. 

Масштабы, функции и 

применение информаци-

онных систем.  

Состав, оборудование и 

эффективность админи-

стративных систем. 

Состав, оборудование и 

эффективность организа-

ционных структур.  

Инвестиции: 

в новые филиалы и но-

вые методы управления 

(в виде доли от продаж 

или доли от добавленной 

стоимости). 

Число компьютеров в рас-

чете на одного занятого. 

Ценности, отношения и т.д.  

Стабильность организа-

ции, ее возраст. Теку-

честь управленческого 

персонала (доля персона-

ла со стажем работы в 

данной организации ме-

нее двух лет). 

 

В свою очередь, принятая на предприятии оценка интеллектуального 

капитала, позволяет осуществлять мониторинг, и следовательно, управлять 

факторами, определяющими  конкурентоспособность предприятия. 

Построенная на мониторинге элементов интеллектуального капитала 

система управления должна учитывать следующие особенности управле-

ния интеллектуальным капиталом.   



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

468 

Поведение ресурсов интеллектуального капитала отличается от поведе-

ния денежных и материальных ресурсов, следовательно, и управление ими 

должно осуществляться по-другому.  

Денежные и материальные ресурсы, к примеру, являются аддитивными 

по своей природе, т.е. при использовании их остается все меньше, а при 

инвестировании в них – все больше. Что касается ресурсов интеллектуаль-

ного капитала, то они не аддитивны по своей природе – их количество не 

уменьшается просто от того, что их используют, и их не обязательно ста-

новится больше просто от того, что в них инвестируют.  

Человеческий капитал, сконцентрированный в умении и квалификации 

работников, обычно прирастает со временем. Человеческий капитал, отра-

женный в патентах, наоборот, достаточно быстро теряют свою ценность, 

если они не материализованы в продуктах или вовремя не залицензирова-

ны. Клиентский капитал также имеет свойство быстро терять свою стои-

мость. Потребитель по тем или иным причинам может достаточно быстро 

переключиться на конкурента.  

Человеческий, структурный и клиентский капитал находятся в тесной 

связи и взаимодействуют друг с другом, создавая разнообразие вариаций. 

Невнимание к какому-то из них, может пагубно сказаться на развитии 

компании и изменении её стоимости, поскольку только в комплексе все 

составляющие интеллектуального капитала поддерживают друг друга, соз-

давая при этом синергетический эффект. К примеру, Хуанга и Лиу (Huang 

and Liu) [7] обнаружили, что инвестиции в структурный капитал имеют 

положительное влияние на показатели деятельности вплоть до определен-

ного уровня, а в случае превышения данного порогового значения – эф-

фект от вложений становится отрицательным. Подобные результаты дока-

зывают тот факт, что не всегда инвестиции в интеллектуальный капитал 

приносят выгоду фирме. Кроме того, результат данных инвестиций зави-

сит не столько от самих компонент, сколько от взаимодействия между ни-

ми. Таким образом, определение оптимального сочетания всех компонент 

интеллектуального капитала, с учетом взаимного влияния позволяет макси-

мизировать его величину. Однако, большинство исследователей Бонтис 

(Bontis) [8], Намасиваям и Денижчи (Namasivayam and Denizci) [9], Чен 

(Chen) [10], Ванг и Чанг (Wang and Chang) [2] ведущую роль отдают челове-

ческому капиталу, который формирует структурный и клиентский капитал.  

Отводя человеческому капиталу роль ключевого ресурса, исследовате-

ли смещают акцент преимущественно на его индивидуальную составляю-

щую – способности, знания, умения и систему стимулирования, что с на-

шей точки зрения, существенно ограничивает системное восприятие чело-

веческого капитала. Конкуренция в производстве высокотехнологичных 

наукоемких товаров требует не только оценки личностных качеств работни-

ка, но и главным образом, обеспечения условий их развития и реализации.  
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Под человеческим капиталом предприятия, по нашему мнению, следует 

понимать целостный комплекс элементов (способности, умения, навыки, 

знания, мотивации, характеризующие индивидуальную составляющую че-

ловеческого капитала предприятия), находящихся во взаимодействиях и 

взаимозависимости, что и обеспечивает свойство целостности. Особен-

ность системы «человеческий капитал предприятия», как большой систе-

мы социально-экономического класса, проявляется в ее эмерджентных 

свойствах, которые не присущи ее элементам и невыводимы формально из 

свойств этих элементов. Образно говоря, сумма индивидуальных состав-

ляющих человеческого капитала каждого сотрудника предприятия не дает 

сумму человеческого капитала предприятия в целом. Формирование из 

указанных элементов множеств различной иерархии с одной стороны не 

сложно, с другой стороны не продуктивно, если не вскрывать свойства це-

лостности, существенные для решения задач, соответствующих целям ис-

следования. По сути, это вопрос о границах системы, который напрямую 

связан с уровнем агрегирования. Как правило, элементы системы должны 

рассматриваться как подсистемы (самостоятельные системы), с точки зре-

ния, взаимосвязи и взаимозависимости в рамках поставленной цели. Здесь 

границы системы целесообразнее определять не столько составом элемен-

тов, сколько их количеством и связью между ними. Данный подход давно 

применяется и при определении сложности системы. 

Важно иметь в виду, что при адаптивном управлении человеческим ка-

питалом предприятия, субъект управления (управляющая подсистема) и 

объект управления включают лиц, продуцирующих информацию как ре-

зультат интеллектуальной деятельности. Кроме того характер целей, свя-

занных с адаптивным управлением человеческим капиталом предприятия, 

формирует данную систему как динамическую. Понятно, что система 

управления человеческим капиталом предприятия является стохастической 

(вероятностной) системой, состояние которой является случайной функци-

ей предшествующих состояний. Строгий детерминизм позволяет не только 

прогнозировать состояние системы в будущем, но и восстановить ее со-

стояние в любой момент времени в прошлом при наличии информации 

о конечном числе наблюдений. 

Таким образом, под человеческим капиталом предприятия целесооб-

разно понимать располагаемую и предвидимую в будущем совокупность 

ресурсов, определяющих наличие, возможности генерирования и исполь-

зования знаний, способностей, умений, навыков персонала предприятия, 

необходимых для определения проблем, стоящих перед предприятием и их 

эффективного решения. Главной особенностью предлагаемого определе-

ния является сочетание достигнутого уровня развития персонала предпри-

ятия с мобильностью в плане его повышения. Введение «динамической» 

составляющей рассматриваемого понятия, по нашему мнению, имеет 

принципиальное значение. 
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С учетом вышеизложенного, мы можем сказать, что элементы интел-

лектуального капитала, декомпозированные до уровня конкретных качест-

венных и количественных показателей, оказывают существенное влияние 

на результаты деятельности фирмы. При этом мониторинг элементов ин-

теллектуального капитала и определение оптимального сочетания его со-

ставляющих обеспечивает предприятию конкурентное преимущество, и 

положительно сказываются на результатах его деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

Е.А. Конова, Г.А. Поллак 

 
Излагается методика составления и сценарий работы с кей-

сом, приведен пример кейс-задания при изучении одной из тем 

по программированию. 

Ключевые слова: интерактивные методы, программирование, 

кейс-метод, case-study. 
 

Знания, которыми обладает человек, могут быть декларативными и 

процедурными К декларативным знаниям относят описания фактов, изло-

жение теорий, результатов наблюдений. Они  отвечают на вопрос «Я знаю, 

что…» и зафиксированы, например, в учебниках. Процедурные знания 

можно назвать также умениями, навыками. Они отмечают на вопрос 

«Я знаю, как…» и позволяют использовать знания теории на практике.  

Происходящая в настоящее время модернизация образования в высшей 

школе связана с переходом от формирования знаний к формированию оп-

ределенного уровня общекультурных и профессиональных компетенций. 

В свою очередь это требует от преподавателя применения  в учебном про-

цессе новых методов и технологий, которые позволят соединить.  

Смешение конечной цели образования со знаний на компетентность, 

должно позволить решить типичную проблему, когда выпускник высшей 

школы теряется при решении практических задач.  

Согласно ФГОС ВПО третьего поколения для бакалавров примерно 

20 % учебного времени должны занимать активные методы обучения, ко-

торые позволяют объединить теоретические знания с практическими по-

требностями, определяемыми выбранным направлением обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения предполагают перенос 

инициативы и активности преподавателя на активность и инициативность 

студентов, использование широкого взаимодействия студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом. Задачей преподавателя в этих услови-

ях становится такая организация учебного процесса, которая бы способст-

вовала инициативе студентов. Это можно сделать путем выдачи соответст-

вующих заданий, формирования вопросов для обсуждения в группах, по-

буждая студентов использовать дополнительные источники информации. 

Одним из интерактивных методов обучения является метод анализа 

конкретных ситуаций (case-study).   
При использовании этого метода предлагается описание конкретной 

ситуации. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться 
в сути проблемы, предложить и оценить возможные альтернативные ре-
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шения и выбрать лучшее из них. Решение практической задачи (ситуации) 
опирается на теоретические знания и предыдущий опыт обучаемого, 
а также требует применения его личностных качеств и компетенций. Кро-
ме того, в процессе обсуждения возможных путей решения формируются 
такие общекультурные навыки как способность логически верно и аргу-
ментировано строить устную и письменную речь, навыки владения дис-
куссией. Сложное кейс-задание можно поручить для выполнения неболь-
шому коллективу студентов, что будет способствовать умению работать 
в коллективе и нести ответственность за коллективное решение [1].  

Кейс-метод авторами этих строк применяется для обучения бакалавров 
направления 230700 «Прикладная информатика» при изучении дисциплин 
«Информатика и программирование», «Высокоуровневые методы инфор-
матики и программирования» и «Реализация структур данных в современ-
ных программных средах». Все дисциплины относятся к вариативной час-
ти математического и естественнонаучного цикла ФГОС ВПО и изучаются 
на первом и втором годах обучения в течение четырех семестров.  

Для создания целостной картины восприятия студентами материала, и 
реализации междисциплинарных связей, нами выделены четыре ступени 
обучения, и, соответственно, четыре уровня кейсов (рис.), в каждом 
из которых для каждого студента предлагается индивидуальная «сквозная» 
задача [2].  

Очевидно, что содержательное наполнение и сложность кейса каждого 
уровня различное: от набора опыта на упражнениях до анализа и решения 
практических задач большой сложности.  

Для приобретения практических навыков программирования исполь-
зуются задачи, которые можно разделить на типовые, требующие приме-
нения известных алгоритмов и технологий, и творческие, для решения ко-
торых требуется нетривиальный подход. Особый интерес представляют 
задачи, описывающие практические проблемы. Для их решения необходи-
мо иметь практические навыки решения типовых задач, и их можно ре-
шать на разных ступенях обучения, используя разные парадигмы програм-
мирования, технологии и методики.  

На начальном и втором уровнях обучения кейс задания имеют обу-
чающую цель, и относятся к категории учебных, в соответствии с класси-
фикацией, приведенной в [3]. На этих уровнях кейс задание отличается от 
обычной задачи широтой охвата тематики. На третьем и продвинутом 
уровнях кейс задания имеют целью исследование проблемы, и относятся 
к категории исследовательских. 

К концу первого семестра обучения студенту предлагается прикладная 
задача, описанная неформально, которую он будет решать разными спосо-
бами в течение последующих трех семестров обучения. Таким образом, 
реализуется многоступенчатое обучение, где сложность изучаемого мате-
риала возрастает от ступени к ступени.  
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Классификация кейсов по уровням 

 

Работа с кейсом в учебном процессе предполагает обязательную инди-

видуальную работу студентов с материалами кейса, при решении сложной 

задачи умение работать в малой группе, умение выполнить презентацию 

своей работы и вести дискуссию в процессе ее защиты. Обучающей целью 

кейса является научить студента не просто знать, но и уметь решать зада-

чи, сформировать следующие умения и навыки: 

1) самостоятельное изучение новой информации; 

2) развитие умения работать с текстом, справочной информацией; 

3) освоение методов поиска и анализа информации; 

4) соотнесение теоретических и практических знаний; 

5) повышение образовательной мотивации: интерес к процессу обуче-

ния и активное восприятие учебного материала; 

6) развитие навыков аргументированной речи. 

При организации работы с кейсом используется сценарий, который 

в принципе ложится на традиционную лекционную схему изложения учебно-

го материала [2], дополняя и расширяя возможности традиционных методик. 

Подготовительный этап находится вне сценария, и состоит в подготов-

ке кейса. Собственно сценарий имеет три этапа. 

1. Выдача задания. Кейс, в зависимости от сложности задачи, выдается 

индивидуально или для небольшой группы студентов.  
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2. Индивидуальная работа над кейсом. Работа выполняется самостоя-

тельно, сопровождается проведением консультаций, проверкой выполне-

ния этапов работы. 

3. Заключительный этап – работа над ситуацией в аудитории. Ее со-

держанием является представление и обсуждение решений в соответствии 

со схемой обсуждения, подготовленной преподавателем. 

Суть подготовительного этапа заключается в методической разработке 

кейс пакета, что является достаточно сложной задачей и требует мастерст-

ва преподавателя. На этом этапе осуществляется подбор задачи и ее поста-

новка, подбор дополнительной информации (источники данных, контекст), 

комментарий ситуации, вопросы и задания для работы с кейсом, приложе-

ния. Кейс может быть соотнесен с конкретным разделом дисциплины, или 

представлять задачу, охватывающую разные разделы. При изучении про-

граммирования особый интерес представляют задачи второго рода, в кото-

рых реализуется творческий подход. 

Использование кейс-метода при обучении программированию порож-

дает определенные вопросы, основные из которых перечислены ниже. 

1. Сколько времени нужно преподавателю для разработки кейса? 

2. Как организовать самостоятельную работу студента? 

3. Где взять время на консультации и проверку? 

4. Как организовать совместную деятельность в малых группах? 

5. Как побудить студентов участвовать в дискуссии и обсуждении? 

Приведем пример реализации кейс заданий, которые используется 

в изучении цикла дисциплин, связанных с программированием, каждый 

раз на новом уровне. Опыт, полученный студентами ранее, используется 

многократно, что способствует закреплению изученного материала. 

Прикладная задача из области микроэкономики (дисциплина изучается 

на первом году обучения), представляет практическую ситуацию, и может 

быть сформулирована абстрактно. Некоторое малое предприятие выпуска-

ет продукцию нескольких видов. Ежедневно определяется объем затрат, 

объем производства, объем сбыта. С целью анализа ситуации и максими-

зации прибыли требуется разработать систему учета, обладающую некото-

рой функциональностью. Функционал определяется целью кейса, и может 

варьироваться в зависимости от целей кейса, перечисленных ниже. 

1. Изучение алгоритмов сортировки, тогда на этих исходных данных 

изучаются основные алгоритмы упорядочения данных. Типовые алгорит-

мы, это сортировки одномерных массивов, нестандартная задача, это сор-

тировка данных таблиц по разным полям. 

2. Изучение алгоритмов поиска по критерию, тогда на этих исходных 

данных изучаются основные алгоритмы поиска. Из данных необходимо 

выбрать те, которые удовлетворяют определенным критериям. 
3. Изучение алгоритмов поиска наибольших (наименьших) значений, 

суммирования. 
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4. Наконец, разработка алгоритмов, реализующих полную функцио-
нальность. 

На первой ступени обучения изучаются алгоритмы, поэтому содержа-

нием кейса, помимо задачи, описанной вербально, являются ссылки на 

страницы учебника, статьи с описанием различных алгоритмов и оценкой 

их эффективности, вопросы по теме для контроля и самопроверки. Необ-

ходимо, чтобы студент имел базовые знания и навыки к началу работы, 

поэтому в кейсе прописывается: 

● что необходимо знать, 

● где можно посмотреть, как это делается (типовые примеры решения), 

● как можно проверить свои знания (вопросы для самопроверки). 

Самостоятельно студент должен проверить, достаточно ли он имеет ба-

зовых знаний, изучить теоретический материал, формализовать задачу, оп-

ределить входные и выходные данные, построить блок-схемы алгоритмов, 

сформировать тестовые примеры. 

На второй ступени обучения, при изучении программирования на осно-

ве модульного стиля, кейс с той же ситуацией преследует иные цели – изу-

чение концепции типов данных, синтаксических правил языка программи-

рования, кодирование алгоритмов с использованием функций, использова-

ние внешних данных, отладка и тестирование программ. Базовые знания 

теории алгоритмов уже являются опытом, приобретенным обучаемым 

на начальной ступени, поэтому в разборе ситуации студент полностью по-

гружается в программирование.  

В содержание кейса, помимо сформулированной ситуации, входят 

ссылки на страницы учебника, методические указания, типовые примеры, 

вопросы для самопроверки, критерии оценки деятельности студента.  

Самостоятельно студент должен формализовать задачу, разработать 

инфологическую модель приложения, и на ее основе блочную структуру и 

сценарий работы приложения, выбрать структуры хранения данных, коди-

ровать и отладить алгоритмы, выполнить тестирование отдельных алго-

ритмов и сборку на верхнем уровне. 

На третьей ступени обучения, при изучении объектно-ориентирован-

ного программирования, студенту предлагается расширенный и дополнен-

ный кейс, содержащий ту же ситуацию. На этом уровне студент изучает 

парадигму объектного программирования и технологию разработки при-

ложений в современных средах разработчика. Студент должен разработать 

и реализовать объектную модель задачи, сравнить реализацию ситуации 

с использованием процедурного и объектно-ориентированного подходов и 

сделать соответствующие выводы. Разбор ситуации выполняется на каче-

ственно новом уровне, решения сложнее и интереснее, чем раньше, поэто-

му объем работы велик, но студент к этому семестру должен иметь твер-

дые знания и опыт разработки алгоритмов и кодирования программ. 
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На четвертой ступени обучения при изучении дисциплины «Реализация 

структур данных в современных программных средах», студент анализи-

рует задачу с точки зрения выбора структуры представления данных. Вы-

бор структуры определяет эффективность используемых алгоритмов, по-

этому первоочередной задачей является теоретико-практическое изучение 

структур данных, а также выбор наилучшего решения. Таким образом, со-

держание кейса становится качественно новым, и кейс приобретает иссле-

довательский характер. 

В любом случае, завершающий этап работы над кейсом, это обсужде-

ние, которое проводится во время лекции или практического занятия. 

В обсуждении используется следующий сценарий:  

● концептуальное изложение темы преподавателем;  

● разбор типичных примеров,  презентация решения студентами; 

● обсуждение общих и каверзных вопросов; 

● обсуждение типичных ошибок. 

Таким образом, реализуя задачи, поставленные в кейсе, студент учится 

проводить концептуальный анализ предметной области, видит связь алго-

ритма с программной реализацией. Кроме того у студента вырабатываются 

и закрепляются навыки самостоятельной работы с информацией и комму-

никативная компетентность. Поэтому расширение применения кейс-

метода в обучении программированию представляется перспективным, по-

зволяет интенсифицировать познавательную деятельность студента, спо-

собствует формированию компетентности в данной предметной области. 
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УДК 338.49 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

А.Ж. Буликеева 

 
Аннотация. В статье представлен анализ воздействия соци-

альной инфраструктуры на качество жизни населения регионов 

России. Необходимость рассмотрения качества жизни населения 

территориально, обосновано неоднородностью развития регио-

нов, подверженных влиянию внешних и внутренних факторов, 

одним из которых является социальная инфраструктура, элемен-

тами которой выступают обеспеченность услуг и объектов здра-

воохранения, образования, культуры и искусства, физкультуры и 

спорта, и инвестиции в них. 

Ключевые слова: качество жизни населения регионов, терри-

ториальная неоднородность регионов, инвестиции в социальную 

инфраструктуру, обеспеченность социальной инфраструктурой. 

 

В соответствии с основными направлениями развития экономики Рос-

сийской Федерации (РФ), отраженных в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ до 2020 года, повышение качества 

жизни населения страны и ее регионов должно ориентироваться на дости-

жение показателей, характерных для развитых экономик [1]. 

В современных концепциях не существует единого определения каче-

ства жизни населения. Тодоров А. C. качество жизни рассматривает как 

степень духовной комфортности. Бестужев-Лада И.В. и Белл. Д. под каче-

ством жизни понимают процесс формирования человеческого сообщества 

[5; 6; 12].  

Николаев М.Г., Анимица Е.Г., Бирман И. качество жизни определяют 

как экономическую категорию, характеризующую степень удовлетворения 

жизненных человеческих потребностей. Айвазян С.А., Жалнина А.В., Бик-

тимирова З.З., Волгин Н.А. под качеством жизни понимают не только сте-

пень удовлетворения жизненных потребностей, но и условия существова-

ния и развития личности.  Данную точку зрения разделяют и авторы [3; 4; 

7; 8; 9; 10; 11]. 

Структура качества жизни населения включает в себя: экономическое 

благополучие, качество населения, социальной сферы и экологической 

ниши. Элементы качества жизни населения характеризуются системой по-

казателей, которые в дальнейшем будут использованы для их диагностики 

(табл. 1). 
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Таблица 1  

Показатели элементов качества жизни населения в регионе 
Показатели элементов качества жизни населения в регионе 

1. Качество населения 

1.1Воспроизводственный потенциал 1.2 Способность образовывать и сохранять семью 1.3 Физическое здоровье населения 1.4 Качество трудового потенциала 

Общие коэффициенты рождаемости (число родив-

шихся на 1000 человек населения) 

Коэффициент брачности (число браков на 1 000 

человек населения) 
Заболеваемость на 1 000 человек населения 

Выпуск специалистов образовательными учреж-
дениями начального, среднего и высшего  профес-

сионального образования (тысяч человек) 

Общие коэффициенты смертности (число умерших на 
1000 человек населения) 

Коэффициенты разводимости (число разводов на 

1 000 человек населения) 
Число инвалидов на 1 000 человек населения Уровень безработицы  (%) 

Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 

2. Экономическое благополучие 

2.1 Уровень денежных доходов 2.2 Условия жизни 

Отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума  (%) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (квадратных метров) 

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума  (в % от общей численности 
населения субъектов) 

Число легковых автомобилей  на 1 000 человек населения 

Потребительские расходы на душу населения (рублей) Плотность автомобильных дорог  общего пользования с твердым покрытием (километров дорог на 

1000 квадратных километров территории) Коэффициент фондов 

3. Качество социальной сферы 

3.1 Социальная напряженность 3.2 Социальная защита 

Число зарегистрированных преступлений (случаев на 100 000 человек населения) Отношение среднего размера пенсии к величине прожиточного минимума  (%) 

Число убийств и покушений на убийство (случаев на 100 000 человек населения) Отношение бюджетных расходов на здравоохранение, физкультура и спорт к ВРП  (%) 

4. Состояние окружающей среды 

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников загрязнения  на территории (тонн/кв.км.) 

Удельные сбросы загрязненных сточных вод на территории (тыс.куб.м./кв.км.) 

Таблица 2 

Система показателей компонентов социальной инфраструктуры 
Показатели компонентов социальной инфраструктуры в регионе 

1. Инвестиции в социальную инфраструктуру 2. Обеспеченность объектами и услугами 

1.1 Образование 1.2 Здравоохранение 2.1 Образование 2.2 Здравоохранение 2.3 Культура  и искусство 2.4 Физкультура и спорт 
Инвестиции региона в обра-
зование на душу населения  
(рублей на человека) 

Инвестиции региона в 
здравоохранение на душу 
населения, рублей на 
человека 

Число дошкольных образовательных учреж-
дений, учреждений на 10000 детей дошколь-
ного возраста региона 

Число больничных коек, коек 
на 10000 

Численность зрителей театров, 
зрителей на 1000 человек насе-
ления 

Стадионы с трибунами на 1500 
мест  и более, стадионов на 
10000 человек населения региона  

Строительство общеобразо-
вательных учреждений  уче-
нических мест на 10 000 ты-
сяч детей школьного возраста 
региона 

Ввод в действие боль-
ничных учреждений,  
коек на 100 000 человек 
населения региона 

Число образовательных учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального 
образования, учреждений на 10000 человек 
населения региона 

Мощность амбулаторно-
поликлинических учрежде-
ний посещений в смену  на 
10000 человек населения 
человек населения 

Число посещений музеев, по-
сещений на 1000 человек насе-
ления 

Число плоскостных спортивных 
сооружений, сооружений на 
10000  человек населения регио-
на 

Строительство дошкольных 
учреждений региона, мест на 
10 000 детей дошкольного 
возраста региона 

Число общеобразовательных учреждений в 
регионе, учреждений на 10000 детей школь-
ного возраста региона  

Численность врачей, врачей 
на 10000 человек населения  

Библиотечный фонд, экземпля-
ров на 1000 человек населения 

Число плавательных бассейнов, 
бассейнов на 10000 человек на-
селения региона 

Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в  государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования, компьютеров 
на 1000 обучающихся (студентов) 

Численность среднего меди-
цинского персонала, меди-
цинский персонал на 10000 
человек населения 

Выпуск журналов и газет, эк-
земпляров на  1000 человек 
населения 

Число спортивных залов, залов 
на 10000 человек населения ре-
гиона 
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В настоящее время наблюдается значительная территориальная неод-

нородность качества жизни населения в субъектах РФ. Так, уровень безра-

ботицы в 2011 году варьируется от 1,4 % (г. Москва) до 48,8 % (в Респуб-

лике Ингушетия), коэффициент вариации равен 72 %. Низкие показатели 

безработицы в г. Москва сопряжены высокими потребительскими расхо-

дами на душу населения – 34 585 руб., что на 30 296 руб. меньше чем 

в Республике Ингушетия (коэффициент вариации 34 %). Бюджетные рас-

ходы на социально-культурные мероприятия на душу населения (коэффи-

циент вариации 63 %) в Республике Дагестан равны 5 016,45 руб. в 2005 г., 

15 344,8 руб. в 2011 г., а в Чукотском АО – 86 517,31 руб. и 162 556,9 руб., 

в аналогичные периоды [2]. 

Показатели вариации состояния окружающей среды, говорят также 

о неоднородности развития качества жизни населения в РФ. Минимальные 

значения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу составляют 

0,03–0,04 тонн/кв. км (Чукотский АО (2006–2008 гг., 2010 г.), Республики 

Калмыкия (2005 г., 2009 г.) и Ингушетия (2011 г.)), а сбросов загрязненных 

сточных ввод 4,3 тыс. куб. м/кв. км (Республика Алтай). В 2011 г. показа-

тель удельных выбросов вредных веществ в атмосферу в г. Москва соста-

вил 55,42 тонн/кв. км, а показатель сброса загрязненных сточных ввод 

в г. Санкт-Петербург 885 000,00 тыс. куб. м/кв. км.  

Территориальная неоднородность качества жизни обусловлена воздей-

ствием внутренних и внешних факторов. Среди которых немаловажное 

значение играет социальная инфраструктура, под которой понимается 

комплекс отраслей (здравоохранение, образование, культура и искусство, 

физкультура и спорт), функционирование которых способствует устойчи-

вому социально-экономическому развитию региона, повышению качества 

жизни и рациональной организации деятельности населения.    

Социальная инфраструктура тесно привязана к территории, поскольку 

ее функционирование необходимо «на местах» для оказания разнообраз-

ных социальных услуг непроизводственного характера с целью удовлетво-

рения жизненных потребностей населения, заключающихся в охране здо-

ровья; в обеспечении необходимого уровня воспроизводства рабочей силы; 

в создании условий для формирования прогрессивных тенденций в демо-

графическом процессе; в сглаживании территориальных различий в по-

треблении и обеспечении равнодоступного пользования социальными ус-

лугами на всей территории региона; в создании условий для всестороннего 

развития личности на основе определенной структуры потребительских 

ценностей.  

Социальная инфраструктура предоставляет услугу, которая не создает 

новый продукт, но является результатом труда, добавляя новую стоимость 

к стоимости уже созданного блага. При этом спрос на услуги социальной 

инфраструктуры индивидуален. В одни периоды жизни человек нуждается 
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в услугах детского образования, с возрастом возникает потребность в по-

лучении высшего профессионального образования, для одних необходима 

потребность в спорте, для других в культуре, особое внимание необходимо 

уделять группе лиц с ограниченными возможностями и особыми потреб-

ностями, которые связаны с традициями и обычаями. Она не может рас-

сматриваться изолировано от ценностей и ориентаций отдельных лиц, 

групп и объединений.  

Отрасли социальной инфраструктуры комплиментарны, невозможно од-

ни инфраструктурные объекты заменить другими, их сосуществование воз-

можно только в комплексе, во взаимодействии и дополнении друг друга.  

На рисунке 1 представлена схема воздействия социальной инфраструк-

туры на качество жизни населения региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Социальная инфраструктура не только создает социальные услуги, но и 

обеспечивает к ним доступ, что в свою очередь способствует удовлетворе-

нию потребностей человека и улучшению его качества жизни; каналами ее 

воздействия выступают: доступность социальной инфраструктуры  и инве-

стиции в нее. 

Система показателей компонентов социальной инфраструктуры регио-

на представлена в таблице 2. 

Рис. 1. Воздействие социальной инфраструктуры  

на качество жизни населения в регионе 
 

Социальная инфраструктура региона 

Качество жизни населения в регионе 

Создание условий для получения благ Производство нематериальных благ (услуг) 

Качество населе-

ния 
Экономическое благо-

получие  

Качество социальной 

сферы 

Состояние окру-

жающей среды 

В отрасли здравоохра-

нения 

В отрасли 

культуры и искусства 
В отрасли физкульту-

ры и спорта 

В отрасли 

образования 

Инвестиции в социальную инфраструктуру Обеспеченность услугами и объектами социаль-
ной инфраструктуры  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

481 

На основе статистических данных были рассчитаны интегральные ин-

дексы развития социальной инфраструктуры (по компонентам) и качества 

жизни населения регионов РФ, как среднее арифметическое индексов ча-

стных показателей. При этом частные индексы рассчитывались по форму-

ле, предложенной ООН для оценки индекса развития человеческого по-

тенциала (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 этап: расчет интегральных индексов 

   
    
 
   

 
, 

   – интегральный индекс качества 

жизни населения региона; 

    – индекс i-го частного показате-

ля качества жизни населения региона; 

              

    
          

      
       

, 

    – значение i-го частного показа-

теля качества жизни населения регио-

на; 

      
 – минимальное значение i-

го частного показателя качества жиз-
ни  населения среди субъектов РФ; 

      
 – максимальное значение 

частного показателя качества жизни 

населения среди субъектов РФ 
 

 

 

 

  
  

    
  

   

 
, 

  
  – интегральный индекс обеспе-

ченности социальной инфраструкту-

ры; 

   
  – индекс j-го частного показателя 

обеспеченности социальной инфра-

структуры  региона; 

   
             

   
  

   
        

 

      
        

 , 

   
   – значение j-го частного пока-

зателя обеспеченности социальной 

инфраструктуры региона; 

      

 
– максимальное значение 

частного показателя обеспеченности 
социальной инфраструктуры среди 
субъектов РФ; 

      

  –  максимальное значение 

частного показателя обеспеченности  

социальной инфраструктуры среди 

субъектов РФ 

 

  
  

    
  

   

 
, 

  
  – интегральный индекс инвести-

ций в  социальную инфраструктуру; 

   
  – индекс y-го частного показате-

ля инвестиций в социальную инфра-

структуру  региона; 

   
            

   
   

   
        

 

      
        

 , 

   
   – значение y-го частного пока-

зателя инвестиций  в социальную 

инфраструктуру региона; 

      

 
– максимальное значение 

частного показателя инвестиций в 
социальную инфраструктуру среди 

субъектов РФ; 

      

  –  максимальное значение 

частного показателя инвестиций в 

социальную инфраструктуру среди 

субъектов РФ 
 

 

2 этап: расчет  интервального шага 

  
         

 
                        ,        где   - интервальный шаг;             – критериальная граница. 

 

 
 

 

3 этап: позиционирование регионов по уровню развития социальной инфра-

структуры и качества жизни населения 

Группа 
Уровень качества жизни насе-

ления 
Уровень инвестиций в  социаль-

ную инфраструктуру 
Уровень обеспеченности соци-

альной инфраструктурой 

I Высокий                  Высокий      
    

        
   Высокий      

    
        

   

II Низкий                   Высокий      
    

        
   Высокий      

    
        

   

III Высокий                  Высокий      
    

        
   Низкий       

    
       

   

IV Низкий                   Высокий      
    

        
   Низкий       

    
       

   

V Высокий                  Низкий       
    

       
   Низкий       

    
       

   

VI Низкий                   Низкий       
    

       
   Низкий       

    
       

   

VII Высокий                  Низкий       
    

       
   Высокий      

    
        

   

VIII Низкий                   Низкий       
    

       
   Высокий      

    
        

   

 Рис. 2. Алгоритм расчета интегральных индексов  

качества жизни населения и социальной инфраструктуры регионов 
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Максимальные, минимальные и критериальные значения индексов 

представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  

Значения интегральных индексов качества жизни населения  

и социальной инфраструктуры региона (2011 г.) 

Значение интегрального 

индекса качества жизни 

населения 

Значение интегрального  

индекса обеспеченности  

социальной инфраструктуры 

Значение интегрального  

индекса инвестиций в  

социальную инфраструктуру 

       0,43       
  0,01       

  0,06 

       0,66       
  0,45       

  0,60 

      0,55      
  0,23      

  0,33 

 

Позиционирование регионов осуществлено по критерию «качество 

жизни населения – инвестиции в социальную инфраструктуру – обеспе-

ченность социальной инфраструктурой» (табл. 4). 

Таблица 4 

Группировка регионов по уровню качества жизни населения  

и развития социальной инфраструктуры 

Группа Субъекты РФ  

I Республика Татарстан, Тюменская область  (2) 

II 
Приморский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский 

АО  (4) 

III Краснодарский край, Калининградская область (2) 

IV (0) 

V 

Московская, Ленинградская, Ростовская области, Республики Адыгея, Даге-

стан, Кабардино-Балкарская, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Ставрополь-

ский край (9) 

VI Самарская область (1) 

VII 

Республики Мордовия, Карелия, Северная Осетия – Алания, Удмуртская,  

Башкортостан, Рязанская, Тамбовская, Оренбургская, Ивановская, Архангель-

ская, Магаданская, Курская, Калужская, Саратовская, Омская, Тульская, 

Свердловская, Пензенская, Воронежская, Орловская, Кировская, Тверская, 

Волгоградская, Томская, Костромская, Смоленская, Сахалинская, Нижегород-

ская, Астраханская, красноярская, Владимирская, Вологодская, Новосибир-

ская,  Новгородская, Мурманская, Липецкая, Ярославская, Псковская, Челя-

бинская, Белгородская, Брянская области, Хабаровский и  Камчатский края 

(44) 

VIII 

Ульяновская, Иркутская, Курганская, Кемеровская области, Республики Тыва, 

Бурятия, Коми, Хакасия, Калмыкия, Марий Эл, Алтай, Алтайский, Пермский 

Забайкальский края,  Еврейская автономная область (15) 

 

Первая группа регионов – характеризуются сбалансировано высокими 

показателями   развития и социальной инфраструктуры, и качества жизни 

населения. Диверсификация  комплекса социальной инфраструктуры и до-

ведение ее уровня до мировых стандартов является основной целью соци-
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ально-экономической политики, достижение которой возможно посредст-

вом реализации государственных программ поддержки инфраструктур ре-

гионов, осуществления мероприятий повышения и расширения качества 

предоставляемых социальных услуг населению. 

Вторая группа отражает  существенный «перекос» в развитии социаль-

ной инфраструктуры и качества жизни населения. Регионы  имеют высо-

кие значения социальной инфраструктуры и низкий уровень качества жиз-

ни населения. Это свидетельствует о неэффективном использовании объ-

ектов социальной инфраструктуры, несоответствии ее текущего состояния 

потребностям населения, влиянии «несоциальных» отрицательных внеш-

них и внутренних факторов на качество жизни.  

В третьей группе, несмотря на низкие показатели обеспеченности соци-

альной инфраструктурой, качество жизни имеет высокий уровень, что мо-

жет быть объяснено мультипликационным влиянием инвестиционных 

вливаний в регионы. 

Парадоксальная ситуация сложилась  в пятой  группе субъектов РФ, где 

отмечается разнонаправленное развитие социальной инфраструктуры и ка-

чества жизни населения. На наш взгляд, высокий индекс развития качества 

жизни на фоне ниже среднего уровня развития социальной инфраструкту-

ры, объясняется развитием иных инфраструктур: рыночных, финансовых, 

транспортных. 

Низкие показатели социальной инфраструктуры и качества жизни насе-

ления наблюдаются в шестой группе. Данная группа нуждается в эффек-

тивном менеджменте, сопряженном с привлечением инвестиционного ка-

питала в сферу социальной инфраструктуры. Немаловажную роль играет 

и государство, а именно: оказание финансовой помощи, разработка и реа-

лизация программ по поддержке социальной инфраструктуры и осуществ-

ление контроля за использованием финансовых средств. 

Большая часть регионов РФ (44 субъекта) сосредоточена в седьмой 

группе, характеризующейся высоким уровнем качества жизни населения и 

высокой обеспеченностью услуг социальной инфраструктуры, но низкими 

инвестициями, что свидетельствует о том, что основным фактором разви-

тия качества жизни населения является доступность социальных услуг. 

Регионы восьмой группы, несмотря на высокие показатели обеспечен-

ности социальной инфраструктурой, имеют низкий уровень качества жиз-

ни населения. Что может объясняться нехваткой инвестиций в регионе. 

Результаты, проведенного анализа, свидетельствуют о том, что обеспе-

ченность и доступность социальной инфраструктуры является основным 

фактором развития качества жизни населения в регионах РФ. И в меньшей 

степени качество жизни населения зависит от инвестиционных вливаний 

в инфраструктуру. 
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УДК 339.542 

ББК У9(2)843 

АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ  

ПРИСОЕДИНЕНИЯ РФ К ВТО:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

 

И.В. Данилова, О.А. Циммерман 

 
Статья посвящена проблемам адаптации РФ и ее регионов к 

правилам Международной торговой системы (ВТО). Авторами 

предложена методика идентификации уровня внешнеторговых 

ограничений, сложившихся по отношению к торговым потокам 

субъектов РФ до присоединения к ВТО.   

Ключевые слова: адаптационные издержки, тарифные и нета-

рифные ограничения, Всемирная торговая организация, регио-

нальный индекс ограничения торговли. 

 

Сложность и противоречивость адаптации РФ к правилам ВТО связана 
с неопределенностью последствий воздействия институтов регулирования 
на экономику страны и регионов в частности [2, с. 8]. Соответственно, ак-
туализируется исследование выгод и издержек (как временных, компенси-
руемых долгосрочными выгодами и имеющих мультипликативное влияние 
на территориальную экономику, так и безвозвратных, некомпенсируемых 
изменений в отраслевой структуре и географии торговли), а также итого-
вого агрегированного изменения благосостояния в течении имплементаци-
онного периода на уровне субъектов РФ. 

Для количественной оценки адаптационных издержек регионов необ-
ходим анализ исходного уровня внешнеторговой защиты, который имеет 
отличия в силу неодинаковой отраслевой структуры экономики субъектов 
РФ и, соответственно, разной высоты тарифных и нетарифных барьеров 
по отношению к специфическим внешнеторговым потокам территории. 
Помимо этого, существенно отличается внутренний спрос бизнеса и до-
машних хозяйств регионов, что виляет на эластичность реакции потребле-
ния импорта при  изменении тарифных и таможенных условий; не мало-
важным является неэквивалентный запас экономической устойчивости и 
разного уровень открытости и специализации внешнеторговой деятельно-
сти субъектов РФ. 

Представляется целесообразным разработка регионального показателя 
ограничения торговли с учетом особенности отраслевой структуры эконо-
мики субъектов РФ и его мониторинг в течении имплементационного пе-
риода. Для разработки регионального индекса торговых ограничений 
(RITR) авторами использованы мирровые индексы вовлеченности стран 
в международную торговлю, в частности  OTRI,  также  региональные по-
казатели: импортная квота и  коэффициент диверсификации (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели и механизм расчета регионального индекса 

торговых ограничений (RITR) 

Показатель Характеристика 

OTRI для РФ, % Показывает уровень тарифной и нетарифной за-

щиты экономики с учетом базовых сфер реально-

го сектора (промышленности и сельского хозяйст-

ва). Используется экспертное значение, представ-

ленное в докладе МВФ [3]. 

Импортная квота  

субъекта РФ 

Определяется как отношение импорта к ВРП на 

душу населения,  рассчитывается отдельно по 

промышленности и сельскому хозяйству. 

Коэффициент  

диверсификации  
экономики субъекта РФ 

   
       

      
    

  
   

 
 

Применение коэффициента диверсификации по-

зволяет сделать вывод диверсифицирована / неди-

версифицирована отраслевая  структура экономи-

ки субъекта РФ, что влияет на способность адап-

тации экономики на изменения внешнеторговых 

условий, и, следовательно, жесткость торговых 

барьеров.   

Региональный индекс торговых ограничений 

       
     

   
        

   
      

   
        

   

     
   

      
   

    
    

где ИКср.
j
 – это среднее значение за 2008–2010 гг. импортной квоты по j-ой от-

расли экономики; j – отрасль экономики (сельское хозяйство или промышлен-

ность); IMср.
j
 – среднее значение (за 2008–2010 гг.) объемов импорта по j-ой от-

расли экономики; ВРП – валовой региональный продукт; ЧН – численность на-

селения региона; Кd – коэффициент диверсификации, рассчитанный на основа-

нии дисперсионного анализа; Ki
вклада

 – структурный коэффициент вклада отрасли 

в ВРП, как частное от деления доли отрасли в ВРП на долю продукции отрасли  

в ВВП;    – среднее значение коэффициентов вклада (Ki
вклада

); n – количество от-

раслей, используемых при расчете ВРП.    

 

Авторами проведены расчеты по 80 субъектам РФ за период 2008–2010 гг. 

Это последний отчетный период, по которому есть сводные данные миро-

вой статистики по индексу OTRI (сложность расчета региональных индек-

сов состоит в отсутствии данных, позволяющих в разрезе регионов опре-

делить нетарифные барьеры, в то время как при расчете OTRI  их уровень 

учитывается агрегировано для РФ в целом). Разбивка по субъектам РФ 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Распределение субъектов РФ по уровню RITR 

Субъекты с RITR «ниже среднего» (59) 

RITR< 12,68% 

Субъекты с RITR 

«выше среднего» (21) 

 RITR≥12,68% 

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронеж-
ская, Ивановская, Калужская, Костромская, Кур-
ская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Яро-
славская, Вологодская, Ленинградская, Новгород-
ская, Псковская, Астраханская, Волгоградская, Рос-
товская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, 
Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, 
Курганская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, 
Амурская области; г.Москва, г.Санкт-Петербург; 
Республики Коми, Адыгея, Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская, Са-
ха (Якутия), Бурятия; Краснодарский, Ставрополь-
ский, Пермский, Алтайский, Красноярский край 

Архангельская, Кали-
нинградская, Мурман-
ская, Тюменская, Ма-
гаданская, Сахалинская 
области; Республики 
Карелия, Калмыкия, 
Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия-
Алания, Чеченская, Ал-
тай, Тыва, Хакасия; За-
байкальский, Камчат-
ский, Приморский, Ха-
баровский край; Еврей-
ская автономная об-
ласть; Чукотский авто-
номный округ 

 

Если регионы разбить на две группы относительно среднего уровня – 
12,68 %, в группу «выше среднего» попало 21 регион. Очевидным является 
попадание большинства регионов в зону «ниже среднего»; общее количе-
ство субъектов РФ составляет 59. В результате большая часть территори-
ального пространства России открыта для внешнеэкономической деятель-
ности. Однако, географически группа «выше среднего» в значительной ме-
ре представлена приграничными регионами, у которых высокая степень 
жесткости во многом объясняется наличием моноспециализации их эконо-
мики на товарах, подпадающих под высокие тарифные и нетарифные ог-
раничения (сельское хозяйство, рыболовство и др.). 

Актуальным является анализ взаимосвязи жесткости регулирования 
торговых ограничений и уровня экономического развития субъектов РФ. 
Классификация регионов по критерию RITR и показателю динамики ВРП 
на душу населения (log ВРП на душу населения) позволила подтвердить 
отрицательную зависимость между протекционизмом (высокой защитой) и 
ростом экономики. Субъекты РФ разграничены на 4 группы (табл. 3) отно-
сительно выше/ниже среднего уровня RITR и среднероссийского значения 
темпа роста ВВП (за рассматриваемый период величина составила 5,3).  

Очевидным является тот факт, что значительная часть регионов скон-
центрирована в группе АВ с низкой степенью жесткости и невысокими 
темпами роста – 33 (уровень RITR- А, по ВРП – В). В тоже время высокие 
барьеры не мешают регионам группы ВА (высокий уровень RITR) иметь 
динамику сопоставимую со среднероссийским ростом ВВП за этот период.  
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Таблица 3 

Классификация регионов по уровню жесткости RITR  

и региональной динамики ВРП 

   
 

RITR      

Темп роста ВРП на душу 

населения  выше средне-

российского  уровня A 

Темп роста ВРП на душу населе-

ния ниже среднероссийского  

уровня B 

I 

Ниже 

среднего 

(RITR < 

12,68%) 

A 

Белгородская, Брянская, Ли-
пецкая, Московская, Воло-
годская, Ленинградская, 
Новгородская, Нижегород-
ская, Оренбургская, Пензен-
ская, Самарская, Свердлов-
ская, Челябинская, Иркут-
ская, Кемеровская, Томская, 
Амурская области; г.Москва, 
г.Санкт-Петербург; Респуб-
лики Коми, Адыгея, Марий 
Эл, Татарстан, Саха (Яку-
тия); Ставропольский, Перм-
ский край 

(26 регионов) 

Владимирская, Воронежская, Ива-
новская, Калужская, Костромская, 
Курская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская, Псковская, 
Астраханская, Волгоградская, Рос-
товская, Кировская, Саратовская, 
Ульяновская, Курганская, Новоси-
бирская, Омская области; Красно-
дарский, Алтайский, Красноярский 
край; Республики Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, 
Башкортостан, Мордовия, Удмурт-
ская, Чувашская, Бурятия 

(33 регионов) 

II 

Выше 

среднего 

(RITR ≥ 

12,6 8%)  

B 

Республики Карелия, Север-
ная Осетия-Алания, Алтай; 
Архангельская, Калинин-
градская, Мурманская, Тю-
менская, Магаданская, Саха-
линская области; Камчат-
ский, Приморский, Хабаров-
ский край; Чукотский авто-
номный округ 

 (13 регионов) 

Республики Калмыкия, Дагестан, 
Ингушетия, Чеченская, Тыва, Хака-
сия; Забайкальский край; Еврейская 
автономная область 

 
 

 

 

(8 регионов) 

 
И то, и другое обстоятельство требует анализа, но несомненным является 

следующее: такое распределение субъектов РФ подтверждает актуальность 
оценки адаптационных издержек, регионы имеют разный уровень устойчи-
вости при введении новых институтов внешней торговли, и соответственно, 
необходима разработка системных мер федеральной и региональной полити-
ки по обеспечению сбалансированного роста территориальных ареалов.  
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УДК 338.49 

ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

А.С. Годовых 
 

В статье представлено теоретическое содержание и функцио-
нальная направленность оценки программ и политик в государст-
венном секторе; разработан методический подход, ориентиро-
ванный на сопряженное выявление ведомственного, управленче-
ского, социально-экономического и общественного эффектов пу-
тем оценки целей экономической политики, входных ресурсов, 
логической цепочки реализации политики, выходных параметров 
и воздействия на экономику и ее субъектов. 

Ключевые слова: оценка политик и программ; управление 
по результатам; государственный сектор; бюджетные ресурсы; 
экономическая политика. 

 

В связи с проведением реформы государственного управления органы 
исполнительной власти получили достаточную самостоятельность в рас-
поряжении и распределении бюджетных средств; определении целей и за-
дач, направлений экономической политики, комплекса целевых программ, 
мероприятий и индикаторов их реализации, что требует разработки и им-
плементации ранее невостребованных контрольных и аналитических инст-
рументам управления, таких как оценка политик и программ. Ориентиро-
ванная не только на анализ эффективности бюджетных расходов, но и 
на определение адекватности стратегических и тактических целей, качест-
ва оказания государственных и муниципальных услуг потребностям эко-
номики региона и ее субъектов, оценка политик и программ способствует 
рационализации использования ресурсов и улучшению качества политики, 
что соответствует принципам управления по результатам.  

Понимание оценки в государственном секторе как инструмента «спо-
собного давать как эксплицитный, так и имплицитный конечный продукт» 
[3] позволило автору определить функции оценивания. Выделены внешние 
функции оценивания: обеспечение транспарентности объекта оценивания, 
его открытости, ориентации на конечных потребителей государственных 
услуг; внутренние функции оценивания: ведомственная, управленческая. 
Транспарентность предполагает ясность направлений деятельности для 
реципиентов, что генерирует доверие к реализуемой политике, формирует 
позитивные ожидания и позитивную реакцию со стороны населения и биз-
неса территории, понимание приоритетов и мер, как следствие, отсутствие 
фрикций и конфликтов. Открытость – состоит  в раскрытии и прозрачно-
сти информации, связанной с деятельностью и результатами работы орга-
нов власти, предоставление ее в доступной форме, конкретности и досто-
верность данных, что обеспечивает проверку степени согласованности ин-
тересов потребителей услуг, потребностей экономики региона и целей го-
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сударственных структур. Фрагментарность информации дестабилизирует 
ситуацию и, как следствие, увеличивает волатильность социально-
экономических параметров предпринимательского сектора и сектора до-
мохозяйств. Функция удовлетворения потребителей государственных ус-
луг (как критерия рыночной ориентации государственного сектора) пред-
полагает внешнюю проверку региональной адекватности государственных 
политик и программ потребностям потребителей, ответственности госу-
дарственного сектора за результаты принимаемых мер. В контексте внут-
ренних функций ведомственная функция предполагает анализ эффективно-
сти

1
 объектов оценки (а именно: программ – как совокупности увязанных 

между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения меро-
приятий, действий, направленных на достижение единой цели, решение об-
щей проблемы [2]; проектов, которые являются элементами программы, со-
ответствующими оперативному, локальному уровню использования ресур-
сов программы; политик – комплекса программ, направленных на решение 
проблем в одной из функциональных сфер экономики, специфицированных 
по ресурсам, результативным показателям, сопряжено обеспечивающих 
достижение стратегических и оперативных задач в соответствии с целевыми 
приоритетами), то есть, по сути, состоит в определении степени достижения 
принятых индикативных показателей, выполнения мероприятий, использо-
вания бюджетных ресурсов, качества планирования. Управленческая функ-
ция рассматривается как единство аналитики, выявления информации 
о совпадении/несовпадении результатов и целей, причинах отклонений и 
несоответствия, и регулирования направлений смены приоритетов, перерас-
пределение ресурсов, то есть корректировки действующей политики. 

По мнению автора, в методическом плане применение функционально-
го потенциала оценивания политик и программ связано с разработкой уни-
версальных подходов к анализу, обеспечивающих достижение следующих 
эффектов: ведомственного (внутренняя эффективность реализации меро-
приятий, проводимых органами власти в рамках реализации политик, про-
грамм), управленческого (совершенствование качества государственного 
менеджмента с точки зрения корректировки параметров политик и про-
грамм), социально-экономического (изменение параметров развития ре-
гиона в результате реализации политик и программ) и общественного (на-
личие реакции у реципиентов (населения и фирм). Формализация указан-
ного подхода представлена на рисунке 1. 

                                                 
1
 Бюджетный кодекс РФ. Статья 34. Принцип эффективности использования бюджет-

ных средств. Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что 
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости дос-
тижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (эко-
номности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности) (в ред. Федеральных законов 
от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149058/?dst=100470
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150353/?dst=100103
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Логическая взаимосвязь функций оценки,  

ее компонентов и эффектов (авторский подход) 
 

Анализ практики применения оценивания политик и программ в РФ 
показывает реализацию лишь ведомственной функции, незначительные 
управленческие результаты и практически отсутствие подтверждения 
внешних эффектов. Методики оценки эффективности реализации целевых 
программ

2
 на региональном и местном уровнях, как правило, базируются 

на определении интегрального показателя эффективности на основе агре-
гирования частных показателей (с учетом их весовых значений). Автором 
выявлены недостатки методик оценки деятельности исполнительных орга-
нов власти, в частности: отсутствие анализа результатов в контексте эф-
фективности приоритетных направлений; несогласованность показателей 
расходования бюджетных ресурсов, результативности и региональных па-
раметров; отсутствие «проверки» значимости со стороны конечных реци-
пиентов программ. В тоже время в условиях перехода к среднесрочному 
планированию и управлению, ориентированному на результат, принципи-
альное значение приобретает не только внутренняя самооценка в разрезе 
распределения бюджетных ресурсов по целям и направлениям, фактиче-

                                                 
2
 Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных 

целевых программ (Приложение № 8 Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ Новосибирской области, утв. постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 43-п); Методика оценки эффектив-
ности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ (утв. постанов-
лением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области 
от 27.12.2012 № 3592); Порядок применения оценки эффективности долгосрочных го-
родских и ведомственных целевых программ (утв. постановлением администрации 
г. Новошахтинска № 1147 от 12.10.2012); Методика оценки эффективности реализации 
муниципальных целевых программ в муниципальном образовании Бейский район (утв. 
постановлением администрации Бейского района от 10 сентября 2012г. № 616) и др. 
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ского исполнения запланированных мероприятий (ведомственный подход), 
но и оценка качества и результатов реализации экономической политики ре-
гиональных органов власти, что позволяет конкретизировать универсаль-
ный методический подход к оценке в секторе государственного управления. 

Таблица 5  

Основные этапы оценки политики органов власти 

Оценка деятельности ведомства Оценка экономической политики органов власти 

Этап 1. Оценка целей экономической политики ведомства на основе анализа  
направлений деятельности, самостоятельно формируемых органами власти 

1. Субординация направлений 
деятельности по критерию доле-
вого распределения бюджетных 
средств (наибольшая доля соот-
ветствует приоритетам ведомст-
ва) 

1. Определение реальных (фактически реализуе-
мых) целей на основе определения  приоритетов 
как по доле расходов на направление (статиче-
ский приоритет; средняя за 5 лет, более короткие 
сроки характерны краткосрочным, конъюнктурным 
целям и не могут быть идентифицированы как при-
оритеты), так и по темпам прироста расходов 
(средний за 5 лет, динамический приоритет). 
2. Среднеквадратическое отклонение расходов по 
направлениям (по показателям доли расходов на 
направление), для определения устойчивости 
приоритетов экономической политики. 
3. Определение рейтинга направлений в рамках 
каждого ведомства в координатах статических и 
динамических приоритетов   

Этап 2. Оценка входных параметров (ресурсов для достижения цели) 

1. Сопоставление запланирован-
ных объемов бюджетных средств 
и фактического их выделение по 
направлениям деятельности, что 
позволяет определить полноту ис-
пользования бюджетных средств 
(отношение факта к плану) 

1. Устойчивость выделения бюджетных средств 
на направления, что оценивается показателем 
вариации обеспеченности входными ресурсами 
за 5 летний период. 

Этап 3.Оценка логической цепочки реализации политики 

1. Логическая цепочка обеспечи-
вающая реализацию политики: 
анализ ПИБС (полноты исполь-
зования бюджетных средств) – 
ДИП (достижения индикативных 
показателей в разрезе мероприя-
тий по каждому направлению 
деятельности) – Эффективности 

непосредственных результатов 
мероприятий по направлениям 
деятельности (прямых результа-
ты, которые характеризуют вы-
пуск или объемы оказанных услуг 
или предоставленных товаров) 

1. Рейтингование в разрезе направлений  расхо-
дов, результатов, эффективности по самооценке 
ведомств.  
2. Определение устойчивости деятельности в за-
данном режиме эффективности (коэффициент 
СКО эффективности). 
3. Определение упорядоченности деятельности 
ведомства по реализации политики через коэф-
фициент энтропии. 
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Продолжение табл. 2 

Этап 4. Оценка выходных параметров  

1. Определение уровня эффек-

тивности ведомства (по ведомст-

венной методике оценке) 

1. Оценка приоритетных направлений на основе 

принципа отклонений и определение с учетом 

этого уровня эффективности. Сопоставительный 

анализ ведомственной и авторской оценки. 

Этап 5. Оценка воздействия политики (ограничений, резервов), ее конечного эффекта 

Отсутствует 1. Анализ ограничений на основе факторного 

анализа.  

2. Оценка качества системы индикативных пока-

зателей (выявление резервов).  

3. Определение адекватности показателей дея-

тельности конечному эффекту.  

4. Определение удовлетворенности потребителей 

услуг политикой, проводимой органами власти 

 

Имплементация указанного методического подхода позволяет создать 

«механизм обратной связи менеджмента и практического применения по-

литики» [1], что определяет роль оценивание политик и программ как не-

отъемлемой части цикла стратегического управления и планирования в го-

сударственном секторе. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

 

Н.В. Калашникова 

 
Приведена классификация методов распознавания изображе-

ний и их сравнительная характеристика. Рассмотрены процедуры 

начальной обработки изображений, методы выделения контуров 

объектов. Представлена краткая характеристика как классиче-

ских, так и новых методов распознавания графических образов. 

Обоснован выбор метода, наиболее подходящего для распознава-

ния органов на снимках УЗИ. 

Ключевые слова: образ, распознавание образа, край изобра-

жения, сегментация, градиент, лапласиан, фрактал, нейронная 

сеть, когнитрон, неокогнитрон. 
 

В настоящее время в медицине широко распространена ультразвуковая 
диагностика, позволяющая диагностировать большое количество заболе-
ваний. Проблема обучения врачей ультразвуковой диагностики состоит 
в том, что для достижения совершенства в работе врачу необходим бога-
тый практический опыт. Автоматизация процесса распознавания образов 
на снимках УЗИ позволит проводить измерения биометрических парамет-
ров, не привлекая врача-эксперта. 

Распознавание образов – это отнесение исходных данных к определен-
ному классу с помощью выделения существенных признаков, характери-
зующих эти данные, из общей массы несущественных данных [1]. 

Образ объекта – воспроизведение объекта, информация о нём или его 
описание, структурно сходное, но не совпадающее с ним [5]. 

Визуальный образ объекта – изображение – то, что выглядит как объ-
ект, но объектом не является: фотография, голография [5]. 

Методы распознавания графических образов делятся на три группы [2]: 
1) методы перебора; 
2) методы анализа характеристик объектов; 
3) методы нейронных сетей. 
Методы перебора, или шаблонные методы предполагают сравнение 

графического образа с объектами базы данных, где для каждого вида объ-
ектов представлены всевозможные модификации отображения: под раз-
личными углами, масштабами, смещениями, деформациями и т.д. 

Достоинства: простота реализации. 
Недостатки: большие временные и ресурсные затраты, необходимость 

создания большой базы данных и её обновление, низкая устойчивость 
к искажению (шум, смещение, поворот, изменение размеров). 

Методы анализа характеристик объекта предполагают анализ изобра-
жения, расчет его характеристик и установление соответствия между обра-
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батываемым изображением и одним из эталонных (с заранее вычисленны-
ми характеристиками) за счёт сравнения их характеристик. В случае распо-
знавания графических образов это может быть определение различных 
геометрических характеристик (например, поиск определённых известных 
геометрических структур на УЗИ снимке). 

Достоинства: эффективность, простота реализации, устойчивость к та-
ким видам искажения как смещение, поворот, изменение размеров. 

Недостатки: применимы не для всех задач распознавания, низкая ус-
тойчивость к таким видам искажения как шум, перекрывание объектов. 

Методы нейронных сетей требуют либо большого количества примеров 
задачи распознавания при обучении, либо специальной структуры нейрон-
ной сети, учитывающей специфику данной задачи. 

Достоинства: мощные механизмы обучения, высокая эффективность, 
возможность самообучения, устойчивость к искажению. 

Недостатки: необходимость проектирования специальной структуры 
нейронной сети, необходимость предварительного обучения. 

Сравнительная характеристика методов представлена в таблице. 
При работе с графическими образами, как правило выполняется пред-

варительная обработка изображений. 
На первом этапе выполняются три процедуры [4]. 
1. Сглаживание шума 
Под сглаживанием понимается предсказание значения данного кон-

кретного пикселя, если известны значения окружающих его пикселей. 
Один из способов сглаживания состоит в том, что пикселю присваивается 
среднее значение характеристик его соседей. На данном этапе формирует-
ся свертка изображения. 

2. Обнаружение края изображения 
Краями называются прямые или кривые линии на плоскости изображе-

ния, которые служат «водоразделом» для существенных изменений в ярко-
сти изображений. Целью обнаружения краев является повышение уровня 
абстракции и переход от перегруженного подробностями изображения 
к более компактному, абстрактному представлению. 

3. Сегментация изображения 
Процесс разбиения изображения на группы с учетом подобия характе-

ристик пикселей. Основная идея процесса состоит в следующем. Каждый 
пиксель изображения может быть связан с некоторыми визуальными свой-
ствами, такими как яркость, цвет и текстура. В пределах одного объекта 
или части объекта эти свойства изменяются относительно мало, тогда как 
при переходе от одного объекта к другому происходит существенное из-
менение одного или другого из этих атрибутов. Необходимо найти вариант 
разбиения изображения на такие множества пикселей, что указанные огра-
ничения удовлетворяются в максимально возможной степени. 

Задачу распознавания органов на снимках УЗИ можно разбить на две 
части: поиск необходимого органа (обнаружение его границ) и измерение. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

496 

Таблица 

Сравнительная характеристика методов распознавания 

Методы Достоинства Недостатки 

Перебор Простота реализации. 

1. Большие временные и ре-
сурсные затраты на работу ал-
горитма. 
2. Необходимость создания 
большой базы данных и ее по-
стоянное обновление. 
3. Низкая устойчивость к иска-
жению (шум, смещение, пово-
рот, масштаб). 

Анализ характе-
ристик объектов 

1. Высокая эффективность. 
2. Простота реализации. 
3. Устойчивость к искажению 
(смещение, поворот, изменение 
размеров). 

1. Подходит не для всех задач 
распознавания. 
2. Низкая устойчивость к иска-
жению (зашумление, перекры-
вание объектов). 

Нейронные сети 1. Гибкие и универсальные ме-
ханизмы обучения. 
2. Высокая эффективность. 
3. Возможность самообучения. 
4. Устойчивость к искажению 
(зашумление, смещение, пово-
рот, изменение размеров). 

3. Необходимость проектиро-
вания специальной структуры 
нейронной сети. 
4. Необходимость предвари-
тельного обучения. 

 

В системах, распознающих объекты на цифровом изображении, наибо-
лее полезную информацию несут сведения о контурах изображения, т.е. 
о линиях, проходящих на границах однородных областей – тех областей, 
для которых разность яркостей любых двух элементов изображений не 
превышает определенного порога. 

Существует множество методов выделения контуров объектов. 
1. Классические методы 
1) методы, основанные на вычислении градиента изображения 
Градиент – вектор, своим направлением указывающий направление на-

искорейшего возрастания некоторой величины, значение которой меняется 
от одной точки пространства к другой (скалярного поля), а по величине 
(модулю) равный быстроте роста величины в этом направлении [5]. 

Градиенты – это изображения, в которых выполняется плавный переход 
от одного цвета к другому [5]: 

 Алгоритм Лоуренса Робертса. Основан на дифференцировании ам-
плитуды сигнала, что равносильно вычислению дискретных разностей ам-
плитуд отсчетов. Наименее точен, плохо выделяет слабые контуры изо-
бражения, однако быстрый и простой. 

 Перекрестный оператор Робертса является наиболее простым и бы-

стрым методом выделения контуров. 
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 Оператор, основанный на понятии центральной разницы. Автор 
Дж. Превитт. Высокая чувствительность к шуму на изображении. 

 Метод Барри Собела. Опирается на понятие центральной разницы. 
Используется наиболее часто. Не обладает вращательной симметрией. 

2) методы, основанные на лапласиане изображения 
Лапласиан (оператор Лапласа) – дифференциальный оператор, дейст-

вующий в линейном пространстве гладких функций. Особенностью этих 
методов является инвариантность к вращению. 

3) статистические методы 
Применяются в два этапа. На первом этапе вычисляется среднеарифме-

тическое значение яркости текущего рабочего окна. На втором этапе вы-
числяется среднеквадратичное отклонение яркости элементов рабочего 
окна от среднего арифметического их яркости. Затем все элементы рабоче-
го окна умножаются на полученное среднеквадратичное отклонение. 

4) метод рангового обнаружителя 
Первым шагом при использовании метода рангового обнаружителя яв-

ляется декорреляция фона. В алгоритме используются значения двух вы-
борок: рабочей и опорной, которые представляют собой обычные маски, 
используемые в алгоритмах выделения контуров. Эти маски позволяют 
выделить в изображениях элементы, после чего вычисляется решающая 
статистика. Если решающая статистика превышает порог, то локальный 
контурный признак имеет место и граница определена, в противном слу-
чае, принимается решение об отсутствии границы. 

2. Новые методы 
1) фрактальные методы [3] 
Теория фракталов рассматривает вместо целочисленных мер – дробные и 

базируется на количественных показателях в виде дробных размерностей и 
соответствующих сигнатур. По своему содержанию контуры всех природных 
объектов суть динамические процессы, внезапно застывшие в физических 
формах, и объединяющие в себе устойчивость и хаос. Очертания искусствен-
ных объектов (танков, автомобилей) образованы линиями, описываемыми 
уравнениями целого порядка. Природные объекты (рельеф, деревья) – фрак-
тальны, то есть имеют дробную, нецелочисленную размерность. На этом 
принципе устроены фрактальные методы распознавания контуров. Они «не 
видят» куст, но хорошо распознают притаившийся за кустом танк [7].  

2) нейросетевые методы 
Нейросетевые методы – это методы, базирующиеся на применении раз-

личных типов нейронных сетей [6]. Нейронная сеть состоит из элементов, на-
зываемых формальными нейронами, которые сами по себе очень просты и 
связаны с другими нейронами. Каждый нейрон преобразует набор сигналов, 
поступающих к нему на вход в выходной сигнал. Именно связи между нейро-
нами, кодируемые весами, играют ключевую роль. Все элементы могут функ-
ционировать параллельно, существенно повышая эффективность решения за-
дачи. Предоставляют мощные гибкие и универсальные механизмы обучения. 
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 Многослойные нейронные сети 

Архитектура многослойной нейронной сети состоит из последователь-

но соединённых слоёв, где нейрон каждого слоя своими входами связан со 

всеми нейронами предыдущего слоя, а выходами – следующего. Много-

слойная нейронная сеть с двумя решающими слоями может с любой точ-

ностью аппроксимировать любую многомерную функцию. Используются 

для непосредственной классификации изображений, отделяя точки, кото-

рые содержатся в выпуклых ограниченных или неограниченных областях. 

Нейронная сеть с тремя решающими слоями позволяет формировать об-

ласти любой сложности, в том числе и невыпуклой. 

 Нейронные сети высокого порядка 

Особенность таких сетей заключаются в том, что для обучения некото-

рому классу достаточно предъявить его образ без вариаций масштабов и 

поворотов – после обучения сеть будет распознавать известные классы ин-

вариантно к масштабу и поворотам. Такая сеть не является полносвязной, 

быстро обучается и работает. Требуют наличия обучающей выборки при-

меров. Сводят решение задачи к задаче классификации. 

 Нейронные сети Хопфилда 

Применяются в качестве ассоциативной памяти и для решения оптими-

зационных задач. Применение в качестве ассоциативной памяти позволяет 

точно восстанавливать образы, которым сеть обучена, при подаче на вход 

искажённого образа. Высокая скорость работы. 

 Самоорганизующиеся нейронные сети Кохонена 

Обеспечивают топологическое упорядочивание входного пространства 

образов, что является особенно полезным при классификации данных, 

имеющих большое количество классов. Нейроны решётки имеют связи 

с соседними нейронами, сила связей зависит от расстояния между ними. 

Характеризуются высокой скоростью обучения. 

Все рассмотренные выше типы сетей требуют наличия обучающей вы-

борки примеров и предварительного обучения. 

 Когнитрон 

Архитектура похожа на строение зрительной коры, имеет иерархиче-

скую многослойную организацию, в которой нейроны между слоями свя-

заны только локально. Обучается конкурентным обучением (без учителя). 

Каждый слой реализует различные уровни обобщения; входной слой чувст-

вителен к простым образам, таким, как линии, и их ориентации в опреде-

ленных областях визуальной области, в то время как реакция других слоев 

является более сложной, абстрактной и независимой от позиции образа. 

 Неокогнитрон 

Является дальнейшим развитием идеи когнитрона и более точно отра-

жает строение зрительной системы, позволяет распознавать образы неза-

висимо от их преобразований, вращений, искажений и изменений масшта-
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ба. Может как самообучаться, так и обучаться с учителем. Получает на 

входе двумерные образы, аналогичные изображениям на сетчатой оболоч-

ке глаза, и обрабатывает их в последующих слоях аналогично тому, как это 

было обнаружено в зрительной коре человека. 

Свойства, благодаря которым неокогнитрон превосходит другие нейро-

сети, ориентированные на распознавание образов: 

1) малая чувствительность к основным искажениям, которым подвергают-

ся изображения (масштабирование, перенос, зашумление, смещение, поворот); 

2) обучение неокогнитрона происходит за приемлемое время;  

3) высокая скорость распознавания; 

4) неокогнитронные нейросети самоорганизующиеся; 

5) наличие в некогнитроне достаточного количества параметров для его 

настройки на различные типы образов; 

6) неокогнитрон сам выделяет отличительные особенности во входном 

наборе образов, которые в дальнейшем используются при идентификации 

каждого образа независимо от деформации. 

Учитывая, что эхограммы, полученные с УЗИ-сканеров – это нечеткие 

изображения, подверженные всем видам искажений, можно предположить, 

что наилучшим методом для их распознавания будет метод, принадлежа-

щий группе нейросетевых методов. Например, неокогнитрон. 

Также следует отметить, что многообразие существующих методов 

распознавания графических образов, позволит выбрать другой метод, или 

сочетание методов, в случае неудачного применения неокогнитрона. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ:  

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 

 

Н.С. Дзензелюк 

 
В статье исследуются вопросы, связанные с теорией и прак-

тикой создания эффективных и работоспособных систем управ-

ления запасами, разрабатываются принципы развития методоло-

гии управления запасами в условиях нестационарной рыночной 

среды. 

Ключевые слова: системное управление товародвижением, 

управление запасами, нестационарный рынок. 

 

Эффективное управление запасами оказывает существенное влияние 

на эффективность использования инвестированных в бизнес средств, каче-

ство развития и стоимость бизнеса. Поскольку примерно половина акти-

вов, в среднем по стране, приходится на оборотные, то повышение эффек-

тивности управления запасами самым существенным образом влияет на 

рост капиталоотдачи промышленного производства и качество развития 

экономики в целом [1]. Поиск рациональных решений в области управле-

ния товародвижением и, в частности, запасами до сих пор остается одной 

из важнейших задач эффективного управления функционированием и раз-

витием предприятий и организаций. 

Современные подходы к организации производства с позиций Lean 

production также выделяют область управления запасами, как одну из при-

чин появления потерь. Так, одним из 7 видов потерь (муда), введенными 

Тайити Оно (1912–1990, исполнительный директор Toyota) являются из-

быточные запасы. Муда – это одно из японских слов, означает потери, от-

ходы, то есть любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не соз-

дает ценности [2].  

Как известно, ускорение оборота оборотных средств позволяет высво-

бодить значительные суммы и, таким образом, развивать производство без 

дополнительных финансовых ресурсов. Тем более, что, по мнению спе-

циалистов, «в условиях конкуренции имеет больший смысл ускорять обо-

рачиваемость оборотных средств, чем упорствовать на максимизации нор-

мы прибыли на каждую единицу реализуемого товара» [3]. 

Таким образом, сегодня запасы – это одна из важнейших составляющих 

обеспечения конкурентоспособности и повышения рентабельности бизнеса 

просто потому, что в них непрерывно обращаются значительные финансо-

вые ресурсы, формирующие прибыль предприятия, и эффективность ис-

пользования которых требует непрерывного мониторинга. В связи с этим, 

управление запасами предприятия означает осуществление контроля за со-

http://www.leaninfo.ru/2011/07/06/muda-mura-muri-lean-alphabet/


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

501 

стоянием запасов и рыночной среды, анализ их взаимодействия и влияния 

на работу предприятия как субъекта рыночных отношений, и принятие 

решений, нацеленных на экономию средств и повышение нормы экономи-

ческой прибыли на капитал. 

В общем случае, управление запасами в условиях нестабильной рыноч-

ной экономики включает в себя задачи разных уровней: стратегическое 

изучение и прогнозирование спроса на готовую продукцию и предложения 

ресурсов, необходимых для ее изготовления; прогнозирование потребно-

стей производства в ресурсах на плановые периоды времени; и оператив-

ное управление запасами в детальном ассортименте. При безусловной 

важности задач укрупненного стратегического планирования, задача эф-

фективного оперативного управления является наиболее важной. Во-

первых, именно здесь решается  задача обеспечения непрерывности произ-

водственного процесса, с максимально возможной эффективностью, тре-

бующая, во-вторых,  принятия оперативных решений в максимально ко-

роткие сроки, в-третьих, от качественного решения этой задачи зависит 

информационное обеспечение, предъявляемые требования и качество ре-

шения, других задач управления запасами.  

Многообразие реальных ситуаций обусловливает необходимость реше-

ния множества разнообразных задач управления запасами. В теории опера-

тивного управления запасами это множество формируется в пространстве 

переменных снабжения, спроса, издержек, рыночных,  производственных и 

временных параметров и ограничений и т.д. При этом проблематика опти-

мального управления запасами, в той или иной степени требует учета всей 

совокупности значимых переменных и многокритериальных системных 

решений. 

Конечно, решение задачи системного оперативного управления запаса-

ми не исключает целесообразности решения других задач управления то-

варооборотом, с которыми может сталкиваться конкретный экономический 

объект (организация оптимальной системы снабжения, управление заку-

почными и продажными ценами, выбор поставщика, способа транспорти-

ровки и т.д.). Однако, общепризнанная актуальность и значимость поста-

новки и решения задачи оперативного управления запасами в целом, кото-

рая является «камнем преткновения» как теории, так и практики управле-

ния товародвижения, служит основанием для ее выбора в качестве предме-

та исследования. 

Анализ существующих подходов и методов создания систем управле-

ния запасами, их достоинств и недостатков [4], позволяет акцентировать 

два момента, которые должна учитывать современная методология управ-

ления запасами: 

1. Современный рынок характеризуется высокой степенью динамизма 

потребностей, спроса и предложения. Его отличительной чертой является 

не просто многообразие товаров, а постоянно обновляемый товарный ас-
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сортимент, что, в свою очередь, требует дополнительного своевременного 

комплексного анализа динамики и эластичности спроса по разным факто-

рам, многие из которых носят случайный характер. Следует также отме-

тить, что для рынка в настоящее время характерен волатильный и неста-

ционарный спрос, тенденции которого чрезвычайно трудно прогнозиро-

вать в силу его высокой степени изменчивости и динамизма, и следова-

тельно, отсутствия надежной базы прогноза. Дополнительные условия не-

определенности и колеблемости товародвижения создает отсутствие снаб-

женческо-сбытовой дисциплины участников российского рынка. Указан-

ные особенности товарного рынка в равной степени относится и к рынку 

поставок сырья, материалов и других элементов группы производственных 

запасов. Сегодня поставки также, как и спрос представляют собой случай-

ный, трудно прогнозируемый процесс. Таким образом, существенная не-

стационарность рыночной среды означает отсутствие каких – либо гаран-

тий практической оптимальности априорных, аналитически оптимальных 

решений.  

2. В этих условиях, практическое осуществление эффективного управ-

ления запасами требует непрерывного учета изменений характеристик ок-

ружающей среды корректной оценки их значимых параметров и формиро-

вания соответствующих управленческих воздействий в режиме реального 

времени. 

Учитывая вышеизложенное, дальнейшее развитие теории и практики 

управления запасами должно базироваться на следующих основополагаю-

щих принципах: 

1) принцип нестационарности рыночной среды. В рамках данного 

принципа рыночной среды, следует, прежде всего, учитывать, не только 

случайный характер самих переменных модели, но и изменчивость их сто-

хастических характеристик как случайных функций времени; 

2) принцип адаптивности систем управления. Данный принцип акцен-

тирует значимость решения задач адаптивного управления в рамках квази-

оптимальных, непрерывно оцениваемых, многокритериальных решений, 

а не задач априорной аналитической или имитационной оптимизации; 

3) принцип адекватной сложности и динамизма методов и алгоритмов 

управления, который указывает на то, что в рамках принятия многокрите-

риальных квазиоптимальных решений, следует применять обоснованные 

упрощения моделей оптимизации, позволяющие без потери адекватности, 

с необходимой быстротой оценивать изменения внешней среды и входных 

сигналов и получать своевременные и реализуемые управленческие реше-

ния. Кроме того, задача адекватного упрощения и «прозрачного» содержа-

тельного раскрытия существа используемых моделей и систем управления 

запасами объективно обусловливается ограниченным уровням компетен-

ции специалистов производственных предприятий и требованиями эффек-

тивной практической реализации научных результатов. 
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Безусловно, следует отметить, что отдельные из выделенных методоло-
гических принципов, так или иначе, учитываются в теории и практике 
управления запасами. Однако, по мнению автора, современное развитие 
теории и практики управления запасами требует возведения этих принци-
пов в ранг методологического базиса. 

Основные результаты и выводы 
1. Несмотря на исторически длительный период развития теории 

управления запасами, актуальность создания эффективных и практически 
реализуемых систем управления запасами и сегодня достаточно высока 
в силу высокой доли запасов в капитале предприятий и низкой капитало-
отдачи экономики в целом. 

2. В общем случае, управление запасами в условиях рыночной эконо-
мики включает в себя задачи разных уровней: стратегическое изучение и 
прогнозирование спроса на готовую продукцию и предложения ресурсов, 
необходимых для ее изготовления; прогнозирование потребностей произ-
водства в ресурсах на плановые периоды  времени; и оперативное управле-
ние запасами в детальном ассортименте. При безусловной важности задач 
укрупненного стратегического планирования, задача эффективного опера-
тивного управления является наиболее важной. 

3. Важно отметить, что проблема эффективного управления нестацио-
нарными товарно-денежными потоками является фундаментальной 
в двойном смысле. С одной стороны, как проблема давно исследуемая эко-
номистами-теоретиками развитых и развивающихся стран и до сих пор не 
нашедшая эффективного и корректного решения, а, с другой стороны, как 
проблема, успешное практическое решение которой должно лежать в фун-
даменте устойчивой социально-ориентированной рыночной экономики. 

4. Предлагаемые автором методологические принципы позволяют раз-
работать новые теоретические подходы к построению работоспособных 
адаптивных систем управления запасами, пригодных для использования в 
достаточно широком спектре практических решений. 
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РЕАЛЬНЫЙ ОПЦИОН КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

О.В. Егорова 

 
Статья посвящена возможностям применения теории реаль-

ных опционов в оценке и управлении инвестиционными проек-

тами, с целью повышения их эффективности. Выполнен сравни-

тельный анализ традиционных методов оценки и управления ин-

вестиционными проектами, с точки зрения их практической при-

менимости. Показана целесообразность применения метода ре-

альных опционов для решения этой проблемы. 

Ключевые слова: управление, инвестиции, инвестиционные 

проекты, реальные опционы, риск, неопределенность, управлен-

ческая гибкость. 

 

Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов одна из са-

мых сложных задач в сфере экономики и управления. Ее сложность обу-

словлена значительной степенью неопределенности, так как при решении 

вопроса об инвестициях, всегда необходимо предвидеть будущее. 

Неопределенность развития систем и неполная наблюдаемость проис-

ходящих в них процессов составляют основные проблемы информацион-

ного обеспечения принятия инвестиционных решений. Поэтому, говоря 

об оценке инвестиционных проектов в условиях неопределенности, необ-

ходимо отметить ограниченность традиционных методов оценки. 

По настоящее время наиболее широко распространённым методом 

принятия управленческих решений является метод, основанный на расчете 

чистой приведенной стоимости (NPV). Несмотря на неоспоримые досто-

инства этого показателя, следует констатировать и его недостатки. В част-

ности, это предпосылка о неизменности процесса реализации проекта, дру-

гими словами, расчет NPV предполагает однозначный путь развития инве-

стиционного проекта. Отсюда возникает противоречие: сам по себе проект 

призван адаптировать предприятие к новым условиям существования биз-

неса, он необходим потому, что среда постоянно меняется, в тоже время 

при расчете оценки его эффективности дополнительные возможности обу-

словленные изменчивостью среды не учитываются. 

В целях минимизации нежелательных отклонений реальных результа-

тов проекта от плановых, используются различные методы априорного 

анализа проектов. Применительно к инвестиционным проектам, наиболь-

шую известность среди таких методов получили: метод анализа безубы-

точности, метод анализа чувствительности, сценарное моделирование, ме-

тод Монте-Карло и метод дерева решений [1, 2]. 
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Метод анализа безубыточности отвечает на вопрос о минимальном 
объёме производства и продаж продукции, обеспечивающем экономиче-
скую безубыточность проекта. Здесь же решается задача оценки запаса 
экономической прибыльности проекта с позиций максимально возможного 
снижения планируемого объема продаж в безубыточном режиме. 

Однако получение нежелательных результатов реализации проекта свя-
зано не только с изменением спроса, но и с целым рядом других характе-
ристик окружения и собственно проекта. Для оценки степени влияния от-
дельных переменных проекта на его возможные результаты используется 
метод анализа чувствительности. 

Метод анализа чувствительности позволяет определить последствия 
неточной оценки переменных, выделить наиболее значимые из них, вы-
явить нечеткие или неприемлемые планы и прогнозы. Кроме того, при ис-
пользовании этого метода, также возможно определение запаса прибыль-
ности по отдельным переменным проекта. Главными недостатками метода 
анализа чувствительности являются субъективность оценок и искусствен-
ное изменение при моделировании каждой переменной по отдельности, 
что явно не соответствует действительности. 

В целях устранения последнего недостатка, осуществляется сценарное 
моделирование проекта по наиболее вероятному, оптимистическому и пес-
симистическому прогнозам развития проекта и среды. 

Недостаток субъективности оценок теоретически может быть устранен 
путем описания переменных модели как случайных величин и стохастиче-
ского моделирования. Именно это и предполагает метод Монте-Карло. 
Однако для исключения субъективного фактора, в этом методе необходи-
мо объективное описание переменных проекта и среды как случайных ве-
личин. В силу принципиальной новизны каждого инвестиционного проек-
та и нестабильности среды, корректная реализация этого условия на базе 
ретроспективных данных, в общем случае, не представляется возможной.  

Несмотря на возможность получения дополнительной информации 
о проекте еще до начала его реализации, рассмотренные методы обладают 
еще одним общим существенным недостатком. Они рассматривают проект 
как одноэтапный процесс с априорным разовым решением о целесообраз-
ности и возможных результатах проекта. Однако, реально любой проект – 
это многоэтапный процесс. 

При значимых изменениях ситуации в процессе реализации проекта 
осуществляется модельная актуализация проекта. С учетом апостериорной 
информации о предыдущем этапе и уточненных прогнозов на будущее, про-
водятся новые исследования проекта, и осуществляется его корректировка. 

Важно отметить, что такая коррекция осуществляется на базе тех данных, 
которые менеджмент проекта фактически имеет на момент актуализации. 
Однако если последующие решения принимаются на базе результатов пред-
шествующих, то логично констатировать целесообразность принятия преды-
дущих решений, с учетом возможного исхода последующих этапов. 
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Именно на реализацию этого принципа нацелен метод дерева решений. 
Суть этого метода заключается в разбиении проекта на значимые этапы, и 
рассмотрении возможных траекторий его развития при различных резуль-
татах предшествующих этапов проекта. В результате, исследователь полу-
чает дерево возможных траекторий развития проекта, и может выбрать 
наиболее рациональную траекторию его реализации и быть готовым 
к принятию обдуманных заранее решений в случае того или иного резуль-
тата предшествующего этапа реализации проекта. 

Технология реализации метода дерева решений основана на использо-
вании методов математической статистики. Однако, рассматривая возмож-
ные траектории развития и обеспечивая получение дополнительной ин-
формации о проекте как о многоэтапном процессе, метод дерева решений 
не нацелен на априорный синтез и обеспечение возможностей реализации 
дополнительных управляющих воздействий, нацеленных на повышение 
эффективности и снижение рисков проекта. Кроме того, необходимость 
априорных статистических оценок исходов будущих этапов делает его 
больше теоретическим, чем практическим. 

Кроме того, при анализе инвестиционных проектов существуют опре-
деленные проблемы, которые связаны с самой сущностью инвестиционно-
го проекта, как многоэтапного процесса. Каждый из проектов может быть 
реализован различными путями. А при удачном стечении обстоятельств 
перед руководством могут открыться потенциальные возможности, кото-
рые значительно увеличат отдачу от проекта, Однако, для реализации та-
ких возможностей, в нужный момент у проекта может не оказаться необ-
ходимых ресурсов. Вследствие чего его реализация может быть осуществ-
лена не лучшим образом. Для исключения такой ситуации, целесообразно 
уже на этапе априорной проработки проектов закладывать в них возмож-
ности реализации положительного потенциала вероятных флуктуаций сре-
ды в процессе реализации проекта. В противном случае, такой потенци-
ально эффективный проект, может быть не принят вообще. 

Конечно, очень трудно предсказать все открывающиеся возможности, 
однако некоторые из них вполне могут быть спрогнозированы еще до на-
чала реализации проекта. Таким образом, уже на этапе предварительной 
оценки инвестиционного проекта возникает потребность в учете и обеспе-
чении гибкости принятия управленческих решений, относительно даль-
нейшей реализации проекта. 

Возможности, присущие инвестиционному проекту или специально 
встраиваемые в него получили название «реальные опционы», а техника 
количественной оценки этих возможностей – метод реальных опционов 
(ROV– real option valuation – метод). 

Теория реальных опционов базируется на теории финансовых опционов 
и берет начало в 1977 г., когда американский профессор С. Майерс предло-
жил термин «реальный опцион». Несмотря на то, что теория реальных оп-
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ционов возникла благодаря развитию теории финансовых опционов и во 
всем опирается на нее, полной аналогии между этими видами опционов нет. 

Финансовый опцион – это контракт между двумя сторонами, в котором 
определяется право, но не обязанность, одной из сторон купить (продать) ба-
зовый актив по фиксированной цене, когда условия тому благоприятствуют. 
В этом случае с одной стороны находится подписчик опциона (лицо, про-
дающее опцион), с другой – держатель (лицо, которое приобретает опцион).  

Есть четкое разграничение понятий базовый актив и опцион. Базовый 
актив – это тот актив, по поводу которого заключается опционный кон-
тракт. В случае финансовых опционов в качестве базового актива высту-
пают акции, а опцион – это право, которое выражается в возможности ку-
пить/или продать базовый актив и этим правам соответствует два типа оп-
циона call и put соответственно.  

Что касается реального опциона, то уже известно, что форму контракта 
он принимает в редких случаях. Поэтому мы имеем только одну сторону, 
которая владеет и активом, и опционом. В рамках проекта базовый актив – 
это денежный поток, а опцион – право на конкретное использование этого 
денежного потока.  

Собственник актива и владелец опциона – это одно лицо, в качестве ко-
торого выступает инвестор, поэтому и прав на этот поток у него гораздо 
больше. Он может увеличить поток по проекту, сократить или даже вооб-
ще ликвидировать. Отсюда и возникают проектные возможности. 

Для финансовых опционов купить или продать базовый актив выгодно, 
если условия тому благоприятствуют. Тогда достигается главная цель при-
обретения опциона – получение прибыли. Следовательно, реализовать пра-
во по реальному опциону тоже следует тогда, когда условия тому благопри-
ятствуют; и также для получения прибыли. Но в рамках проекта прибыль 
выражается в увеличении чистой приведенной стоимости (NPV) по проекту. 

Выявление и учет реальных опционов в процессе оценки инвестицион-
ных проектов позволяет принимать, с одной стороны, более обоснованные 
решения, а с другой стороны, не ограничивают менеджера одним направ-
лением развития бизнеса. 

В настоящее время концепция реальных опционов является одной 
из перспективных в экономической теории. Этот метод формирования и 
принятия управленческих решений базируется не только на методе чистой 
приведенной стоимости, но и учитывает аспекты, не доступные традици-
онным методам. 

Методология реальных опционов в наибольшей степени раскрывает 
свой потенциал в ситуации неопределенности, которая характеризуется 
сочетанием высокой степени управленческой гибкости (как возможности 
адаптации к изменению ситуации) и высокой вероятности поступления 
в будущем дополнительной информации о рассматриваемом проекте. Так-
же она позволяет иначе взглянуть на ряд проектов, так как традиционные 
методы оценки не учитывают стоимости будущих возможностей [8]. 
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Возможность в широком смысле этого слова может иметь свою стоимость, 
при этом, чем больше подобных возможностей содержится в проекте, тем 
большую стоимость имеет сам проект. Концепция реальных опционов позво-
ляет количественно оценить имеющиеся в проекте возможности и тем самым 
включить их в расчет стоимости реализации управленческого решения. 

Принципиальная формула (1), которая лежит в основе оценки проекта 
с помощью теории опционов, выглядит следующим образом [3]: 

    реальная NPV = традиционная NPV + стоимость опционов          (1) 

Для определения величины стоимости опциона наибольшее распро-
странение получили следующие две модели: биномиальная модель и мо-
дель Блэка-Шоулза. Обе модели изначально разрабатывались как модели 
оценки стоимости финансовых опционов[1, 5]. 

Модель Блэка-Шоулза впервые была опубликована в 1973 г. Авторами 
предложен расчет стоимости опциона при большом числе возможных 
стоимостей актива. Динамика изменения стоимости актива в модели Блэ-
ка-Шоулза описывается с помощью непрерывной случайной величины. 

Существуют поправки, которые призваны, частично исправить недос-
татки модели Блэка-Шоулза, однако эти преобразования не снимают про-
блемы в необходимости использования в расчетах достаточного количест-
ва априорных статистических данных относительно проекта, что на прак-
тике является труднореализуемой задачей. 

В основе биномиальной модели, авторами которой являются Дж. Кокс, 
С. Росс и М. Рубинштейн (1979 г.), лежат два допущения: во-первых – 
в одном интервале времени рассматриваются только два варианта развития 
событий, и второе – инвесторы нейтрально относятся к риску.  

Наиболее существенной проблемой биномиальной модели является не-
обходимость проведения оценки последствий решений в каждом узле би-
номиальной решетки или дерева. 

Следующей значимой проблемой биномиальной модели является опре-
деление вероятностей роста и падения цены базового актива. В случае ре-
альных опционов это особенно серьезный момент. Существует два вариан-
та установления значений роста и падения цены актива: 

1) субъективная оценка этих значений; 
2) второй вариант заключается в том, чтобы преобразовать данные для 

модели Блэка-Шоулза в исходные данные для биномиальной модели. 
Применение модели Блэка-Шоулза и биномиальной модели связано на 

практике со значительными трудностями. Основным недостатком этих мо-
делей в отношении оценки стоимости реальных опционов является то, что 
их применение требует наличия априорной стохастической информации, 
которая необходима для определения вероятностных характеристик ис-
пользуемых в моделях. Однако каждый инвестиционный проект индиви-
дуален по своей сути и содержанию, а следовательно, получение каких-
либо статистических данных в данном случае становиться крайне затруд-
нительным. В связи со сложностью получения классических вероятност-
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ных характеристик, относительно планируемых будущих инвестиционных 
проектов, возникает необходимость перехода или, как минимум, дополне-
ния вероятностных оценок экспертными. 

Как было отмечено ранее, большинство методов оценки и управления 
инвестиционными проектами рассматривают проект как одноэтапный 
процесс с единоразовым принятием решения о целесообразности его реа-
лизации, за исключением метода дерева решений, а также ROV – метода. 
Однако метод дерева решений не дает возможности априорного обеспече-
ния возможностей реализации дополнительных управляющих воздействий, 
с целью повышения эффективности и снижения рисков проекта. Такую 
возможность априорного адаптивного управления инвестиционными про-
ектами теоретически предоставляет традиционный ROV – метод, но его 
применение требует априорной стохастической информации относительно 
проекта, чего в классической форме на практике получить невозможно. 

Разрешением указанного противоречия является разработка метода, ос-
нованного на применении теории реальных опционов, стоимость которых 
может быть оценена на основе экспертных суждений. Разработка такого 
метода позволит дополнить и обогатить существующий арсенал методов 
оценки, анализа и управления инвестиционными проектами, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению эффективности процессов 
управления развитием экономических систем. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ: К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

В.М. Новосад 

 
В статье рассматриваются основные бюджетируемые процес-

сы на предприятии, определяется подход к оценке их эффектив-

ности через соотношение «входящих» ресурсов процесса в его 

«выходные» результаты. При этом используется классификация 

затрат по признаку их экономической целесообразности. 

Ключевые слова: планирование, процессное бюджетирование, 

эффективность деятельности организации, основные процессы, 

оценка эффективности процессов предприятия. 

 

При реализации на предприятии процессного бюджетирования важным 

моментом является оценка процессов, реализуемых в рамках данной сис-

темы. В системного подходе к экономическому анализу эффективность 

деятельности предприятия рассчитывают как отношение «выхода» к «вхо-

ду» [1]. Процесс бюджетирования мы понимает не только как процесс 

формирования и утверждения общего бюджета организации, но и деятель-

ность, связанную с его реализацией и контролем его исполнения. Поэтому 

эффективность процессов в рамках системы бюджетирования целесооб-

разно оценивать с учетом плановых и фактических показателей, что пред-

ставлено на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Оценка планируемой эффективности процесса 

 

 

 

 

Рис. 2. Оценка фактической эффективности процесса 
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Из рис. 1 видно, что по плановым параметрам «выхода» и «входа» оце-
нивается планируемая (ожидаемая) эффективность рассматриваемого про-
цесса. На рис. 2 представлен порядок определения эффективности процес-
са по факту, то есть по фактическим результатам оцениваемого процесса. 
Это возможно осуществить уже на этапе контроля исполнения бюджета 
предприятия. Также на этапе контроля целесообразно оценивать эффек-
тивность процесса через отношение показателей «планируемого выхода» 
к «планируемому входу», что позволяет оценить степень отклонения 
от ожидаемых результатов. 

Таким образом, плановая эффективность процессов (ПЭП) будет оце-
ниваться по формуле (1): 

 

ПВых
ПЭП

ПВх
                                                    (1), 

где ПВых – планируемый выход процесса, 
ПВх – планируемых вход процесса. 
Фактическая эффективность процесса (ФЭП) будет оцениваться  по 

формуле (2): 
 

ФВых
ФЭП

ФВх
                                                     (2), 

 

где ФВых – фактический выход процесс, 
ФВх – фактический вход процесса. 
По формуле (3) будет оцениваться отклонение по результатам оцени-

ваемого процесса (ОП): 
 

ФВых
ОП

ПВых
                                                        (3). 

 

Необходимо отметить, что процесс организации представляет собой ор-
ганизованную деятельность, связанную с трансформацией «входящих» ре-
сурсов в «выходные» результаты, которые имеют определенную практиче-
скую ценность для их потребителей (клиентов). При этом каждый процесс 
должен иметь своего владельца, который распоряжается ресурсами про-
цесса и отвечает за достигнутый результат. Также процесс должен быть 
постоянно обеспечен ресурсами, которые позволяют преобразовывать 
«вход» в «выходные» результаты. При этом необходимо отметить, что 
«выходной» результат (продукт) одного процесса может являться «вхо-
дом» для следующего (следующих) процессов организации [2].  

Таким образом, каждый процесс, реализуемый в организации, обладает 
определенными характеристиками: 

а) наличие владельца проекта; 
б) ресурсное обеспечение процесса; 
в) выход процесса – результат от преобразования входа, удовлетво-

ряющий потребности внешнего по отношению к процессу клиента (потре-
бителя); 
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г) вход процесса – продукт, который  при реализации процесса преоб-

разуется в «выходной» результат «Выходной» результат процесса должен 

иметь ценность для своего клиента, так как процесс реализуется  для удов-

летворения потребностей своего клиента; 

д) клиент процесса – внешний по отношению к процессу потребитель 

его результатов. 

Процесс организации с выделением его элементов графически можно 

представить следующим образом (рис.3). 

 
Рис. 3. Элементы процесса организации 

Ранее в [3] нами были выделены унифицированные бизнес-процессы 

производственного предприятия и дана им классификация с выделением 

основных бизнес-процессов (заготовление, производство, реализация, ин-

кассация), обслуживающих (управление) и стратегических (инвестирова-

ние). Кроме того, для каждого процесса мы выделили «входы» и «выхо-

ды». На основании указанной классификации мы предлагаем подход к оп-

ределению оценки основных бизнес-процессов предприятия. 

Прежде необходимо воспользоваться классификацией затрат организа-

ции в зависимости от их экономической целесообразности. По данному 

признаку затраты делятся на производительные (приносящие организации 

определенные экономические выгоды (доход)) и непроизводительные (со-

ответственно не приносящие организации никаких экономических выгод) 

[4]. В соответствии с теорией стратегического управления производитель-

ные затраты можно определить как затраты, приводящие к увеличению 

стоимости организации. 

Мы предлагаем порядок оценки эффективности бюджетируемых про-

цессов предприятия в соответствии с подходом, представленным в форму-

ле (1). 

Процесс заготовления (снабжения) в производственной организации 

сопровождается денежными выплатами в пользу поставщика материаль-

ных ресурсов. При этом стоимость приобретаемых ресурсов складывается 

не только из их цены по договору поставки, но и иных затрат. К таким за-

тратам относят транспортные расходы (то есть расходы, связанные с дос-
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тавкой ресурсов в организацию, их погрузкой-выгрузкой в/из транспортно-

го средства), затраты, связанные с заготовлением ресурсов, в том числе по 

доведению их до состоянию пригодного к использованию, обслуживание 

процесса заготовления [5]. На этапе планирования данные затраты необхо-

димо нормировать. Таким образом, в данном процессе денежные выплаты 

трансформируются в материальные ресурсы (по их планируемой стоимо-

сти) (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Процесс заготовления (снабжения) 
 

К непроизводительным затратам, которые могут возникнуть в процессе 

заготовления (снабжения) относят неучтенное вознаграждение специали-

стам службы снабжения, которые включаются в стоимость приобретаемых 

ресурсов (необходимо учитывать существенное отклонение от рыночной 

цены ресурса), затраты, связанные с транспортировкой и хранением закуп-

ленных ресурсов сверх установленной нормы и проч. 

В свою очередь материальные ресурсы являются входом для следующе-

го процесса организации – процесса производства. То есть клиентом загото-

вительного процесса являются производственные подразделения предпри-

ятия (цеха предприятия). Процесс производства представлен на рис. 5. 

То есть в производство отпускаются сырье и материалы, используются 

трудовые ресурсы, основные средства и прочие производственные ресур-

сы, которые позволяют получить в результате готовый продукт. Понятно, 

что на этапе планирования данные ресурсы оцениваются по нормативам, 

совокупность которых представляет собой нормативную базу для плани-

рования и управления предприятия в целом. 
 

 
 

Рис. 5. Процесс производства 
 

В процессе производства может формироваться значительная доля не-

производительных затрат, в том числе затраты, связанные с простоем ра-

ботников не по их вине, возникновение брака не по вине работника, невы-

полнением норм труда (должностных обязанностей) не по вине работника 

и проч. аналогичные затраты.  
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Клиентом процесса производства являются сбытовые подразделения 

организации – владельцы процесса сбыта. Таким образом, готовая продук-

ция является «входом» для сбыта, в результате чего организация отражает 

объем отгруженной продукции в ценах реализации (доход от продаж). 

Процесс сбыта представлен на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Процесс сбыта 
 

Процесс сбыта является одним из основных, так как направлен на удов-

летворение потребностей внешних клиентов (потребителей) не просто са-

мого процесса, а предприятия в целом. Эффективность деятельности всего 

предприятия существенным образом зависит, насколько потребители удов-

летворены его продукцией, то есть насколько они готовы приобретать ее.  

Процесс реализации продукции не является полностью завершенным, 

пока за нее на счет предприятия от покупателя не поступили денежные 

средства. Трансформация дохода в денежные средства осуществляется 

в процессе реализации процесса инкассации. Процесс инкассации пред-

ставлен на рис. 7. 

На этапе оперативно-тактического управления важным моментом явля-

ется контроль за поступлением денежных средств, так как имеющиеся 

у предприятия денежные средства позволяют не только бесперебойно ему 

функционировать, но и развиваться. Кроме того, поток денежных средств 

существенно влияет на рост стоимости предприятия. 

 
 

Рис. 7. Процесс инкассации 
 

Таким образом, предложен подход к оценке основных бюджетируемых 

процессов на предприятии как соотношение «выходных» результатов 

к «входным» ресурсам. Данный подход позволяет выявить не только «вхо-

ды» и «выходы» процессов, реализуемых на предприятии в рамках систе-

мы бюджетирования, но и их владельцев и клиентов, что позволит реали-

зовывать данные процессы более эффективно, так как усиливается ответ-

ственность владельца процесса перед клиентом. 
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Также данный подход учитывает в себе конкретные тактические фи-
нансовые показатели, реализация которых может быть направлена на дос-
тижение стратегических целей развития предприятия. 
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В условиях усложняющейся действительности при разработ-
ке, принятии и реализации инновационных решений необходимо 
учитывать психологию мышления. В работе отражены результа-
ты научного исследования сложностного мышления, приспособ-
ленного к сложностям окружающей действительности и решае-
мых через инновации проблем. Сформулированы основные на-
правления развития сложностного мышления у лиц принимаю-
щих решения для формирования и реализации инноваций. 

Ключевые слова: инновационные решения, сложность дейст-
вительности, инновационное мышление, факторы мышления, 
концепт сборки, обучающаяся организация, адаптация к среде. 

 

Инновационное развитие служит основой стратегического повышения 
конкурентоспособности российских фирм на высокотехнологичных миро-
вых рынках. Особенностью современных инноваций является их систем-
ный характер, поскольку они охватывают стратегии, модели бизнеса, орга-
низацию, процессы, технологии, продукцию и маркетинг фирмы. Резуль-
тативность инновации определяется наличием у сотрудников фирмы соот-
ветствующих знаний, умений, навыков в области формирования новшеств 
и управления инновационной деятельностью. 
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Инновационное развитие фирмы является результатом формирования и 
применения знаниевого капитала фирмы и знаниевых ресурсов менедже-
ров и сотрудников путем раскрытия их организаторских способностей, ин-
новационного креативного мышления, личностного, научного и творческо-
го потенциала. 

Возможности управленческих решений, как свидетельствуют научные 
исследования и практика ограничены сложностью действительности. 
Г. Саймон предложил модель «административного человека», показал, что 
принимающий решение человек значительно упрощает ситуацию: «субъ-
ективный мир принимающего решение приблизительно отражает его 
внешнюю среду… Модель мира субъекта, принимающего решение, вклю-
чает только мельчайшую долю всех необходимых характеристик реально-
го мира, а его выводы извлекают только мельчайшую долю информации, 
которая присутствует в его модели» [1]. 

Отмеченное заставляет принимать во внимание особенности обработки 
информации человеком и принятия им инновационных решений, связан-
ные с эмоциональными, подсознательными, часто нерациональными, ха-
рактеристиками его мышления.  

Сложность решаемых проблем определяется сложностью систем живой 
и неживой природы, естественных и искусственных систем, социальных 
организаций, охватываемых инновациями. Сложность современной инно-
вации имеет следующие определяющие характеристики: 

– инновация – это множество элементов соединенных динамически 
в некоторую сеть, которая постоянно меняет связи, самоорганизуясь при-
менительно к меняющейся внешней среде; 

– внутреннее разнообразие инновации, ее элементов и подсистем, при-
дающее ей гибкость; 

– многоуровневость инновации (архитектура сложности) и связанная 
с этим иерархия взаимодействий; 

– сложность отдельных элементов инновации, которые являются носи-
телями всех системных качеств и обладают собственными режимами 
функционирования и развития; 

– открытость инновации и связанные с этим обмен веществом, энерги-
ей и информацией с окружающей средой; 

– наличие эмержентности, проявляющейся на динамическом уровне, 
в виде неожиданных свойств и действий, не вытекающих из анализа пове-
дения отдельных элементов инновации; 

– свойство памяти, выражающееся в сохранении основных системных 
характеристик и возобновлении в определенной форме деятельности 
при смене вида инновации; 

– инновация предполагает регулирование на основе обратной связи, 

обеспечивающее восстановление равновесного состояния, корректировку 

действий в зависимости от результатов предыдущих инноваций. 
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Несомненно, организационной сложности должен соответствовать и 

определенный тип мышления лиц, принимающих решения (ЛПР) в данной 

организации, – сложностное мышление. М. Кастельс писал, что «Сложно-

стное мышление следовало бы рассматривать, скорее, как метод для пони-

мания разнообразия … из признания изощренно сложного характера при-

роды и общества» [2]. Такое мышление предполагает, что «правила созда-

ются и меняются в непрерывном процессе преднамеренных действий и 

уникальных взаимодействий» [2]. 

К. Майснер, в свою очередь, отмечает связь сложностного мышления 

с особым типом восприятия, которое удерживает себя между хаосом и по-

рядком [3], что выражается в предельной вариабельности, нелокальных 

точках бифуркаций, из которых расходятся различные точки инноваций. 

Традиционное процессное понимание решения как выбора из множест-

ва альтернатив практически не учитывает психологической основы инно-

вационного решения. Представляется более конструктивным рассмотрение 

решения как обдуманного и/или принятого желания (готовности) действо-

вать в будущем определенным образом для получения некоторого результа-

та, достижения определенной цели. В основе любого инновационного реше-

ния лежит готовность ЛПР перейти от сложного первоначального порядка, 

но не устраивающего его по каким-либо причинам, через сложный хаос вне-

дрения инновации к целевому, желательному новому сложному порядку. 

В рамках инновационного решения сложностное мышление проходит 

определенные стадии. Вначале идет процесс познания, сбор информации 

по элементам, связанным с инновацией – начальная сложность. В ходе 

анализа (вторая стадия) появляется понимание сложности не только эле-

ментов, но и их взаимосвязей, взаимовлияния, последствий от инноваций. 

Высокая степень сложности «проявляется» на третьей стадии при понима-

нии необходимости изменения существующей сложной реальности при 

внедрении инновации. 

Сложностное мышление ЛПР, «решившегося» на изменение действи-

тельности за счет инновации должно учитывать: 

1. Фактор множественности 

Имеется множество вариантов изменений, каждый из которых имеет 

множество неочевидных исходов. ЛПР должен рассматривать, что любой 

его выбор может привести к различным исходам, определяемый объектив-

ным миром и его действиями (или бездействием). 

2. Фактор динамичного разнообразия 

Решение ЛПР должно предполагать, что в любой период времени су-

ществуют множество процессов: одни возникают, другие находятся в ста-

дии становления, третьи развиваются, четвертые распадаются, прекращают 

свое существование. Очевидно, что инновация, эффективная для одного 

периода, не будет таковой для другого. 
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3. Фактор нелинейности 

Инновационное решение возникает вдали от «точки равновесия» сущест-

вующего состояния фирмы и связано с возникающим напряжением в каких-

либо параметрах деятельности (производство, финансы, маркетинг и т.п.). 

Любая инновация и определяемые ею действия, даже относительно неболь-

шие, могут привести к существенным изменениям, правда, не обязательно 

положительным. В результате когнитивная сложность решений состоит 

в том, что в большинство случаев будущее направление развития (с иннова-

цией или без нее) не могут быть предсказанным с достаточной точностью.  

4. Фактор неравномерности 

Объекты, с которыми связаны инновационные инновационные реше-

ния, обладают множественностью и разнообразием, что, например, выра-

жается во множестве показателей, описывающих деятельность фирмы. Ее 

образ, создаваемый принятыми показателями, является динамической 

конфигурацией движения фирмы в реальном и экономическом простран-

ствах. Наблюдается различная плотность элементов такого образа, опреде-

ляемая имеющейся информацией и акцентацией внимания ЛПР. Высокая 

плотность проблемных областей заставляет ЛПР действовать и  принимать 

соответствующие инновационные решения. Вместе с тем, сопутствующая 

этому пониженная плотность других неучтенных областей может в буду-

щем привести к возникновению новых проблем. 

Сложностное мышление в его связи с инновационными решениями 

может быть содержательно представлено через концепт «сборки» Ж. Деле-

за и Ф. Гваттари [3]. Сборка предполагает любые формы соединений, что 

создает возможности на основе решений создавать инновации, в том числе 

радикальные. Сборка представляет собой результат определенных взаимо-

действующих сил, активизированных инновационным решением ЛПР. 

Решение, обладающее инновационностью (новой сложностью), что 

предполагает реализацию принципов нелинейного синтеза, обеспечиваю-

щих синергетический эффект сборки новых порядков. Такими принципами 

являются: 

1) общий темп развития, что свидетельствует о формировании решени-

ем целостной структуры инновационного порядка; 

2) неединственность способа сборки позволяет определить эффектив-

ный вариант и способ реализации решения из множества возможных; 

3) элементы входят в создаваемую инновацию, трансформируемые оп-

ределенным образом, в соответствии с особенностями решения; 

4) возникающая инновация приобретает новые, ранее отсутствующие, 

эмерджентные свойства; 

5) решение объединяет разновозрастные структуры (прошлые, настоя-

щие, будущие) в единую инновацию, в котором они занимают определен-

ное место; 
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6) при возникновении и сборке сложных порядков нарушается закон рос-

та энтропии благодаря новому упорядочению деятельности фирмы, ее при-

способлению к новому состоянию внешней среды, учтенному в решении; 

7) для создания инновации необходимо пройти через стадию хаоса, ко-

торая одновременно предполагает исключение элементов старого порядка 

и становление элементов нового. 

Взаимное сопряжение решающего субъекта и объекта его решения воз-

можно только через их саморазвитие и самопознание в условиях сложного 

мира. ЛПР являются рефлексирующими субъектами, разрабатывающими 

решения, строящими планы и прогнозы последствий инноваций на основе 

своего восприятия и понимания текущей ситуации и определенных ожида-

ний. Необходимо учитывать, что, несмотря на личностно-субъективный 

характер его знания, оно существует в контексте решаемой проблемы и 

определенной ситуации. Для инновационной фирмы характерна способ-

ность к обучению, через накопление и интеграцию положительного и от-

рицательного опыта.  

«Обученная» система снимает часть сложности, что важно для разра-

ботки и реализации инновации. В этой связи получают развитие идеи 

П.Сенге по построению обучающейся организации путем реализации пяти 

дисциплин [4]: 

– системное мышление; 

– работа с интеллектуальными моделями; 

– личное совершенствование; 

– совместное видение; 

– групповое обучение и диалог. 

Каждая дисциплина уменьшает определенные стороны сложности, 

с которой взаимодействует ЛПР.  

Производство знаний для формирования  инноваций имеет следующие 

особенности. Знания должны обеспечивать не только правильное понима-

ние действительности, но и оценку последствий их применения  для выра-

ботки и реализации инноваций. Необходимо использовать организацион-

ное разнообразие производства инновационных знаний по всей цепочке 

восприятия, интерпретации, трансформации, трансляции, применения и 

потребления его результатов. В качестве производителей таких знаний вы-

ступают индивиды и обучающиеся организации, производители решений и 

потребители их инновационных результатов. Особое значение приобретают 

контроль качества таких знаний, оценки достоверности и доказательности и 

дополняющие характеристики этичности, общественной (социальной) поль-

зы, конкурентоспособности, конфликтности, присущие инновациям. 

Сформированные знания должны не просто охватывать определенные 

аспекты решаемой через инновацию проблемы, но и обеспечивать целост-

ное понимание сложной реальности в динамике. ЛПР объективизирует 
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свои решения на основе субъективной трансфлексии и объективной реф-

лексивности. По мере создания знания формируется целостная, относи-

тельно устойчивая и локализованная в определенной среде совокупность 

сопряженных представлений об инновации и ее последствиях. 

Сложность действительности и решения также связана с наличием и 

взаимодействием десятков и сотен явных и косвенных участников процес-

сов. Координация участников осуществляется путем сопряжения относи-

тельно автономных групп. Внутри таких групп осуществляются коммуни-

кативные взаимодействия и повторяющиеся ритуалы создания знаний, на-

блюдается стабильность культурного поведения и создаваемых смыслов, 

которые обеспечивают уникальный характер их структурного сопряжения 

со средой в пространстве инновационной деятельности. Синергетическое 

взаимодействие знаний различных групп позволяет ставить амбициозные 

цели, создавать уникальные технологии и оригинальные практики. 

Любое инновационное решение должно определенным образом впи-

саться в окружающую среду. Реализация решения всегда означает большее 

или меньшее изменение этой среды и места фирмы в ней. Вместе с тем, 

сложное окружение активно влияет и на само решение и на его реализа-

цию и, если процесс их взаимодействия не завершается отменной решения, 

то последнее оказывается «подогнанным» к среде. Адаптация инновации 

к сложной среде является важной составляющей сложностного мышления 

ЛПР, который черпает из возможностей мира все то, что ему доступно и 

отвечает его способностям познания (способностям восприятия и мышле-

ния). Наблюдается инактивированное познание: ЛПР действует как конг-

нитивный агент, активно осваивает окружающую среду, познает сложную 

действительность через сбор информации, ее анализ и действия. Для ЛПР 

и инновационного объекта его познания характерно нелинейное взаимо-

действие, т.е. они находятся в отношении ко-детерминации, используют 

взаимно представленные возможности, изменяются в когнитивном взаи-

модействии. 

В основе инновационного решения лежит власть, позволяющая обеспе-

чить его принятие и реализацию. Следует учитывать, что имеется и 

встречная власть – сложность фирмы и ее деятельности. Основной харак-

теристикой такой власти является различие в темпах обновления мышле-

ния членов фирмы и ЛПР. Результатом является сопротивление персонала 

инновациям. Персонал самоорганизуется и может создать новые парамет-

ры порядка социально-паталогического значения. Их нейтрализация ста-

новится необходимой частью решения, но представляет особую трудность 

в связи с инновационным характером противодействия. 

Неэффективное преодоление такого противодействия может иметь два 

варианта. В первом, ЛПР, будучи не в состоянии противостоять сложности 

самоорганизующегося персонала, принимает правила их игры путем огра-
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ничения инновационного решения. Обычно это снижает эффективность 

решений, но в определенных случаях, таким образом можно остановить 

субъективно ошибочные решения ЛПР. Во втором варианте активно пре-

одолевается сопротивление, разрушаются самоорганизованные противо-

действующие системы. В результате может быть достигнуто временное 

ослабление таких систем с последующим более активным сопротивлением. 

Подавление может затронуть и изменения, необходимые для развития 

фирмы. Предупредить опасности, связанные с перечисленными варианта-

ми, возможно путем непрерывного согласования сложностного мышления 

ЛПР с потребностями инновационного развития фирмы и широкого ис-

пользования положительной самоорганизации и самоуправления. Это по-

зволяет преодолеть сложности инновационно-трансформирующегося со-

циального мира на основе динамической синхронизации системы принятия 

управленческих решений и самоорганизующихся общественных отноше-

ний. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Л.Г. Кочегарова 

 
В статье рассмотрены подходы к определению инвестиций, 

выделены их достоинства и недостатки, обобщены критерии 

классификации инвестиций. Наряду с имеющимися классифика-

ционными признаками предложен дополнительный критерий, 

предполагающий учет достигаемого эффекта инвестиционной 

деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции, капиталовложения, сбереже-

ния, региональный инвестиционный процесс, дисбаланс интере-

сов. 

 

Фундаментальная роль инвестиционной сферы для экономики страны 

заключается в том, что здесь закладываются базовые структурные соотно-

шения, пропорции между сбережением и инвестированием, между инве-

стированием и приростом капитального имущества, между затратами и от-

дачей от инвестиций и т.д. Состояние инвестиционной сферы во многом 

определяет конкурентоспособность региона и страны в целом, организа-

цию процесса расширенного воспроизводства [1]. 

В переводе с латинского  «Investire» означает «облачать, одевать, вкла-

дывать». На сегодняшний день в современной  литературе отсутствует 

единый теоретический подход к определению этой важной с экономиче-

ской точки зрения категории. Так, по мнению Дж. Кейнса величины сбе-

режений и инвестиций «должны быть равны между собой, поскольку каж-

дая из них равна превышению дохода над потреблением» [2]. 

Современные исследователи отмечают, что «не все сбережения стано-

вятся инвестициями» [1, 3]. Сбережениями становятся ресурсы, временно 

выведенные из хозяйственного оборота. Часть этих средств не вкладывает-

ся в производственную или другую деятельность, и только та часть, кото-

рая используется в качестве вложений, с целью получения дополнительно-

го эффекта становится сбережениями. Таким образом, подход, предпола-

гающий тождественность инвестиций и сбережений является не вполне 

корректным и не соответствует целям нашего исследования, так как сбе-

режения на наш взгляд характеризуют потребительский потенциал региона 

и являются одним из факторов, влияющих на уровень инвестиций. 

В других научных источниках (преимущественно советского периода) 

инвестиции отождествлялись с понятием «капиталовложения» [4]. Данный 

подход также не является корректным, поскольку капиталовложения пред-

полагают инвестирование средств только в основной капитал, в реальной 

практике инвестиции могут осуществляться также в финансовые и в нема-
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териальные активы. Отметим, что инвестиции могут стать фактором эко-

номического роста независимо от формы, в которой они осуществляются, 

но для этого необходимым условием является наличие тесного взаимодей-

ствия между финансовой системой и реальным сектором экономики. 

Соотношение и взаимодействие указанных понятий – «сбережения», 

«инвестиции» и «капиталовложения» – представлено на рисунке 1.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение понятий и направлений «сбережения»,  

«инвестиции», «капиталовложения» 

 

Нами было показано, что инвестиции являются более узким понятием 

по отношению к сбережениям, так как они представляют только ту часть 

сбережений, которая вложена в какую-либо деятельность с целью получе-

ния последующего эффекта. С другой стороны, инвестиции охватывают 

более широкий круг направлений вложений средств, чем термин «капита-

ловложения». 

Г. Бирман, С. Шмидт [5] подчеркивают долгосрочный характер инве-

стиций. Другие авторы [6] отмечают, что капитальные вложения, связан-

ные со строительством, реконструкцией и т.д., чаще носят долгосрочный 

характер. В то же время инвестиции могут быть и краткосрочными, в слу-

чае, если речь идет о приобретении оборудования, не требующего монта-

жа. Бланк И.А. [7] отмечает, что одним из возможных направлений инве-

стирования является инвестирование в прирост оборотных активов. 

К. Макконелл и С. Брю [8] наряду с капиталовложениями признают инве-

стициями вложения в увеличение материальных запасов (такие вложения 

чаще носят краткосрочный характер). В тоже время данные авторы рас-

сматривают только производственные инвестиции, исключая возможность 

вложения капитала в финансовые инструменты. 

Сбережения 

Инвестиции 

ции 

Капиталовложения 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

524 

По мнению И.Я. Лукасевича [9], инвестиции, играя ключевую роль 

в современной экономике, в то же время являются понятием достаточно 

широким. В различных областях теоретической науки и практической дея-

тельности его содержание будет иметь свои особенности, а следовательно, 

«дать исчерпывающую, универсальную трактовку инвестициям не пред-

ставляется возможным». 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ 

от 25 февраля 1999 г. предложено следующее определение инвестиций: 

«Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях полу-

чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [13]. Данное 

определение, по мнению автора, в наибольшей степени отвечает целям ис-

следования региональной инвестиционной сферы. В нем можно выделить 

две особенности: 1) приведенная формулировка в качестве объекта вложе-

ния признают наряду с капитальными активами также финансовые и ин-

теллектуальные ценности; 2) уточнение конечного результата: признается, 

что конечный результат может быть выражен не только в денежном экви-

валенте, но и проявляться в достижении полезного социального эффекта. 

Существующие в настоящий момент подходы к классификации инве-

стиций представлены на рисунке 2. 

На наш взгляд, имеющуюся классификацию целесообразно дополнить 

признаком «по целям вложений», который характеризует конечный ре-

зультат инвестиционной деятельности. С этой позиции нами предложено 

рассматривать инвестиции, направленные на достижение экономического 

эффекта и инвестиции, направленные на достижение социального эффекта, 

который выражается в повышении качества и уровня жизни населения, 

поддержании благоприятной экологической ситуации и т.д. 

Отметим, что наличие предполагаемого экономического эффекта не ис-

ключает дополнительно возникающего социального эффекта и наоборот. 

При этом в основу классификационного признака закладывается приори-

тетная для конкретного инвестиционного проекта цель. 

Выделение инвестиций с позиции достигаемого конечного результата 

является важным, когда речь идет о реализации инвестиционного процесса 

на региональном уровне. Стороны, участвующие в региональном инвести-

ционном процессе могут преследовать различные цели (в частности, 

для региона-реципиента инвестиций приоритетным является достижение 

социального эффекта, тогда как основная цель внешнего по отношению 

к региону инвестора состоит в максимизации экономического эффекта), 

что ведет к дисбалансу их интересов.  
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Рис. 2. Классификация инвестиций 
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Таким образом, дисбаланс интересов сторон может стать  препятствием 

на пути инвестиционного развития региона. Проблема наличия  дисбалан-

са требует отдельного рассмотрения в части разработки подходов к его 

оценке и поиска путей его снижения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УРАЛЬСКОГО  

РЕГИОНА НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  

ИЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ) НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Е.М. Циплакова 

 
Статья посвящена проблемам эффективного управления зе-

мельными ресурсами территории, направленное на максимиза-

цию социально-экономического эффекта, разрабатываются мето-

ды эффективного зонирования и планирования территории. 

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, управление, терри-

тория, экономический эффект, рациональное использование земли. 

 

Одним из важнейших богатств в Российской Федерации являются зе-

мельные ресурсы. Переход к рыночным отношениям в сфере землепользо-

вания был связан с формированием экономического механизма, призван-

ного соединить интересы экономики и рационального, эффективного ис-

пользования земельных ресурсов. Рыночные отношения потребовали 

принципиально новых подходов к формированию и осуществлению зе-

мельной политики, что особенно актуально для крупнейших городов, об-

ладающих большими материальными ресурсами и высоким интеллекту-

альным потенциалом, позволяющими быстро и эффективно мобилизовать 

и рыночный потенциал земельных ресурсов города, а также привлечь ин-

весторов в его наиболее важные сферы [1]. После реформирования отече-

ственной экономики и перехода ее на рыночные условия наряду с государ-

ственной собственностью появилась муниципальная, частная и смешанная. 

Многообразие форм собственности породило множество спорных вопро-

сов и проблем в сфере владения, распоряжения, использования и управле-

ния земельными ресурсами.  

Городская земля – это не просто территория, пространство, служащее 

местом размещения промышленных объектов, развития производительных 

сил общества; это природная среда, предназначенная создать для сущест-

вования и развития общества благоприятные условия. К городским землям 

законодательство относит все земли, находящиеся в пределах черты город-

ских поселений, которая является для них внешней границей. Черта город-

ских поселений отделяет земли городов от иных земель. Установление и 

изменение черты поселений определяется, на основе утвержденной градо-

строительной и землеустроительной документации, законами субъектов 

Российской Федерации, в данном случае, законами Челябинской области 

[4]. Городские земли образуют сложный состав, в который входят сле-

дующие земельные участки: 
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– жилой и общественной застройки, занятые жилыми, культурно-

бытовыми, административными, культовыми и иными зданиями, строе-

ниями и сооружениями и предназначенные для этих целей; 

– общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, доро-

гами, набережными, парками, скверами, бульварами, пляжами и иными 

объектами и предназначенные для удовлетворения общественных нужд 

населения; 

– промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки; 
– транспорта, связи, инженерных коммуникаций, занятые зданиями и 

сооружениями железнодорожного, автомобильного, речного и других ви-

дов транспорта, магистралями инженерной инфраструктуры и связи; 

– особо охраняемых территорий и объектов природно-заповедного, оз-

доровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, за-

нятые памятниками природы, парками, садами, а также памятники истории 

и культуры, музеи-заповедники, музеи-усадьбы; 

– водных объектов, занятых замкнутыми и поверхностными водоема-

ми, акваториями, водоохранными зонами; 

– сельскохозяйственного использования, занятые сельскохозяйствен-

ными угодьями, а также зданиями и сооружениями, обслуживающими ну-

жды сельскохозяйственного производства. 

Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2014 года составлял 

8852,9 тыс. га и в соответствии с Земельным кодексом РФ подразделяется 

по целевому назначению на семь категорий земель. Распределение земель 

Челябинской области по категориям представлено в таблице. Зонирование 

территории Челябинской области осуществляется в соответствии с реше-

ниями исполнительного органа государственной власти Челябинской об-

ласти или органов местного самоуправления, принимаемыми в пределах 

их компетенции. Решениями о зонировании территории устанавливаются 

охранные зоны или округа санитарной охраны вокруг земель природо-

охранного, природно-заповедного и оздоровительного назначения, водо-

охранные и прибрежные зоны, пригородные и зеленые зоны, санитарно-

охранные зоны предприятий, взрывоопасные зоны, резервные территории 

и иные зоны со специальным правовым режимом.  

К функциям управления и распоряжения в сфере использования и ох-

раны земель относятся: 

– планирование использования земель и зонирование территории; 

– ведение государственного земельного кадастра; 

– организация землеустройства; 

– предоставление (передача) земельных участков и их изъятие (выкуп) 

для государственных или муниципальных нужд; 

– осуществление мониторинга земель; 

– государственный контроль за использованием и охраной земель; 

– оценка земли. 
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Таблица 

Распределение земель Челябинской области по категориям на 01.01.2014 г. 

Категория земель 

Площадь, тыс. га 

2013 г. 2012 г. Разница 

Удельный 

процент  

категории 

Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

5204,4 5202,3 –2,1 58,8 

Земли населенных пунктов 383,9 387,4 +3,5 4,4 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

248,6 250,0 +1,4 2,8 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

62,1 62,2 +0,1 0,7 

Земли лесного фонда 2782,8 2780 –2,8 31,4 

Земли водного фонда 32,4 29,1 –3,3 0,3 

Земли запаса 138,7 141,9 +3,2 1,6 

Итого 8852,9 8852,9 0 100 

 

Планирование использования земель осуществляется на основе терри-

ториального планирования развития территории и зонирования террито-

рии. Территориальное планирование развития территории осуществляется 

в соответствии с: 

– генеральной схемой расселения, природопользования и территори-

альной организации производительных сил Российской Федерации;  

– схемой расселения, природопользования и территориальной органи-

зации производительных сил Челябинской области; 

– федеральными, областными и местными программами использова-

ния и охраны земельных ресурсов, схемами землеустройства; 

– генеральными планами городских и сельских поселений; 

– генеральными планами селитебных, промышленных, рекреационных 

и других функциональных зон; 

– территориальными комплексными схемами охраны природы и приро-

допользования зон интенсивного хозяйственного освоения и уникального 

природного значения; 

– иными документами по использованию земельных ресурсов. 

На примере зонирования земельных участков Челябинской области 

можно сделать вывод о значимости рационального и эффективного муни-

ципального (местного) самоуправления в сфере управления земельными 

ресурсами. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ 

 

Б.А. Матвеев 

 
Рассмотрены этапы полного статистического исследования. 

На стадии анализа данных предлагается оценивать риски, связан-

ные с результатами исследования и возможными вариантами 

управленческого решения, принимаемого на основе этого иссле-

дования. 

Ключевые слова: этапы статистического исследования; риск; 

спектральный показатель риска.  

 

Исследования являются статистическими, когда они основаны на ста-

тистических данных и используют статистические методы анализа. Стати-

стическое исследование лежит в основе большинства научных работ, про-

водимых в экономике, сельском хозяйстве, медицине, социологии и т.д. Об-

зор экономической литературы показал, что среди учёных-статистиков нет 

единого мнения – сколько и какие этапы следует включить в статистическое 

исследование. В большинстве случаев авторы ограничиваются рассмотре-

нием трёх-четырёх «чисто статистических» этапов. Это: статистическое на-

блюдение, сводка и группировка данных, анализ полученных результатов. 

Прикладная статистика использует статистические методы, ориентиро-

ванные на прикладную деятельность. Как правило, цель прикладного ста-

тистического исследования – получение информации, на основе которой, 
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принимается управленческое решение. Из-за отсутствия полной информа-

ции подобные решения осуществляются в условиях неопределённости и 

риска. При этом важно оценить возможное отклонение результата от ожи-

даемого значения, т. е. измерить риск.   

Статистическое исследование должно проводиться в определённой ло-

гической последовательности. В качестве «нулевого» этапа можно рассмат-

ривать заключение договора с заказчиком, основными элементами которого 

должны стать время, отведённое на исследования, и стоимость работ. 

На первом этапе – формулирования исследуемой проблемы – следует 

выявить те проблемы, по которым предстоит выполнить исследование. 

Обычно исходную проблему формулирует инициатор исследования (за-

казчик). Заказчик заявляет то, что ему не нравится. Для исследователя ис-

ходная проблема является «нулевым приближением» рабочей, требующей 

решения проблемы. Он должен расширить исходную проблему до пробле-

матики, т. е. определить проблемы, существенно связанные с исходной, и 

без которых она не может быть решена.  

На втором этапе – формулирования целей и задач исследования – рабо-

чая проблема приводится в виду, когда она становятся задачей выбора ме-

тодов исследования. Заказчик и исследователь должны одинаково пони-

мать цели и задачи предстоящей работы. Цель – это конкретное представ-

ление о некоторой модели будущего результата, позволяющего решить 

проблему с учётом реальных возможностей. Говоря о цели, мы пытаемся 

сформулировать чего мы хотим и указываем направление, в котором сле-

дует «уходить» от не устраивающей нас ситуации. Формулирование цели 

отвечает на вопрос: для чего проводится исследование.  

Так как цель имеет элемент неопределённости, то возникает расхожде-

ние между результатом и его ожидаемым значением. Это расхождение есть 

мера риска – риска, связанного с получением желаемого результата. Ис-

следователь, начиная свою работу, должен знать, как относится к риску 

лицо, принимающее решение (ЛПР). Отношение к риску ЛПР и пресле-

дуемые им цели находятся в прямой зависимости. Узнать об отношении 

к риску ЛПР можно с помощью вопросов, начинающихся со слов «а что 

если», и приводя гипотетические результаты исследования. Необходимо, 

чтобы заказчик и исследователь достигли взаимопонимания по поводу це-

лей исследования. Все возможные риски и их последствия должны быть 

совместно проанализированы ещё до начала исследования.   

Формулируя задачи, исследователь показывает, каким образом он на-

мерен достичь поставленной цели. Содержание и число задач должно быть 

достаточным, чтобы охватить проблему исследования, и чтобы в результа-

те получить научно обоснованный ответ на поставленные вопросы. Пере-

чень решаемых задач является по существу «техническим заданием» 

для исследователя. 
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На третьем этапе – разработке проекта исследования – составляется 
проект исследования. Он используется как руководство по сбору и анализу 
нужной информации. Выбор проекта зависит от того, что уже известно 
о проблеме.  

Все проекты статистического исследования можно разделить на три 
вида: поисковые, описательные и казуальные [1]. Когда решаемая пробле-
ма является неопределённой, то используется поисковое исследование. 
Основное внимание здесь уделяется генерации идей и поиску информации, 
помогающей понять проблему. Если проблема сформулирована однознач-
но, то проводится описательное или каузальное исследование. Описатель-
ный проект осуществляется для получения характеристик отдельных 
групп, оценки параметров генеральной совокупности, разработки прогно-
зов. В казуальном проекте основное внимание уделяется изучению при-
чинно-следственных связей.  

В проекте должны быть определены проблема и цели исследования, 
необходимая информация, источники вторичных и методы сбора первич-
ных статистических данных, а также разъяснено как полученные результа-
ты помогут принять необходимые решения. Также можно указать ориен-
тировочную стоимость исследования.  

На четвёртом – теоретическом этапе исследования – выбирается веро-
ятностно-статистическая модель изучаемого процесса. С помощью модели 
свойства и закономерности, выявленные на основе анализа выборочных 
данных, в последующем могут быть перенесены на другие выборки или 
на всю генеральную совокупность. Для этого формулируются гипотезы 
связи выборочных характеристик с характеристиками более широкой со-
вокупности. Использование вероятностных моделей, формулирование и 
проверка выдвинутых гипотез составляют суть вероятностно-статистичес-
кого метода принятия решений.  

На данном этапе выбирают методы и критерии эффективности иссле-
дования, а также экономические показатели, подлежащие анализу. Степень 
достижения цели определяется критерием эффективности. От критерия 
требуется как можно больше сходства с целью, чтобы оптимизация 
по критерию соответствовала максимальному приближению к ней. Цель 
характеризует смысл исследования, указывает на то, для чего оно прово-
дится, а критерий помогает определить, достигнута цель или нет. 

На пятом – экспериментальном этапе – формулируются цель и задачи 
экспериментального исследования. Разрабатывается программа и прово-
дится планирование статистического наблюдения. Определяются объект и 
единица наблюдения, а также перечень регистрируемых признаков. Осу-
ществляется сбор статистических данных. Проводится предварительная 
обработка результатов наблюдения.  

На шестом этапе – анализе статистической информации – собранные 
данные анализируются. Выполняется «моделирование, учитывающее 
взаимосвязи между социально-экономическими показателями», «строятся 
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модели, отражающие основные тенденции динамики изучаемых показате-
лей» [2], прогнозируются будущие результаты. Результаты статистическо-
го наблюдения сопоставляются с теорией. Изучаются расхождения. Уточ-
няется теоретическая модель. В случае необходимости проводится допол-
нительный сбор данных.  

Исследователь должен истолковать полученные результаты, сделать 
выводы и обсудить их с заказчиком. У заказчика могут возникнуть вопро-
сы, для ответа на которые возможно потребуется дополнительная обработ-
ка данных. Заказчик и исследователь работают в тесном контакте и поров-
ну делят ответственность, как за процесс исследования, так и за принятые 
на его основе решения. 

Среди обязанностей топ-менеджера важное место занимает забота о со-
хранении устойчивости компании. Его должен интересовать прогноз пове-
дения исследуемого процесса и риски, связанные с ожидаемым результа-
том. Поэтому на этапе анализа важно оценить возможные отклонения фак-
тического результата от прогнозируемого значения. Величина риска слу-
жит оценкой точности прогноза [3]. Для его измерения мы рекомендуем 
использовать спектральный показатель [4]. Он позволяет априори оценить 
неопределённость будущего результата и его возможное отклонение 
от прогнозного значения. Применение спектрального показателя не требу-
ет знания закона распределения изучаемой случайной величины. Он может 
быть также полезен при ограниченном объёме имеющихся статистических 
данных. В конце анализа для всех возможных вариантов управленческого 
решения требуется определить ожидаемый экономический эффект. 

На седьмом этапе исследования – составлении итогового отчёта – 
следует представить полученные результаты в том виде, в каком они будут 
наиболее полезны и удобны для принятия решений. Успех исследователь-
ского проекта во многом определяется его отчётом. В отчёте излагаются 
задачи и план исследования, описываются процедуры сбора данных и ме-
тоды их анализа, а также приводятся результаты и выводы.     

На восьмом этапе исследования – принятии управленческого решения – 
на основе полученных результатов с учётом ожидаемого экономического 
эффекта и сопутствующих рисков ответственное лицо принимает управ-
ленческое решение.  

Мы понимаем, что принятие управленческого решения лишь «условно» 
можно считать этапом статистического исследования. Ведь решение при-
нимает заказчик. Однако, оправданием может служить то, что ЛПР – уча-
стник процесса исследования и вся проделанная статистическая работа яв-
ляется основой, информационным обеспечением принятия решения.   

Хотя этапы 1–3 и 7–8 не являются статистическими в «чистом виде», 
у нас есть убеждение, что они должны быть включены в процесс статисти-
ческого исследования. Без них исследование не выглядит полным и закон-
ченным, так как теряется целевая установка и востребованность самой ста-
тистической работы.  
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В заключение отметим: предложенная выше процедура статистическо-

го исследования допускает возможность включения или исключения от-

дельных элементов процесса исследования. В реальной жизни может быть 

также нарушен предлагаемый порядок следования этапов.  
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В статье были проанализированы виды валютного риска, и их 
проявление в деятельности предприятия. Рассчитанный коэффи-
циент корреляции показал отсутствие зависимости между дина-
микой индекса ММВБ-Металлургия и изменением валютного курса. 

Ключевые слова: металлургия, валютный риск, корреляция. 
 

Внося существенный вклад в экономику страны, горнодобывающая и 
металлургическая промышленность является базовой отраслью России. 
На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 5-е место 
(4,56 % мирового рынка) в мире (уступая Китаю, Японии и США, Индии), 
а по экспорту металлопродукции – 3-е место в мире. Высокие цены на ме-
таллопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили 
в последние годы значительный вклад металлургической промышленности 
в прирост ВВП и других макроэкономических показателей. Доля метал-
лургической промышленности в ВВП страны составляет около 5 %, в про-
мышленном производстве – порядка 18 %, в экспорте – 14 % [1]. 

Таким образом, Россия была и остается важным экспортером продук-
ции металлургического сектора на зарубежные рынки.  
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В рамках своей деятельности предприятия металлургического сектора 

сталкиваются с различными видами рисков. Одним из ключевых рисков 

в экспортной деятельности предприятий является валютный риск.  

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного измене-

ния курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов (валютных 

металлов) [2]. 

Во внешнеторговых операциях предприятий металлургического сек-

тора валютный риск связан с опасностью валютных потерь, связанных 

с изменением курса валюты платежа. Убытки экспортёра связаны с пони-

жением курса валюты платежа. Убытки импортёра связаны с повышением 

курса валюты платежа. Также валютный риск для предпринимательской 

фирмы состоит в том, что стоимость ее активов и пассивов может меняться 

как в большую, так и в меньшую сторону (в национальной валюте) из-за 

будущих изменений валютного курса. Это относится и к инвесторам, зару-

бежные инвестиции которых – акции или долговые обязательства – прино-

сят доход в иностранной валюте. 

Валютный риск проявляется в виде операционного, трансляционного и 

экономического валютных рисков.  

Компании, работающие на российском рынке, свои расходы осуществ-

ляют в национальной валюте, а заемные средства привлекают преимуще-

ственно в долларах США и евро. Если результаты деятельности и финан-

совые показатели выражаются в долларах США, и компаниям  часто тре-

буется осуществлять обмен и перевод иностранной валюты в рубли и об-

ратно, то колебания валютных курсов могут оказать существенное как не-

гативное так и позитивное влияние на бизнес, финансовое положение, ре-

зультаты операционной деятельности и перспективы развития предпри-

ятий. 

Операционный валютный риск металлургического предприятия связан 

с торговыми операциями, а также с денежными сделками по финансовому 

инвестированию и дивидендным (процентным) платежам. Неопределён-

ность относительно будущей стоимости международного денежного по-

тока при пересчёте в национальную валюту компании имеет краткосроч-

ный характер, поскольку проявляется отдельно по каждой валютной опе-

рации. Операционный валютный риск возникает не только при покупке и 

продаже имущества или услуг в валюте, но и при займах или предоставле-

нии займов в валюте, а также при переводе денежных средств в валюту 

в рамках сделки международного небанковского финансирования. Этот 

риск можно определить как возможность недополучения прибыли или 

возникновения убытков в результате непосредственного воздействия из-

менений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств. Экс-

портно-ориентированные предприятия металлургического сектора наибо-

лее подвержены данному виду валютного риска.  
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Компании, входящие в индекс ММВБ-Металлургия активно продвигают 

свою продукцию на международных рынках. Компания ОАО ГМК «Норни-

кель» поставляет на зарубежный рынок никель и медь в размере 96 % и 

74 % соответственно [3]. Основным покупателем продукции ОАО ММК 

является Италия [4]. Основными импортерами продукции ОАО «Се-

версталь» являются США (41 %), Италия (17 %), Турция (11 %), Белорус-

сия (13 %), Латвия (10 %), Германия (6 %) [5]. Сбытовые организации 

компании ОАО АК АЛРОСА имеют представительства во всех основных 

мировых алмазных центрах – Бельгии, США, Великобритании, ОАЭ, Ки-

тае и Израиле [6]. ОАО «НЛМК» занимает прочные позиции на междуна-

родных рынках, осуществляя поставки в более чем 70 стран мира. Предпри-

ятие осуществляет поставки как на развитые рынки Европы и США, так и 

на развивающиеся рынки, в страны Азии и Ближнего Востока. Причем доля 

продаж в регионах мира составляет 22 % общего объема производства [7]. 

Создавая транснациональные компании, предприятия сталкиваются 

с трансляционным валютным риском. Для приведения к единым оценоч-

ным критериям все материальные и финансовые активы и пассивы зару-

бежных подразделений в конце каждого отчётного года выражаются в на-

циональной валюте страны пребывания материнской компании. Механизм 

консолидации одноимённых балансовых статей подразделений трансна-

циональной группы, локализованных в разных валютных зонах, непосред-

ственно влияет на величину трансляционного риска.  

Увеличение стоимости доллара США относительно национальной ва-

люты приведет к увеличению балансовой оценки стоимости активов до-

черней фирмы, так как балансовый отчет материнской компании будет вы-

ражаться в национальной валюте. 

Компании, входящие в индекс ММВБ-Металлургия подвержены такого 

рода риску, т.к. в большинстве своем имеют производственные активы за 

рубежом. Примером может служить компания ОАО «Мечел», имеющая 

производственные предприятия в США, Литве, Украине [8]. ОАО ГМК 

«Норильский никель» осуществляет производственную деятельность 

в Финляндии, Африке, Австралии [3]. ОАО АК «Алроса», имеющее произ-

водственные подразделения в США, Великобритании, странах ближнего 

Востока, Китае [9]. ОАО «ЧЦЗ», осуществляющий выпуск продукции 

в Великобритании [10]. 

Особенностью трансляционного риска является то, что он не связан 

с реальными потоками денежных средств, а является исключительно номи-

нальным, «бумажным» риском изменения стоимости зарубежного подраз-

деления в валюте материнской компании на протяжении определённого 

отчётного года. Реальное выражение трансляционный риск приобретает 

лишь в случае ликвидации зарубежного подразделения. 
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Экономический риск определяется как вероятность неблагоприятного 

воздействия изменений обменного курса на экономическое положение 

компании, например, на вероятность уменьшения объема товарооборота 

или изменения цен компании на факторы производства и готовую продук-

цию по сравнению с другими ценами на внутреннем рынке. 

Данный вид валютного риска может быть активным или пассивным. 

Активный экономический риск возникает тогда, когда компании зависят 

от поставок импортного сырья, чья стоимость зависит от изменения об-

менного курса. Пассивный экономический риск возникает тогда, когда на-

циональный производитель вытесняется с рынка иностранным, имеющим 

более низкие издержки производства. 

Несмотря на то, что изменение курса национальной валюты влияет 

на экономические показатели компаний, работающих на международных 

финансовых рынках, корреляция между стоимостью акций на фондовом 

рынке и изменением стоимости валюты отсутствует. Проведя соответст-

вующие статистические исследования, в рамках которых был рассчитан 

коэффициент корреляции [11] между стоимостью акций и динамикой ва-

лютной пары USD/RUR за 6-летний период, было выявлено отсутствие 

взаимосвязи между инструментами. Коэффициент корреляции составил 

минус 0,46, что говорит о полном отсутствии зависимости между инстру-

ментами. Динамика темпов роста индекса ММВБ-Металлургия и валют-

ного курса представлена на рисунке [12]. 
 

 
Динамика валютного курса и котировки индекса ММВБ-металлургия 

 

По результатам проведенного анализа, можно сказать, что стоимость 

компаний, составляющие индекс ММВБ-Металлургия, практически не за-

висит от курса иностранной валюты относительно национальной.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЕКТА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

В.Л. Зонов 
 

Рассмотрены подходы к оценке качества проектов, сложив-
шиеся в процессе развития теории и практики проектного анализа 
и управления проектами. Приведены положения методик, стан-
дартов по управлению проектами, используемых при анализе и 
оценке качества проектов. Дано краткое описание современных 
методов и моделей, применяемых для оценки качества проектов. 

Ключевые слова: результаты проекта; качество продукции; 
показатели качества; качество проекта; управление проектами; 
системный подход; процессный подход; проектный анализ; стан-
дарты; управление качеством проекта; оценка качества проекта; 
модель успешности и совершенства проекта; лучший проект го-
да; программа сертификации «IPMA Delta – SOVNET». 

 

Как правило, качество проекта ассоциируется с качеством его основных 
результатов: продукции или услуги. Известно, что качество продукции 
есть мера её потребительной стоимости и может рассматриваться как со-
вокупность свойств (характеристик) этой продукции, обусловливающих 
степень её пригодности удовлетворять потребности покупателя (заказчика, 
клиента, потребителя), а также её изготовителя и общества в целом. 

http://ru.wikipedia.org/
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К основным группам свойств (характеристик), формирующих и опре-
деляющих качество продукции, относятся: 

– свойства назначения продукции (потребляемого продукта или экс-
плуатируемого изделия); 

– свойства безопасности; 
– инновационные свойства продукции; 

– характеристики конкурентоспособности продукции; 
– свойства технологичности её производства; 
– экономические и коммерческие свойства и характеристики; 
– эргономические свойства; 
– эстетические свойства и характеристики, определяющие внешний вид 

продукции; 
– свойства надёжности, и, в частности, долговечности, безотказности, 

ремонтопригодности и сохраняемости; 
– экологические свойства и характеристики; 
– патентно-правовые и лицензионные свойства (патентная чистота, па-

тентная защищённость); 
– социально-культурные свойства; 
– нравственные, морально-этические и прочие характеристики. 
Для оценки отдельных свойств, группы свойств или совокупности 

групп свойств продукции вводятся соответствующие частные или же инте-
гральные показатели качества. Как известно, наука об оценочных системах 
и показателях качества, а также методах и инструментах получения этих 
оценок называется квалиметрией. 

Например, для оценки долговечности изделий используются показате-
ли ресурса (времени или наработки до перехода изделия в предельное со-
стояние) и гамма-процентного ресурса, достигаемого с заданной вероятно-
стью гамма, выраженной в процентах. Для оценки безотказности – показа-
тели наработки до (первого) отказа, наработки на отказ (средней наработки 
между отказами). Для оценки надёжности в целом – такие показатели как 
коэффициент готовности или коэффициент технического использования. 
Может использоваться и такой интегральный показатель качества изделия 
машиностроения как объём полезной работы машины за весь срок её 
службы в расчёте на единицу совокупных затрат на её приобретение, об-
служивание и ремонт. 

Интегральные показатели качества могут исчисляться на основе экс-
пертных оценок как средневзвешенные по совокупности частных состав-
ляющих качества с учётом их весовых коэффициентов, которые можно оп-
ределить, например, с помощью метода анализа иерархий [8]. 

Но качество проекта не ограничивается только оценкой качества про-
дукции или услуг проекта. В общем случае – это комплексная характери-
стика, включающая и качество выполнения технологических процессов, и 
качество управления проектом в функциональных (предметных) областях. 
Кроме того, качество проекта оценивается для различных участников и за-
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интересованных сторон, что проявляется в разнообразии используемых кри-
териев и показателей для соответствующих субъектов оценки – заказчика, 
инвестора, менеджера проекта, потребителя продукции и т.д. Могут варьиро-
ваться и цели выполняемой оценки качества проекта: например, для опреде-
ления менеджером проекта степени достижения его целей и удовлетворения 
потребностей заказчика; либо для сравнения данного проекта с проектом-
аналогом; либо для участия проекта в конкурсе на лучший проект года и др. 

Обобщая вышеизложенное, качество проекта можно определить как со-
вокупность характеристик проекта как объекта управления и системы управ-
ления проектом, обусловливающих степень пригодности удовлетворять по-
требности заинтересованных сторон, эффективно достигать поставленные 
цели и получать запланированные результаты в установленные сроки. 

Управление качеством проекта представляет собой систему целенаправ-
ленных воздействий на проект как объект управления для перевода его в за-
данное состояние в установленные сроки и обеспечения требуемой степени 
пригодности удовлетворять потребности заинтересованных сторон. 

В основе управления качеством проекта – системный и процессный 
подходы. Управление качеством проекта включено в стандарты управле-
ния проектами ГОСТ Р 54869–2011, ISO 21500:2012, PMBOK, ICB 3.0, 
NCB SOVNET 3.0 и др. Управление качеством проекта является функцио-
нальной областью (в терминологии системной модели управления проек-
тами [10] и ГОСТ Р 54869–2011 [3]), областью знаний управления проек-
тами (в терминологии Руководства PMBOK [5]), предметной группой 
управления проектами (в терминологии международного стандарта 
ISO 21500:2012). 

В соответствии с Национальными требованиями к компетентности спе-
циалистов NCB SOVNET 3.0: «Управление качеством в проекте – раздел 
управления проектами, включающий задачи и процедуры, необходимые 
для обеспечения качества управления проектом и получаемых результатов 
(продуктов и/или услуг) проекта» [6, с.190]. При этом подчёркивается, что 
управление качеством осуществляется на протяжении всех фаз жизненного 
цикла проекта и охватывает все его стороны и элементы, в том числе: 

– проектные, организационные и управленческие решения; 
– используемые материалы, оборудование, сырьё и др.; 
– качество выполняемых работ при реализации проекта; 
– качество полученных результатов проекта (продукты проекта, оказы-

ваемые услуги). 
Создание и поддержание качества процессов и продуктов в ходе вы-

полнения проекта требует такого систематического подхода, который 
должен гарантировать, что: 

– заявленные потребности заказчика поняты и удовлетворены; 
– оценены потребности других участников проекта; 
– система управления качеством в проекте регламентируется политикой 

родительской (постоянной) организации в области качества. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

541 

Согласно NCB SOVNET 3.0, управление качеством проекта возлагается 
на менеджеров проекта, программы или портфеля и является частью все-
общего управления качеством (T M) родительской организации [6]. Сис-
тема управления качеством учитывает специфику, особенности и условия 
реализации проекта/программы и может быть встроена в СМК организа-
ций-участников проекта/программы. СМК организации разрабатывается 
на основе серии стандартов ISO 9000:2000 (и гармонизованной с ней серии 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9000), а также стандарта ISO 10006:2003 (и гар-
монизованного с ним стандарта ГОСТ Р ИСО 10006 – 2005 «Системы ме-
неджмента качества. Руководство по менеджменту качества проектов»). 
При разработке СМК необходимо также изучить положения закона РФ 
«О защите прав потребителей» [1] и Федерального закона «О техническом 
регулировании» [2], которыми следует руководствоваться при управлении 
качеством проекта. 

Комплексный подход, учитывающий различные аспекты проекта был 
предложен ещё в «Руководстве по проектному анализу», разработанному 
во Всемирном банке [7]. В частности, при работе с проектом, рекомендо-
валось выполнять следующие виды анализа: 

– технический анализ; 
– коммерческий анализ; 
– организационный анализ; 
– финансовый анализ; 
– экономический анализ; 
– экологический анализ; 
– социально-культурный анализ. 
Предметом технического анализа служат организационно-технические 

и инженерные решения, заложенные в проект: насколько они оригиналь-
ные, могут ли они быть реализованы на современном уровне техники и 
технологии. Выполняется проверка предлагаемых конструкторских и тех-
нологических решений на патентную чистоту и патентную защищённость. 
Оценивается продолжительность выполнения проекта. Коммерческий ана-
лиз проекта выполняется для оценки степени востребованности продукции 
или услуг проекта на рынке и использует инструментарий маркетинговых 
исследований. Организационный анализ необходим для ответа на вопрос: 
сможет ли организация-инициатор проекта результативно и эффективно 
управлять им? При этом анализируется организационная структура управ-
ления проектом и насколько она интегрируется в систему управления ро-
дительской по отношению к проекту организации. Финансовый анализ 
проекта выполняется для оценки его жизнеспособности, финансовой реа-
лизуемости и определения интегральных показателей эффективности про-
екта с позиции лиц, непосредственно заинтересованных в получении фи-
нансовых результатов. При этом оценивается влияние проекта на измене-
ние финансового состояния родительской организации. Экономический 
анализ проекта основан на оценке интегральных показателей его эффек-
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тивности для общества или определённой общественной подсистемы и 
предполагает включение в состав денежных потоков проекта дополни-
тельных притоков и (или) оттоков, связанных с такими сопутствующими и 
внешними эффектами проекта, которыми общество пренебрегать не мо-
жет. Экологический анализ проекта нужен для оценки его возможного 
влияния на окружающую среду. Оценивается соответствие процессов и 
операций проекта, а также его выходов требованиям экологических регла-
ментов и стандартов. Социально-культурный анализ выполняется для вы-
явления социальных последствий проекта и его влияния на уровень куль-
туры участников проекта и населения. 

Очевидно, что все перечисленные выше аспекты проекта должны при-
ниматься во внимание при комплексной оценке его качества, а также при 
формировании управляющих воздействий с целью обеспечения и (или) по-
вышения качества проекта. 

Формированию измеримого понятия качества проекта, показателям каче-
ства проектной деятельности, а также разработке модели измерения качества 
проекта, в частности – проекта внедрения информационной системы (ИТ-
проекта), уделялось внимание, например, в работе Ильина В.В. [9], которая 
внесла весомый вклад в системное представление об оценке качества проектов. 

Для сравнения проектов и определения лучшего из них на основе ком-
плексного подхода Международной ассоциацией управления проектами 
была разработана специальная модель совершенства проекта (IPMA 
PROJECT EXCELLENCE MODEL). В настоящее время эта модель исполь-
зуется для: 

– отбора и определения лучшего проекта года при проведении Между-
народного конкурса проектов, организуемого Международной ассоциаци-
ей управления проектами; 

– отбора и определения лучшего проекта года в Российской Федерации 
при проведении конкурса, организуемого с 2013 года Ассоциацией управ-
ления проектами «СОВНЕТ»; 

– оценки модуля «Проекты» при добровольной сертификации компа-
ний с проектной и проектно-ориентированной деятельностью в рамках 
программы «IPMA Delta – SOVNET» [6]. 

Следует обратить внимание, что модель совершенства проекта исполь-
зует метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступают асессоры 
«IPMA/СОВНЕТ», количество которых варьируется в зависимости от кате-
гории (масштаба) проекта. В соответствии с Методикой проведения кон-
курса «Лучший проект года» и действующим в Российской Федерации По-
ложением о конкурсе [4] основами успешности проекта являются: 

– ясное понимание командой проекта потребностей и пожеланий заказ-
чика, удовлетворённость заказчика; 

– активное участие сотрудников и их профессиональное и карьерное 
развитие; 

– сотрудничество с поставщиками; 
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– социальная и этическая ответственность; 
– системность осуществляемых процессов, их постоянное совершенст-

вование; 

– сбалансированность ожиданий и требований всех заинтересованных 

сторон. 

На рисунке представлены группы критериев успешности проекта 

(в скобках указано максимальное количество возможных баллов): 

– первая группа: «Управление проектом (500)»; 

– вторая группа: «Результаты проекта (500)». 

 
СОВЕРШЕНСТВО ПРОЕКТА (1000) 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (500) РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА (500) 

Цели проекта (140) Ключевые результаты (180) 

Процессы управ-

ления (140) 

Лидерство  

(80) 

Для заказчика 

(180) 

Для персонала 
(80) 

Ресурсы (70) Персонал (70) Для остальных участников (60) 

Группы критериев модели совершенства проекта 
 

Конкурс «Лучший проект года» проводится по номинациям с учётом 

категории проекта (смотри таблицу [4]). 
 

Таблица 

Категории номинаций 

Критерии 
Малые 

проекты 
Средние 
проекты 

Большие 
проекты 

Мега-
проекты 

Продолжительность 
проекта 

– Минимум 1 
год 

Минимум 2 
года 

Законченные  
фазы 

Все  
закончены 

Часть  
закончена 

Продолжительность 
использования про-
дукта проекта (в меся-
цах после окончания 
проекта) 

 
 
– 

 
 

Минимум 3 

 
 

Минимум 6 

Бюджет, млн. руб. 5–40 40–100 100–500 Более 500 

Численность персона-
ла, вовлеченного в вы-
полнение проекта, чел. 

 
 
– 

 
 

Минимум 
30 

 
 

Минимум 50 

 
 

Более 100 

Внешние субподряд-
чики и вовлеченные 
независимые органи-
зации 

 
 
– 

 
 

Минимум 3 

 
 

Минимум 5 

 
 

Минимум 10 

Характеристики муль-
тикультурности про-
екта 

 
Имеются преимущества 
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В соответствии с условиями конкурсант выбирает самостоятельно кате-
горию представляемого на конкурс проекта и его решение не может быть 
изменено асессором. При проведении конкурса каждый представленный 
отчёт о проекте оценивается минимум двумя асессорами для малых проек-
тов, тремя асессорами для средних проектов и четырьмя – для больших и 
мега-проектов. На основе представленных отчётов асессоры осуществляют 
предварительную оценку и выбирают лучшие проекты для их посещения 
на месте в течение двух–трёх дней. Асессоры выясняют интересующие их 
вопросы и осуществляют окончательную оценку выбранных проектов. 
На этом этапе к работе асессоров подключается жюри. Жюри состоит из 
авторитетных специалистов в области управления проектами. На основе 
окончательных оценок жюри выбирает финалистов конкурса, из которых 
затем выбирается победитель и присуждаются призы по номинациям. Все 
проекты, которые изучались асессорами на месте, получают отчёт о бен-
чмаркинге. Асессоры осуществляют сайт-визиты исключительно к фина-
листам конкурса. Асессоры представляют отчёт об оценке с указанием 
сильных и слабых сторон исключительно финалистам конкурса [4].  

При добровольной сертификации компаний с проектной и проектно-
ориентированной деятельностью по программе «IPMA Delta – SOVNET» 
оценка модуля «Проекты» выполняется по аналогичной методике само-
стоятельно руководством компании, равно как и оценка модуля «Персо-
нал», а международные асессоры выполняют проверку заявленной инфор-
мации и, в случае набора компанией минимально необходимого количест-
ва баллов (по совокупности модулей «Персонал» и «Проекты»), осуществ-
ляют выезд на место и самостоятельно оценивают модуль «Организация», 
опрашивая руководителей и работников компании.  

Успех проекта во многом определяется степенью его пригодности 
удовлетворять потребности заинтересованных сторон. Управлять качест-
вом проекта на профессиональной основе – значит обеспечивать качество 
управления проектом и качество результатов (продуктов/услуг) проекта. 
Наблюдается тенденция распространения системного и процессного под-
ходов к оценке качества проектов в новых областях применения таких 
оценок: от организации и проведения конкурсов проектов до программ 
сертификации организаций с проектной и проектно-ориентированной дея-
тельностью. Этому во многом способствуют современные подходы к орга-
низации процесса управления качеством проекта и разработанные модели 
оценки успешности и совершенства проектов. 

Существует и ряд проблем, связанных с оценкой качества проектов. 

Различие отраслевых признаков принадлежности и предметных областей 

проектов создают сложность в аспекте условий сопоставимости таких про-

ектов по критерию «объекта сравнения», что приводит к необходимости 

использования субъективных экспертных оценок. Такая ситуация может 

возникнуть, например, когда необходимо оценить качество и определить 

лучший из оказавшихся в одной конкурсной категории строительного проек-
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та, социального проекта, ИТ–проекта и проекта шоу-бизнеса. Но это не пре-

пятствует возможности создания и совершенствования специализированных 

по отраслям и предметным областям методик оценки качества проектов.  
Для оценки качества проекта важно чётко определить заинтересован-

ные стороны, идентифицировать их интересы, требования и ожидания, вы-
явить измеримые показатели и критерии успеха проекта. Обычно это фик-
сируется в уставе проекта на стадии его инициации. Но иногда конфликт 
интересов участников проекта не позволяет провести эту работу оператив-
но, авторизация проекта откладывается на более поздний срок и требуются 
дополнительные усилия по управлению ожиданиями заинтересованных 
сторон и поискам компромисса, прежде чем менеджер проекта получит 
официальное разрешение на использование в проекте необходимых ресур-
сов. Иногда включение в команду управления проектом представителя за-
казчика и его участие в процессах текущего управления проектом снимает 
возможные осложнения при приёмке результатов проекта.     
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СИСТЕМНЫЕ АТРИБУТЫ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 

 

Ю.Н. Тарасов 

 
В статье исследуются вопросы, связанные с маркетинговой 

деятельностью предприятий. Анализируется сущность маркетин-

га, выраженная через известные определения, и приводятся дока-

зательства системного характера его основных положений, мето-

дов и инструментов. Отмечается позитивный характер влияния 

системы маркетинга на предприятие как систему в целом, кото-

рый объясняется интегрирующими свойствами инновационного 

маркетинга, реализуемого в проектной форме организации дея-

тельности предприятия  

Ключевые слова: маркетинг, философия, функции, методы и 

инструменты маркетинга, система управления спросом, рынок как 

объект управления, целеполагание, открытость, обратная связь. 
 

В основе всех существующих современных направлений управления 
лежит концепция маркетинга [1]. Как показала практика, менеджеры могут 
добиться успеха только строя свой бизнес на основе его ключевых поло-
жений [2]. В этой связи возникает законный вопрос: а в чем заключается 
истинная причина такого успеха? Для ответа на него, очевидно, следует 
вначале разобраться в сущности маркетинга. На первый взгляд эта задача 
не выглядит сложной. Однако на деле оказывается справедливым мнение 
«сколько людей, столько и маркетингов» [2]. Действительно, маркетинг 
«многолик», это обстоятельство порождает множество определений марке-
тинга, тем самым затрудняя понимание его главной сути. 

По нашему мнению, наиболее удачными из них являются изложение 
категории «маркетинг», приведенные в работах [2, 3]. Заметим, что для оп-
ределения сущности маркетинга их авторы используют подход, успешно 
применяемый при исследовании сложных объектов и явлений в приклад-
ной общей теории систем. Он заключается в задании сущности изучаемого 
объекта с помощью нескольких суждений, каждое из которых соответству-
ет одному из важных его аспектов, свойств. Так, согласно [2], сущность 
маркетинга определяется с трех сторон как «особая философия» бизнеса, 
«комплекс инструментов» и «функция управления». В [3] толкование мар-
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кетинга включает «принцип поведения и управления предприятием», 
«комплекс специальных рыночных мероприятий (средство)» и «современ-
ный инструментарий поиска решений (метод)». 

Сравнивая приведенные формулировки, нетрудно заметить их опреде-

ленную аналогичность. Во-первых, маркетинг определяется, прежде всего, 

как некий принцип функционирования предприятия в рыночных условиях 

(философия управления), направленный на удовлетворение нужд и по-

требностей потребителей с учетом ресурсов самой организации. Во-

вторых, маркетинг трактуется как средство, комплекс инструментов для 

изучения рынка и воздействия на него с помощью специальных мероприя-

тий (стимулов спроса). Наконец, в-третьих, маркетинг понимается как оп-

ределенная функция управления деятельностью предприятия, комплекс 

решений, который опирается на современный методологический аппарат. 

С точки зрения прикладной общей теории систем и системного анализа 

указанная триада языковых моделей маркетинга достаточно  точно, хотя и 

не в полной мере, отображает его системную сущность, которая предпола-

гает создание в организации особой весьма специфической системы 

управления, реализующей функцию маркетинга. 

Рассмотрим данный тезис более подробно. Как известно [4, 5], любая 

сложная система (СУ) управления с точки зрения решения задачи управле-

ния может быть декомпозирована, как минимум, на две подсистемы – 

управляющую и управляемую (объект управления). Первая из них задает 

системообразующую цель, назначение СУ (с) и формирует управляющее 

воздействие (g) на объект управления. В свою очередь, назначение любой 

СУ состоит в необходимости улучшать состояние объекта управления, 

контролируя его параметры (x) с помощью информационной обратной свя-

зи. Структурно данные утверждения отображаются с помощью схемы на 

рисунке.  
 

 
 

Структурная схема сложной системы управления 
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Вернемся к маркетингу и его системной сущности. Как следует из пер-

вого из приведенных определений, маркетинг обладает специфическим 

системообразующим назначением (c), которое заключается в улучшении 

состояния потребителей, поскольку согласно его концепции другого спо-

соба получения стратегического преимущества и прибыли просто не суще-

ствует. При этом маркетинг точно определяет в качестве объекта исследо-

вания и управления не организационные подразделения предприятия, а 

рынок, относящийся к элементам его внешней среды. В качестве естест-

венного параметра состояния рынка (x), который интересует управляю-

щую компоненту структуры маркетинговой СУ, рассматривается спрос во 

всех его проявлениях – как в объемах продаж, так и в скрытой форме (на-

мерения, предпочтения, ожидания, отношения потребителей). 

Второе определение сущности маркетинговой деятельности предпри-

ятия конкретизирует характер управляющего воздействия (g). Действи-

тельно, маркетинг установил комплекс инструментов, позволяющих эф-

фективно управлять рыночным спросом. Это известный комплекс марке-

тинга или маркетинг 4Р (product, price, place, promotion), с помощью кото-

рого предприятие может создавать, поддерживать и возобновлять спрос. 

Кроме того, маркетинг как «средство», базируется на постулате обяза-

тельного изучения рынка, формирования соответствующей информацион-

ной базы данных. Более того, информация и маркетинговые исследования 

он рассматривает как некий «материальный фундамент» рыночной дея-

тельности предприятия [3]. Здесь обязательно следует подчеркнуть тот 

факт, что маркетинг весьма расширенно трактует категорию «рынок» и 

«маркетинговая среда». Под ними он подразумевает внешнюю среду орга-

низации в целом (f), которая включает не только рынок как совокупность 

потребителей, но и факторы макросреды (PEST факторы), движущие и 

конкурентные силы микросреды (модели Ф. Котлера и М. Портера) [6, 7]. 

Таким образом, маркетинг реализует еще два важных принципа системно-

го управления – принцип обратной связи, обеспечивающий информацион-

ную поддержку управленческих решений, и понимание предприятия как 

открытой системы [4]. 

Последнее из определений маркетинга («маркетинг как современная 

методология поиска управленческих решений»), на взгляд автора, выгля-

дит убедительным хотя бы в силу выше представленных системных атри-

бутов функции маркетинга. Именно маркетинг последовательно внедряет 

системный подход в процесс управления предприятием в рамках его ры-

ночной деятельности. Современный маркетинг опирается на  концепцию 

так называемого «просвещенного маркетинга». Последняя, в свою очередь, 

указывает на необходимость организации систематических инноваций 

применительно ко всем стратегиям и инструментам маркетинга. Практика 

показывает, что разработка и внедрение рыночных модификаций продукта 
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и товаров-новинок неизбежно приводит к матричной форме организации 

управления предприятием. Важно, что в процессе выполнения маркетин-

говых инноваций системообразующий межфункциональный характер са-

мого управления любыми проектами развития бизнеса переносит «центр 

тяжести» работы менеджеров с текущего планирования на проектное, в ре-

зультате чего происходит интеграция работы всех функциональных под-

разделений предприятия [8]. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНОГО СВЧ-СИГНАЛА  

НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 

 

О.И. Галичин 

 
По результатам проведенных исследований определены ре-

жимы импульсного воздействия СВЧ-сигнала на жизнедеятель-

ность болезнетворных микроорганизмов и образование раневой 

корки (слоя раневой перидермы) в лечебный период при закладке 

картофеля на длительное хранение. 

Ключевые слова: импульсный СВЧ сигнал, картофель, микро-

организмы, инактивация, перидерма, электромагнитное излучение. 

 

Сохранность выращенной сельскохозяйственной продукции при за-

кладке на длительное хранение, особенно в масштабах промышленных за-

готовок, всегда являлась актуальной задачей. Уничтожение болезнетвор-

ных микроорганизмов приводящих к потерям сельхозпродукции без от-

равления продуктов химикатами, потере полезных и вкусовых свойств 

продуктов возможно с использованием электромагнитного излучения вы-

сокой частоты. 

Исследование воздействия электромагнитного излучения на биологиче-

ские объекты активно проводится с начала 50-х годов прошлого столетия. 

Связано это с влиянием излучения Солнца на жизнедеятельность организ-

мов на земле. Излучение невозмущенного Солнца соответствует частоте 

30ГГц. Солнечная активность влияет на развитие живых организмов. Из-

лучение из центров активности Солнца (взрывы, вспышки) существенно на 

частотах 1,2; 3; 9,5; 35 и 70ГГц. При этом интенсивность излучения увели-

чивается на 30 %. 

Практически весь диапазон СВЧ содержится в солнечном излучении. 

Это говорит о широких возможностях использования СВЧ энергии как 

в целях стимуляции жизнедеятельности организмов, так и для их уничто-

жения. Избирательное поглощение электромагнитных волн биологически-

ми объектами позволяет управлять этими процессами. 

Для исследования вопроса уничтожения вредных микроорганизмов, 

приводящих к порче картофеля, анализировалось воздействие на них элек-

тромагнитных волн. Опыты проводились с различными микроорганизма-

ми, облучаемыми электромагнитной энергией в децеметровом, сантимет-

ровом и миллиметровом диапазонах при различных уровнях мощности 

СВЧ колебаний, режимах модуляции и времени воздействия. 

Результаты по угнетению жизнедеятельности микроорганизмов были 

обнаружены в следующих случаях. Воздействие непрерывного электро-

магнитного поля частотой 10,6 ГГц с плотностью потока мощности (ППМ) 
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от 0,1 до 5,5 мВт/квсм в течении 7 часов на микробы кишечной палочки  

М-17 (плотность посева 10000 клеток на мл, температура раствора не пре-

вышала 37 градусов С). Аналогичный результат достигнут при воздейст-

вии СВЧ энергии децеметровых волн с длинной волны 30 см и ППМ  

от 20 до 40 мВт/квсм и при длинне волны 12,5 см и ППМ=10 мВт/квсм в те-

чение 10 сек (температура микробной массы увеличилась на 0,5 градуса С). 

Хороший эффект уничтожения вредных микроорганизмов дает исполь-

зование мощных коротких импульсов СВЧ энергии. Так на частоте 2,7 ГГц 

воздействие импульсным сигналом с длительностью импульсов 1 мкс, час-

тотой повторения 330 Гц и напряженностью поля 1,7–3,9 кВ/см приводит 

к пробою клеточных мембран и митохондрий. 

Такие результаты исследований объясняются строением микроорга-

низмов и их взаимодействием в сложном биологическом объекте. Размер 

микроорганизмов составляет несколько нм, форма представляет вытяну-

тый сфероид, внутренняя полость которого заполнена так называемой свя-

занной или кристаллической жидкостью, разделенной мембраной. Микро-

организмы живут в питательной среде, окружающей их и совершают коле-

бательные движения. Так в биомембранах полярные головки фосфолипи-

дов совершают вращательные движения с частотой 10 ГГц, а характери-

стическая частота связанной воды лежит в области частот от 1 до 10 ГГц. 

Для свободной воды, окружающей микроорганизмы, характеристическая 

частота равна 100 ГГц. В области от 100 до 1000 ГГц расположены харак-

теристические частоты других групп, играющих важную роль в жизнедея-

тельности микроорганизмов. Кинетика актов ферметативного катализа ха-

рактеризуется частотами от 1 кГц до 100 ГГц. Таким образом, резонансное 

поглощение энергии СВЧ излучения теоретически возможно во всем диа-

пазоне волн от децеметрового до миллиметрового. 

Различают следующие механизмы воздействия на микроорганизмы 

с целью подавления их жизнедеятельности: 

– нетепловое резонансное (информационное) воздействие; 

– тепловое интенсивное воздействие (используется в частности в СВЧ 

печках); 

– импульсное нетепловое воздействие (механизм электрического пробоя). 

В основе информационного (нетеплового) влияния СВЧ полей лежит 

синхронизация во внешнем поле колебаний осцилляторов, существующих 

в биологическом объекте. Колебания осцилляторов имеют различные часто-

ты, но как замкнутая система имеется осциллятор, частота колебаний кото-

рого является ведущей, синхронизирующей работу всего биологического 

объекта или отдельных его функциональных групп. Это связано с элемен-

тами клеточных мембран, собственные частоты колебаний которых лежат в 

области от 0,5 Гц до 50 ГГц. Воздействие на информационном уровне пред-

полагает захват управляющих колебаний и их перестройка в режим подав-
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ления жизнедеятельности микроорганизмов. Уровень воздействия должен 

быть вполне определенным и не превышать интенсивность биологического 

поля, иначе эффекта не будет. В децеметровом и сантиметровом диапазонах 

энергетический порог электромагнитного излучения СВЧ должен соответ-

ствовать интенсивности 0,1 мкВт/квм, т.е. уровню естественного фона. 

Тепловое антимикробное действие СВЧ нагрева на микроорганизмы 

аналогично конвективной термоинактивацией. Воздействие высоких уров-

ней СВЧ излучения показало, что: 

– стабилизирующий эффект СВЧ-нагрева зависит от концентрации 

микробных клеток в единице объема, от рН и ионного состава окружаю-

щей среды; 

– определяющим в инактивирующем микроорганизмы действии мощ-

ного СВЧ излучения является диэлектрический нагрев окружающей клетки 

среды до летальных температур; 

– при соблюдении одинаковой скорости нагрева СВЧ инактивация  

в 1,5 раза эффективнее конвективной; 

– мощное СВЧ излучение гораздо эффективнее, чем конвективный на-

грев, нарушает функции клеточной мембраны бактерий и ее структурную 

целостность; 

– кратковременный СВЧ нагрев до 80 градусов С приводит к быстрой 

(секунды) инактивации ДНК- и РНК-содержащих бактериофагов; 

– споры микроорганизмов устойчивы к СВЧ нагреву до 100 градусов С, 

стерилизирующий эффект достигается путем прерывистого многократного 

нагрева до 100 градусов С; 

– в основе явления генетической изменчивости у микроорганизмов (му-

тации микроорганизмов), облученных высокими уровнями СВЧ энергии 

лежит эффект элиминации плазмидных генов, при этом элиминация плаз-

мидных генов возможна и в отсутствии нагрева макросреды. 

С технологической точки зрения импульсное СВЧ воздействие наиболее 

эффективно при использовании для обеззараживания сельхозпродукции 

(особенно картофеля). Эффект электрического пробоя мембраны без суще-

ственного разогрева продукта позволяет сохранить все полезные компонен-

ты и обеспечить высокий процент гибели вредоносных микроорганизмов. 

Так как картофель содержит до 40 % влаги, то использование СВЧ на-

грева до температур 80–100 градусов С недопустимо. Использование резо-

нансного (нетеплового) воздействия сложно реализовать технически так 

как отклонение частоты от резонансной на 0,5 % приводит не к угнетению 

микроорганизмов, а к неконтролируемому росту колоний. 

В период закладки картофеля на хранение наряду с бактериальной за-

раженностью часть клубней всегда оказывается механически поврежден-

ной, что открывает доступ микроорганизмам, вызывающим порчу карто-

феля. Клубни обладают природной биологической способностью зажив-

лять повреждения, образуя раневую корку, которая по прочности не усту-
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пает естественной кожуре. Раневая корка является надежным барьером на 

пути проникновения в клубень микроорганизмов. Поэтому важно обеспе 

чить условия, чтобы на 15-й день лечебного периода образовалась не ме-

нее 5…7 слоев перидермальных клеток. 
В связи с вышеизложенным, в задачу исследований входило решение во-

проса изучения влияния СВЧ излучения на интенсификацию процесса обра-
зования раневой перидермы в лечебный период хранения картофеля. Иссле-
дования проводились в типовом хранилище, на картофеле сорта «Адретта». 
Исследования выполнялись в режиме импульсного воздействия на частоте 
9375 МГц, длительность импульса 0,5 мкс, частота повторений 2 кГц, мощ-
ность в импульсе 50 кВт. В эксперименте варьировалось время облучения 
картофеля. Все эксперименты выполнялись в четырехкратной повторности. 

Цитологические исследования партий облученного и контрольного 
картофеля выполнялись в специализированной лаборатории. Перед обра-
боткой СВЧ полем клубни картофеля разрезались вдоль большой оси на 
две половинки, одна из которых шла в контроль, другая подвергалась об-
лучению в СВЧ поле. Температура воздуха в период обработки была  
+15 градусов С, влажность 78 %. Облученные клубни и контрольная пар-
тия картофеля помещались на хранение в термостат, где поддерживалась 
температура воздуха +18–20 градусов С и относительная влажность 80–
85 %. Через каждые 5 дней (на 5, 10, 15 и 20 сутки хранения) брали  
по 5 клубней из каждой повторности соответствующих опытов. Срезы дела-
лись вручную лезвием. Фиксацию, заливку блоков и окраску цитосрезов 
проводили по методу Карнау. Изучение цитосрезов проводилось под микро-
скопом при 15 кратном увеличении. Для подсчета числа клеток и характери-
стики среза увеличение устанавливалось кратным 7*20=140. Замеры мощно-
сти передермы осуществлялись окулярным микрометром. С каждого клубня 
делалось по 25 срезов. С одного среза бралось 2 замера. Математическая об-
работка данных проводилась дисперсионным методом по Доспехову Б.А. 

В результате выполненных исследований полученные результаты пока-
зали, что воздействие СВЧ поля повышает интенсивность протекания ре-
акции нарастания раневой перидермы примерно в 2 раза по сравнению 
с контрольными срезами. Оптимальной экспозицией СВЧ обработки по 
кри терию образования раневой перидермы при заданных режимах являет-
ся 3 минуты. Увеличение экспозиции СВЧ обработки выше оптимальной 
приводит к разрушению тканей клубня и его загниванию. 

Использование обработки картофеля СВЧ импульсным сигналом с оп-
тимальной экспозицией позволяет снизить потери картофеля при длитель-
ном хранении на 1\3. Данный метод обеззараживания можно использовать 
при производстве комбикормов, в медицине при обработке ран, ожогов, 
везде, где требуется быстро и эффективно избавиться от болезнетворных 
микроорганизмов. 

 

К содержанию 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

К.В. Кардапольцев 
 

Статья посвящена исследованию существующих подходов 
к характеристике функционирования и развития социально-
экономических систем, исследованы подходы к определению 
экономического потенциала социально-экономических систем, 
а также предложен подход к определению экономического по-
тенциала через характеристику состояния системы. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, эконо-
мический потенциал, экономические ресурсы, внешняя среда. 

 

Развитие современной науки и практики экономики и управления опре-
деляет своей целью поиск оптимальных вариантов решений экономиче-
ский задач в условиях ограниченности различных типов ресурсов, и на-
правленных на достижение максимальных результатов функционирования 
социально-экономической системы. 

При этом для оценки эффективности функционирования системы яв-
ляются, как правило, количественные и качественные характеристики, яв-
ляющиеся апостериорными и выражающие экономические результаты 
в условиях неопределенности и изменчивости внутренних процессов и ре-
сурсов, а также динамичности внешней среды. Для коммерческих органи-
заций такими показателями являются: экономическая добавленная стои-
мость (EVA), чистая операционная прибыль после уплаты налогов 
(NOPAT), прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT), чистая при-
быль, чистый денежный поток, капитализация бизнеса, эффективность ис-
пользования ресурсов и др.  

При этом необходимо отметить, что как было указано выше, данные 
показатели характеризуют апостериорную оценку функционирования биз-
неса, и полученные результаты, значение которых связано с формировани-
ем коммерческого результата и обусловленных  возникновением сложно 
прогнозируемых событий, во многом носят вероятностный и случайный 
характер. Поэтому классические финансовые показатели могут использо-
ваться в управлении социально-экономической системой с достаточным 
уровнем условности, так как полностью отсутствует возможность экстра-
поляции условий их получения на будущие события. 

В связи с этим возникает объективная необходимость глубокого иссле-
дования процессов и явлений, связанных с функционированием социаль-
но-экономических систем и появления проявленных результатов при их 
взаимодействии с субъектами, явлениями и процессами их микро-, мезо- и 
макроокружении, обуславливающих аккумулирование и проявление эко-
номического потенциала в форме требуемых результатов. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует единое унифи-
цированное понимание сущности и понятия экономического потенциала 
коммерческой организации. В классическом представлении в толковании ка-
тегории экономический потенциал можно выделить три ключевых подхода: 

‒ совокупность экономических ресурсов; 
‒ производственные возможности; 
‒ результат взаимодействия хозяйствующих субъектов. 
Представители первого подхода (М.И. Бухалков, П.А. Игнатовский, 

Б. Плышевский, А. Тодойсичук, Д. Черников, Е. Фигурнов и др.) предпо-
лагаю, что экономический потенциал представляет собой совокупность 
экономических ресурсов (материальных, производственных, финансовых, 
трудовых, инвестиционных, интеллектуальных и др.) необходимых для 
функционирования и развития экономической организации. В данном слу-
чае экономический потенциал рассматривается как совокупность экономи-
ческих ресурсов, организация и использование которых способны привес-
ти к получению требуемых экономических результатов. 

Второй подход к определению экономического потенциала (Б.А. Рай-
зберг, Л.Ш. Лозовский, Р.В. Марушов, В.Н. Мосин, Д.М. Крук, Б.М. Моча-
лов и др.) базируется на предположении о данной категории как возмож-
ности и способности производить экономические блага и достигать тре-
буемые экономические результаты. Данное определение отражает характе-
ристику экономического потенциала как способности экономической сис-
темы к функционированию и развитию посредством эффективного исполь-
зования имеющихся ресурсов. 

Следует отметить, что в «Большой советской энциклопедии» экономи-
ческий потенциал представлен как синтез указанных двух подходов. С од-
ной стороны экономический потенциал определяется как совокупная спо-
собность отраслей народного хозяйства производить промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, осуществлять строительство, перевоз-
ки грузов, оказывать услуги населению. С другой – экономических потен-
циал представлен в зависимость от количества трудовых ресурсов и каче-
ства их профессиональной подготовки, объема производственных мощно-
стей промышленных и строительных организаций, производственных воз-
можностей сельского хозяйства, напряженности транспортных магистра-
лей и наличия транспортных средств, степени развития отраслей непроиз-
водственной сферы, достижений науки и техники, ресурсов разведанных 
полезных ископаемых.  

Третий подход к определению экономического потенциала (Л.И. Само-
укин, О.В. Козлова и др.) позволяет его представить как результат взаимо-
действия экономических ресурсов и процессов внутри экономической ор-
ганизации, а также при их взаимодействии с субъектами внешней среды. 
При этом величина экономического потенциала во многом зависит 
от уровня организации взаимодействий между ресурсами как внутри орга-
низации, так и с иными хозяйствующими субъектами. 
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Рассмотренные подходы к определению экономического потенциала не 
позволяют его представить как характеристику состояния экономического 
субъекта, проявляющегося через совокупность наблюдаемых (и ненаблю-
даемых) свойств и результатов. При этом свойство экономической систе-
мы может быть определено как результат её взаимодействия с внешними 
субъектами, явлениями и процессами, обусловленный различными прояв-
лениями внутреннего потенциала. 

На наш взгляд, с точки зрения исследования состояния экономической 
системы категория экономического потенциала может быть представлена 
как характеристика её внутренней способности принимать свойства необ-
ходимые для эффективного функционирования и развития в изменяющих-
ся условиях внешней среды.  

Указанное определение основывается на представлении социально-
экономической системы через характеристику её состояния и способности 
его изменения (через изменение свойств системы) посредством осуществ-
ления управленческой деятельности по адаптации системы к изменяю-
щимся внешним условиям. Данный подход также предполагает синтез рас-
смотренных ранее подходов к определению экономического потенциала и 
предполагает формирование свойств социально-экономической системы 
через организацию внутренних бизнес-процессов формирования, распре-
деления и преобразования ресурсов при осуществлении текущей деятель-
ности и обеспечении взаимодействий с внешними субъектами. 

На наш взгляд представление о функционировании и развитии соци-
ально-экономических систем с точки зрения концепции экономического 
потенциала позволяет значительно расширить представление о сущност-
ных характеристиках социальных и экономических процессов. Подобное 
представление способно существенно развить имеющийся методологиче-
ский и методический инструментарий прогнозирования и управления 
функционированием и развитием социально-экономических систем. 
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НЕМЕЦКИЕ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ  

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

А.А. Васильченк 
 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы инвести-

ционного сотрудничества России и Германии. Раскрывается осо-

бая роль немецкого капитала и обосновывается потребность 

в нём в рамках долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. 

Приведён анализ факторов, обеспечивающих высокий потенциал 

инвестиционного сотрудничества между Россией и Германией. 

Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются немецкие ин-

весторы на российском рынке, и намечены пути их решения. 

Проведён SWOT-анализ России, как объекта приложения прямых 

немецких инвестиций. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, ПИИ-стратегия, капитал, 

прямые иностранные инвестиции, Россия, Германия, торгово-

экономическое сотрудничество, инвестиционный климат, барье-

ры, коммерческие риски, некоммерческие риски, малые и сред-

ние предприятия, транснациональные корпорации.  

 

Сегодня основными инвесторами России являются: Нидерланды, Кипр, 

Великобритания, Люксембург, Китай, Германия, Ирландия, Франция, 

США, Япония [7]. Германия занимает одно из лидирующих мест по дан-

ному показателю в России. Она же является одним из крупнейших инве-

сторов (6-е место) в мире с общим объёмом инвестиций за 2012 г. –  

67 млрд долларов [10, с.19]. Объем накопленных немецких инвестиций 

в российскую экономику по состоянию на сентябрь 2013 года составляет 

21 969 млн долларов, из которых 12 119 млн долларов – прямые инвести-

ции [6]. Сегодня в России действует более 6 тысяч предприятий с герман-

ским участием, в том числе около 1400 совместных предприятий и около 

800 компаний со стопроцентным германским капиталом [2]. Цифры ка-

жутся достаточно внушительными, однако, если взять во внимание имею-

щийся потенциал инвестиционного сотрудничества России и Германии, то 

становится понятным, что это лишь малая часть возможного. Что обеспе-

чивает огромный потенциал инвестиционного сотрудничества между Рос-

сией и Германией? 
Во-первых, Россию и Германию связывает многовековая история поли-

тических, экономических и культурных связей. Первые упоминания 
о немцах на Руси относятся к IX веку. К концу XII века в русских городах 
стали селиться немецкие купцы, ремесленники, воины, лекари и учёные [4, 
с. 9]. Значительное число немцев переселилось в XV и XVI веках в период 
правления Ивана III и Василия III. Во время правления Ивана Грозного 
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появились «немецкие слободы» – кварталы проживания немецкой диаспо-
ры. В эпоху Петра I в Россию приглашали учёных, ремесленников, дипло-
матов и военных, с целью кадровой поддержки серьёзных изменений и ре-
форм, проводимых Пётром I для преодоления отставания страны. А во вре-
мена Екатерины II на территории России появились многочисленные не-
мецкие переселенцы, которых приглашали на малозаселённые территории. 
Их впоследствии стали называть российскими немцами. В наши дни на 
территории России проживает более полумиллиона немцев, а Россия и 
Германия постоянно наращивают культурное и экономическое сотрудни-
чество. Германия стала первой страной-партнёром Президентской про-
граммы по подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации [8]. 

Во-вторых, Россия и Германия имеют надёжную договорно-правовую 
основу, которая, также имеет давнюю историю. Формирование механизма 
международно-правового регулирования российско-германских экономи-
ческих отношений связано с установлением торговых контактов русских 
княжеств с немецкими землями ещё в конце XI в. Основной правовой мас-
сив  торгово-экономического сотрудничества России и Германии в на-
стоящее время составляют: Договор между СССР и ФРГ по общим вопро-
сам торговли и мореплавания от 25.04.1958, Договор о содействии осуще-
ствлению и взаимной защите капиталовложений от 13.06.1989, Договор 
о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, 
промышленности, науки и техники от 09.11.1990, Договор о добрососедст-
ве, партнёрстве и сотрудничестве от 09.11.1990 [5, с. 24]. Эти договоры со-
ставляют надёжную основу для создания прочных рамочных условий и 
поддержания стабильного сотрудничества.  

В-третьих, немецкая и российская экономики являются взаимодопол-
няющими по отношению друг к другу. Немецкие компании в основном 
инвестируют в те сферы промышленности, где они обладают традицион-
ными конкурентными преимуществами. В основном это отрасли обраба-
тывающей промышленности, среди которых выделяются машиностроение 
и автомобилестроение, химия, электротехника, строительная индустрия, 
пищевая промышленность [1, с. 19]. России, вставшей на путь модерниза-
ции производства, нужны прямые инвестиции, как раз в эти сферы про-
мышленного производства. Существует ряд факторов, обеспечивающих 
привлекательность России: высокая потребность в иностранных инвестици-
ях, стабильные доходы от экспорта сырья, высокая доля госзаказов, необхо-
димость модернизации инфраструктуры и производства, быстрая и высокая 
доходность капитала, ёмкий растущий рынок и высококвалифицированная 
рабочая сила. Россия, в свою очередь, привлекают: немецкий капитал, не-
мецкие технологии, опытно-конструкторские и научно-исследовательские 
разработки, бизнес модели, управленческие модели, которые крайне необ-
ходимы для модернизации своего производства и развития инфраструктуры.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Сейчас, когда мы проанализировали основы и предпосылки Российско-
германских экономических отношений, те цифры, о которых говорилось 
в начале, предстают совершенно в другом свете. Ведь такие факторы как, 
географическая близость, традиционность деловых и культурных связей, 
надежная договорно-правовая основа, высокая заинтересованность стран 
в экономическом сотрудничестве и, наконец, тот факт, что экономики 
стран являются взаимодополняющими, открывает огромные возможности 
для создания мощного экономического альянса и успешной конкуренции 
с быстрорастущими рынками Азии и Латинской Америки. Однако, к сожа-
лению, приходится констатировать, что этот процесс идёт крайне медлен-
но. С нашей точки зрения существует ряд сдерживающих факторов, тре-
бующих серьёзного научного анализа.  

До сих пор основными компаниями, на которые приходится подав-
ляющая часть немецких прямых инвестиций, пока остаются крупные кон-
церны [1, с. 8]. Пауль Фишер выделяет следующие типы инвесторов: 
транснациональные компании, которые уже имеют собственное производ-
ство в России, но при этом заинтересованы в расширении своего бизнеса; 
технологические лидеры среднего размера, которые уже осуществляют 
крупные экспортные поставки, но пока опасаются вкладывать свой капи-
тал в российское производство, в основном из-за неблагоприятного эконо-
мического климата; большое число средних и крупных потенциальных ин-
весторов, которые находятся под впечатлением негативного освещения 
средствами массовой информации в своих странах российской действи-
тельности и которые занимают выжидательную позицию [9, с. 7]. Первые 
две группы немецких инвесторов сегодня преобладают на российском 
рынке – они осуществили свои инвестиции 90-е годы XX века. Третья 
группа, представленная в основном малым и средним бизнесом, является 
основой немецкой экономики. Именно в этой группе заложен основной 
потенциал российско-немецкого инвестиционного сотрудничества, и необ-
ходимо понять, почему компании, приход которых мог бы дать новый тол-
чок в развитии российско-германского сотрудничества, до сих пор не то-
ропятся вкладывать свой капитал в Россию.  

Несмотря на относительно благоприятные условия и хорошие возмож-
ности для немецких инвесторов на большинстве российских отраслевых и 
региональных рынков, их реальная активность пока находится на низком 
уровне и никоим образом не соответствует имеющемуся потенциалу рос-
сийско-германского взаимодействия. Эксперты, указывают на следующие 
проблемы, которые образуют барьеры на пути капиталовложений из Гер-
мании в Россию [1]: 

1) относительно нестабильное федеральное и региональное экономиче-

ское законодательство, которое особенно негативно сказывается на на-

строениях немецких инвесторов; 

2) не в полной мере действующие основополагающие для инвесторов 

законы; 
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3) недостаточно эффективная банковская и страховая система;   

4) излишняя бюрократичность и связанная с ней коррумпированность 

некоторых федеральных и региональных исполнительных структур;  

5) незавершенный процесс строительства вертикали власти и, как след-

ствие, неэффективный механизм межбюджетных отношений, включая ба-

лансирование вертикальных и горизонтальных финансовых потоков;  

6) высокий уровень криминальности некоторых сфер российской эко-

номики;  

7) низкая прозрачность российской финансовой отчетности, которая 

еще не перешла на международные стандарты;  

8) отсутствие эффективной системы банкротства.  

Вышеназванные проблемы образуют барьеры на пути принятия реше-
ний не только для малых и средних предприятий, но и для крупных компа-
ний. Согласно опросам немецким прямых инвесторов, к десяти важней-
шим факторам, играющим определяющую роль при принятии решений об 
осуществлении капиталовложений в российскую экономику относятся 
следующие: политическая стабильность – 80 %; надежная правовая база – 
70 %; возможность расширения рынков сбыта – 68 %; коррупция и кримино-
генная обстановка – 52 %; уровень развития инфраструктуры в регионах – 
48 %; уровень подготовки кадров – 44 %; наличие льгот и преференций го-
сударства – 40 %; барьеры для импортеров – 32 %; уровень налогообложе-
ния – 24 %; низкие расходы на рабочую силу – 20 % [1, с. 59]. 

Институт немецкой экономики провёл опрос 300 фирм ФРГ, которые 
в конце 90-х годов действовали на российских рынках. Среди наиболее 
существенных препятствий на пути осуществления прямых инвестиций 
в экономику России они назвали: неопределенная законодательная база – 
3,1; высокая налоговая нагрузка – 2,9; криминогенная обстановка, корруп-
ция, рэкет – 2,8; инфляция – 2,8; низкая покупательная способность насе-
ления – 2,7; некомпетентное руководство, произвол чиновников – 2,7; низ-
кая платежная дисциплина – 2,7; неразвитость системы страхования инве-
стиционных рисков – 2,3; трудности с подбором деловых партнеров – 2,0; 
слабое информационное обеспечение иностранных инвесторов – 1,8; труд-
ности с подбором местных кадров – 1,883. [1, с. 59]. 

На основании рассмотрения возможностей и потенциала инвестирова-
ния в Россию немецкими компаниями, а также проблем и барьеров, видит-
ся целесообразным провести краткий SWOT-анализ России, как объекта 
приложения капиталовложений, с точки зрения немецкого инвестора. 

Итак, мы видим, что, с одной стороны имеется мощнейший потенциал 
сотрудничества России и Германии, а немецкие компании уже сейчас яв-
ляются одними из самых последовательных прямых инвесторов на россий-
ских рынках. Но с другой стороны, к сожалению, реальные цифры, не со-
ответствуют возможностям и потенциалу немецких инвесторов. Россия не 
должна терять время в виду того, что её основные конкуренты по привле-
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чению иностранного капитала постоянно совершенствуют свою политику 
привлечения прямых иностранных инвестиций. Однако важно отметить, 
что она имеет хорошие шансы привлечь основную массу немецких инве-
сторов, занимающих выжидательную позицию. Для этого необходимо ак-
тивизировать деятельность по реализации ключевых факторов успеха и 
максимально способствовать устранению слабых сторон и угроз для ино-
странного инвестора. Это деятельность должна базироваться на поэтапном 
плане продуманных и своевременных мер в четырёх взаимосвязанных на-
правлениях развития побудительных механизмов инвестирования: 

1) «климатическое» направление – улучшение инвестиционного клима-

та, стабилизация экономической законодательной базы и решение вопро-

сов бюрократии и коррупции; 

2) налоговое направление – снижение налоговой нагрузки и меры по 

сокращению срока окупаемости; 

3) финансовое направление – финансовая поддержка государством ин-

вестиционных проектов; 

4) нефинансовое направление – совершенствование материальных ус-

ловий осуществления капиталовложений, развитие инфраструктуры ре-

гионов, в том числе социальной инфраструктуры. 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

 традиционность культурно-

исторических связей 

 надежная договорно-правовая основа 

отношений 

 сырьевая база 

 промышленная база 

 трудовые ресурсы 

 передовая наука 

 выгодное географическое положение 

 демократическая политическая система 

 острая потребность в инвестициях 

 нестабильность экономическо-

го законодательства 

 нерешенная проблема бюро-

кратии и коррупции 

 незрелая конкурентная среда 

 низкий уровень корпоративно-

го управления и деловой этики 

 несовершенство системы нало-

гового стимулирования инве-

сторов 

 культурные различия 

Возможности: Угрозы: 

 единственный незанятый и быстрора-

стущий рынок в Европе, на фоне перена-

сыщения и ужесточения конкуренции на 

западных рынках 

 огромные природные ресурсы России 

 вступление в ВТО и интеграция в миро-

вую экономическую систему 

 политическая дестабилизация 

 свёртывание процесса реформ 

 конкуренция со стороны других 

стран-доноров ПИИ 

 внутреннее сопротивление пере-

менам 

 
 

Краткий SWOT-анализ России 
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На основании вышеизложенного, с учетом четырёх основных сильных 
сторон SWOT-анализа (традиционность культурно-исторических связей, 
надежная договорно-правовая основа отношений, сырьевая база, промыш-
ленная база, трудовые ресурсы) и пяти слабых сторон, а так же с учетом 
возможностей и угроз для инвесторов ФРГ, общую стратегию привлечения 
прямых немецких инвестиций в Россию можно сформулировать следую-
щим образом: прямые инвестиции необходимо привлекать в сферу высо-
котехнологичного промышленного производства на основе создания со-
вместных российско-германских предприятий.  Важно отметить, что эта 
стратегия не должна противоречить общей направленности социально-
экономического развития Российской Федерации и её национальным инте-
ресам, включая требования современных экологических норм и стандартов 
промышленной безопасности. При таком подходе возникает необходи-
мость подробного исследования стратегии социально-экономического раз-
вития, как в целом России, так и её регионов – с составлением соответст-
вующих матриц PEST и SWOT анализа. Окончательный выбор стратегии 
привлечения ПИИ необходимо будет произвести с использованием систе-
мы экономико-математических моделей c последовательно-параллель-
ными информационно-энергетическими связями, обеспечивающими, в ча-
стности, её адаптационные возможности в условиях динамических изме-
нений указанных матриц. Только на основе стратегии, учитывающей стра-
тегические интересы обеих сторон, Россия и Германия смогут реализовать 
весь потенциал сотрудничества и построить мощный экономический аль-
янс для обеспечения своего стабильного и устойчивого развития.  
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Проведен ретроспективный анализ концепций, моделей и ти-

пов развития предприятия, выявлены их сущностные особенно-

сти и отличительные характеристики.  
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развитием, концепции развития, типы развития, теории развития. 

 

Вопросы повышения эффективности деятельности предприятий в усло-

виях нестабильной среды являются доминирующими в современных ис-

следованиях. Общепризнанно, что в последнее время традиционные 

управленческие науки и направления экономической теории все меньше 

способствует решению практических вопросов. Эффективность деятельно-

сти производственных предприятий в современных условиях определяется 

не столько классически рассматриваемыми в социально-экономических 

исследованиях производственными, финансовыми, логистическими и мар-

кетинговыми процессами, сколько процессами изменения и развития, ко-

торые выступают в качестве объекта управления. 

Основой любого предприятия как системы является результат взаимо-

действия информационных, организационных, управленческих процессов 

и процессов развития, формирующие логику его функционирования. 

Предприятие способно устойчиво функционировать, достигать комплекса 

стратегических и оперативных целей  только в том случае, если происходя-

щие на нем изменения адекватны изменениям внешним, происходящим в 

конкурентном окружении, отраслевом и региональном ресурсном узле и т.д. 

Изменение являются атрибутивной характеристикой развития. Поэтому 

управление развитием связано с управлением изменением, с адаптацией 

предприятия. Вопросы эволюции организационных форм долгое время вы-

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depsoc/doc20131029_2
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depsoc/doc20131029_2
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ступали объектом исследований, при этом каждая последующая форма ор-

ганизации добавляла особый набор возможностей, представляющий ме-

неджерам новый практический инструментарий для реализации конку-

рентных стратегий. Впервые принципы и возможности адаптации пред-

приятий к изменяющимся условиям хозяйственной деятельности были 

проанализированы А. Чандлером в работе «Стратегия и структура» [1].  

Стандартно, в теории и практике управления выделяют следующие ос-

новные модели развития предприятий [3]:  

1. Идеальная модель. В объект предпринимательства по мере научно-

технического прогресса вносят необходимые изменения, обеспечивающие 

устойчивость и повышение эффективности работы предприятия.  

2. Реальная модель. Частичное реформирование предприятия после по-

явления первых негативных признаков в его экономическом состоянии.  

3. Радикальная модель. Кардинальные изменения функционирования 

организаций, способствующих повышению эффективности производства, 

конкурентоспособности, улучшению финансового состояния и т.д. 

На сегодняшний день в теории управления существует многообразие 

подходов к управлению развитием предприятия: системный, функцио-

нальный, комплексный, интеграционный, стратегический, поведенческий, 

радикальный, подход контрольных сравнений, сценарный [6, 12, 13, 21, 

22]. По-нашему мнению, многообразие подходов является следствием су-

ществования различных взглядов как на само предприятие, так и на дви-

жущие силы развития. В каждом из рассматриваемых ниже подходов глав-

ное внимание уделяется либо эволюционному (совершенствование) либо 

революционному (преобразование) типу развития.  

Системный подход предполагает разделение предприятия-системы на 

совокупность взаимосвязанных элементов, анализ и совершенствование 

каждого элемента в отдельности, а затем соединение усовершенствован-

ных элементов, решая задачу сохранения целостности и единства системы. 

Функциональный подход. Основой методологии функционального под-

хода является исследование отношений результата (дохода, прибыли) и за-

трат [13]. Основным инструментом подхода является функционально-

стоимостной анализ, цель которого  достижение оптимальной степени 

полезности (функциональности) изделий (процесса) при низких затратах.  

Комплексный подход. На комплексном подходе основана методология 

реструктуризации организаций, целью которой является приведении усло-

вий функционирования в соответствие с изменяющимися условиями рынка 

и выработанной стратегии развития организации [11].  

Интеграционный подход. На нем основана методология проведения 

трансформаций (организационно-экономических преобразований, при ко-

торых меняется состав юридических лиц, участвующих в преобразовании). 

Виды трансформаций перечислены в Гражданском кодексе РФ [2].  
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Стратегический подход. В подходе развитие организации рассматри-

вается в качестве ответной реакции на изменение требований внешней 

среды. Стратегическое управление является в настоящее время одним 

из определителей долгосрочного успеха на рынке. Кто лучше планирует 

стратегию (генеральную линию поведения), тот быстрее добьется успеха.  

Поведенческий подход. Подход основан на теоретических посылках 

А. Маслоу, Ф. Герцберга, Р. Лайкерта и других ученых, исследующих по-

ведение индивидуумов в организации. Развитие рассматривается как уве-

личение способностей и компетенций, а развитие отдельных лиц и корпо-

раций  как обучение, направленное на изменение внутренних возможно-

стей [7, 12]. 

Радикальный подход. Подход лежит в основе методологии реинжинирин-

га, направленного на поиск и внедрение радикальных изменений в деятель-

ности организации для достижения прорыва (революция «изнутри») [16]. 

Подход контрольных сравнений (бенчмаркинг). В основе методологии 

бенчмаркинга является сравнение организации с наиболее эффективно 

функционирующими как в данной отрасли, так и на рынке в целом (про-

странственное сравнение). Использование опыта наиболее сильных конку-

рентов позволяет преодолеть стагнацию за счет неординарных решений в 

тех функциональных областях, которые раньше не рассматривались кри-

тическими [18]. 

Сценарный подход. Основой сценарного подхода является положение о 

различных способах реагирования предприятий на происходящие во 

внешней среде изменения. Успех возникает в  случае адекватного реагиро-

вания предприятия на изменения среды, для предвидения которых и разра-

батываются  сценарии. Выбор наиболее вероятного варианта будущего по-

зволяет лучшим образом подготовиться к нему [4, 13]. 

Наиболее распространенными концепциями развития предприятия яв-

ляются: неоклассическая, предпринимательская, эволюционная, интегра-

ционная, институциональная [7–10, 13, 16, 18, 19, 20].  

Неоклассическая концепция. В ее основе лежит производственная 

функция предприятия, главной целью предприятия выступает получение 

прибыли. Максимизация прибыли исследуется посредством производст-

венной функции (пропорций замещения труда и капитала) и учета измене-

ний внешней среды. Недостатками концепции является, во-первых, игно-

рирование воспроизводственной функции предприятия (считается, что 

процессы воспроизводства ресурсов осуществляются только за счет экзо-

генных факторов), во-вторых, не рассматриваются дополнительные воз-

можности развития за счет совершенствования организационного устрой-

ства и механизмов принятия решений [7, 10, 14, 20].  

Интеграционная концепция. В интеграционной концепции предприятие 

рассматривается как устойчивая, целостная и «отграниченная» от окру-
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жающей среды социально-экономическая система, объединяющая в про-

странстве и времени процессы производства, реализации продукции и вос-

производства ресурсов. Связь процессов производства и воспроизводства 

реализуется через ресурсный потенциал. Согласно рассматриваемой кон-

цепции главной задачей предприятия является распределение ресурсов 

между наращиванием потенциала с одной стороны, и его использованием 

с другой, т.е. между производством и воспроизводством, функционирова-

нием и развитием, текущей и перспективной эффективностью [14]. 

Институциональная концепция исходит из того, что предприятие явля-

ется сложной иерархической структурой, действующей в условиях рыноч-

ной неопределенности, также рассматривается альтернативный рыночному 

(ценовому) механизм осуществления сделок (управления ресурсами) в це-

лях оптимизации соотношения трансакционных издержек и издержек кон-

троля в процессе принятия решений владельцами производственных ре-

сурсов [7, 8, 10].  

Предпринимательская концепция основывается на способности пред-

приятия не только приспосабливаться к изменяющейся среде, но и изме-

нять ее. Аналог концепции у зарубежных исследователей – концепция «ар-

хитектуры рынков будущего». Одним из главных вопросов является взаи-

модействие собственников и наемных управляющих. Интегральный ре-

зультат деятельности предприятия достигается за счет взаимодействия 

трех уровней предпринимателей: макропредпринимателей (руководство 

внешними связями предприятия), мезопредпринимателей (руководство 

внутренней деятельностью предприятия); микропредпринимателей (руко-

водство структурными подразделениями) [14]. 

Эволюционная концепция развития предприятия опирается на принятие 

управленческих решений на основе сложившихся традиций, накопленного 

опыта, формирующихся под воздействием деловой, административной и 

технико-технологической среды. Единственный критерий оптимальности 

принятия решений при этом отсутствует. Внешняя среда предприятия 

в целом и ее отдельные области претерпевают естественную эволюцию, 

при которой усиливается нестабильность условий хозяйствования. На каж-

дом этапе эволюции в стратегии предприятия должен присутствовать на-

бор факторов успеха, адекватный уровню внешней нестабильности [3].  

Воспроизводственная концепция. Базируется на эволюционной и инте-

грационной концепциях. Каждое предприятие (социально-экономическая 

система) имеет свой жизненный цикл, проходит в процессе функциониро-

вания четыре этапа, которые получили название – этапы жизненного цик-

ла. Подчеркнем, что в последние 10–15 лет воспроизводственный процесс 

существенно отстает от научно-технического прогресса. Общеизвестно, 

что для оптимального роста экономики в целом необходим баланс оттоков 

и притоков на каждой стадии роста. Воспроизводственный подход наибо-
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лее полно отражает сущность процесса развития предприятия в современ-

ных условиях, так как позволяет найти баланс между функционированием 

и развитием, учитывая существование различных целей на различных ста-

диях жизненного цикла [7, 10, 14].  

Популяционно-экологическая теория рассматривает развитие как след-

ствие адаптации организации к условиям внешней среды и также изучает 

жизненный цикл организации, имеющий биологическую аналогию [18].  

Социально-психологическая теория развития. Ставит на первое место 

в качестве обуславливающих развитие предприятие причин устранение 

противоречий между целями предприятия и целями персонала. В этом тео-

рия совпадает с описанным выше поведенческим подходом. Необходимо 

особо отметить важность социального фактора в процессах развития, роль 

индивида, способа мышления составляющих предприятие людей и их 

стремления к саморазвитию. Ведь именно персонал является носителем 
изменений, обеспечивающих развитие организации (поведенческий подход 

к развитию) [7].  

Отдельно рассмотрим популярные и набирающие силу современные 
системные подходы к развитию организаций. При этом отметим, что су-

ществует два радикальных направления относительно перспектив приме-

нения системных исследований в экономике. Согласно первому, повыше-

ние эффективности предприятий возможно на основе применения метода 

аналогий между принципами построения, развития и сохранения сложных 

систем различной природы, в том числе физических, биологических (от 

отдельной единицы до популяции в целом) и экономических. Во втором 

направлении обосновывается сомнительность использования метода ана-

логий, так как различия между системами столь велико, что перенос зна-

ний из одной области в другую «допустим лишь на уровне оторванный 

от жизни абстракций» [3, 17].  

Теория хаоса описывает законы эволюции сложных систем различной 

природы, концентрируя в условиях непостоянства внешней среды внима-

ние на сложности и самоорганизации, и предлагает методы эффективного 

управления системами в условиях неопределенности и быстрых измене-

ний. Одним из центральных моментов теории хаоса является исследование 

такого свойства сложных систем как самоорганизация. Согласно теории 

хаоса бесконечно малые изменения в начальных условиях могут оказать 

глубокое воздействие на эволюцию всей системы. Этот принцип также 

действует и в отношении социально-экономических систем макро-, мезо- и 

микроуровней, успешность функционирования которых зависит от «пони-

мания скрытой динамики процессов, лежащих в основе видимых измене-

ний» [6, 9, 15]. 

Помимо теории хаоса в современных исследованиях  анализируются 

возможности применения биологической эволюционной теории в экономи-

ке. Согласно которой любая социально-экономическая система может быть 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

568 

представлена как сочетание генеалогической системы, отвечающей за ус-

ловия размножения, и экологической, определяющей условия энергетиче-

ского обмена. Эволюция рассматривается как сохранение идентичности и 

способность к адаптации, которая связывается с естественным отбором [5]. 
Стремление перенести аналогии из биологической эволюционной тео-

рии в другие области лежит в основе направления популяционная экология, 
развиваемой зарубежными исследователями. В этом направлении рассмат-
ривается внутриорганизационная эволюция, согласно которой вариатив-
ность системы должна максимально высокой, чтобы наиболее полно учи-
тывать сложность внешней среды. Выделяют так называемые пределы ва-
риативности, характеризующие приемлемый ее уровень, определяемый 
в общей теорией систем соотношением между однообразием и разнообра-
зием элементов структуры системы. Для характеристики возможностей 
приспособления к меняющейся среде в исследованиях используется тер-
мин «экономическая мимикрия». В общей теории систем аналогом эконо-
мической мимикрии выступает принцип обусловленности управленческих 
воздействий структурой системы.  

Этот принцип сформулировал в 1959 г. Росс Эшби в виде закона необхо-
димого разнообразия (Ashby’s Law of Requisite Variety), согласно которому 
для обеспечения эффективного управления управляющая система должна 
обладать не меньшим количеством разнообразия или многообразие реакций 
системы должно соответствовать множеству внешних антиэнтропийных им-
пульсов [15, 17].  

Согласно биологической эволюционной концепции любая система одно-
временно эволюционирует на нескольких внешних и внутренних уровнях, ко-
торые находятся друг с другом в интерактивной связи. Порядок на одном уров-
не отражается на активности на других уровнях. Использование принципа мно-
гих уровней в управлении развитием позволяет повысить эффективность этих 
процессов путем согласования противоречий, существующих на каждом [5]. 

Эволюционная теория находит широкое применение и при разработке 
стратегий конкурентных преимуществ в рамках управления развитием. 
Согласно теории предпринимательских экосистем Дж.Ф. Мура [5], для 
обеспечение долгосрочного успеха предприятия на рынке одинаково важ-
ны как конкуренция, так и сотрудничество, эволюция и взаимозависи-
мость, поэтому вместо создания односторонних конкурентных преиму-
ществ, необходимо думать о предприятии как об элементе экосистемы, где 
связаны интересы всех участников бизнеса и членов общества. Теория раз-
вития на основе оптимизации управления операционными издержками или 
(повышение эффективности методами управления ресурсами). Теория объ-
единяет комплексный и институциональный подходы к развитию. Ее ос-
новная идея заключается в том, что развитие может происходить посредст-
вом межорганизационных процессов (слияния, поглощений, аутсорсинга и 
т.д.). Целью которых является выбор оптимальных путей получения и ис-
пользования ограниченных ресурсов в условиях наличия альтернатив.  
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Портфельный анализ. Базой портфельного анализа является концепция 

жизненного цикла продукта (вида деятельности, стратегической хозяйст-

венной единицы – СХЕ). Портфельный анализ – инструмент управления 

развитием диверсифицированного предприятия. Основным приемом явля-

ется построение матриц шахматного типа, с помощью которых СХЕ срав-

ниваются по определенным критериям, затем выбираются альтернативы 

[4, 14].  

Синергетическая концепция развития. В синергетике способность 

предприятия взаимодействовать с внешней средой связана с необходимо-

стью его иерархической организации. Для того чтобы в процессе самоор-

ганизации сохранить себя, предприятие должно интерпретировать инфор-

мацию о внешних и внутренних импульсах, для чего формируется допол-

нительный иерархический уровень, на который замыкается контур обрат-

ной связи с внешней средой. Этот уровень обеспечивает эффективную 

группировку внутренних элементов и производит отбор тех внутренних 

импульсов, которые позволяют адаптироваться с наименьшими измене-

ниями в структуре [3, 17].  

Выбор конкретного подхода к управлению развитием определяется 

особенностями экономической ситуации на предприятии, его целями, ре-

сурсными возможностями, интересами собственников и топ-менеджмента 

[10]. Переход к информационному постиндустриальному обществу, эко-

номике знаний, сопровождаемые ростом нестабильности среды, определя-

ют актуальность разработки новых концепций управления развитием 

предприятий. Представляется, что теоретическими и методическими осно-

вами управления развитием предприятий должен стать синтез традицион-

ных экономических подходов и достижений естественных и гуманитарных 

дисциплин, интеграция организационной и экономической областей знаний. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ. ВЫБОР ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Ю. А. Чернецова, К.Э. Габрин  

 
В статье рассматриваются основные проблемы инновацион-

ного развития строительного комплекса России. Экологическое 

строительство обозначено как наиболее перспективная стратегия 

развития строительного комплекса. 

Ключевые слова: инновационное развитие, строительство, зе-

леное строительство, экологические стандарты. 

 

Строительный комплекс России является одним из наиболее значимых 

и крупных секторов экономики страны и определяет уровень ее социально-

экономического развития. На сегодняшний день актуальной является про-

блема выбора правильной стратегии инновационного развития строитель-

ного комплекса как фактора устойчивого развития экономики. 

Существует несколько направлений развития инновационной деятель-

ности: на законодательном уровне, в управленческой деятельности про-

ектной организацией, в подготовке кадров для строительной отрасли, 

в процессе проектирования и в области применения инновационных мате-

риалов и технологий. Следует отметить ряд проблем, стоящих сегодня пе-

ред строительным комплексом в части инновационного развития в этих 

областях: 

– консервативность строительной отрасли; 

– отсутствие экономических стимулов, поощряющих внедрение инно-

вационных материалов и технологий; 

– отсутствие действенной нормативно-технической базы обязательных, 

рекомендательных, сметных документов; 

– проблемы ценообразования; 

– нередко высокая стоимость новых технологий и материалов; 

– низкая квалификация как проектировщиков, так и строителей; 

– ценовая политика и политика ограничения затрат; 

– отсутствие в национальной и региональных инвестиционных систе-

мах механизмов интеграции проектной деятельности с высшим профес-

сиональным образованием, научными исследованиями и разработками [4].  

При этом при выборе перспективной стратегии развития строительного 

комплекса стоит обратить внимание и на мировые тенденции. В научной 

среде существуют многочисленные доказательства того, что именно густо 

населенные городские поселения – мегаполисы с высокой концентрацией 

промышленных объектов и транспорта – негативно влияют на окружаю-

щую среду, физическое и психическое здоровье населения. Поэтому реше-
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ние проблем современного экологического кризиса становится основопо-

лагающей задачей всех отраслей, экологоориентированное развитие при-

знается основой концепции устойчивого развития. Экологический аспект 

является сегодня важнейшим, и именно экологические критерии должны 

быть положены в основу выбора концепции модернизации и инновацион-

ного развития строительного комплекса. 

В западных странах уже сегодня реализуется стратегия повышения ка-

чества строительства и комфорта внутренней среды под названием «зеле-

ное строительство». Зеленое строительство (эко-строительство) обеспечи-

вает эффективную эксплуатацию зданий, существенно сокращающую за-

траты на потребление ресурсов.  

Несмотря на устоявшийся стереотип, что новое – это в большинстве 

случаев что-то дорогостоящее, экологические материалы являются эконо-

мичными. Эффективность зеленого строительства может быть выражена 

в двух показателях: 

– снижение платежей за подключение объекта к источникам на 30–40 %, 

что рассчитывается еще на этапе проектирования; 
– уменьшение мощности систем отопления, кондиционирования возду-

ха, хладоснабжения, электроснабжения, вследствие чего снижаются затра-
ты на основное и вспомогательное оборудование (приборы отопления, 
электрощиты и прочее) [6]. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что уже на этапе строи-
тельно-монтажных работ зеленое строительство обходится заметно дешев-
ле, чем традиционное с многократными и бесполезными затратами. Кроме 
того, среди преимуществ эко-строительства следует выделить возмож-
ность возврата прибыли за счет переработки строительных отходов и вто-
ричного использования материалов, а также сокращение эксплуатацион-
ных издержек. 

Для регулирования системы эко-строительства разработаны несколько 
систем сертификации. Наиболее распространенные среди них:  

– американская система LEED (дословный перевод – руководство 
в энергетическом и экологическом проектировании (Leadership in Energy 
and Environmental Desighn – LEED)), сосредоточенная на энергоэффектив-
ности, инновациях в проектировании, инновациях при эксплуатации и со-
циальных аспектах; 

– британская система BREEAM (дословно – метод экологической экс-
пертизы (BRE Environmental Assessment Method – BREEAM)), которая оце-
нивает качество строительства, строительные материалы и инфраструктуру; 

– немецкая система DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen), оценивающая такие аспекты, как экология, экономика, социально-
культурный и функциональный аспекты, методы, процессы, а также рас-
положение [2]. 
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В России зеленое строительство появилось совсем недавно, и его раз-
витие происходит очень малыми темпами. Основными причинами непри-
ятия новой тенденции является недостаточная информированность о пре-
имуществах экологического строительства как среди строительных компа-
ний и политиков, так и среди населения, неполное понимание сущности 
зеленых подходов даже специалистами, отсутствие действенной государ-
ственной поддержки и, наконец, отсутствие необходимых специалистов. 

С 2009 года в России существует Некоммерческое партнерство содей-
ствия созданию и внедрению норм и правил экологического строительства 
«Совет по экологическому строительству», представляющий нашу страну 
во Всемирном совете. Среди целей его деятельности – развитие нацио-
нальной системы сертификации зеленых зданий [3, 5].  

В марте 2013 года был принят первый национальный экологический 
стандарт ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требо-
вания к объектам недвижимости», разработанный представителями феде-
рального Министерства природных ресурсов. Требования данного стан-
дарта направлены на сокращение потребления энергетических ресурсов, 
использование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергети-
ческих ресурсов, рационального водопользования, снижение вредных воз-
действий на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации 
здания, также определены минимальные экологические требования к объ-
ектам недвижимости [1]. Экологические требования к объектам недвижи-
мости определены совокупностью следующих базовых категорий:  

– экологический менеджмент;  

– инфраструктура и качество внешней среды;  

– качество архитектуры и планировка объекта;  

– комфорт и экология внутренней среды;  

– качество санитарной защиты и утилизации отходов;  

– рациональное водопользование и регулирование ливнестоков;  

– энергосбережение и энергоэффективность;  

– охрана окружающей среды при строительстве, эксплуатации и утили-

зации объекта;  

– безопасность жизнедеятельности.  

Каждая базовая категория представлена отдельной группой опреде-

ляющих ее критериев. Методы оценки степени обеспечения экологических 

требований объектов недвижимости, предусматривающие достижение ре-

комендуемых показателей и минимальных экологических требований, 

осуществляются в соответствии с правилами и порядком, установленными 

сертификационной системой, зарегистрированной Федеральным агентст-

вом по техническому регулированию и метрологии [1, 6]. Тем не менее, 

законодательные акты по эко-строительству в России носят лишь реко-

мендательный характер и использование зеленых стандартов строитель-

ными компаниями основано на добровольных началах. 
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Таким образом, для формирования стратегии устойчивого развития 

экономики страны необходимы радикальные качественные изменения во 

всей системе строительного производства. Требуется разработка соответ-

ствующих законодательных актов, реорганизация управленческой модели 

проектных организаций, подготовка специалистов в эко-строительстве, ор-

ганизация и стимулирование на государственном уровне собственных эко-

строительных разработок. Также следует для каждого региона разработать 

механизм адаптации системы зеленого строительства с учетом мировых 

экологических стандартов и территориальных особенностей регионов.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

И.П. Килина  
 

В статье рассмотрены понятия «инновации», «инновационное 

развитие» и «инновационный мультипликатор». Установлено 

влияние инновационного мультипликатора на экономический 

рост хозяйственных систем.  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, муль-

типликатор инновационного развития. 

 

Хозяйственные системы на микро-, мезо- и макро- перманентно реша-

ют задачу обеспечения экономического роста в условиях ограниченности 

ресурсов и конкурентной борьбы. Актуальной является проблема эффек-

тивного использования факторов производства, а также поиска новых то-

чек роста. В связи с этим, инновации выделяются как определяющий фак-

тор экономического роста.   

Под инновационным развитием понимается качественное изменение 

воспроизводственного процесса, обусловленное использованием результа-

тов инновационной деятельности, созданием инновационной инфраструк-

туры, эффективным взаимодействием субъектов инновационного процес-

са, которое также сопровождается экономическим ростом, улучшением  

социально-экономических показателей и проявляется, в первую очередь,  

увеличением доли товаров инновационной деятельности в общем объеме 

производства экономического субъекта [6].   

В настоящее время устойчивое развитие экономики невозможно без 

масштабного использования результатов научно-технической деятельности, 

без опоры на передовые достижения науки, техники, технологии. Что, 

в свою очередь, требует эффективной организации инновационного процес-

са, изменения системы управления инновационным развитием государства.  

На инновационное развитие хозяйственных систем оказывают влияние 

ряд факторов [1, 2, 3]. 

В основе понятия инновационное развитие лежит понятие «инновация». 

Во всем мире интерес к инновациям очень велик, инновационная дея-

тельность рассматривается как главный  фактор модернизации экономики, 

поскольку без использования инновации практически невозможно выдер-

живать конкуренцию, как на мировом рынке, так и на региональных и ло-

кальных рынках.  

Механизм инновационно-технологического прогресса включает три 

взаимосвязанных звена: «объекты промышленной собственности (изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы) – инновации – инвестиции».  
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на инновационное развитие 

Негативные факторы Позитивные факторы 

  финансово-экономические факторы (убыточность 
предприятий, низкая платежеспособность, низкая рен-
табельность низкий уровень инвестиции в основной 
капитал, длительный срок окупаемости инновации); 

  научно-технические факторы (слабая материально-
техническая база, техническая и технологическая от-
сталость, высокая доля ручного труда); 

  кадровые факторы (низкий уровень квалификации и 
образования работников); 

  психологические факторы (инертность в восприятии 
инновации, неготовность к внедрению инновации) 

 наличие ресурсного по-
тенциала; 

 наличие научно-
технического потенциала; 

 увеличение финансирова-
ния инновационной деятель-
ности 

 

 

Изобретения являются основным каналом использования накопленного 

знания для повышения эффективности производственной деятельности на 

основе освоения новых или усовершенствованных продуктов, новых или 

модифицированных технологии. В более широком смысле можно говорить 

и об изобретениях в других сферах деятельности – например, при освоении 

новых экономических или организационно-правовых форм, экономиче-

ских или государственных институтов, этических или религиозных тече-

ний и т.п. В этом смысле, например, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц 

говорит об инициативе «вторичного изобретения государства» [3].  

Впервые понятие «инновация» появилось в научных работах в области 

культурологи еще в XIX веке и подразумевало  введение некоторых эле-

ментов одной культуры в другую. Речь шла в данном случае об инфильт-

рации еврейских обычаев и способов организации в традиционные азиат-

ские и африканские общества. 

В начале XX в. термин «инновация» начинает использоваться в эконо-

мической науке. Становление и формирование инновационной теории свя-

зывают с работами В. Зомбарта, В. Митчерлиха,  Й. Шумпетера [2]. 

Одним из первых толчок началу серьезным исследованиям инновации 

и их роли в экономическом развитии в середине 20-х годов XX в. дал вы-

дающийся ученый Н. Кондратьев, который разработал теорию «больших 

циклов» или «длинных волн». В каждой их волн кардинально меняется 

структура народного хозяйства и все ее компоненты. В общественном про-

дукте происходит массовое появление новых товаров и услуг. В техниче-

ском базисе развиваются новые технологии, методы производства, источ-

ники сырья и энергии, изменяются формы организации  производства и 

управления, обучение и подготовка работников.  

Идеи Н. Кондратьева во многом были развиты Й. Шумпетером, кото-

рый впервые связал волнообразное развитие экономики с протеканием  

инновационных процессов. Й. Шумпетер и явился родоначальником  
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направления теорий длинных циклов в современной ее трактовке. В сво-

ей работе «Экономические циклы» он исследовал основные понятия  

теории инновационных процессов [3].  

Анализируя причины указанных колебаний, Й. Шумпетер впервые 

в экономической науке выделил и дал характеристику так называемых 

«новых комбинации» факторов производства (табл. 1): 

 изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или 

создание нового качества того или иного блага; 

 внедрение нового, т.е. данной отрасли  промышленности еще неиз-

вестного, метода (способа) производства, в основе которого лежит новое 

научное открытие и который может заключатся также в новом способе 

коммерческого использования товара; 

 освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих 

пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была представ-

лена, независимо от того,  существовал этот рынок раньше или нет; 

 получения нового источника сырья или полуфабрикатов разным об-

разом независимо от того, существовал этот источник прежде, или считал-

ся недоступным, или его еще только предстояло создать; 

 проведение соответствующей реорганизации, например, обеспечение 

монопольного положения  (посредством создания трестов) или подрыв мо-

нопольного положения другого предприятия [1]. 

Единым критерием, положенным в основу данной классификации, ста-

ла новизна, позволяющая реально оценить уровень конкретного новшества 

или какой-либо их совокупности, а, следовательно, определить амплитуду 

и продолжительность конъюнктурных колебаний. 

Исследования тенденции и закономерностей инновационной деятель-

ности, неравномерности нововведений были продолжены в период 1970–

1980-х гг. западными экономистами Г. Маншем, Э. Менсфилдом, С. Куз-

нецом, Х. Фридменом, Я. Ван Дейном, А. Кляйнкнехтом, Э. Мойвартом и 

рядом других.  Значительный вклад в исследование проблематики иннова-

ционного развития внесли А.И. Аньшин, О.И. Волков, Л.М. Гатовский, 

Ю.В. Яковец, Л.С. Барютин, Л.С. Бляхман, Б.З. Мильнер, Е.А. Олейников, 

М.Д. Дворцов, А.И. Пригожий, Ф.М. Русинов, Н.И. Лапин, Ю.А. Ушаков и 

другие специалисты [36].  

Разные исследователи предлагали свои трактовки экономической кате-

гории «инновации», которые представлены в таблице 2. 

Отметим, что, несмотря на обилие трактовок понятия «инновации», нет 

единого подхода к пониманию этой категории. Зарубежные и отечествен-

ные ученые останавливаются на четырех основных трактовках термина: 

инновация как любое изменение, инновация как результат, инновация как 

процесс, инновация как свойство (рис. 1). 
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Таблица 2 

Трактовки понятия «инновации» 

Автор Содержание 

Й. Шумпетер Технологически новые или усовершенствованные технологические 

процессы или способы производства (передачи) услуг, использо-

ванные в практической деятельности; это результат инвестирования 

в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся 

идеи по обновлению сфер жизни людей 

Ла Пьерре Любое изменение во внутренней структуре хозяйственного орга-

низма путем перехода от перехода от первоначального в новое со-

стояние 

П. Витфилд Развитие творческой мысли и ее преобразование в готовый продукт, 

процесс или систему 

П. Друкер Особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью кото-

рого они используют изменения как шанс осуществить новый вид 

бизнеса или услуг  

К. Найт Внедрение чего-либо нового по отношению к отрасли или ее непо-

средственному окружению; особый случай процесса изменения 

в организации  

П. Лемерль Новый продукт или услуга, способ их производства, новшество в 

организационной, финансовой, научно-исследовательской и иных 

сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию за-

трат или создающее условия для такой экономии 

А. Харман Внедрение новых или значительно модернизированных процессов 

производства  

Р. Джонсон Появление новых или усовершенствование старых процессов  и 

продуктов в хозяйстве отдельных фирм  

Б. Санто Общественно-технический экономический процесс, который через 

практическое использование идей и изобретений приводит к созда-

нию лучших по свои свойствам изделий, технологий и прибыли, 

увеличивая добавочный доход 

Л.С. Бляхман Целенаправленное изменение, сознательно вносимое в процессе 

воспроизводства для лучшего удовлетворения имеющейся или фор-

мирования новой общественной потребности 

А.С. Барютин Любое техническое, организационное, экономическое и управлен-

ческое изменение, отличное от существующей практики на данном 

предприятии  

В.Н. Ляпин Комплексный процесс создания, распространения и  использования 

нового практического средства для лучшего удовлетворения из-

вестных потребностей людей 

Г.Я. Киперман  Результат творческой деятельности, направленной на разработку, 

создание и распространение новых видов конкурентоспособностей 

на мировом рынке продукции, современных технологии, внедрение 

новых организационных форм и методов управления  
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Рис. 1. Основные подходы к трактовке понятия «инновация» 

Однако все исследователи сходятся во мнении, что инновации являют-

ся ведущим интенсивным фактором экономического роста предприятия, 

отрасли и региона. Таким образом, с целью повышения качества развития 

хозяйственных систем, необходимо расширять список конкурентоспособ-

ных преимуществ, т.е. не вкладывать рутинно средства, а инвестировать и 

развивать принципиально новые (постиндустриальные) отрасли экономи-

ки, которые наиболее перспективны в ближайшем будущем и через неко-

торое время начнут приносить доход.  

С целью изучения зависимости затрат на НИОКР и ВВП на душу насе-

ления был проведен регрессионно-корреляционный анализ данных по Рос-

сийской Федерации за период 1997–2012 гг.  
 

Таблица 3 

год 

затрат на 

НИОКР, 

млрд. долл. 

ВВП на ду-

шу населе-

ния, тыс. 

долл. 

год 

затрат на 

НИОКР, 

млрд. долл. 

ВВП на ду-

шу населе-

ния, тыс. 

долл. 

1997 3,784 2,651 2005 6,805 4,109 

1998 4,226 2,749 2006 8,159 5,337 

1999 2,584 1,844 2007 10,621 6,947 

2000 1,952 1,339 2008 14,506 9,146 

2001 2,727 1,775 2009 17,345 11,700 

2002 3,609 2,101 2010 15,307 8,616 

2003 4,306 2,375 2011 17,668 10,710 

2004 5,534 2,976 2012 21,237 13,284 
 

Примечание: рассчитано на основании статистических данных Всемирного банка 

(www.worldbank.org). 

 

Проведенный анализ показал наличие высокой степени зависимости 

между затратами НИОКР и ВВП/душу населения (R
2
=0.99, т.е. зависи-

мость практически линейная), что говорит о необходимости стимулирова-

ния инновационной активности субъектов хозяйствования с целью обеспе-

чения экономического роста.  

Инновация 

Изменение  Процесс  Результат Свойство 

http://www.worldbank.org/
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Рис. 2. Зависимость между затратами НИОКР и ВВП/душу населения 

 

 

Для оценки эффективности инновационного развития системы реко-

мендуется использовать мультипликатор инновационного развития, кото-

рый определяется по формуле (1): 

    
      

    
,      (1) 

где Iin – мультипликатор инновационного развития;  

∆ВВП, % – изменение  уровня ВВП, %; 

∆E, % – изменении расходов на НИОКР, %. 

На рисунке 3 представлен график изменения значения мультипликатора 

инновационного развития за период 1998-2012 гг. Увеличение значения 

мультипликатора инновационного развития свидетельствует об усилении 

роли инновации в обеспечении экономического роста государства. 

 

 

Рис. 3. Динамика мультипликатора инновационного развития  

Российской Федерации за 1998–2012 гг. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА:  

ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ 
 

С.А. Меркулов 
 

Рассмотрено понятие регион и многообразие трактовок понятия 
конкурентоспособности региона. Проанализированы подходы к 
классификации факторов, влияющих на конкурентоспособность ре-
гиона. Предложена методика анализа конкурентоспособности регио-
на. Проведен расчет конкурентоспособности Челябинской области.  

Ключевые слова: регион, конкурентоспособность региона, 
факторы конкурентоспособности региона, Челябинская область. 

 

Конкурентоспособность – базовое понятие современной экономики, под 
ним принято понимать способность экономического агента эффективно вы-
полнять целенаправленные действия (выпускать продукцию, привлекать ре-
сурсы, развиваться) в сравнении с поведением аналогичных агентов. 

Данное явление можно отслеживать на различных уровнях: домашних 
хозяйств, фирм, регионов, стран. 

В рамках данного исследования предполагается остановиться исключи-
тельно на уровне региона. 

Поэтому, необходимо уточнение понятия региона. В настоящее время 

существует много точек зрения на определение этого понятия.  

http://www.jurnal.org/articles/2011/ekon9.html
http://euii-journal.ru/pdf/2013/1/3.pdf
http://euii-journal.ru/pdf/2013/1/3.pdf
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В переводе с латинского «regio» означает «страна, область» и в этом 
смысле понятие «регион» отождествляется с понятием район, то есть оп-
ределяется как абстрактная территория или часть территории страны, не 
выделяя при этом каких-либо факторов, кроме пространственного [3]. 

Физическая география определяет регион как обобщённое название 
единиц физико-географического районирования какого-либо таксиметри-
ческого ранга. Регион представляет собой крупную индивидуальную тер-
риториальную единицу (природную, экономическую, политическую), от-
личную от существующего административного разделения. 

Следует отметить, что ученые не останавливаются только на территориаль-
ной привязке, а рассматривают регион в нескольких плоскостях: географиче-
ской, территориально-административной, экономической, исторической и т.д. 

Таким образом, регион – это сложная, обладающая способностью 
к развитию, открытая самоорганизующаяся система, которая отличается 
природными условиями, значительным числом исторических, националь-
ных, экономических, политических, законодательных связей [1]. 

Понятие конкурентоспособности региона также не трактуется одно-
значно, многообразие подходов можно проследить, используя таблицу 1. 

В рамках данного исследования за конкурентоспособностьюрегиона 
предлагается рассматривать способность экономического агента получать 
и удерживать сравнительные преимущества, которые обеспечивают эф-
фективное поведение региона, направленное на привлечение экономиче-
ских ресурсов,стабильный прирост регионального продукта и уровня жиз-
ни населения. 

Формирование конкурентоспособности происходит под действием ряда 
факторов. Примеры таких факторов и их классификации так же зависят от 
целей исследования. 

Для оценки факторов формирования конкурентоспособности чаще всего 
используют модель «национального ромба», предложенную М. Портером 
для страны. В соответствии с данным подходом,роль региона в создании 
конкурентных преимуществ фирм можно исследовать по четырем взаимосвя-
занным направлениям (детерминантам), образующим «региональный ромб»: 

1) параметры факторов (природные ресурсы, квалифицированные 
кадры, капитал, инфраструктура и др.); 

2) условия спроса (уровень дохода, эластичность спроса, требователь-
ность покупателей к качеству товара и услуг и др.); 

3) родственные и поддерживающие отрасли (обеспечивают фирму не-
обходимыми ресурсами, комплектующими, информацией, банковскими, 
страховыми и другими услугами); 

4) стратегии фирм, их структура и соперничество (создают конку-
рентную среду и развивают конкурентные преимущества). В свою очередь, 
каждый из детерминантов анализируется по составляющим, степени их 
воздействия на конкурентное преимущество региона, а также необходимо-
сти их развития [2]. 
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Таблица 1  
Многообразие трактовок понятия конкурентоспособности региона 

Автор Подход 

В.В. Меркушов Конкурентоспособность региона – это способность региона обеспечи-
вать производство конкурентоспособных товаров и услуг в условиях 
эффективного использования существующих факторов производства 
(экономического потенциала), задействования существующих и созда-
ния новых конкурентных преимуществ, сохранения (повышения) уров-
ня жизни при соблюдении международных экономических стандартов 

Б.А. Чуб  
 

Под конкурентоспособностью региона следует понимать его роль и 
место в экономическом пространстве России, способность обеспе-
чить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать 
имеющийся в регионе экономический потенциал (финансовый, про-
изводственный, трудовой, инновационный, ресурсно-сырьевой и др.) 

А.В. Ермишина Конкурентоспособность региона определяется как наличием тех 
или иных конкурентоспособных отраслей или сегментов отрасли, 
так и способностью региональных властей создавать условия ре-
гиональным предприятиям для достижения и удержания конку-
рентного преимущества в определённых областях 

А.З. Селезнев  Конкурентоспособность региона – Обусловленное экономическими, 
социальными, политическими и другими факторами положение ре-
гиона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внеш-
нем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно 
характеризующие такое состояние и его динамику 

И.П. Данилов  Конкурентоспособность региона – это способность обеспечить вы-
сокий уровень жизни населения и дохода собственникам капитала, а 
также эффективно использовать имеющийся в регионе экономиче-
ский потенциал при производстве товаров и услуг 

М. Портер  Конкуренция сводится к результатам использования региональных 
ресурсов, которые оказывают непосредственное влияние на валовой 
региональный продукт на душу населения 

В.И. Видяпин, 
М.В.Степанов  

Под конкурентоспособностью региона понимается, прежде всего, нали-
чие и реализация конкурентного потенциала данного региона. При этом 
конкурентный потенциал является многоплановым и формируется как 
многообразные характеристики возможности участия региона в конку-
рентных отношениях, взаимодействуя с другими странами мира. Конку-
рентоспособность в названном выше смысле слова описывается такими 
характеристиками, как конкурентные преимущества региона в самых 
различных сферах и отраслях экономики и социальной сфере, условия 
существования региона (климат, географическое положение), наличие 
природных богатств, интеллектуальный уровень развития населения 

Л.Н. Чайникова  Конкурентоспособность региона – это способность обеспечить высокий 
уровень и качество жизни его населения, соответствующий националь-
ным и мировым стандартам, на основе инновационного подхода к ис-
пользованию имеющихся к формированию и развитию с опережающей 
конкурентов скоростью нового ресурсного потенциала, адекватного со-
временной экономике и его эффективной реализации с помощью со-
временных рыночных механизмов для создания устойчивых долго-
срочных конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности 
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Однако существуют и другие подходы, например Шаститко А.Е. [5] 
предлагает вывод, что факторы конкурентоспособности региона должны 
быть сгруппированы в трех направлениях: экономическом, социальном, 
экологическом. При этом экономическая конкурентоспособность региона 
определяется, прежде всего, степенью экономического развития региона, 
степенью эффективности использования имеющихся ресурсов и иннова-
ционной активностью; социальная конкурентоспособность определяется 
степенью развитости человеческого потенциала, т.е. уровнем жизни насе-
ления региона и его обеспеченностью социальными услугами; экологиче-
ская конкурентоспособность предполагает возможности региона для соз-
дания благоприятной среды обитания. 

Однако, по нашему мнению, основой конкурентоспособности является 
наличие и эффективность использования ресурсов, поэтому, в рамках дан-
ного исследования предполагается ограничиться ресурсной составляющей 
конкурентоспособности.  

Тогда конкурентоспособность региона может быть отслежена по сле-
дующим факторам трудовые ресурсы, природные ресурсы, производствен-
ные возможности и эффективность управления региона. Каждое направле-
ние конкурентоспособности можно оценить с помощью ряда показателей. 

В группе «Трудовые ресурсы» оценивается качественные и количест-
венные характеристики региона с точки зрения возможностей населения 
данной территории. В качестве основных показателей предполагается ис-
пользовать следующие: 

1) численность экономически активного населения; 
2) валовой региональный продукт на душу населения; 
3) доля населения, получивших образование (полное среднее) (на 1000 че-

ловек населения в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень образования); 
4) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
5) уровень безработицы; 
6) коэффициент демографической нагрузки (количество лиц нетрудоспо-

собного возраста, приходящееся на 1000 человек трудоспособного возраста); 
7) доля персонала, занятого научными исследованиями и разработка-

ми в общей численности экономически активного населения. 
В группе «Природные ресурсы» предлагается анализировать их нали-

чие и качество. Причем отдельно рассматривать углеводородные и прочие 
природные ресурсы, также в этот блок добавлены лесные ресурсы, количе-
ство и плодородность полей, которые так же, по нашему мнению свиде-
тельствуют о конкурентоспособности территории. Основные показатели, 
которые предлагается отслеживать в рамках данной группы следующие: 

1) объем добытых нефти и газа (углеводородных ресурсов); 
2) добыча природных ресурсов, кроме углеводородных; 
3) площадь сельскохозяйственных угодий и пашен; 
4) плодородность полей, на основании показателя урожайности овощ-

ных культур; 
5) объем лесных ресурсов. 
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Для анализа конкурентоспособности с точки зрения производственных ресур-
сов предлагается группа показателей блока «Производственные возможности»: 

1) доля промышленного производства в ВРП; 
2) отношение численности работников занятых на малых предприяти-

ях к общей численности занятых; 
3) рентабельность основных фондов; 
4) инвестиции в основной капитал; 
5) среднемесячный уровень оплаты труда. 
Конкурентоспособность региона так же предлагается отслеживать 

с помощью блока «Управление региона», где рассматриваются показатели, 
свидетельствующие об эффективности региональных органов власти: 

1) размер доходов бюджета; 
2) численность госслужащих; 
3) сальдо регионального бюджета. 
По каждому показателю региону присуждается рейтинг, характеризующий 

место данного региона в массе анализируемых территорий. Такой подход, с на-
шей точки зрения является корректным, поскольку конкурентоспособность яв-
ляется сравнительной характеристикой, а значит, не может быть отслежена от-
дельно от массы аналогичных экономических субъектов. Поэтому представля-
ется возможным ограничиться позицией региона по тому или другому признаку. 

Затем выводится индекс конкурентоспособности по направлению как 
среднее значение рейтинга среди всех показателей направления. На заклю-
чительном этапе выводится сводный индекс конкурентоспособности ре-
гиона в общей массе исследуемых территорий.  

В соответствии с предложенной методикой проведен анализ конкурен-
тоспособности Челябинской области среди Уральского федерального ок-
руга. Фрагмент данного исследования, связанный с конкурентоспособно-
стью трудовых ресурсов предложен в таблице 2. 

Таблица 2  
Конкурентоспособность Челябинской области,  

исходя из конкурентоспособности трудовых ресурсов 

Наименование показателя Значение 
Рейтинг Челябинской обл.  
в Уральском федеральном 

округе по данному показателю 
1. Численность экономически активного 
населения, тыс. чел.  1 918 3 
2. Валовой региональный продукт на ду-
шу населения, руб./чел. 185 681 3 
3. Доля населения, получивших образова-
ние (полное среднее)  170 4 
4. Доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума, % 10,8 3 

5. Уровень безработицы, % 1,7 3 

6. Коэффициент демографической нагрузки 669 3 
7. Доля работников, занятых в исследова-
ниях, в общей численности экономически 
активного населения, % 0,79 2 
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На основании рейтингов был выведен сравнительный индекс конкурен-
тоспособности как среднее арифметическое данных значений. В результа-
те анализа установлено, что по критерию конкурентоспособности трудо-
вых ресурсов Челябинская область занимает третье место. Такой рейтинг 
может говорить о том, что региону необходимо направить усилия на 
улучшение качества трудовых ресурсов.  

Аналогичные исследования были проведены по трем другим группам 
показателей. Результаты анализа конкурентоспособности Челябинской об-
ласти по четырем направлениям представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Комплексная оценка конкурентоспособности Челябинской области 

Направление конкурентоспособности Значение сравнительного индекса 

Трудовые ресурсы 3,0 

Направление конкурентоспособности Значение сравнительного индекса 

Природные ресурсы 2,8 

Производственные возможности 2,4 
Управление региона 2,7 

 
На основании этой информации представляется возможным интеграль-

ная оценка конкурентоспособности Челябинской области, рассчитанная 
как среднее арифметическое значение среди всех направлений конкурен-
тоспособности. Предложенный показатель составляет величину 2,7. Значе-
ние является ниже среднего, что говорит о низкой конкурентоспособности, 
однако можно отменить наличие у региона ряда конкурентных преиму-
ществ, которые связаны, в первую очередь в промышленном секторе 
(группа «производственные возможности»), а также относительной эффек-
тивностью в управлении.  
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

УДК 332.62 + 339.13:332.62 

АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

М.В. Булгакова 

 
В статье рассматриваются вопросы оценки недвижимого 

имущества, принципы и методы оценки объекта недвижимости, 

конкурентоспособности в оценке недвижимости. Акцентируется 

на оценку офисного помещения в получении прибыли от аренды 

объекта недвижимости в условиях конкуренции, предлагается 

возможность реконструкции недвижимого имущества при приоб-

ретении объекта недвижимости в условиях конкуренции.  

Ключевые понятия: конкурентоспособность, конкуренция, оцен-

ка недвижимости, объект недвижимости, рынок недвижимости. 
 

Оценка стоимости объекта недвижимости в современном мире акту-
альна в таких сферах деятельности, как рынок недвижимости, экономика, 
торговля, бизнес и т.д. На рынке недвижимости настолько актуальна спо-
собность анализировать и оценивать стоимость объекта недвижимости, на-
сколько прогрессирует благосостояние экономической жизни страны, и 
любого предпринимателя в частности. Имея такие качества как конкурен-
тоспособность, предпринимателю (субъекту рынка) значительно легче со-
стояться на рынке недвижимости и создавать, производить или реализовы-
вать товар, услуги, недвижимость и т.д. Конкуренция между участниками 
рынка недвижимости вынуждает предпринимателей быть конкурентоспо-
собными, т.е. уметь противостоять конкурентам, а в чем-то и превосходить 
их. На сегодняшний день существует ряд публикаций о конкурентоспо-
собности [5, 6 и т.д.], но не достаточно рассмотрены аспекты конкуренто-
способности в оценке стоимости объекта недвижимости. В связи с этим 
рассматривая оценку стоимости объекта недвижимости, мы будем затраги-
вать и конкурентоспособность субъекта рынка недвижимости.  

Рыночная экономика России на сегодняшний день предоставляет воз-

можность каждому субъекту РФ (предпринимателю) свободу предприни-

мательства и право на частную собственность, позволяющую ему (субъек-

ту рынка) владеть, распоряжаться и пользоваться объектами недвижимо-

сти. Одним из основных элементов существования рынка недвижимости 

выступает независимая оценка недвижимости, которая включает оценку 

права собственности или иных прав субъекта [3].  
Для обеспечения эффективности вложений денежных средств (инве-

стиций) используется независимая оценка недвижимости. Оценка недви-
жимости на рынке недвижимости применяется в широком диапазо-
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не, т.е. существует многомерная и многоуровневая система экономиче-
ских оценок, которая охватывает и проникает во все части общественно-
го производственного процесса.  

Изучение предпринимателем (субъектом рынка) теории и практики 
оценки недвижимости в современных условиях и расчет рыночной стои-
мости определенного объекта недвижимости способствует дальнейшему 
прогрессу вложенных им денежных средств в недвижимость, росту при-
были, а вместе с тем и развитию самого субъекта на рынке недвижимости. 
Для получения прибыли от вложенных средств начинающему предприни-
мателю необходимо изучить не только сущность и классификацию недви-
жимого имущества, принципы и этапы оценки недвижимого имущества, 
подходы и методы оценки недвижимости, но и уметь оценить современное 
состояние рынка производственной недвижимости, определить рыночную 
стоимость объекта производственного назначения, рассчитать прибыль от 
приобретенного имущества на ближайшие 5–15 лет, быть конкурентоспо-
собным на рынке недвижимости и в оценке объекта недвижимости.  

Существует десятки методов для оценки недвижимости. Для оценки 
объекта недвижимости необходимо учитывать характер объекта, цель и 
функции оценки при выборе определенного метода. Для того чтобы полу-
чить более точную стоимость объекта недвижимости необходимо исполь-
зовать наибольшее количество методов оценки недвижимости [2], а также 
владеть конкурентоспособностью в оценке объекта недвижимости. Оценка 
стоимости объекта недвижимости включает в себя не только затраты на 
данный объект недвижимости, но и прибыль от его эксплуатации и воз-
можно в дальнейшем продажу. Необходимо учитывать, что объекты не-
движимости при возможном снижении эффективности их использования 
могут изменять свое назначение. Снижение эффективности возможно в ре-
зультате износа зданий и воздействие тенденций на рынке недвижимости, 
большой конкуренции на рынке недвижимости. 

Объектом оценки может быть любая недвижимость, которая имеет 
имущественные права (полные или частичные), обусловленные отделени-
ем или разделением прав собственности. В момент установления рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости субъект должен учитывать ограни-
чения прав собственности, договор аренды, сервитуты, ограничения, вы-
званные залоговым удержанием объекта недвижимости, притязания 
на права собственности, а также права распоряжения воздушным про-
странством или наземной территорией. 

В момент оценки учитывается многочисленные ценообразующие факто-
ры, состав, приоритетность и степень влияния которых не постоянны. Ана-
лиз рыночной стоимости объекта недвижимости показывает состояние его 
конъюнктуры. В связи с тем, что рыночная ситуация нестабильна, рыночная 
стоимость базируется на анализе информации, собранной на конкретную 
дату, на рыночных данных в определенное время. Расстановка рыночных 
сил позволяет регулировать результат оценки и величину стоимости [1].  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

589 

Оценка недвижимости может также проводиться для объектов недви-

жимости, находящихся в проектировании или в принятии решения 

о строительстве любого объекта недвижимости. В таком случае, когда воз-

никает разрыв во времени между датой проведения оценочных работ и да-

той выхода объекта недвижимости на завоевание рынка, обеспечивающего 

прирост денежных средств, тогда оценка недвижимости требует определе-

ния рыночной стоимости на дату завершения строительства. Необходимо 

при оценке объекта недвижимости субъекту рынка учитывать и тот факт, 

что достроенные объекты недвижимости под воздействием различных фак-

торов теряют свои эксплуатационные качества и разрушаются, а также на 

рыночную стоимость объекта недвижимости воздействует изменение ры-

ночной среды, конкуренции. Т.е. возникает потеря эксплуатационных ка-

честв, потеря технологического соответствия и стоимости в связи с научно-

техническим прогрессом, изменение привлекательности объекта с точки зре-

ния изменения внешнего окружения и экономической ситуации в регионе.  

Таким образом, субъект рынка должен рассчитать не только срок экс-

плуатации, в течение которого объект недвижимости можно использовать, 

извлекая прибыль, но и спроектировать возможное изменение эксплуата-

ции объекта недвижимости, его модернизацию, учитывая его (объекта) 

возможный конец экономической жизни, учитывать конкуренцию на рын-

ке недвижимости, обладать всеми качествами конкурентоспособности.  

Оценка объекта недвижимости на данный момент времени производит-

ся на основе сравнительного подхода к оценке недвижимости, на сборе 

информации об аналогичных сделках с подобными объектами и в сравне-

нии с аналогами оцениваемой недвижимости. 

Субъект рынка (предприниматель) в начальной стадии своей деятель-

ности приобретает недвижимость с целью создания, образования там офи-

са. Поэтому остановимся более подробно на оценки именно офисного по-

мещения. При оценке офисного помещения необходимо ознакомится 

с юридическим описанием объекта оценки, а именно с адресом объекта 

оценки, имущественными правами на объект, формой собственности, соб-

ственником, существующими ограничениями (обременениями) права, те-

кущим использованием объекта. Для офисного помещения очень важно 

месторасположение самого объекта оценки, район города, близлежащие 

магазины, автобусная остановка, асфальтирование и т.д., т.е. объект не-

движимости должен обладать коммерческой привлекательностью. Необхо-

димо произвести техническое обследование помещения с целью уточнения со-

стояния строительных конструкций объекта. Техническое обследование по-

мещения возможно только визуально, с использованием данных бюро техни-

ческой инвентаризации [4].  

Далее начинающим предпринимателем рассчитывается фактическая 

стоимость офисного помещения различными методами (затратным мето-
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дом, методом сравнения, методом сравнительной единицы и т.д.). На осно-

вании произведенных расчетов после применения различных методов 

оценки стоимости недвижимости делается вывод о реальной стоимости 

объекта недвижимости в условиях конкуренции. 

После определения реальной стоимости объекта недвижимости пред-

приниматель определяет стоимость объекта недвижимости с точки зрения 

капитализации дохода, субъект рынка (предприниматель) высчитывает 

стоимость будущих выгод от приобретения недвижимого имущества. Рас-

считывается доход от владения имуществом и  выручка от реализации 

данного имущества в дальнейшем. В основном период сдачи в аренду не-

движимого имущества предпринимателем рассматривается сроком не ме-

нее 5 лет, а затем возможная продажа или модернизация данного объекта 

недвижимости [6]. Таким образом, если предприниматель планирует сда-

вать в аренду свое недвижимое имущество в ближайшие 5 лет, то текущая 

стоимость будет равна сумме доходов за все 5 лет: 

ТС=П1+П2+П3+П4+П5. 

Далее рассчитывается приведение к текущему моменту времени доходов: 

Пi=(Cапi- Cзсi)·ТСеi, 

где Cапi – арендная плата объекта недвижимости в i-ом году; 

Cзсi – затраты на содержания объекта недвижимости в i-ом году; 

ТСеi – текущая стоимость единицы для i-ого года. 

Причем текущая стоимость единицы для i-ого года рассчитывается 

по формуле: 

 
,

1

1
iеi

CД
ТС


  

где СД – ставка дисконтирования за один год; 

i  количество лет. 

Затем рассчитывается возможный доход от продажи объекта недвижи-

мости (реверсии) по формуле:  

,
Свк

Дар
Ср   

где Дар – доход от аренды; 

Свк – ставка возвратной капитализации. 

Доход от аренды рассчитывается по шестому году аренды, в случае ес-

ли предприниматель планировал сдавать в аренду 5 лет свое имущество. 

Ставка возвратной капитализации для нежилых помещений, представлен-

ных на рынке, составляет 10 %. 

Результат расчета стоимости реверсии приводится также к текущему 

моменту с использованием формулы: 

                                           Тс рев = Ср  ТСе5,                                              
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где Ср  стоимость реверсии, 

ТСе5  текущая стоимость единицы для пятого года. 

Необходимо также учитывать затраты на содержание офисного поме-

щения, включающие оплату коммунальных услуг и налог на имущество. 

Кроме того, указанные затраты также могут расти, как и арендная плата. 

Обычно на 5 % в течение второго и третьего годов и на 4 % в течение чет-

вертого и пятого годов. Причем если планируется сдавать в аренду офис-

ное помещение на 5 лет, то затраты на ремонт можно не учитывать. Таким 

образом, общая стоимость объекта недвижимости получается равной сум-

ме текущей стоимости потока доходов от аренды и дохода от реверсии. 

Окончательно рыночную стоимость объекта недвижимости устанавливаем 

как средневзвешенную сумму результатов, полученные различными мето-

дами оценки стоимости недвижимости. Хотя более реальную стоимость 

объекта недвижимости получаем методом сравнения аналогов объекта не-

движимости. 

Возможно, рассмотреть предпринимателю и вариант разработки наи-

лучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости 

для того, чтобы повысить рыночную его стоимость на основе роста дохода. 

Каждый предприниматель должен обладать конкурентоспособностью, за-

ранее разработать и спланировать экономическую стратегию, которая бы 

способствовала эффективному и конкурентоспособному использованию 

объектов его недвижимости [3]. На сегодняшний день, чтобы находится 

предпринимателю в прибыли, не достаточно только сдавать в аренду свое 

недвижимое имущество или выставлять его на продажу. Необходимо на 

несколько шагов вперед рассмотреть возможные варианты доходности и 

прибыли от недвижимого имущества, для того, чтобы быть на шаг вперед 

от конкурентов. Предприниматель для того, чтобы эффективно и конку-

рентоспособно использовал недвижимое имущество, должен обладать еще 

и профессиональным управлением. Существует большое количество прин-

ципов оценки, которые достаточно четко раскрывают взаимосвязь объектов 

оценки и внешней рыночной среды. Один из основных принципов оценки - 

это принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

недвижимости, который дает вероятное, законное, физически возможное, 

экономически обоснованное, финансово осуществимое использование, при-

водящее к максимальной продуктивности объекта и его наивысшей стоимо-

сти. Возможные варианты - это реконструкция, модернизация, новое строи-

тельство. В нашем случае, если мы говорим о приобретении офисного по-

мещения, то возможно только реконструкция или модернизация.  

При реализации принципа наилучшего и наиболее эффективного ис-

пользования определенного объекта недвижимости через год, два после 

начала владения собственник планирует, например, реконструкцию не-

движимого объекта, которая поможет ему увеличить доходы от использо-
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вания имущества и соответственно справедливую рыночную стоимость 

объекта. Реконструкция может представлять собой разделение на помеще-

ния меньшей площади, что может быть реальным в зависимости от осо-

бенностей помещения. В результате реконструкции объекта недвижимости 

вместо одного помещения возникают несколько помещений пусть и мень-

шей площади, но и естественно прибыльнее. Известно, что спрос на поме-

щение меньшей площади выше, поскольку большее количество фирм сей-

час ведет свою деятельность, используя современные информационные 

технологии, а именно сеть интернет, что естественно не требует большого 

количества сотрудников. Реконструкция помещения позволит собственни-

ку снизить риски отсутствия необходимого уровня доходов и  хотя бы од-

но из помещений будет им сдано в аренду. Поэтому приобретая недвижи-

мость, предприниматель должен изначально учитывать и возможную ре-

конструкцию своего недвижимого объекта, а следовательно, и грамотно 

оценивать объект недвижимости. 

Таким образом, для оценки недвижимости в современных условиях не-

обходимо рассчитать рыночную стоимость реального объекта недвижимо-

сти, а также разработать план реконструкции данного объекта и повыше-

ния доходности его использования. Анализируя выше сказанное, делаем 

выводы, что для оценки объекта недвижимого имущества необходимо: 

1) рассмотреть сущность и классификацию недвижимого имущества; 
2) определить виды стоимости, используемые в оценке; 
3) изучить принципы и этапы оценки недвижимости; 
4) оценить зарубежный опыт; 
5) ознакомиться с нормативно-правовыми основами оценки недвижи-

мого имущества; 
6) изучить подходы и методы оценки недвижимости; 
7) рассмотреть современное состояние рынка недвижимости; 
8) оценить рыночную стоимость реального объекта недвижимости про-

изводственного назначения; 
9) спланировать возможную реконструкцию (модернизацию) объекта 

недвижимости; 
10) быть конкурентоспособным.  

Таким образом, представленные результаты работы предполагается ис-

пользовать в качестве методической основы при проведении оценки не-

движимого имущества, при выборе наиболее конкурентоспособного ис-

пользования объекта недвижимости, при проведении анализа рынка офис-

ных помещений.  

Для повышения полезности объекта оценки собственник имеет возмож-

ность провести реконструкцию объекта недвижимости как вариант реализа-

ции принципа наилучшего и наиболее конкурентоспособного использования 

недвижимого имущества. Реконструкция заключается в разделении помеще-

ния на более мелкие помещения без разделения прав собственности. 
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Эффект (разница между расчетной рыночной стоимостью и рыночной 

стоимостью, полученной после мероприятий по реконструкции) составит 

около миллиона рублей, если произвести грамотные расчеты более кон-

кретного объекта недвижимости. Прирост дохода от определенного объек-

та прогнозируется на уровне 43 %.  

Так же хотелось отметить, что при разделении помещения собственник 

будет иметь возможность снизить риски отсутствия необходимого уровня 

доходов и поддерживать коэффициент загрузки на примерно одинаковом 

уровне. Исходя из сложившихся на рынке цен аренды на аналогичные по-

мещения, чистый операционный доход от использования объекта возрастет. 

Учитывая выше сказанное, отмечаем, что предпринимателю необходи-

мо не только владеть различными методами оценки объекта недвижимости 

на рынке недвижимости, уметь грамотно и правильно рассчитать стои-

мость объекта недвижимости, но и уметь анализировать рынок недвижи-

мости, уметь спланировать дальнейшую эксплуатацию приобретенного 

имущества, произвести расчет прибыли от эксплуатации приобретенного 

объекта недвижимости, а значит быть конкурентоспособным на рынке не-

движимости. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПАНИИ  

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Е.В. Бунова, Н.А. Крепак 
 

Рассматриваются вопросы устойчивого функционирования 
компаний в рыночных условиях.  Обосновывается необходимость 
создания нового механизма поддержания устойчивости компании 
на основе анализа главных компонент. Показано, что использова-
ние данного механизма приводит к поддержанию экономической 
устойчивости бизнеса. 

Ключевые слова: устойчивость компании, метод главных 
компонент. 

 

В современных рыночных условиях функционирования экономики ус-
тойчивость компании является одним из наиболее важнейших факторов 
оценки её конкурентоспособности. Чем выше устойчивость компании, тем 
более она независима от неожиданного изменения экономической ситуа-
ции, складывающаяся на рынке, а следовательно, тем меньше риск бан-
кротства. Стремление организаций сохранить достигнутый уровень дея-
тельности, получить различные конкурентные преимущества перед прочи-
ми фирмами, укрепить свой экономический потенциал, приумножить благо-
состояние собственников компаний в современных условиях зависит от 
способности организации противостоять негативному воздействию внешней 
среды бизнеса и эффективно использовать все её ограниченные ресурсы [1]. 

Следует отметить, что проблемам экономической  устойчивости ком-
паний посвящены большое количество работ таких авторов, как Абрюти-
ной М.С., Баканова М.И., Бекетова Н.В., Градова А.П., Грачева А.В., Гиля-
ровской Л.Т., Илясова Г.Г., Корчагина Е.В., Кибиткина А.И., Кокина А.С., 
Самосудова М.В., Ковалева В.В., Колобова А.А., Крейниной М.Н., Матан-
цевой О.Ю., Родионовой В.М., Стояновой Е., Шеремета А.Д., Яковле-
ва Г.Н. и других авторов. 

Необходимым условием стабильного функционирования компании яв-
ляется ее финансовая устойчивость в ходе которой осуществляется свое-
временное и полное выполнение обязательств перед персоналом организа-
ции, бюджетом, кредиторами, собственниками. Финансовая устойчивость – 
составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность 
финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации под-
держивать свою деятельность в течение определенного периода времени, 
в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 
Во многом определяет финансовое состояние организации. Финансовое 
положение организации устойчиво, если: а) собственные средства органи-
зации покрывают не менее половины всех финансовых ресурсов, необхо-
димых для осуществления его хозяйственной деятельности; б) финансовые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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ресурсы используются с достаточной рентабельностью; в) предприятие 
точно и в срок рассчитывается по своим обязательствам, строго соблюдая 
финансовую, кредитную и расчётную дисциплину [2]. Чем выше устойчи-
вость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения 
рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на 
краю банкротства. Недостаточная финансовая устойчивость может привес-
ти к неплатежеспособности предприятий, к отсутствию у них денежных 
средств для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, а при 
усугублении финансового состояния – и к банкротству, а избыточная – ста-
вит препятствия на пути развития предприятий, отягощая их затраты из-
лишними запасами и резервами. 

В работе [3] описано большое количество показателей финансовой ус-

тойчивости деятельности компании. Регулярная оценка данных показате-

лей и их прогнозирование является основой грамотного подхода к управ-

ленческому менеджменту. Построить эффективную систему управления 

компанией в постоянно меняющихся условиях ее функционирования, ос-

нованную только на интуиции, невозможно. Эффективная система управ-

ления должна обеспечить быструю и адекватную реакцию на произошед-

шие изменения.  

Грамотный подход к управленческому менеджменту предприятия явля-

ется основой для его стабильного существования в современных экономи-

ческих условиях. Построить эффективную систему управления предпри-

ятием, основанную только на интуиции, невозможно. Эффективная систе-

ма управления должна обеспечить быструю и адекватную реакцию компа-

нии на произошедшие изменения в деятельности  компании.  

Причем количество информации, получаемой о состоянии компании не-

прерывно увеличивается в геометрической прогрессии и переработать этот 

объем возможно только с помощью использования информационных систем. 

Для анализа показателей финансовой устойчивости компании эффек-

тивно использовать метод главных компонент, описанный в работах [4, 6], 

позволяющий осуществлять анализ данных показателей с точки зрения ус-

тойчивого развития компании. Метод главных компонент позволяет уста-

новить причинно-следственные связи между различными процессами 

в экономической системе, которой и является любая компания.  

Одно из важных достоинств использования метода главных компонент, 

основанном на анализе собственных состояний, заключается в группиров-

ке показателей финансово-хозяйственной деятельности, которая позволяет 

представить процесс поведения изучаемого объекта в виде набора незави-

симых показателей процессов. Таким образом, суть анализа на основе 

главных компонент состоит в том, чтобы сложные проблемы и тенденции 

развития системы отразить в модели в упрощенном виде и провести иссле-

дование возможных вариантов их развития в модельной ситуации. 
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Так, например, одним из показателей обеспечения экономически устой-
чивой деятельности компании, является уровень рентабельности продаж, ко-
торый представляет отношение прибыли от продаж к затратам на производ-
ство продукции [5]. Так, в системе 1С: Предприятие был реализован меха-
низм расчета финансовых показателей компании «N», основанный на методе 
главных компонент, который показал результаты, представленные на рисунке. 

 

 

Рентабельность продаж компании «N» 

– Рентабельность Продаж 

– Рентабельность Продаж Реконструкция (значение 

Рентабельности продаж, полученные с использовани-

ем анализа собственных значений) 
 

На рисунке представлены графики значений рентабельности продаж 
(их фактические значения) и значения рентабельности продаж реконструк-
ция, отражающее устойчивое финансовое развитие компании и показы-
вающее возможные значения рентабельности продаж для данного пред-
приятия при его грамотном управлении. 

В результате использования механизма, интегрированного в систему 
1С: Предприятие руководитель компании может проанализировать показа-
тели деятельности компании при устойчивом финансовом состоянии ком-
пании и фактические показатели его деятельности,  и на основании данно-
го анализа принять грамотное управленческое решение о поддержании 
экономической устойчивости бизнеса. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 14-01-00054. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

С.А. Бурмистрова 
 

На основе нормативных актов проанализированы основания и 
порядок изъятия земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд. Исследуются причины типичных случаев на-
рушения прав собственников и иных обладателей объектов не-
движимости при изъятии застроенных земель для последующего 
предоставления в целях строительства. Показано, что правильное 
понимание и применение текущего законодательства позволит 
соблюдать права и законные интересы обладателей недвижимо-
сти при изъятии земель.  

Ключевые слова: земли населенных пунктов, строительство, 
изъятие, государственные и муниципальные нужды, градострои-
тельная деятельность, градостроительные регламенты. 

 

Современное земельное, градостроительное и гражданское законода-

тельство видит перед собой непростую задачу – с одной стороны необхо-

димо создавать привлекательные условия для инвестиционной деятельно-

сти, развивать территории населенных пунктов, обновляя существующую 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978490


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

598 

застройку, возводя новую, прокладывая инфраструктуру, с другой – необ-

ходимо не нарушать права собственников недвижимости, уже существую-

щей на застроенных или подлежащих застройке землях. 

Земельное законодательство, регулируя вопросы перераспределения 

земли, содержит в качестве одного из возможных оснований прекращения 

права собственности и права пользования изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, устанавливая в ст. 47 Земельно-

го кодекса РФ [2] основания, ради которых допускается такое изъятие, 

а ст. 52 порядок такого изъятия. При этом, положения кодекса сформули-

рованы весьма категорично касаемо данного основания – земельный уча-

сток для государственных или муниципальных нужд может быть изъят 

в исключительных случаях, при отсутствии других возможных вариантов 

размещения объектов. Перечень потребностей, которые расцениваются как 

публичные нужды, также сформулирован если не как исчерпывающий, 

то как полузакрытый. А именно – установленный ЗК РФ перечень публич-

ных нужд, позволяющий выкупать земельные участки из различных форм 

собственности, может быть расширен только иными федеральными зако-

нами. Законы субъектов РФ, могут устанавливать дополнительные основа-

ния, если речь идет об изъятии земель, находящихся в государственной 

собственности субъектов РФ и муниципальной собственности. 

Конструкция статьи 47 ЗК РФ позволяет утверждать, что перечень ос-

нований изъятия земель различных форм собственности (в том числе част-

ных) может быть установлен только федеральными законами. 

Вместе с тем очевидная привлекательность изъятия земель для публич-

ных нужд подталкивает инвесторов, действующих через органы государ-

ственной власти и местного самоуправления, к значительному расшире-

нию оснований, дающих право использования данного способа прекраще-

ния гражданских прав.  

Как известно, гражданское и земельное законодательство предписыва-

ют производить изъятие земель и иного находящегося на них имущества 

(в том числе недвижимого) путем выкупа либо, если земельный участок 

состоит не в собственности использующего его на законном основании 

лица, путем изъятия с возмещением причиненных убытков. Вместе с тем, 

очевидно, что ценность данного основания состоит именно в том, что ис-

пользуя его, можно принудительно вытеснить с желаемого земельного 

участка практически любого правообладателя, выплатив ему при этом 

предписываемую законом выкупную цену или возместив убытки. 

Если бы застройщик или иной инвестор были лишены возможности ис-

пользовать данное основание, им пришлось бы договариваться с правооб-

ладателем в частном порядке, добиваясь его согласия на отчуждение путем 

повышения предлагаемой выкупной суммы, при этом издержки на реали-

зацию намеченного проекта неизмеримо бы возрастали. 
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В правоприменительной практике споры об изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд имеют частый характер. Приведем для иллюстрации небольшой 

пример. Организация-застройщик получила право на застройку земельного 

участка на территории населенного пункта, на данном земельном участке 

тем временем могут располагаться иные объекты недвижимости. И за-

стройщику для того, чтобы реализовать свой проект, предстоит выкупить 

у правообладателей их земельные участки и находящиеся на них иные 

объекты недвижимости. Тут застройщик начинает вести работу с правооб-

ладателями, рассылая уведомления, что согласно постановлению местной 

администрации (или исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) данный земельный участок предоставлен для строительства 

конкретному лицу и все объекты, находящиеся на участке, подлежат изъя-

тию и сносу. Далее возникает вопрос о размере выкупной цены и тут фор-

мулировка предложения зависит только от порядочности застройщика. 

Встречались случаи, когда застройщик предлагал правообладателям вза-

мен принадлежащего им имущества (которое порой составляло единствен-

ное жилое помещение) инвентаризационную стоимость недвижимости, ко-

торая, как известно, от нескольких до десятков раз ниже рыночной. В слу-

чае долговременного отказа собственника идти на уступки вступают не-

правовые методы преодоления сопротивления собственников. 

Судебная практика также не всегда оказывается на стороне правообла-

дателей. Так, суды нередко под муниципальными нуждами склонны пони-

мать утвержденные проекты планировки и развития застроенных террито-

рий микрорайонов, кварталов городов, которые предстоит реализовать ча-

стному застройщику, возводящему жилье и другие объекты на коммерче-

ской основе. Аргументируется, что в результате такого строительства вет-

хое и морально устаревшее жилье, иные постройки будут снесены, а им 

на смену придет новая, современная, многоэтажная и т.п. застройка, улуч-

шится внешний облик города, уровень благоустройства и т.д. 

Пути исправления сложившейся ситуации видятся нам в правильном 

понимании законодательных положений и строгом их соблюдении. 

С 1 января 2007 г. вступили в силу изменения федерального градо-

строительного законодательства, регулирующие принятие органами мест-

ного самоуправления решений о развитии застроенных территорий. Поло-

жения ст. 46.1–46.3 Градостроительного кодекса РФ [1] определяют осо-

бенности подготовки и принятия решений по планировке застроенных тер-

риторий в целях создания благоприятных правовых, организационных ус-

ловий инвестирования средств в развитие указанных территорий [3]. 

Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента 

планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), 

в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей. 
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Решение о развитии застроенной территории принимается органом ме-

стного самоуправления (очевидно, исполнительно-распорядительным) 

по инициативе органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, органа местного самоуправления, физических и юридических лиц 

при наличии градостроительного регламента, а также местных нормативов 

градостроительного проектирования (при их отсутствии – утвержденных 

органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения та-

кой территории объектами социального и коммунально-бытового назначе-

ния, объектами инженерной инфраструктуры).  

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если 

на такой территории расположены: многоквартирные дома, признанные 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварий-

ными и подлежащими сносу [4]; многоквартирные дома, снос, реконструк-

ция которых планируются на основании муниципальных адресных про-

грамм, утвержденных представительным органом местного самоуправле-

ния. На застроенной территории, в отношении которой принято решение 

о развитии, могут быть расположены иные объекты капитального строи-

тельства, вид разрешенного использования и предельные параметры кото-

рых не соответствуют градостроительному регламенту. 

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании дого-

вора о развитии застроенной территории, который заключается органом 

местного самоуправления с победителем открытого аукциона на право за-

ключить такой договор. Порядок организации и проведения аукциона 

на право заключить договор о развитии застроенной территории и полно-

мочия главы местной администрации и органа местного самоуправления, 

принявшего решение о развитии застроенной территории, определяется 

ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ. 

Данные нововведения весьма положительны и перспективны, однако 

необходимо четко представлять назначение и порядок реализации данных 

правил. Согласно им застройщик по итогам аукциона получает подлежа-

щую развитию территорию. На ней могут располагаться самые разные 

объекты. И законодатель строго прописывает, что изымаются с использо-

ванием некоторого принуждения, но все же при условии предварительного 

и равноценного возмещения, объекты, которые по своему назначению или 

иным параметрам не соответствуют установленным градостроительным 

регламентом для данной зоны видам разрешенного использования или 

иным требованиям, а также многоквартирные дома, признанные аварий-

ными и подлежащими сносу или реконструкции. Все иные объекты, нахо-

дящиеся на подлежащей застройке территории, могут быть выкуплены 

у их обладателей только в гражданско-правовом порядке, с установлением 

взаимосогласованной цены. 
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ СОБСТВЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

О.С. Буслаева 
 

Рассматривается задача определения инвестиционной при-
влекательности региона на примере Челябинской области. Инве-
стиционная привлекательность региона рассчитывается с помо-
щью метода главных состояний. 

Ключевые слова: метод главных состояний, инвестиционная 
привлекательность, инвестиционные риски. 

 

В настоящее время экономическое развитие региона  немыслимо без 
вливания в его промышленность инвестиций. Однако любой инвестор 
должен быть уверен, что его финансовый средства не пропадут, а принесут 
определенный доход. В связи с этим, прежде чем инвестировать свой ка-
питал в развитие какого-либо региона, необходимо оценить позитивные и 
негативные (риски) последствия принятых решений. К сожалению, в на-
стоящий момент в России не существует единых методик определения ин-
вестиционной привлекательности регионов. Все существующие методики 
условно можно разделить на три группы [1]: экономико-математические 
методы (метод суммы мест, метод бальных оценок, метод «Паттерн» и 
др.), методы факторного анализа и экспертные методы. Недостатком всех 
методов является, как правило, необоснованность включения в модель то-
го или иного фактора, невозможность определения вклада того или иного 
показателя в итоговую оценку и наличие экспертных оценок. 
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В данной работе предлагается провести оценку инвестиционной при-
влекательности региона, на примере Челябинской области, с помощью ме-
тода главных состояний, который успешно применяется в задачах анализа 
изображений [2], при рассмотрении задач при принятии управленческих 
решений [3] и пр. 

Сущность методики состоит в анализе качественных изменений показа-

телей деятельности региона в течении года. Данная методика включает 

в себя следующие этапы [3]: 

– формирование набора целевых и базовых факторов, позволяющих 

оценить изменения, происходящие в регионе; 

– формулировка требований к модели оценки инвестиционной привле-

кательности; 

– описание процесса инвестиционной привлекательности в виде набора 

независимых процессов (главных состояний); 

– анализ главных состояний на соответствие модели инвестиционной 

привлекательности региона; 

– определение инвестиционной привлекательности региона исходя 

из требований к модели. 

В качестве инвестиционно-значимых показателей для оценки инвести-

ционной привлекательности Челябинской области (ориентируясь на раз-

личные методики [4], [5]) возьмем следующий состав показателей: 

Экономические факторы региона: ВРП на душу населения; инвестиции в 

основной капитал на душу населения; индекс физического объема инвести-

ций; внешнеторговый оборот; Иностранные инвестиции в экономику региона; 

индекс промышленного производства; объем инновационных товаров; объем 

розничной торговли на душу населения; продукция сельского хозяйства и пр. 

Социальные факторы такие как плотность автомобильных дорог; ввод 

в действие жилых домов на 1000 человек; среднедушевые денежные дохо-

ды населения и пр. 

Экологические факторы: выбросы загрязняющих веществ; уровень ра-

диационного загрязнения окружающей среды. 

Криминальные факторы, которые являются инвестиционными рисками: 

число зарегистрированных преступлений на 100000 человек; уровень без-

работицы. 

Политические факторы региона не рассматриваются, поскольку, во-

первых, объективных данных собрать не удается, а экспертные оценки не 

являются объективными, во-вторых, Челябинская область в последние го-

ды не входит в «особые» зоны и на территории отсутствовали забастовки. 

При исследовании параметров инвестиционной привлекательности ме-

тодом главных состояний большое значение имеет длительность периода 

исследования. Выборка данных основывается на статистической отчетно-

сти, представленной Федеральной службой государственной статистики [5] 

за 10 лет. Выборка размерностью 10х30 для экономии мест не приводится. 
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В качестве базового фактора выбирается величина инвестиций, в каче-

стве целевых факторов принимаются такие показатели, как ВРП на душу 

населения, внешнеторговый оборот, уровень безработицы и пр. (более 

30 показателей рассматриваемых в работе). 

В рамках формулирования требований к инвестиционной модели ре-

гиона остановимся на следующих критериях: рост объема инвестиций 

на душу населения должен привести к росту ВРП на душу населения, 

к росту оборота розничной торговли, к снижению доли населения с дохо-

дом ниже прожиточного минимума. 

На третьем этапе были рассчитаны главные компоненты и главные век-

торы. Влияние главных компонент на базовые и целевые факторы, как 

правило, резко падают с ростом номера главной компоненты (рис.). 

Как видно из рисунка начиная с собственного значения третьей компонен-

ты на порядок меньше чем собственные значения первых компонент. Оче-

видно, что модель с достаточной точностью будет описана с помощью 

первых 5–8 главных компонент. 

 

 

Динамика собственных значений главных компонент 

На четвертом этапе проводился анализ главных компонент, т.е. были 

выбраны те главные компоненты, которые удовлетворяют введенным вы-

ше критериям. Анализ показал, что введенным критериям удовлетворяют 

только две главные компоненты – это первая и вторая главные компоненты. 

На последнем этапе можно провести численную оценку инвестицион-

ной привлекательности региона. Для этого воспользуемся следующей 

формулой: 
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где f – дисперсия процессов, соответствующих сформулированным кри-

териям, ∑ – полная дисперсия всех процессов. 

В данном случае доля дисперсий, которая объясняется динамикой фак-

торов, описанных с помощью первой и седьмой главными компонентами, 

равна =0,89. Это позволяет сделать вывод о высоком уровне соответствия 

результатов реализации инвестиционной политики, проводящейся в регио-

не, описанной «инвестиционной моделью». 

Таким образом, в работе рассмотрена задача оценки инвестиционной 

привлекательности региона на примере Челябинской области с использо-

ванием метода собственных состояний. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 14-01-00054. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ  

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

О.А. Волченкова 

 
Рассмотрены возможности управления налоговой нагрузкой 

на предприятиях малого бизнеса. Своевременный учет изменений 

законодательства при планировании деятельности позволит по-

высить эффективность управления налоговой нагрузкой.  

Ключевые слова: специальные налоговые режимы, патентная 

система налогообложения, ЕНВД, ЕСХН, УСНО. 

 

Для создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса налоговым законодательством Российской Федерации предусмот-

рены специальные налоговые режимы, совокупное налоговое бремя по ко-

торым ниже, чем для более крупных предприятий. Их применение – одна 

из абсолютно легальных возможностей управления налоговой нагрузкой 

на предприятие.  

С 2013 года применение ЕНВД и ЕСХН носит добровольный порядок, 

что позволяет воспользоваться налоговой оптимизацией на легальных ос-

нованиях. Теперь проблема «подогнать» свою деятельность под более при-

емлемый вариант почти решена. Так, для индивидуального предпринима-

теля, осуществляющего розничную торговлю в торговых помещениях 

площадью до 50 кв. м и со средней численностью персонала до 15 человек, 

одинаково доступны общая, упрощенная, патентная системы налогообло-

жения и в виде ЕНВД.  

Рассмотрим отличительные особенности перечисленных систем нало-

гообложения.  

При общей системе налогообложения налогоплательщик уплачивает на-

лог на прибыль, НДС и налог на имущество. Эта система предназначена для 

среднего и крупного бизнеса и характеризуется самой высокой совокупной 

налоговой нагрузкой. На этот режим налогоплательщик переводится в обя-

зательном порядке, если показатели его работы «зашкаливают». Можно ска-

зать, что для малого бизнеса ОСНО – верхний предел налогообложения.  

УСНО учитывает интересы как бизнеса с высокой долей затрат, так и 

бизнеса с высокой долей прибыли. Для первых выгоден режим УСНО «до-

ходы минус расходы» со ставкой налога 15 %, для вторых – УСНО «дохо-

ды» со ставкой 6 %.  

Налогооблагаемой базой ЕСХН являются «доходы минус расходы», 

ставка налога 6 %. Представляется, что это самый выгодный режим. Но вот 

воспользоваться им могут только те, у кого выручка от производства сель-

скохозяйственной продукции составляет не менее 70 %. 
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Специальный режим в виде ЕНВД имеет в своей основе показатель, 

принятый законодателем за средний – вмененный доход, который в свою 

очередь опирается на базовую доходность. Величина налогового бремени 

при «вмененке» никак не связана с финансовыми показателями организа-

ции, уплачивающей этот налог.  

Патент еще более «негибкий» налог. Потенциально возможный доход 

с 01 января 2014 года должен составлять от 106,7 тыс. руб. до 1,067 млн руб. 

в год [3]. С учетом прав субъектов РФ его размер может доходить до 

10 млн руб. Ставка налога равна 6 %. Патент не уменьшается на сумму 

взносов в социальные фонды. Плюс состоит в снижении налоговой нагруз-

ки по мере роста бизнеса.  

Ограничения в применении налоговых режимов приведены в таблице 1. 

Надо помнить, что существуют ограничения в применении той или 

иной системы налогообложения. ОСНО распространяется на всех налого-

плательщиков. Специальные режимы ориентированы на малый бизнес, и 

для их применения установлены определенные параметры. Налоговым ко-

дексом РФ установлен формат малого предприятия: численность работни-

ков – до 100 человек, основные фонды – до 100 млн руб., участие других 

организаций в капитале – до 25 %. Кроме обычных ограничений в зависи-

мости от применяемого налогового режима предусмотрены специфические. 

Так, при УСНО и (или) ПНО выручка не должна превышать 60 млн руб. 

в год. Микрофинансовые организации не вправе применять УСНО[1]. При 

применении ЕНВД нет требований к выручке, но лимит средней численно-

сти в 100 человек должен соблюдаться. Кроме того, этот спецрежим при-

меняется к строго ограниченному перечню видов деятельности. Однако, 

Налоговым кодексом разрешено сочетать ЕНВД и УСНО.  

Таблица 1 

Ограничения в применении налоговых режимов 

Налоговый 
режим 

Лимит 

выручка 
средняя  

численность 
работников 

среднегодовая 
стоимость 

фондов 

структура  
капитала 

ОСНО Нет ограничений 

УСНО (6%) 64,02 млн руб.* 100 человек 100 млн руб. Доля участия 
других органи-
заций – не бо-
лее 25% 

УСНО (15%) 64,02 млн руб.* 100 человек 100 млн руб. 

В виде 
ЕНВД 

Нет ограничений 100 человек Нет ограни-
чений 

Патент 64,02 млн руб.* 15 человек Нет ограни-
чений 

Только для ИП 

* – с учетом коэффициента-дефлятора, установленного на 2014 год [3]. 
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На УСНО переходят с начала календарного года, сменить ее на иной 

режим можно только с начала следующего года, и при этом вернуться об-

ратно на УСНО можно не ранее чем через один год после того, как было 

утрачено право на ее применение. 

На ЕНВД можно перейти практически сразу, а сменить его на другой 

режим – только с начала следующего года. 

Патент приобретается на срок от 1 месяца. Поэтому, при появлении бо-

лее привлекательного варианта, от него можно быстро отказаться. И это 

делает его самым комфортным из всех режимов. 

Для малых предприятий поиск наиболее оптимального режима налого-

обложения, в основном, будет сводиться к выбору между вариантами УС-

НО и спецрежимом в виде ЕНВД, поскольку ОСНО, как правило, самый 

невыгодный режим, а патент для юридических лиц недоступен [4]. В таб-

лице 2 приведены некоторые преимущества и недостатки УСНО с разными 

объектами налогообложения. 

Таким образом, выбор налогового режима является основополагающим 

вопросом, который необходимо решить еще до открытия организации. 

Для правильного выбора режима налогообложения следует спланировать 

первый год деятельности предприятия: объемы продаж, условия работы с 

клиентами и др.  

 

Таблица 2 

Сравнение некоторых преимуществ и недостатков  

упрощенной системы налогообложения для ООО 

Показатель Объект налогообложения 

«Доходы» «Доходы минус расходы» 

Налоговая ставка 6 % 15 % 

Выгодность 

применения 

Выгоднее, если рентабель-

ность планируется более 40 % 

Выгоднее, если рентабельность 

планируется менее 40 % 

При рентабельности равной 40 % системы равноценны,  

а сумма налога одинакова 

Взносы в фонды Сумму налога можно умень-

шить на пенсионные отчисле-

ния, но не более чем на 50 % 

Взносы в фонды учитываются в 

расходах 

Учитываются 

ли расходы 

Нет Да. 

Закрытый список принимаемых для 

налогообложения расходов 

Налог при на-

личии убытка 

Наличие убытка не влияет на 

сумму налога 

Даже при наличии убытка нужно 

платить минимальный налог в раз-

мере 1 % от полученных доходов. 

Убыток уменьшает налогооблагае-

мую базу следующего года. 
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При выборе системы налогообложения следует выяснить:  

– сколько видов деятельности будет осуществляться; 

– удовлетворяют ли показатели видов деятельности условиям и ограни-

чениям, установленным НК РФ, для применения спецрежимов; 

– если возможно применение УСНО, то какова доля расходов по отно-

шению к доходам, так как от этого зависит выбор объекта налогообложе-

ния «Доходы» или «Доходы минус расходы». 

Также следует помнить о том, что если налогоплательщик осуществля-

ет виды деятельности, подпадающие под разные системы налогообложе-

ния или облагаемые налогами по разным ставкам, то он должен вести раз-

дельный обособленный учет доходов и расходов по каждому из видов дея-

тельности, облагаемому налогами по-разному. Если какие-то из расходов 

невозможно распределить прямо, то в большинстве случаев они распреде-

ляются косвенным путем пропорционально доле выручки в общей выручке 

отчетного (налогового) периода. 

Для принятия окончательного решения имеет смысл выполнить пред-

варительные прогнозные расчеты. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 
 

Д.А. Воробьев 
 

Рассматривается задача анализа устойчивости развития соци-
ально-экономических систем. Анализ эффективности процессов 
базируется на построении «совершенного образа» их поведения. 
Для выделения состояний, которые соответствуют «совершенно-
му образу» поведения предлагается использовать разновидность 
метода главных компонент - метод собственных состояний. Ана-
лиз устойчивости развития региональных социально-экономичес-
ких систем демонстрирует возможности метода собственных со-
стояний не только в определении связей между процессами, но и 
в количественном их измерении. 

Ключевые слова: социально-экономические системы, анализ 
главных компонент, эффективность. 

 

Эффективным способом, позволяющим установить и измерить причин-
но-следственные связи между различными процессами в социально-
экономических системах, является метод главных компонент [1–4]. Одним 
из важных достоинств метода главных компонент является то, что он по-
зволяет представить поведения изучаемой системы в виде набора незави-
симых (статистически) составляющих, каждую из которых можно анали-
зировать отдельно. Развитие метода главных компонент применительно 
анализу и прогнозированию социально-экономических систем позволяет 
сформулировать новый метод, который в данной работе называется мето-
дом собственных состояний. Построение моделей методом собственных 
состояний заключается в вычислении и выборе ключевых собственных со-
стояний системы, ориентированных на факторы успеха и демонстрирую-
щие эффективные причинно-следственные взаимодействия, связанные 
со стратегическим характером изменений развития организаций. 

Рост численности населения, развитие промышленного производства, 
увеличение выбросов вредных веществ оказывают существенное влияние 
на развитие города. Изменения в городской среде города может привести 
к глобальным экологическим проблемам, которые ставят под угрозу всю 
систему жизнеобеспечения города. Поэтому задача анализа экологически-
устойчивого развития городов является сегодня весьма актуальной. 

В качестве объектов анализа выбираются города с численностью населе-
ния порядка одного миллиона человек: Волгоград, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Томск, Уфа и Челябинск. 
Анализ экологически-устойчивого развития городов требует построения 
модели экологически-устойчивого о развития города. Основой модели явля-
ется региональный процесс, в котором производство, экология, строитель-
ство, уровень жизни и демография образуют органическое единство.  
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Обычно при анализе экологической обстановки городов их рейтинг оп-

ределяется по величине и/или темпам изменения экологических показате-

лей, например, чем меньше выбросов загрязняющих веществ на одного 

жителя тем лучше экология города. Однако, с одной стороны, если в горо-

де отсутствует производство, то его можно считать экологически чистым 

городом, но только если его жители имеют работу, получают хорошую за-

работную плату, получают хорошее образование. С другой стороны эколо-

гически грязные предприятия, плохая транспортная логистика ведут 

к чрезмерно большому выбросу загрязняющих веществ, который оказыва-

ется несоизмерим с той пользой, которую они приносят городу. 

Таким образом, необходимо оценивать не отдельные показатели, а сис-

тему экологических, производственных, социальных показателей процес-

сов. В данном разделе строится модель, которая оценивает не показатели, 

а тенденции их изменения друг относительно друга. В качестве базового 

уровня, относительно которого выполняется анализ показателей, исполь-

зуются их среднеарифметические значения.  

Результатом вычисления являются девять собственных состояний. Од-

ни показатели в собственном состоянии имею положительные, другие – 

отрицательные значения. Это означает, что рост одних показателей ведет 

к снижению других, и наоборот. При этом выделяется тенденция, которая 

характерна для всех городов. Уменьшение объемов выбросов загрязняю-

щих веществ сопровождается ростом рождаемости в рамках первого, чет-

вертого, пятого, шестого и восьмого собственного состояния. В связи 

с этим данные собственные состояния используются для построения моде-

ли экологически устойчивого развития города. 

На графиках (рис. 1, рис. 2) представлены изменения объемов выбросов 

загрязняющих веществ и уровня рождаемость, полученных с использова-

нием модели экологически устойчивого развития города (пунктирные ли-

нии). На этих же рисунках сплошными линиями показаны фактические 

значения этих показателей. 

Как видно из рис. 1, фактические объемы выброшенных загрязняющих 

веществ незначительно отличаются от значений, полученных с использо-

ванием модели экологически устойчивого развития города. Фактические 

значения превышают величины, полученные по модели, только для Каза-

ни, Новосибирска, Томска и Уфы. Это означает, что в этих городах есть ус-

ловия еще немного снизить объемы выбросов. Фактический уровень рож-

даемости превышает значения, полученные для модели экологически ус-

тойчивого развития города, также для городов Казани, Новосибирска, Том-

ска и Уфы, что говорит об экологической привлекательности этих городов. 
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Рис. 1. Объем выброшенных загрязняющих веществ (тонн на тыс. жителей) 

В ходе анализа были вычислены относительные отклонения фактиче-

ских значений показателей от величин, полученных с помощью экологиче-

ски устойчивой модели развития города. 

Рейтинг городов по каждому показателю оценивается в балах по вели-

чине отклонений показателей. Для показателей число умерших, объем вы-

брошенных загрязняющих веществ коэффициент рейтинга города тем вы-

ше, чем меньше отклонение фактического значения от «эталонной» вели-

чины показателя. Например, по показателю «Число умерших» максималь-

ный бал получает Томск (отклонение -23 %). Для остальных показателей 

коэффициент рейтинга устанавливается тем выше, чем больше отклонение 

фактическое значения от «эталонной» величины показателя. В таблице 

представлены значения коэффициентов рейтинга по показателям городов. 

Рейтинг города определяется как среднеарифметическое значение ко-

эффициентов рейтинга по всем показателям. График изменения рейтинга 

городов представлен на рис. 3 (сплошная линия). На этом же рисунке пока-

зан рейтинг городов (штриховая линия), полученный по четырем показате-

лям: уровень рождаемости, уровень смертности, объем затрат на охрану 

окружающей среды, объем выброшенных загрязняющих веществ. 
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Рис. 2. Уровень рождаемости (чел. на тыс. жителей) 

Таблица 

Коэффициент рейтинга 

Название показателя 

В
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л
го

гр
ад

 

Е
к
ат

ер
и

н
б

у
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К
аз

ан
ь 

Н
и

ж
н

и
й
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Н
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и

р
ск

 

О
м

ск
 

С
ам

ар
а 

Т
о
м

ск
 

У
ф

а 

Ч
ел

я
б

и
н

ск
 

Уровень рождаемости 1 5 10 4 7 6 2 8 9 3 

Уровень смертности  4 7 9 1 6 3 2 10 5 8 

Объем реализованной собственной продукции 10 9 3 8 1 5 6 4 2 7 

Объем реализованной поставленной продукции  1 4 2 6 10 3 8 9 7 5 

Объем реализованной электроэнергии, газа и воды  7 6 1 9 5 2 10 4 8 3 

Налог на доходы физических лиц 2 3 10 1 5 8 7 6 4 9 

Налоги на совокупный доход (млн руб. на тыс. 
жителей) 

3 5 10 1 6 9 2 7 4 8 

Налоги на имущество  5 6 10 4 3 8 7 2 1 9 

Средняя заработная плата  2 7 1 6 8 3 5 10 9 4 

Общая жилая площадь на одного жителя  6 4 9 5 3 8 10 1 2 7 

Общие расходы на образование  3 5 10 2 9 4 1 8 6 7 

Объем затрат на охрану окружающей среды  9 10 3 7 1 5 4 6 2 8 

Объем выброшенных загрязняющих веществ  9 10 1 8 2 5 6 4 3 7 

 
 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

613 

 

Рис. 3. Рейтинг городов 
 

 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, проект 14-01-00054. 
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УДК 005.95:005.334 + 658.3.012.4 

РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Н.Ш. Гафуров, Е.А. Анфилофьева 

 
Статья посвящена проблеме кадровых рисков в организации. 

В работе перечислены основные рискогенные группы людей, 

а также рассмотрены основные виды рисков в системе управле-

ния персоналом. 

Ключевые слова: кадровые риски, управление персоналом, 

кадровая политика, человеческий капитал, минимизация риска, 

конфликтная ситуация, текучесть кадров, условия труда. 

 

В результате экономических процессов 1990-х годов, а точнее после за-

мены государственного контроля внутренним со стороны владельцев, орга-

низации получили практически полную свободу в выборе целей собствен-

ной деятельности и средств их достижения, поставили себя в условия пред-

принимательского риска, т.е. в условия сильной зависимости от персонала, 

принимающего решения и реализующего хозяйственную деятельность.  

Кадровые риски часто имеют внеэкономическую природу, так что их 

сложно оценить в денежной форме. Нередко такая оценка ограничивается 

лишь величиной отрицательных финансовых последствий. Очевидно, ука-

занные риски будут различаться для ключевых сотрудников и прочих со-

трудников, так как в первом случае они будут значительно выше [3, с. 22]. 

Согласно американской статистике, стоимость преступлений, совер-

шенных должностными лицами и работниками американских компаний, 

в 1980 г. составила $50 млрд, в 1990 – $250 млрд, в 1998 – $400 млрд, 

в 2002 – $600 млрд. Кстати, последняя цифра означает, что каждый работ-

ник каждой американской организации (в исследовании участвуют част-

ные и государственные учреждения и предприятия), крадет у своего рабо-

тодателя больше $12 в день круглый год [2, с. 6]. 

В среднем, все эти заграничные и подобные им отечественные пробле-

мы стоят от 6 до 9 % прибыли. Это лишь умышленное нанесение ущерба 

персоналом, а стоимость ошибок, неграмотного использования ресурсов, 

непрофессионализма, отсутствия компетентности, бездействия и нелояль-

ности невозможно подсчитать [2, с. 7]. 

С психологической позиции, всех людей, которые могут поставить ор-

ганизацию в рисковое положение, можно разделить на пять групп: 

1) гиперстеники, условно – психологически сильные люди; 

2) психастеники, условно – психологически слабые люди; 

3) криминально мотивированные люди; 

4) творческие личности; 

5) асоциальные люди [1, с. 24]. 
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Теперь рассмотрим основные виды рисков в системе управления пер-

соналом (см. таблицу). 
 

Таблица 

Виды рисков в системе управления персоналом 

Виды Типы Характеристика 

По видам воз-

можных потерь 

или приобрете-

ний (Чем рис-

кует?) 

Финансовый 

Риски, связанные с утратой денежных 

средств в результате мошенничества, краж и 

т.д. 

Информаци-

онный 

Риск, связанный с утечкой коммерческой 

информации в результате шпионажа, нело-

яльности, попустительства и т.д. 

Материально-

технический 

Риск, связанный с потерей оборудования и 

других объектов материально-технической 

базы организации в результате хищения, 

преднамеренных поломок, неквалифициро-

ванной эксплуатацией 

Моральный 

Риск нанесения морального ущерба со-

трудникам или имиджу организации, вслед-

ствие распространения достоверной или не-

достоверной информации 

Квалифика-

ционный 

Риск утраты сотрудниками, знаний, умений, 

навыков или недополучения оных в процес-

се повышения квалификации 

Кадровый 

Риск потери ключевых сотрудников в ре-

зультате увольнений, переманиваний, поте-

ри трудоспособности или смерти 

По возможно-

сти диверсифи-

кации 

Систематиче-

ский 

Свойственный тем или иным особенностям 

человеческого поведения и взаимоотноше-

ний (сезонные колебания настроения, суточ-

ные колебания внимания и активности), ди-

намикой рынка труда и пр. 

Специфиче-

ский 

Связанный с принятием и реализацией кон-

кретного кадрового решения (принять, обу-

чить, переместить, высвободить) 

По периоду 

действия 

Краткосроч-

ные 

Для покрытия краткосрочных рисков доста-

точно использовать механизмы распределе-

ния ущерба 

Долгосрочные 
Долгосрочные риски требуют капитализа-

ции средств для их возмещения 
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Окончание таблицы 

Виды Типы Характеристика 

По степени 

предсказуемо-

сти 

Плановыми 

В качестве примера риска первого типа 

можно привести потерю трудоспособности 

вследствие старости, где момент её наступ-

ления законодательно зафиксирован опре-

деленным пенсионным возрастом 

Прогнозируе-

мыми 

Прогнозируемые риски определяются в за-

висимости от определенной совокупности 

объективных факторов, оказывающих влия-

ние на то или иное событие, например, рост 

или снижение случаев конкретных за-

болеваний, уровень смертности в зависи-

мости от возраста, рождение детей в фер-

тильном возрасте и т.п. 

Непредвиден-

ными 

Непредвиденные социальные риски чаще 

связаны с катастрофическими внешними со-

бытиями и требуют создания специальных 

групповых систем защиты в течение опреде-

ленного периода времени 

По степени до-

пустимости 

Минималь-

ный 

Характеризуется уровнем возможных потерь 

расчетной прибыли в пределах 0–25 % 

Повышенный 
Не превышающий возможных потерь рас-

четной прибыли в 25–50 % 

Критический 
Характеризуется возможными потерями 

расчетной прибыли в 50–70 % 

Недопусти-

мый 

Возможные потери близки к размеру соб-

ственных средств, что чревато банкротством 

фирмы. Коэффициент риска равен 75–100 % 

 

Реализация кадровой политики, принятие кадровых решений может по-

влечь за собой различные неблагоприятные события, следствием которых 

станет утрата предприятием части своих ресурсов, ключевым из которых 

является труд. 

Риски утраты человеческого капитала компании проявляются в сле-

дующем:  

1. Снижение дисциплины сотрудников. Причины:  

1.1. Отсутствие у работников четкого понимания целей компании, а 

также пренебрежение ими в пользу личных интересов;  

1.2. Барьеры общения между сотрудниками и руководством;  

1.3. Нестабильный ритм работы; частые авралы, перебои в получении 

необходимых материалов и выплат;  

1.4. Отрицательные примеры поведения руководителей подразделений: 

непоследовательность в требованиях, «двойные стандарты» и др.;  
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1.5. Неоправданное обилие дисциплинарных правил и ограничений.  

2. Множество конфликтных ситуаций. Причины:  

2.1. Взаимозависимость подразделений от результатов работы друг 

друга, нарушение обязательств (сроки, качество), появление взаимных об-

винений;  

2.2. Ограниченность ресурсов;  

2.3. Недостаточная продуманность системы вознаграждений; 

2.4. Неблагоприятные отношения в коллективах между сотрудниками и 

руководством.  

3. Текучесть кадров. Причины:  

3.1. Низкая заработная плата;  

3.2. Отсутствие уважительных рабочих отношений с руководством;  

3.3. Неудовлетворительные условия труда;  

3.4. Неприемлемый режим работы и др. [2, с. 65–66; 70–71]. 

Поэтому нужно создавать структурные подразделения организации, ко-

торым будет поручено заниматься проблемами минимизации риска, им не-

обходимо работать в трех направлениях. 

Первое – выявлять людей, которые по своей психобиологической при-

роде являются рискогенными. 

Второе – выявлять потенциально слабых работников, действия кото-

рых, независимо от их воли, могут поставить организацию в рисковое и 

даже краховое положение. 

Третье – выявлять тех, кто в силу своих криминальных наклонностей и 

намерений приходит в организацию, чтобы действовать ради достижения 

своих собственных эгоистических целей [1, с. 28]. 

Существует множество методик распознания рискогенных потенциалов 

кадров, предназначенных именно для того, чтобы предупредить риски. 

Следовательно, для понижения риска в кадровых решениях необходимо 

получение полной информации о работниках, обеспечение повышения ка-

чества оценочной информации за счет ликвидации несовершенства меха-

низма оценивания и элиминирование (ограничение) субъективных склон-

ностей в оценках возможностей людей. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Н.Ш. Гафуров, Н.В. Богдан 

 
В статье определены основные проблемы формирования ме-

ждународного управления человеческими ресурсами и его осо-

бенности.  

Ключевые слова: глобализация, человеческие ресурсы, меж-

дународное управление человеческими ресурсами. 
 

Глобализация экономики оказывает непосредственное влияние на сфе-
ру бизнеса, где идет сложный процесс переплетения деловых культур и 
подготовки специалистов для работы в международных компаниях. Клю-
чевая особенность международного управления человеческими ресурсами 
(далее – УЧР) заключается в учете влияния внешних (политических, эко-
номических, социальных, технологических, культурных) и внутренних 
(организационная структура, размер компании, возраст компании, стадия 
интернационализации, организационная культура и др.) факторов на функ-
цию УЧР, в результате чего международная компания разрабатывает об-
щую стратегию в области УЧР, конвергенции или дивергенции. 

Цель международного УЧР – дать возможность фирме стать глобально 
успешной. Это предполагает, чтобы компания была [3]: более конкурент-
носпособной; эффективной; легко приспосабливаемой к изменяющимся 
условиям в короткие периоды времени; способной к перемещению знаний 
и обучению своих подразделений, рассеянных в глобальном пространстве. 

Актуализация интереса научного сообщества и практиков бизнеса 
к международному УЧР вызвана целым рядом причин [2]: 

1) стремительный рост темпов глобальной активности и глобальной 
конкуренции, вызванный увеличением числа международных компаний, 
их влиянием; в этих компаниях международное управление человеческими 
ресурсами имеет существенное значение; 

2) эффективное управление человеческими ресурсами в международ-
ном масштабе воспринимается как главный фактор, определяющий ус-
пешность в функционировании компании в международном бизнесе; 

3) результаты исследований, показывающие, что дефицит квалифици-
рованных менеджеров, задействованных в международных бизнес-опера-
циях, становится заметной проблемой для международных компаний; 
в значительной степени успешное внедрение глобальных стратегий зави-
сит от наличия компетентных менеджеров, имеющих опыт работы в меж-
дународной среде; на международной арене неудачи в бизнесе связаны 
с недостаточным фокусированием на функции УЧР; для многих междуна-
родных компаний существенной проблемой продолжает оставаться труд-
ности в работе экспатриантов. 
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Международное УЧР включает в себя управление людьми в масштабах 

всего мира, а не только управление экспатриантами. Это означает, что для 

формирования и осуществления стратеги, политик и практических мер по 

обеспечению ресурсами, повышению квалификации, управлению карьерой и 

оплатой труда, применимые к транснациональной рабочей силе, необходимо 

пересекать национальные границы. Человеческие ресурсы при этом могут со-

стоять из граждан страны материнской компании, эмигрантов, которые рабо-

тают в стране определенное время, граждан страны, где находится представи-

тельство и граждан третьих стран, которые там работают на корпорацию. 

К международному УЧР предъявляют более высокие требования. 

На это есть несколько причин. Первая – сложности руководства смешан-

ной рабочей силой. В совместных предприятиях или стратегических аль-

янсах может складываться еще более сложный состав рабочей силы (эмиг-

ранты из страны регистрации компании; местные граждане; представители 

третьих стран; специалисты из страны любого из партнеров).  

К специфическим проблемам совместных предприятий относятся [1]: 

разделение приверженности между материнской компанией и консорциу-

мом совместного предприятия; руководители одновременно должны быть 

восприимчивы к местным условиям и принимать во внимание требования 

консорциума к материнской компании; управление разнообразием (разли-

чиями между культурами, социальными системами и требованиями зако-

нодательств). Компаниям необходимо быть конкурентоспособными на 

рынке труда, чтобы привлекать и удерживать высококвалифицированный 

штат, обладающий глобальной компетентностью. 

Управленческие проблемы международного УЧР [6]: 

1) культурные коммуникационные барьеры в сотрудничестве. Возмож-

ны коммуникационные нарушения, обусловленные фактором культуры: 

помехи в результате отрицания культурных расхождений; искажение 

в восприятии реальности; шаблонное мышление; этноцентрическое высо-

комерие; 

2) различие в стилях управления в разных странах. Для высокоразвитых 

стран присущ демократичный стиль руководства, тогда как в развиваю-

щихся странах преобладают авторитарные методы; 

3) различия в постановке проблем и принятии решений. Мультикуль-

турная команда сможет эффективно работать лишь после того, как будет 

достигнута ясность в понимании ее членами сущности коллективного 

взаимодействия; 

4) потенциальные конфликты из-за различий в мотивации труда. 

В странах переходного типа доминируют материальные потребности и по-

требность в безопасности, тогда как во многих промышленно развитых 

странах на первый план выдвигается стремление к саморазвитию и дости-

жению амбициозных жизненных целей. 
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5) различия в социально-культурной компетенции и развитии персона-
ла. Культурная социально-управленческая компетенция предполагает на-
личие определенной гибкости, которая выражается в принятии других 
культур; понимании собственных культурных взаимозависимостей; откры-
тости и терпимости в процессе культурной коммуникации. 

Управление международным персоналом лучше всего характеризуется 
следующими особенностями [4]: 

1) космополитизм – сотрудники, как правило, являются либо предста-
вителями элиты, владеющей многими языками, которые занимаются коор-
динацией действий на высоком уровне и постоянно переезжают, либо 
эмигрантами, которые могут сменить место жительства через несколько 
лет и у которых при репатриации могут быть значительные трудности; 

2) культура – существенные различия культур; 
3) оплата – специальные требования при определении оплаты труда и 

дополнительных льгот для эмигрантов и граждан страны, в которой ком-
пания функционирует; 

4) коммуникации – поддержка хорошего уровня коммуникаций между 
всеми сторонами, по всему миру; 

5) консультации – большая потребность в импорте специальных знаний 
для того, чтобы справляться с местными сложностями; 

6) компетентность – расширение кругозора у людей, которые должны ра-
ботать, преодолевая политические, культурные и организационные границы; 

7) координация – изобретение формальных и неформальных методов 
для достижения более тесного сотрудничества между различными частями 
международной компании. 

Управление международными человеческими ресурсами – это не про-
сто УЧР в более широком масштабе, хотя и более сложное, более разнооб-
разное и требующее большей международной координации. Все персонал-
технологии должны быть адаптированы к различным культурам и местным 
требованиям. Особые сложности может представлять собой управление и 
выплата вознаграждений эмигрантам. 

Различия практики УЧР в разных странах обусловлены следующими 

факторами: 
1) культурные факторы, в т.ч. отношение к работе, представления 

о взаимоотношениях работника с его рабочей группой, понятия справед-
ливости в различных трудовых ситуациях, роль различных видов матери-
ального вознаграждения как факторов мотивации. Некоторые специалисты 
утверждают, что по мере того, как гармонизируются методы ведения биз-
неса, успешное управление бизнесом все больше зависит от технических 
аспектов, свободных от влияния культуры конкретных народов. 

2) в разных странах существенно различаются законодательные акты 

по предоставлению равных возможностей в области занятости, порядок 

увольнения, охрана здоровья и техника безопасности на производстве, за-

щита прав временных работников и др.; 
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3) экономическое положение страны (уровень безработицы, темпы эко-

номического роста, степень жесткости конкуренции на внутреннем рынке). 

Интенсивная конкуренция заставляет компании применять гибкую трудо-

вую практику и постоянно изыскивать новые методы управления челове-

ческими ресурсами; 

4) система взаимоотношений с работниками, включающая степень уча-

стия государства в разрешении трудовых споров и конфликтов, уровень 

профсоюзного движения, сложившиеся взаимоотношения между проф-

союзами и компаниями-работодателями, и т.д. [5]. 

Таким образом, в условиях глобальной конкуренции международная 

конкурентоспособность каждой страны все в меньшей степени зависит 

от ее запасов полезных ископаемых, уровня расходов на заработную плату 

и на иные производственные факторы. Фундаментальную основу долго-

срочных уникальных преимуществ в конкурентной борьбе представляют 

собой ее человеческие ресурсы, их стремление к достижению поставлен-

ных целей, их знания и система ценностей, творческие и новаторские спо-

собности. Именно эти факторы позволяют обеспечить экономический рост 

и благосостояние страны. Поэтому возникают новые требования к менед-

жерам, связанные с глобальными стратегиями и подходами к управлению 

разнородной рабочей силой, что потребует нового мышления и управлен-

ческих навыков. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
 

Н.Ш. Гафуров, Е.С. Бородина 
 

Статья посвящена анализу пенсионного обеспечения в разных 

странах. В работе представлены уровни систем пенсионного 

обеспечения. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, универсальная 

пенсионная система, частные пенсии, государственное социаль-

ное обеспечение.  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что реформирование пенсионного 

обеспечения человеческих ресурсов является одной из важных проблем 

государственной политики, экономической и социальной сфер в разных 

странах мира. Система пенсионного обеспечения любой страны выполняет 

две функции: социальную и экономическую. Первая функция является 

элементом системы социальной защиты, поддерживает уровень жизни и 

предупреждает негативные последствия, возможные из-за сокращения до-

хода, вызванного прекращением профессиональной деятельности. Вторая – 

позволяет получателям пенсий располагать повышенной покупательной 

способностью и играть важную роль потребителя на внутреннем рынке, 

капитализировать средства для инвестиций и осуществляет экономическое 

стимулирование труда. 

Федотова А.И. в статье «Анализ моделей построения пенсионных сис-

тем» выделяет основные характерные черты пенсионного обеспечения 

разных стран [5]: 

– развитие многоуровневой, как правило, трехуровневой (трехуклад-

ной) системы пенсионного обеспечения; 

– обязательное наличие государственной системы пенсионного обеспе-

чения, что гарантирует трудящимся социальную защищенность, прежде 

всего при смене места работы, создает возможность для перемещения тру-

довых прав; 

– функционирование частных систем пенсионного обеспечения, позво-

ляющих капитализировать средства для инвестиций, а также осуществлять 

экономическое стимулирование труда; 

– обязательный характер выплат страховых взносов; 

– зависимость размера пенсии от заработка и трудового стажа; 

– узаконенная возможность получения при определенных условиях 

пенсий до наступления официально утвержденного пенсионного возраста.  
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Из вышесказанного следует, что по степени достаточности пенсионное 

обеспечение человеческих ресурсов в разных странах осуществляется 

на трех уровнях [4; 5]. Рассмотрим их. 

Первый уровень – распорядительный (на основе общих налоговых по-

ступлений). Основная цель данного уровня является защита от бедности, 

то есть гарантия некоторого прожиточного минимума, реализуемая в виде 

государственной системы. Государственная система пенсионного обеспе-

чения гарантирует выплату пенсий, которая должна удовлетворять мини-

мальные потребности в старости, то есть иметь защиту от неплатежеспо-

собности. Кроме этого, система предполагает широкий набор других вы-

плат, таких как выплаты по случаю потери кормильца, в связи с инвалид-

ностью и др. [1].  

В одних странах основной задачей государственных пенсионных сис-

тем является обеспечение прожиточного минимума для пенсионеров и 

обычно отсутствует обязанность граждан платить взносы в пенсионную 

систему или осуществлять сбережения. По таким системам все лица, про-

жившие в Дании, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии, 

Ирландии и ряде стран Северной Европы достаточное количество лет, 

имеют право на пенсию по старости или по инвалидности. Предполагается, 

что такие системы удовлетворяют лишь минимальные потребности. Такие 

системы называются всеобщими или универсальными. Но, главным инст-

рументом борьбы с бедностью пожилых людей являются пособия, финан-

сируемые из бюджета за счет общих налогов или базовые пенсии. Основ-

ной идеей данной модели является борьба с бедностью на основе перерас-

пределения доходов между богатыми и бедными посредством налоговой 

системы. Среди институтов социальной защиты особую роль играет госу-

дарственное социальное обеспечение, финансируемое из бюджета, а ос-

тальные дополняют ее. Достоинство этой модели раскрывается в том, что 

пенсионеры получают определенные социальные гарантии. 

В таких странах, как Австрия, Германия, Греция, Италия, Франция, 

Швейцария основной целью государственной пенсионной системы являет-

ся сохранение утраченного дохода в связи с утратой способности к труду. 

Это, конечно же, институт обязательного социального страхования, цель 

которого заключается уберечь занятое население от внезапного и недопус-

тимого резкого снижения уровня дохода в результат утраты трудоспособ-

ности. Пенсионное обеспечение строится на принципе обязательной соли-

дарной взаимопомощи работодателей и работников по созданию страхо-

вых фондов, которые защитили бы население от социальных рисков.  

Второй уровень называется распределительный на основе пенсионных 

налогов. Этот уровень призван обеспечить достойную старость. Он рас-

считан на работающих и стимулирует, а иногда и обязывает их участво-

вать в формировании дополнительных пенсий. На этом уровне действуют 
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профессиональнее системы пенсионного обеспечения, связанные с трудо-

вой деятельностью. Право на трудовые пенсии возникает при вступлении 

человека в трудовые отношения, а размер выплат зависит от стажа и зара-

ботка работника. Государство выступает гарантом того, что пенсии будут 

выплачиваться независимо от бюджета социального страхования или бан-

кротства отдельных организаций. Системы финансируются за счет взносов 

предпринимателей и работников, в некоторых случаях в фонды пенсион-

ного обеспечения осуществляет взносы только предприниматель [3; 5]. 

Третий уровень пенсионных систем – уровень частной инициативы или 

индивидуально-накопительный. На этом уровне действуют системы до-

полнительных производственных пенсий и личных пенсионных сбережений. 

Частные пенсии могут предоставляться в рамках пенсионных систем 

организации или частного страхования [2; 5]. Данные системы дополни-

тельных производственных пенсий получили широкое распространение 

во Франции и Германии, когда организация берет обязательство страхо-

вать своих работников не только в кассе социального страхования, но и 

дополнительно в частных страховых кассах. Развитие частных пенсий оп-

ределяется такими факторами, как действующий механизм экономики, 

конкуренция, коллективные соглашения, внутренние потребности пред-

приятия. Во многих странах акцент делается на добровольную основу – 

никакому предпринимателю не запрещается создание частной пенсионной 

системы, вместе с тем трудящиеся, которые не охвачены системой пенсий, 

поощряются с помощью налоговых льгот к созданию на индивидуальной 

базе своих собственных программ дополнительной пенсионной защиты. 

Дополнительные пенсионные системы часто сосуществуют с системами 

обязательного государственного страхования. Роль дополнительных пен-

сионных систем заключается в том, что с их помощью можно удовлетво-

рять индивидуальные потребности граждан в социальной защите. 

Системы личных пенсионных сбережений – это добровольные системы, 

основанные полностью на личной инициативе и собственных средствах за-

страхованного лица. При наличии личного капитала требуется более низ-

кий уровень защиты в рамках обязательных государственных пенсионных 

систем. Итак, модель личного (коллективного) пенсионного страхования 

занятого населения, характерная для стран Латинской Америки и США, 

несет черты индивидуальной защиты с сильной мотивацией зажиточных 

слоев населения к накоплению достаточных материальных средств 

«на старость».  

Частные формы защиты приобретают все большее значение в качестве 

замены или дополнения к государственным формам защиты с точки зрения 

сохранения привычных жизненных стандартов в старости и в других стра-

нах, хотя этот уровень важен для них не в такой степени, как первые, и 

в меньшей степени стимулируется государством [5]. 
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Таким образом, в большинстве стран мира, в том числе и в России, ис-

пользуется комбинированная система пенсионного обеспечения человече-

ских ресурсов, включающая в себя два или все три уровня (вида) пенсион-

ных систем. Чем выше уровень развития страны, тем менее радикальны 

реформы: основной акцент делают на сохранении и дальнейшем совер-

шенствовании базовой распределительной системы. Накопительные моде-

ли используют для расширения спектра дополнительных государственных 

и негосударственных коллективных, прежде всего, профессиональных 

схем с целою повысить общий уровень пенсий, а также усилить их диффе-

ренциацию, Частые накопительные схемы применяют, чтобы обеспечить 

индивидуальные потребности высокооплачиваемых групп населения в со-

хранении достигнутого уровня доходов на протяжении всей жизни. Рас-

пределительно-накопительные схемы целесообразны в странах с высоким 

коэффициентом замещения в распределительной части пенсии или где на-

копительный элемент создавался постепенно за счет дополнительных 

средств, остающихся после формирования распределительных пенсий. 

Полностью накопительные пенсионные системы себя не оправдали. Они 

не обеспечили рост коэффициента замещения, а высокие расходы на со-

держание частных пенсионных фондов ставят под сомнение их эффектив-

ность. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Н.Ш. Гафуров, Е.А. Иванова  
 

В данной статье на основе исследований корпоративной от-

ветственности в западных странах, показана актуальность и целе-

сообразность создания и поддержания имиджа социально-ценной 

компании. На уровне концепции в данной работе предложены 

основные элементы создания социально-ответственного бизнеса. 

Ключевые слова: корпоративная ответственность, социальные 

инвестиции, социальное партнёрство. 
 

В настоящее время, для того чтобы сохранять ведущие позиции 

на рынке и успешно развиваться, компаниям-производителям наряду 

с созданием общественно-полезной продукции и услуг надлежащего каче-

ства, необходимо участвовать в решении актуальных общественных про-

блем. Большинство западных представителей бизнеса уже давно ориенти-

руются в своей деятельности на создание репутации социально ценной 

компании, путём повышения социальной активности и повышения лояль-

ности потребителей.  

В России данная тема имеет особенную актуальность. Ещё в 1990-х гг. 

основополагающую функцию социальной ответственности выполняло го-

сударство, а ответственность предприятий была формально определена 

рамками трудового законодательства. В конце концов, это привело к тому, 

что ответственность работодателя за свои действия не только по обеспече-

нию социального благополучия своих работников, но и простому соблю-

дению обозначенных законом минимальных социальных гарантий факти-

чески не исполнялись[1]. Таким образом, важность социальной активности 

бизнеса и общественный интерес к этой теме постоянно растёт. В послед-

ние годы получает распространение практика участия российских компа-

ний в решении актуальных социальных проблем на федеральном и регио-

нальном уровнях. В основе такой практики лежит принятие ценностей и 

принципов социальной ответственности бизнеса.  

Социальная ответственность бизнеса – это концепция, в соответствии 

с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя ответ-

ственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, ра-

ботников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные 

стороны, а также на окружающую среду. Это обязательство выходит 

за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодатель-

ство и предполагает, что организации добровольно принимают дополни-

тельные меры для повышения качества жизни работников и их семей, а 

также местного сообщества и общества в целом. 
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Вот результаты исследований ряда американских изданий и консалтин-

говых агентств:  

– результаты исследований, проведенных Walker Information, выявили 

прямую связь между социальной ценностью компании, ее репутацией и 

преданностью брэнду ее потребителей; 

– исследование 469 американских компаний разных отраслей, прове-

денное организацией Conference Board (1999), показало, что существует 

очень значительная положительная корреляция между доходностью про-

даж, акций и социальной активностью компании. Общая прибыль акцио-

неров компаний, имеющих высокие финансовые и социальные показатели, 

за последние 15 лет выросла на 43 %. За то же время этот показатель 

для «просто» финансово успешных компаний вырос всего на 19 % 

(Schmidt, 2000); 

– исследование 100 германских компаний показало положительную 

корреляцию между инвестициями в развитие персонала и курсом акций 

компании. 87 % сотрудников европейских компаний чувствуют большую 

преданность социально-вовлеченным предприятиям (Fleishman Hillard 

Europe, 1999), 32 % европейских менеджеров «в очень большой степени 

согласны» и 55 % просто «согласны» скорее работать на компанию, кото-

рая поддерживает общественно-полезные программы (MORI, 1997); 

– по данным исследования, проведенного Санкт-Петербургским уни-

верситетом экономики и финансов, примерно 80 % предпринимателей 

в качестве мотива благотворительной деятельности отметили необходи-

мость завоевывать доверие клиента [2]. 

Недавние социологические исследования помогли выявить ожидания 

российских граждан от отечественного бизнеса. На первом месте экономи-

ческие требования: производство качественных товаров по разумной цене, 

достойная зарплата, защита здоровья и обеспечение безопасности сотруд-

ников; вклад в российскую экономику; далее следуют социальные ожида-

ния: защита окружающей среды, борьба с бедностью; «непричастность» 

к любым формам взяточничества и коррупции. Замыкают список предос-

тавление индивидуальной адресной социальной помощи, поддержка бла-

готворительных организаций, поддержка искусства и культуры.  

В мировой практике благотворительность составляет малую долю (око-

ло 3%) социально-ответственного поведения компаний. Во всем мире биз-

нес берется за решение злободневных социальных проблем и действитель-

но решает их, укрепляя доверие населения и своих клиентов. Российские 

компании все больше склоняются к «расширенному толкованию» понятия 

корпоративной социальной ответственности: они активно занимаются ре-

структуризацией своих предприятий, поддержкой малого бизнеса, сферы 

образования, реализуют переселенческие программы для своих работни-

ков, вышедших на пенсию.  
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Данные исследования позволяют нам сделать следующие выводы: во-

первых, расширение сферы ответственности компаний так же неизбежно, как 

и расширение сферы влияния; во-вторых, бизнес действует под давлением, и 

концепция социальной ответственности даёт компаниям и всему бизнес-

сообществу возможность не только отвечать на давление власти и общества, 

но и активно влиять на социально-экономическое окружение в своих целях.  

Таким образом, можно выделить основные элементы концепции соци-

альной ответственности:  

1. Корпоративная ответственность, предполагающая взаимную ответст-

венность бизнеса и власти перед обществом, а также учет интересов пред-

принимателей не только в экономической, но и в социальной сфере. 

2. Создание взаимовыгодных механизмов социальных инвестиций биз-

неса в общество становится важным элементом переговорной стратегии 

бизнеса и власти.  

3. Социальные инвестиции, расширяющие понятие социальной ответ-

ственности бизнеса.  

4. Переход от благотворительности к фокусированным инвестициям ком-

паний на национальном и региональном уровнях, направленным на решение 

самых актуальных для страны проблем в сфере занятости, борьбы с бедно-

стью, образования, жилья, безопасности, охраны здоровья и среды обитания.  

5. Социальное партнерство – пересмотр сфер ответственности бизнеса, 

власти и общества в решении общественно-значимых вопросов [3].  

В современных условиях необходимо, основываясь на опыте развитых 

стран, образовать в России трехсторонний диалог в сфере социальной от-

ветственности. Естественным образом инициатором такого диалога и по-

следующего консенсуса должна стать власть. Необходимо создать откры-

тую и равноправную систему взаимных уступок (например, со стороны 

власти – разнообразные льготы, со стороны институтов гражданского об-

щества – поддержка жестких требований к производительности труда ра-

ботников, а со стороны бизнеса – социальные программы), и в таком слу-

чае – станет реальностью эффективное сбалансированное развитие всех 

институтов в социальном государстве. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Н.Ш. Гафуров, И.Н. Ишимова  

В статье представлены основные этапы развития концепции 

управления человеческими ресурсами, приведены краткие харак-

теристики ведущих подходов к управлению человеческими ре-

сурсами. 

Ключевые слова: концепции кадрового менеджмента, управ-

ление человеческими ресурсами, школа «лучших практик», шко-

ла «соответствия». 

 

В настоящее время в теории и практике менеджмента признано, что 

управление человеческими ресурсами является решающим фактором для 

выживания и успеха организации. Опираясь на определение понятия кон-

цепции, данное в Большом словаре русского языка [1], под концепцией 

управления человеческими ресурсами будем понимать определенную точ-

ку зрения на роль человеческих ресурсов в организации, ведущую идею. 

Развитие теории управления и смежных областей знаний, таких как эконо-

мика, право, организационная и индустриальная психология, социология, 

психология личности, физиология, информатика, конфликтология, этика, 

эргономика, а также проведение многочисленных прикладных и фунда-

ментальных исследований в сфере социально-трудовых отношений внесли 

существенный вклад в формирование концепции управления человечески-

ми ресурсами. 

В XX в. произошла смена четырех основных концепций кадрового ме-

неджмента, что было обусловлено изменениями в экономическом, соци-

альном, техническом развитии общества. В начале XX века получила раз-

витие концепция управления кадрами, которая рассматривала трудовую 

функцию работника. Категория «кадры» в рамках этой концепции харак-

теризует совокупность работников, объединенных для достижения постав-

ленных организационных целей. Кадровые службы выполняли в основном 

учетно-контрольные и административно-распорядительные функции. 

В начале 1950-х гг. на основе достижений научно-технического про-

гресса произошло усложнение производственного процесса, что обуслови-

ло необходимость внедрения новых механизмов мотивации труда работ-

ников, повышения их квалификации, регулирования трудовых отношений 

на основе партнерства и сотрудничества, активного вовлечения персонала 

в управление, участия его в прибыли. На смену концепции управления 

кадрами приходит концепция управления персоналом. Теперь работник 

рассматривается уже не только как субъект трудовых отношений, но и как 

личность. Изменяется роль и место кадровых служб в организационной 
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структуре управления организацией. Система управления персоналом ох-

ватывает широкий круг управленческих проблем: планирование потребно-

стей в персонале, подбор и профессиональная адаптация новых работни-

ков, разработка компенсационных программ, корпоративное обучение со-

трудников и др. Однако службы по управлению персоналом, как правило, 

выполняли еще обслуживающую роль, являясь функциональными подраз-

делениями, а персонал рассматривался как издержки, которые надо опти-

мизировать. 

В 1970–80-e гг. появляется новое понятие – «человеческий капитал». 

Развитие теории человеческого капитала отражено в работах лауреатов 

Нобелевской премии С. Кузнеца, Т. Шульца, Г. Беккера и других экономи-

стов. В рамках данной концепции затраты – это своего рода капитальные 

вложения, позволяющие индивиду, организации, обществу в целом дости-

гать определенных экономических результатов, производить в больших объ-

емах и лучшего качества товары и услуги, получать более высокие денежные 

доходы и т.п. Эти затраты носят название «инвестиции в человеческий капи-

тал». В общем виде суть теории человеческого капитала можно определить 

следующим образом: она исследует взаимосвязь между инвестициями в че-

ловеческий фактор и доходами, которые получаются от этих инвестиций.  

Для выражения нового взгляда на роль человека в современном произ-

водстве с середины 1980-x гг. используется термин «человеческие ресур-

сы». Этот вид ресурсов признается решающим фактором эффективности и 

конкурентоспособности организации, ключевым ресурсом, имеющим эко-

номическую полезность и социальную ценность. Одновременно исследо-

ватели выявили изменение роли служб управления персоналом, которые 

начали оказывать серьезную помощь организациям в достижении ее биз-

нес-результатов. 

Управление человеческими ресурсами – это система разработки и реа-

лизации взаимосвязанных нестандартных решений по регулированию от-

ношений труда и занятости на уровне организации. Оно акцентирует вни-

мание на стратегических аспектах принятия кадровых решений, признании 

экономической целесообразности капиталовложений для привлечения 

компетентных сотрудников, инвестиций в обучение и развитие работни-

ков. Функции подбора, оценки и стимулирования персонала наполняются 

новым содержанием и осуществляются в рамках общей стратегии развития 

компании. Управление человеческими ресурсами имеет стратегическую 

направленность, носит характер активной превентивной деятельности [2, 

с. 12]. Еще одной особенностью управления человеческими ресурсами яв-

ляется активное участие всех менеджеров компании, независимо от сферы 

и уровня их деятельности, в разработке и реализации кадровых решений. 

Так, существенно возрастает роль линейных менеджеров в управлении че-

ловеческими ресурсами организации. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

631 

Наиболее успешные корпорации сегодня, безотносительно к нацио-

нальной и отраслевой принадлежности, имеют общие характерные черты: 

обеспечивают гарантированную занятость, перспективные системы про-

движения по службе, внутреннее развитие персонала вместо глобальных 

кампаний найма; создают исключительно широкие возможности участия 

в хозяйственных решениях; относятся к своим работникам не как к наем-

ным лицам, а как к членам общей корпоративной сети; развивают систему 

общих ценностей.  

Тенденции управления человеческими ресурсами имеют глобальный 

характер и отражают поиски передовых компаний в создании высокоэф-

фективных систем реализации творческого и производительного потен-

циала. Основополагающим теоретическим положением концепции являет-

ся признание экономической полезности и социальной ценности человече-

ских ресурсов, освоение и развитие которых нуждается в инвестиционных 

вложениях подобно другим видам экономических ресурсов.  

Современное управление человеческими ресурсами берет на вооруже-

ние общую философию, ориентированную на ресурсы и имеет стратегиче-

ский характер. М. Армстронг выделяет три подхода [3, с. 135–137]: 

– управление, ориентированное на высокие показатели работы; 

– управление, ориентированное на высокий уровень приверженности; 

– управление, ориентированное на высокий уровень участия. 

Такое управление уделяет особое внимание удовлетворению потребно-

стей интеллектуального капитала организации. Преимущества в конкурен-

ции добиваются такие компании, которые имеют человеческие ресурсы, 

способные быстро обучаться и эффективно применять новые знания ус-

пешнее конкурентов. 

Многочисленные исследования зарубежных специалистов в сфере 

стратегического управления человеческими ресурсами позволили сформи-

ровать две основные конкурирующие школы [4]: школы «лучших прак-

тик» и школы «соответствия». Школа «лучших практик» (Д. Гест, М. Пат-

терсон, Дж. Пфеффер и др.) исходит из предположения об идентификации 

совокупности конкретных методов управления персоналом, обеспечиваю-

щих высокие конечные организационные результаты. Использование этих 

практик, с одной стороны, ведут к улучшению результатов деятельности 

организации, с другой – способствуют повышению качества трудовой 

жизни и росту удовлетворенности сотрудников. 

Сторонники школы «лучшего соответствия» (Д. Перселл) считают, что 

для обеспечения организационной эффективности деятельность по управ-

лению человеческими ресурсами должна быть согласована с другими ас-

пектами организации, включая ее культуру, производственные процессы и 

окружающую среду. Изменения в конкурентной стратегии фирмы должны 

сопровождаться изменениям в практиках управления персоналом, т.е. 
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от работников может требоваться весьма существенное изменение своего 

ролевого поведения в рамках одной и той же организации в связи с пере-

ходом к другим конкурентным стратегиям. Это требует либо нацеленности 

методов управления персоналом на обеспечение высокой степени адапти-

руемости сотрудников (например, с помощью специальных программ обу-

чения), либо замены данных сотрудников другими. 

Таким образом, современная концепция управления человеческими ре-

сурсами – это система теоретико-методологических положений, раскры-

вающих возрастающую роль человеческих ресурсов не только как эконо-

мического ресурса, приносящего прибыль, но и как социальной ценности 

организации и общества в целом. Практическая реализация современной 

концепции управления человеческими ресурсами в организациях развитых 

стран во многом способствовала разрешению выявившегося в конце XX в. 

противоречия между возросшим потенциалом технологической системы 

производства и низкой степенью реализации трудового и творческого по-

тенциала. 

Концепция управления человеческими ресурсами обогатила практику 

менеджмента прогрессивными методами, технологиями управления людь-

ми в сложной инновационной среде. Приоритетами стали гибкие формы 

использования рабочей силы, непрерывное повышение качества человече-

ских ресурсов, новые подходы к организации и стимулированию труда, 

обращение к культурно-этическим факторам производительности и каче-

ства трудовой жизни.  
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АУДИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
 

Н.Ш. Гафуров, Л.С. Киселева 
 

По результатам проделанного исследования даны некоторые 

характеристики тенденции миграционных потоков в отношении 

целей, гражданства, длительности пребывания в половозрастном 

разрезе. Проведен обзор изменений в законодательстве РФ, обо-

значены задачи на ближайшие 5 лет, а также существующие 

в этом направлении трудности и проблемы. 

Ключевые слова: законодательство; мигранты; корреляция; 

тенденции. 
 

Тенденции миграционных потоков: наболевшие проблемы или новые 
возможности? Можно длительное время вести споры по поводу положи-
тельного эффекта для экономики или отрицательного влияния на культуру, 
необходимости установления запрета на въезд, введения визового режима, 
либо полной отмены необходимых разрешений на пересечение границы. 
Однако тенденция на увеличение потока рабочей силы из-за рубежа явно 
сохраняется. В компетенции Федеральной миграционной политики нахо-
дится осуществление контроля и мониторинга как над вновь прибываю-
щими мигрантами, так и находящимися на территории РФ. В основной 
массе это граждане стран СНГ, в связи со сложившейся политической си-
туацией – граждане Украины. По плану, разработанному ФМС в период 
с 2013 до 2018 г, ставятся следующие основные задачи: привлечение более 
квалифицированных специалистов, увеличение количества, а также рас-
ширение и повышение удобства и качества услуг, предоставляемых через 
многофункциональные центры (МФЦ) и в электронном виде. Также необ-
ходимым является сокращение численности незаконных мигрантов на тер-
ритории РФ, увеличение количества курсов по изучению русского языка, 
проведение встреч по содействию адаптации и интеграции мигрантов 
в российское общество [1]. 

В последнее же время произошли существенные изменения в законода-
тельстве в сторону ужесточения соблюдения законов: наказание за «липо-
вые» регистрации (борьба с резиновыми квартирами), запрет на въезд при 
совершении административных нарушений, а также  штрафы для работо-
дателей, принявших «незаконных» мигрантов. Однако на лицо и некото-
рые послабления: для русскоязычных граждан сокращается срок приема 
в гражданство РФ до трех месяцев (определяется специальной  комиссией). 
ФМС разрабатывается законопроект по социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, направленный на создание сети обучающих центров 
по всей стране. Согласно этому документу, приезжие смогут жить в обще-
житиях до полугода, обучаться русскому языку, истории и законам РФ, 
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а после успешной сдачи экзаменов по этим предметам – получать разре-
шение на временное проживание в стране [1]. Кроме того, вышел приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о созда-
нии Межведомственной комиссии по определению потребности в привле-
чении в Россию иностранных работников. 

Стоит отметить, что привлечение мигрантов выгодно обеим сторонам. 

Зачастую организации, использующие наемный труд мигрантов, экономят 

на уровне зарплаты, социальных выплатах. Однако в данном случае ущем-

ляются права иностранных граждан, поэтому этот аспект требует даль-

нейшей проработки. По подсчетам некоторых ученых-экономистов, ми-

гранты создают 7–8 % от ВВП РФ и отправляют домой рекордные суммы – 

23,5 млрд долларов (данные ЦБ за 2013 г.), из которых 88 % приходится 

на страны СНГ. Хотя доля переводов от ВВП России составляет всего лишь 

0,93 %, но для экономик стран-реципиентов эти средства играют значитель-

ную роль. Переводы из России в Таджикистан, например, равны половине 

ВВП этой страны, в Киргизию – 30 % ВВП, в Молдавию – 15 % ВВП [2]. 

Тем не менее, главной проблемой на настоящий момент остается боль-

шое количество нелегальных мигрантов на территории РФ. По данным ИД 

«Коммерсант», количество таких мигрантов на территории России варьи-

руется от 3 до 5 млн человек, а всего за последние четыре года общий при-

ток увеличился на 37 %, причем порядка 30 % находятся в стране дольше 

положенного срока [3]. Сфера миграции остается одной из самых корруп-

ционных, вследствие чего бюджет РФ ежегодно теряет огромные суммы. 

Однако привлечению иностранной рабочей силы должны сопутство-

вать интеграция в русскую культуру, принятие устоявшихся норм поведе-

ния в обществе, соблюдений законов, а не создание этнических анклавов. 

Отметим, что в феврале 2007 года по инициативе авторитетных лидеров 

иностранных диаспор при поддержке Управления по внутренней политике 

Администрации Президента Российской Федерации была учреждена Фе-

дерация мигрантов России (ФМР), которая ведет просветительскую работу 

по противодействию распространению экстремизма и терроризма, пропа-

ганде толерантности. В 2009 г. был запущен проект «Миграционный баро-

метр в Российской Федерации», который реализуется Фондом «Новая Ев-

разия». Основное направление деятельности данного фонда – развитие ми-

грационных отношений, а также привлечение внимания общественности, 

государственных и коммерческих структур к проблемам трудовой мигра-

ции. Тем не менее, проблема стоит довольно остро, принимая во внимание 

хотя бы погромы в Бирюлево осенью 2013 г. В итоге, с одной стороны, 

существует недовольство резидентов страны (по данным опроса ВЦИОМ, 

65 % россиян считают, что иммигранты усиливают проблемы преступно-

сти и коррупции), а с другой – с учетом нашей территории и неразвитости 

инфраструктуры на сегодняшнем уровне развития экономики «до уровня 

США» не хватает 3 млн неквалифицированных рабочих [4].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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С целью выявления некоторых характеристик существующего потока ми-

грантов было проведено исследование при помощи метода корреляционного 

анализа. Данные взяты с сайта Федеральной миграционной службы России, 

показатели статистики за 2013–2014 г. Был проведен корреляционный анализ 

по статистическим сведениям в отношении  иностранных граждан, находя-

щихся на территории РФ в половозрастном разрезе. Определены зависимости 

между возрастом мигрантов (от «до 17» – больше 60 лет) и продолжительно-

стью пребывания, целью, гражданством. Выборка осуществлялась среди 

стран, количество приезжих из которых превышает 10 тыс. человек. 

Отметим, что две переменные коррелируют между собой положитель-

но, если между ними существует прямое, однонаправленное соотношение. 

Между полученными данными наблюдается причинная зависимость.  

По данным относительно мигрантов мужского пола прослеживается 

очень сильная корреляция (больше 0,9) среди граждан  Азербайджана, Ар-

мении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Индии,  Казахстана, Киргизии, Мол-

довы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Можно отметить, что это 

представители стран СНГ, а также развивающихся стран, в которых рабо-

чая сила является очень дешевой, и люди зачастую вынуждены ехать 

на заработок за границу. Также корреляция наблюдается в отношении воз-

растных параметров представителей этих стран. В основном, это мигранты 

в возрастном промежутке от «до 17» – 49 лет. Что касается представитель-

ниц женского пола, то среди  показателей для граждан Грузии, Беларуси, 

Киргизии прослеживается сильная корреляция, по возрасту – это диапазон 

от «до 17» до 40–49.  

По длительности пребывания среди показателей по мигрантам мужско-

го пола во всех случаях от «до 17» – больше 60 наблюдается очень сильная 

корреляция. Корреляция по месяцам и общему количеству приезжих по 

возрасту наблюдается также во всех случаях. Можно сказать о том, что 

продолжительность пребывания может быть самой разной от «до месяца» 

до «больше года». Среди женщин эти показатели по возрасту аналогичны. 

Корреляция же по сроку пребывания наблюдается в следующих времен-

ных промежутках: от 3 до 6 мес., от 6 до 12 мес. Это объясняется еще тем, 

что мужчины приезжают на заработки на более длительный срок, тогда как 

женщины не могут быть оторваны от семьи больше, чем на год. 

Очень сильная корреляция наблюдается между данными о целях поезд-

ки и общим количеством приезжих лиц мужского пола. Это транзит, част-

ная, другая, работа по найму. Корреляция между возрастом и общим коли-

чеством по целям поездки: от 18–29, 30–39, 40–49, 50–59. Действительно, 

это трудоспособный возраст, целями поездки в меньшей степени является 

туризм или учеба, нежели работа по найму или просто транзит через гра-

ницы РФ. Среди мигрантов женского пола по целям пребывания (работа 

по найму, транзит, частная) наблюдается также значительная корреляция, 

возрастные промежутки те же (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1 

Показатели среди мигрантов мужского пола 

 

Таблица 2 

Показатели среди мигрантов женского пола 

 

Как заявляет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, к 2025 г. чис-

ленность трудоспособного населения РФ снизится минимум на 10 млн че-

ловек, что потребует новых мер и решений по привлечению высококвали-

фицированной рабочей силы в Российскую Федерацию. По его же словам, 

число межнациональной и межконфессиональной напряженности по срав-

нению с 2012 г. выросло на треть, что свидетельствует «об упущениях 

в работе на местах, недостаточно эффективной реализации миграционной 

политики, и ведет к росту напряженности» [5]. Законодательство РФ и ее 

субъектов должно претерпеть еще большое количество изменений, чтобы 

проблемы усиления тенденции миграционных потоков переросли в благо-

приятные возможности, как для экономики, так и для общества в целом. 
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К содержанию 

 Возраст/параметры до 17 18–29 30–39 40–49 50–59 более 60 

Гражданство 0,92 0,98 0,996 0,99 0,84 0,26 

Цель  0,87 0,97 0,99 0,998 0,94 0,32 

Длительность 0,99 0,99 0,997 0,999 0,99 0,95 

Возраст/параметры до 17 18–29 30–39 40–49 50–59 более 60 

Гражданство 0,90 0,94 0,95 0,99 0,90 0,63 

Цель  0,94 0,94 0,94 0,99 0,97 0,75 

Длительность 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Н.Ш. Гафуров, О.А. Клестова 
 

В статье представлен краткий обзор систем заработной платы 
в разных странах, приведены факторы, влияющие на размер оп-
латы труда сотрудников зарубежных компаний 

Ключевые слова: заработная плата, система оплаты и стиму-
лирования труда, государственный минимум заработной платы, 
модели оплаты и стимулирования труда, система «плавающих 
окладов». 

 

Одной из основных форм стимулирования труда работников в органи-
зации являются материальные поощрения, среди которых ведущее место 
занимает заработная плата. Она является основным источником стимули-
рования и доходов работников, поэтому ее размеры регулируются государ-
ством и руководством организаций [1].  

Заработная плата представляет собой цену рабочей силы, формируемой 
на основе объективной оценки вклада работника в результаты деятельно-
сти организации. Ее размер зависит от установленного государством ми-
нимума заработной платы, сложности труда и квалификации рабочей силы, 
спроса и предложения на рабочую силу, условий выполнения работы, ре-
зультатов деятельности и т.д. 

Основное значение системы оплаты труда заключается в том, чтобы 
стимулировать производственное поведение сотрудников организации, на-
правив его на достижение стоящих перед ней стратегических задач, иными 
словами, соединить материальные интересы работников со стратегически-
ми задачами организации.  

Выделяют три основные модели системы заработной платы: американ-
скую, японскую и западноевропейскую. Под воздействием глобализации 
мировой экономики, развития корпораций понятие национальной состав-
ляющей в модели оплаты труда теряет свою привязку к конкретной стране. 
Многие организации успешно генерируют специфику оплаты с учетом на-
циональных особенностей [2].  

В европейской практике используется индивидуальная и коллективная 
системы оплаты и стимулирования труда. Наряду с этим, известно, что 
различают сдельную и повременную формы оплаты труда [3]. Правовые и 
законодательные акты европейских стран, регулирующие оплату труда, но-
сят локальный характер. Ими устанавливаются ставки и оклады заработной 
платы, регламентируются формы и системы оплаты труда, различные по-
ощрительные выплаты. Государством централизованно определяются 
должностные оклады лишь для чиновников государственной службы и 
частично для работников бюджетных отраслей. В большинстве европей-
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ских стран осуществляет регулирование оплаты труда в следующих основ-
ных направлениях: устанавливается минимум заработной платы и опреде-
ляется ее структура; внедряются определенные формы оплаты рабочей си-
лы; индексируется заработная плата и осуществляются меры по предот-
вращению ее чрезмерного роста. 

В ряде стран устанавливается государственный минимум заработной 

платы в масштабах страны или в отдельных отраслях, осуществляется ее 

индексация либо ограничение роста или «замораживание» на определен-

ное время. Провозглашается равная оплата труда мужчин и женщин, опре-

деляются периодичность и место выплаты заработной платы, ее защита, 

платежные документы, регулируются натуральные выплаты в счет зара-

ботной платы, порядок взыскания невыплаченных сумм, в частности при 

банкротстве предприятий, оплата при отклонении от нормальных условий 

труда, гарантийные и компенсационные выплаты. 

Государственный общенациональный минимум заработной платы су-

ществует во многих европейских странах: Франции, Испании, Бельгии, 

Португалии. В Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Дании, 

Ирландии общенациональный минимум заработной платы не устанавлива-

ется. Величина минимальной заработной платы фиксируется на уровне от-

дельных отраслей, при заключении отраслевого коллективного соглашения 

между профсоюзами и работодателями. В Германии, Италии, Австрии, 

Швейцарии, Великобритании, Дании, Финляндии, Испании, Норвегии и 

Швеции решение об изменении уровня минимальной заработной платы 

принимается специальными отраслевыми советами.  

В Бельгии и Греции действует промежуточная модель, по которой ми-

нимальный размер заработной платы определяется в ежегодных общена-

циональных коллективных соглашениях. При этом достигнутые догово-

ренности распространяются на всех занятых в экономике. 

Более гибким является установление размеров и условий назначения 

тарифных надбавок и выплат. В трудовом законодательстве определяется 

основной принцип повышенной оплаты сверхурочных работ и минималь-

ные размеры увеличения тарифных ставок за сверхурочное время [3, с. 38]. 

В европейских организациях предприниматели имеют полное право са-

мостоятельно устанавливать методы вознаграждения работников, они раз-

рабатывают и применяют любые формы и системы заработной платы, виды 

премиальных и прочих выплат, используя необязательные рекомендации и 

консультации государственных органов и научных учреждений. Для запад-

ноевропейских компаний характерны три модели оплаты и стимулирова-

ния труда: беспремиальная, в которой функции стимулирования труда вы-

полняет заработная плата; премиальная, включающая выплаты, величина 

которых связана с размером дохода или прибыли организации; премиаль-

ная, предусматривающая выплаты, размеры которых устанавливаются 

с учетом индивидуальных результатов труда. 
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Западноевропейские страны при организации оплаты труда исходят 

из женевской схемы, применяемой для установления тарифной системы 

оплаты труда. Эта схема предусматривает необходимость учета следующих 

факторов при установлении тарифных разрядов [3, с. 42]: специальных 

знаний и умений (профессиональное образование, опыт работы, требова-

ния к умственным способностям); нагрузки, т.е. степени влияния работы 

на организм человека, его работоспособность и здоровье; ответственности; 

условий труда. 

Система оплаты труда в США, в отличие от европейской, предусматри-

вает получение рабочими повременной оплаты; минимальная оплата труда 

регулируется законом; абсолютные размеры заработка зависят от квали-

фикации работника и стоимости проживания в данной местности; повы-

шение заработка производится ежегодно для всех работников, работа ко-

торых оценивается положительно. Поощрение осуществляется путем мате-

риального стимулирования и продвижения по ступеням иерархии и связано 

с повышением квалификации через систему обучения. Наибольшее распро-

странение в американских организациях получили следующие системы [4]: 

участие в доходах; участие в прибылях; единовременное вознаграждение 

за конкретно выполненное задание; плата за квалификацию и знания.  

Особенной системой оплаты труда отличается Япония – ее организации 

не имеют жесткой классификации должностей с фиксированными ставка-

ми заработной платы по каждой из них. Обязанности между работниками 

строго не распределены, поощряется выполнение различных видов работ 

при гибком взаимодействии работников в зависимости от конкретной си-

туации. Заработок определяется на основе индивидуальной оценки дея-

тельности работника по многим критериям. Рост заработной платы с вы-

слугой лет – одна из важнейших составляющих этой системы. Другие кри-

терии отражают трудовой вклад, успехи и усердие в обучении и повыше-

нии квалификации, умение работать в коллективе и т.д. Большое значение 

имеет оценка работы непосредственно руководителем. 

Систему оплаты труда в Японии отличают зависимости от [5]: стажа; 

жизненных пиков (этапов развития жизни человека);  фактических резуль-

татов работника. В Японии одна из самых низких в мире дифференциация 

в оплате труда. К главным экономическим стимулам относятся повышение 

заработной платы; регулярные выплаты бонусов, различных единовремен-

ных пособий на поддержание благосостояния; заранее оговоренная выпла-

та крупных выходных пособий. 

Оплата труда японских менеджеров зависит от результатов работы ор-

ганизации. Во всех организациях используется система «плавающих окла-

дов». Базовые ставки менеджеров колеблются в зависимости от динамики 

себестоимости продукции, объема производства, номенклатуры и других 

показателей, за которые отвечает тот или иной руководитель.  
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В зарубежных странах широко используется тарифная система оплаты 

труда, однако формы и способы согласования тарифов могут быть различ-

ными. Тарифная система используется в организации сдельной и повре-

менной заработной платы, но может применяться самостоятельно и наряду 

с другими системами. В системах оплаты труда, получающих распростра-

нение в последнее время, все больше учитывается качество работы, рацио-

нальное использование машин и оборудования, экономия расходования 

материалов и энергии, специальные премии за безаварийную работу или 

за поддержание оборудования в хорошем состоянии, за длительную экс-

плуатацию инструмента, за точное соблюдение технологической дисцип-

лины производства.  

Опыт, накопленный ведущими организациями развитых зарубежных 

стран по стимулированию труда, представляет для нас существенный ин-

терес. Решая вопрос о применении той или иной модели оплаты и стиму-

лирования труда, необходимо учитывать конкретные условия существова-

ния той или иной организации, экономическую целесообразность нововве-

дения и внедрять только то, что необходимо и что подходит для россий-

ского менталитета. Изучая накопленный опыт и адаптируя его к россий-

ской действительности можно достичь высоких экономических результа-

тов в трудовой деятельности персонала. 

 

Библиографический список 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/popular/tkrf.  

2. Хасанов, Р.Р. Специфика организации оплаты труда работников за-

рубежных асбестодобывающих компаний / Р.Р. Хасанов // Российское 

предпринимательство. – 2011. – № 9. – С. 110–115. 
3. Жулина, Е.Г. Европейские системы оплаты труда: учеб. пособие / 

Е.Г. Жулина. – М.: Управление персоналом, 2007. – 216 с. 

4. Гончаров, В.Н. Рыночные модели оплаты труда: учебник / В.Н. Гон-

чаров. – Харьков: Основа, 2000. – 247 с. 

5. Особенности оплаты труда в Японии [Электронный ресурс]. – URL: 

http://leit.ru. 
 

К содержанию 
 

  

http://www.consultant.ru/popular/tkrf
http://leit.ru/


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

641 

УДК 652.382 + 331.45 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 

Н.Ш. Гафуров, С.Г. Сериков  

 
В статье описываются системы условий труда в США, Япо-

нии, Германии и России, представлена характеристика основных 

законов, обеспечивающих соблюдение требований к условиям 

труда. 

Ключевые слова: условия труда, регулирование трудовых от-

ношений, охрана труда  

 

В цивилизованном обществе большое значение придается условиям 

труда и их улучшению. Во многих конвенциях и рекомендациях Междуна-

родной организации труда указывается, что основная активная жизнь чело-

века проходит на работе. Условия труда – это сложное объективное обще-

ственное явление, формирующееся в процессе труда под воздействием 

взаимосвязанных факторов социально-экономического, технико-органи-

зационного и естественно-природного характера и влияющее на здоровье и 

работоспособность человека, на его отношение к труду и степень удовле-

творенности трудом, на эффективность труда и другие экономические ре-

зультаты производства, на уровень жизни и всестороннее развитие человека 

как главной производительной силы общества [1]. Данное определение дает 

целостную характеристику условий труда: их сущности как объективного 

явления, механизма формирования и основных направлений воздействия 

на работающего человека, эффективности, влияния на социальное развитие. 

Поскольку производственные условия труда рассматриваются с точки 

зрения их влияния на организм работающего, оценка их фактического со-

стояния должна основываться на учете последствий такого влияния на здо-

ровье человека. При этом очень важно учесть все многообразие факторов, 

формирующих условия труда. Диапазон проблем, входящих в понятие «ус-

ловий труда», весьма широк: от правовых форм, влияющих на производи-

тельность труда, до психофизиологии трудовой деятельности человека и 

устройства помещений и оборудования, создающего ту материальную сре-

ду, которая отражается на физической, интеллектуальной и психической 

трудоспособности человека. 

Рассмотрим системы условий труда разных стран. В США трудовые от-

ношения регулируются комплексом федеральных законов. Одним из ос-

новных актов является Закон «О справедливых трудовых стандартах» 

(1938 г.). В данном Законе впервые на государственном уровне закрепля-

лись права и обязанности работников и работодателей. Это первый норма-

тивно-правовой акт в истории США, обеспечивающий минимальные га-

рантии уровня заработной платы и других условий труда. 
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Законодательством США предусматривается возможность вносить 
в трудовые и коллективные договоры условия, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с общими нормами действующего законодательст-
ва. Данное положение категорически неприемлемо для РФ, и в Трудовом 
кодексе РФ прямо установлен запрет на внесение таких условий в трудо-
вые или коллективные договоры (ст. ст. 50, 57 ТК РФ) [3]. Следует отме-
тить, что регулирование трудовых и иных непосредственно связанных 
с трудовыми отношений в США осуществляется преимущественно норма-
ми внутринационального законодательства. Государство уделяет крайне не-
значительное внимание международно-правовым стандартам в сфере труда 
и, как правило, не стремится брать на себя какие-либо обязательства, нала-
гаемые такими международными соглашениями. США стремятся устанав-
ливать свои собственные стандарты в сфере правового регулирования тру-
да, в том числе и иностранных граждан, следуя своим собственным инте-
ресам, и не стремятся согласовывать свое внутринациональное законода-
тельство с общепризнанными принципами и нормами, выработанными ми-
ровым сообществом [2]. 

В США охрана труда и безопасности рабочих мест является частью 
Стратегического плана Министерства труда Соединенных Штатов на фи-
нансовый период 2006–2011 гг. В указанном документе отражены основ-
ные направления работы федерального ведомства, отвечающего за полити-
ку в сфере труда в ответ на вызовы XXI в. План составлен по классическим 
правилам стратегического менеджмента, т.е. отражает миссию, видение, 
организацию исполнения стратегии, четыре четко сформулированные стра-
тегические цели, блоки основных индикаторов результативности, привя-
занных к каждой цели, и принципы оценки целевых программ. 

Содействие безопасным, здоровым и защищенным рабочим местам яв-
ляется третьей из четырех стратегических целей правительства США 
в сфере труда. Для достижения этой цели Министерство труда США наме-
рен разработать новые инновационные подходы исполнения законов и про-
грамм, направленных на защиту здоровья и трудовых прав работников. 
В документе отмечается, что со временем принятия в 1970 г. федерального 
закона об охране труда и профессионального здоровья работников Америка 
в части достижения третьей стратегической цели встречает новые вызовы, 
связанные с демографическими изменениями, терроризмом и спросом 
на природные ресурсы.  

Помимо общей администрации в сфере охраны труда и профессиональ-

ного здоровья для реализации упомянутого федерального закона об охране 

здоровья и труда с 1977 г. действует специальная отраслевая администра-

ция по охране труда. В этой администрации действует круглосуточная го-

рячая линия, по которой собираются жалобы на нарушения в сфере охраны 

труда. Показателем результативности работы администрации является еже-

годное снижение на 15 % несчастных случаев на производстве и сокраще-

ние за пять лет на 50 % потерь рабочих дней по причине аварий. 
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Трудовое законодательство Германии находится на одном из самых вы-
соких уровней развития. Основными положениями о трудовом праве 
во всем Европейском Союзе занимается Комиссия ЕС. Среди европейских 
стран и в экономическом, и в политическом отношении Германия является 
абсолютным лидером, благодаря эффективной системе социального стра-
хования. Управление системой охраны труда в стране осуществляется 
по двум направлениям: со стороны государства и профсоюзами [2]. 

Все предприниматели Германии являются членами профессиональных 
сообществ, образованных по территориально-отраслевому признаку, глав-
ной функцией которых является страхование от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний. Финансирование производится только из стра-
ховых взносов предприятий. Чем выше риск травматизма на предприятии, 
или чем больше несчастных случаев, тем выше отчисления в Фонд страхо-
вания. Такая система взносов заставляет работодателей снижать производ-
ственный травматизм и профзаболевания. За последние тридцать лет коли-
чество несчастных случаев на производстве снизилось вдвое, объемы стра-
ховых взносов с 1,51 % снизились до 0,97 % фонда заработной платы. 

Особое внимание в системе охраны труда уделяется обучению персона-
ла безопасным приёмам работы. Ежегодно в профессиональных сообщест-
вах проходит обучение переподготовку почти четыреста тысяч человек. 
Сообщества имеют собственную медицинскую сеть клиник и центров ско-
рой неотложной помощи, оснащённых новейшим оборудованием, здесь ра-
ботают высококвалифицированные врачи-профпатологи, психологи и реа-
билитологи. Двадцать научно-исследовательских учреждений проводят 
изыскания по производственной безопасности и охране здоровья. 

Все профессиональные сообщества страны объединены в Ассоциацию 
профессиональных сообществ Германии (HVBG), которая решает общие 
вопросы деятельности сообществ, а её Экспертные комиссии совместно 
с Комитетом по медицине труда разрабатывают комплексы мер по профи-
лактике и устранению травматизма на производстве и профзаболеваний. 
Система управления охраной труда в Германии уникальна в том смысле, 
что ее основные Положения одинаково защищают и права предпринимате-
лей, и права работников, которые обязаны поддерживать любые мероприя-
тия, направленные на укрепление производственной безопасности и сани-
тарии на рабочем месте. 

Национальная политика Японии защищает уровень здоровья работни-

ков. В 1972 г. был принят закон «Об охране и гигиене труда». Министерст-

во труда Японии разработало и направило во все префектуры и на пред-

приятия пакет из 60 нормативных документов, среди которых особое место 

занимали «Правила охраны и гигиены труда». Цель закона об охране труда 

в Японии – гарантировать безопасность и здоровье работников на произ-

водстве, а также способствовать созданию комфортных условий труда. За-

кон устанавливает, что работодатель должен не только придерживаться 
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стандартов, направленных на предотвращение несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, но также прилагать усилия по гарантирова-

нию безопасности и здоровья работников, создавая комфортную рабочую 

среду [2]. В 1992 году Министерством труда Японии были выпущены ре-

комендации по созданию комфортной производственной среды. В них 

предлагается поддерживать комфортные условия производственной среды; 

улучшать условия труда, чтобы сократить рабочую нагрузку; предусмот-

реть специальные условия для работников, которые нуждаются в восста-

новлении сил после переутомления. Для малых и средних предприятий 

были выделены ссуды с низкой процентной ставкой и дотации на внедре-

ние мер по созданию комфортной производственной среды. 

Анализируя действующее в России законодательство по охране труда, 

многие исследователи отмечают, что с одной стороны – гражданское законо-

дательство считается в России одним из лучших в мире; с другой стороны – 

трудовое законодательство достаточно декларативно. В то же время само 

трудовое законодательство находится у нас в стадии становления. Одним из 

слабых звеньев существующего законодательства в России является то, что 

оно является в основном репрессивным, когда проверяющими и надзираю-

щими органами выписываются предписания и штрафы за нарушения норм и 

правил требований охраны труда. В то же время мировой опыт показывает, 

что репрессивные меры дают лишь 4 % эффективности от таких мероприя-

тий. В мировой практике в области трудового законодательства принято, что 

если на предприятии плохо обстоят дела с охраной труда, то с этим пред-

приятием стараются не сотрудничать, особенно государственные структуры. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что условия труда за-

нимают особое место в трудовом законодательстве РФ. Но, к сожалению, 

несмотря на новшества в трудовом законодательстве, а также основные на-

правления государственной политики в области охраны труда, такие как 

принятие законов, федеральных целевых программ по улучшению условий 

труда, система российского государства по обеспечению и безопасности 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности до конца 

пока не отработана.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ 

ПРОЕКТОМ СО СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
  

Я.Д.Гельруд  
 

Предлагаемые математические модели предназначены для 
выбора наиболее эффективных вариантов проекта с точки зрения 
одной из заинтересованных сторон – Регулирующих органов. Ис-
пользование данных моделей направлено на повышение эффек-
тивности деятельности Регулирующих органов, обеспечивает реа-
лизацию его соответствующих компетенций и достижение постав-
ленных целей при осуществлении проекта. При этом рассматрива-
ется сложный многоцелевой проект, реализация которого может 
осуществляться N вариантами. Каждый вариант имеет свои финан-
совые показатели, экологические и социальные характеристики.  

Ключевые слова: стейкхолдер, математические модели управ-
ления проектом, компетенции управления проектом. 

 

Регулирующие органы (Органы власти) – сторона (стейкхолдер), удов-
летворяющая свои интересы путем получения налогов от участников про-
екта, выдвигающая и поддерживающая экологические, социальные и дру-
гие общественные и государственные требования, связанные с реализаци-
ей проекта. Данные требования обуславливаются рядом возможных воз-
действий проекта на внешнюю среду и служат для их нейтрализации или 
минимизации негативных последствий. 

Можно привести несколько примеров различных видов воздействий:  
– экономические: воздействие на макро- и микроуровне, определяемое 

в терминах экономического роста, конкурентоспособности, изменений 
в издержках различных групп экономических агентов, воздействие на тех-
нологическое развитие и инновационный потенциал, изменения в инвести-
ционной активности, изменение рыночных долей, воздействие на цены и др.;  

– социальные: воздействие на человеческий капитал, права человека, 
гендерное равенство, уровень и качество занятости, социальное неравенст-
во и бедность, здоровье, безопасность (включая уровень преступности), 
культуру, перераспределительные эффекты между различными социаль-
ными группами и др.;  

– экологические: воздействие на климат, уровень загрязнения воздуха, 
воды, почвы, биоразнообразие, общественное здоровье и т.п. 

1. Математическая модель оценки экологических рисков и уровня 

социальной значимости проектов 

1.1. Оценка экологического риска должна характеризовать как вероят-

ность наступления самого неблагоприятного события, например, аварии или 

выброса вредных загрязняющих веществ, так и вероятность негативных по-

следствий этого события, например, заболеваний или гибели населения.  
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В качестве исходных данных для идентификации экологических рисков 
используются:  

1) карта технологических процессов, используемое оборудование, ма-
териалы;  

2) технологические регламенты и другие материалы, содержащие ин-
формацию о характеристиках технологического процесса, применяемом 
оборудовании, сырье и материалах; 

3) материалы лабораторных исследований и испытаний, производимых 
в рамках осуществления производственного контроля за соблюдением са-
нитарных правил, экологического контроля и т.д.;  

4) протоколы измерений показателей опасных и вредных производст-
венных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса;  

5) данные санитарно-эпидемиологической оценки, проводимой органа-
ми государственного санитарно-эпидемиологического надзора;  

6) материалы проверок соблюдения требований промышленной безо-
пасности, охраны труда и окружающей среды, в том числе материалы про-
верок, проводимых государственными надзорными органами;  

7) материалы расследований аварий, инцидентов, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.  

Оценку экологического риска предлагаем производить с помощью мно-
гомерных методов экспертных оценок. На первом этапе каждый эксперт j 
идентифицирует экологические риски каждого варианта проекта (i=1,…,N) 
и по десятибалльной системе заполняет следующую таблицу 1. 

Таблица 1 

       Идентификация                          

            рисков 

 варианты проекта 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Взвешенная  

сумма оценок 

вариант проекта 1    
     

     
     

     
     

     
  

        

 

   

   
  

вариант проекта 2    
     

     
     

     
     

     
  

        

 

   

   
  

…         

вариант проекта N    
     

     
     

     
     

     
  

        

 

   

   
  

   
  – оценка j-м экспертом i-го варианта проекта по k-му (k=1,…,7) на-

бору исходных данных, приведенных выше. Причем значение    
 =1 харак-

теризует минимальный риск,    
 =10 максимальный.       взвешенная 

сумма оценок экологических рисков варианта проекта i, полученная экс-
пертом j.    – весовые коэффициенты, характеризующие степень важности 
приведенных выше типов исходных данных для идентификации экологи-
ческих рисков. Проведем нормализацию полученных оценок: 
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На втором этапе вычисляем степень согласованности результатов оце-

нивания проектов каждой парой экспертов с помощью модифицированного 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Модификация заключается 

в том, что в качестве рангов проектов берем их нормализованные взвешен-

ные суммы оценок экологических рисков, вычисленных по формуле (1). Ко-

эффициент корреляции Спирмена R будем определять по формуле: 

                                         
,

6

1
3

2

NN

d

R i

i





                                                  
(2) 

где N – число сравниваемых вариантов проекта, di =      –      – разность 

взвешенных сумм оценок  варианта проекта i двух произвольных экспер-

тов j1 и j2.  

Максимальным значением степени согласованности экспертов является 

+1 (достигается, когда ранги обоих экспертов совпадают), а минимальным 

значением является –1 (соответствует случаю, когда мнения экспертов 

противоположны). 

Таким образом вычисляем коэффициенты корреляции Спирмена для 

всех пар экспертов, которых в общем случае   
 .  

На следующем этапе находим коэффициент конкордации, определяю-

щий согласованность мнений группы экспертов. 

Для этого в табл. 2 заносим нормализованные взвешенные суммы оце-

нок проектов, полученные т экспертами. В последнем столбце таблицы 

суммируются оценки всех экспертов для каждого проекта i. Переставим 

строки в порядке возрастания этих сумм. Среднее значение этих сумм обо-

значим через    . 

                                           i =


m

j

ijA
1

/m.                                                  (3) 

 

Таблица 2 

варианты проектов Эксперты  

Первый 

 

A11 

 

A12 

 

… 

 

A1m 



m

j

jA
1

1  

Второй 

 

A21 A22 … 

 

A2m 



m

j

jA
1

2  

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

N-й 

 

АN1 АN2 

 

… 

 

АNm 



m

j

NjA
1
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Затем рассчитываем сумму квадратов отклонений: 

                                             

 


N

i

m

j

iij AAS
1 1

2 .)(

                                             
(4) 

Это значение характеризует степень совпадения мнений всех экспер-

тов. При полностью согласованных мнениях значение S будет равно нулю 

или очень маленькой величине. Поэтому для определения степени согла-

сованности мнений группы экспертов предлагается определять коэффици-

ент конкордации следующим образом: 

                                   
.

)(

12
32 NNm

S
W




                                                (5) 

Изменение W от 1 до 0 указывает на увеличение степени со-

гласованности во мнениях экспертов. 

Таким образом, работа с группой экспертов по определению оценок 

экологических рисков проектов производится следующим образом. Снача-

ла находятся оценки экологических рисков всех вариантов проекта всеми 

экспертами. Они нормализуются. Затем определяются и анализируются 

парные коэффициенты корреляции Спирмена, осуществляется работа 

по выявлению и исключению из группы некомпетентных и коррумпиро-

ванных экспертов. Далее по формуле (5) вычисляется коэффициент кон-

кордации, организационная работа с экспертами (их информирование, от-

сев и последующие перерасчеты) продолжается до тех пор, пока не полу-

чим значение W≤0,15, что говорит о высокой степени согласованности 

мнений экспертов. Тогда   i, вычисленные по формуле (3), будут являться 

обобщенными оценками экологических рисков проектов. В случае дли-

тельного срока реализации сложного проекта оценки его экологических 

рисков могут отличаться по годам, тогда вышеописанную процедуру сле-

дует проводить по каждому году отдельно, получая оценки    
 . 

1.2. Социальные результаты отражают вклад проекта в улучшение со-

циальной среды и, в конечном счете, – в повышение качества жизни лю-

дей. Качество жизни характеризуется оценками следующих аспектов: 

1) доходов населения (средняя заработная плата и другие выплаты);  

2) обеспеченности населения товарами и услугами потребительского 

назначения; ценами и тарифами на них;  

3) обеспечения жильем, объектами хозяйственно-бытового назначения 

и коммунальными услугами; 

4) занятости населения (количество новых рабочих мест); подготовки 

кадров;  

5) обеспечения населения объектами образования, культуры и искусст-

ва, здравоохранения, спорта, транспортного обслуживания; 

6) социальной безопасности (снижение правонарушений и преступности); 
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7) здоровья и продолжительности жизни – это улучшение условий тру-
да; развитие сферы здравоохранения; уровень обслуживания. 

Оценку уровня социальной значимости проектов проводим по выше-

приведенной в 1.1 схеме, получая на первом этапе    
  – оценки j-м экспер-

том i-го варианта проекта по k-му (k=1,…,7) аспекту качества жизни,       

взвешенные суммы оценок качества жизни варианта проекта i, полученные 
экспертом j. После проведения нормализации полученных оценок вычисля-

ем    . Далее аналогично проводим все этапы вычислений и получаем    
  – 

обобщенные оценки уровня социальной значимости проектов. 
Качественные суждения, методы экспертных оценок в силу своей субъ-

ективности имеют серьезные недостатки. При последующих проверках 
оказывалось, что такие данные часто отклоняются в сторону увеличения 
значимости недавних и часто повторяющихся событий, более впечатляю-
щих эффектов (происходит искажение ожидаемой вероятности события). 
Все это следует учитывать при использовании метода экспертных оценок. 

2. Экспертный отбор возможных вариантов проекта с использова-

нием принципов попарного сравнения (метод иерархий Саати) 

В качестве критериев выбора вариантов проекта предлагаются сле-

дующие: 

– повышение благосостояния общества, экономической и социальной 

стабильности в регионе; 

– насыщение региона товарами и услугами создаваемого предприятия; 

– повышение уровня занятости населения; 

– удовлетворение потребностей в жилье, дошкольных учреждениях, 

квалифицированной медицинской помощи; 

– охрана окружающей среды. 

Для выбора наиболее значимых вариантов проекта мы предлагаем ме-

тод анализа иерархий Саати. Для установления относительной важности 

элементов иерархии vij используется шкала отношений (табл. 3), позво-

ляющая методом попарного сравнения численно оценить степень предпоч-

тения одного сравниваемого объекта перед другим. 

Таблица 3 

Степень 

значимости vij 
Определение 

1 Одинаковая значимость 
3  Некоторое преобладание значимости одного действия над дру-

гими (слабая значимость)   
5 Существенная или сильная значимость 

7 Очень сильная значимость   
9 Абсолютная значимость 

2,4,6,8 Промежуточные значения  между двумя соседними суждениями 
Обратные 

величины 1/vij 

Действию j при сравнении с i приписывается обратное значение     
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Вначале строится матрица попарных сравнений критериев и формиру-
ется вектор приоритетов критериев. Каждый проект уникален, уникальны 
и сравнительные оценки критериев. В табл. 4 приведен пример попарных 
сравнений критериев для некоторого проекта (для анализа взят проект 
строительства гипермаркета «Родник» в г. Челябинске).  

Таблица 4 

Матрица А попарных сравнений критериев 

Критерии 
повышение 

благосос-
тояния 

насыщение 
региона  

товарами 

повышение 
уровня  

занятости 

удовлетворения 
потребностей  

в жилье 

охрана ок-
ружающей 

среды 
повышение бла-

госостояния 
1 3 3 3 2 

насыщение ре-
гиона товарами 

1/3 1 3 5 3 

повышение 
уровня занятости 

1/3 1/3 1 5 1/3 

удовлетворения 
потребностей  

в жилье 
1/3 1/5 1/5 1 1/5 

охрана окру-
жающей среды 

1/2 1/3 3 5 1 

 

Для формирования вектора приоритетов критериев сначала нормализу-

ем матрицу А, путем деления всех ее элементов на сумму  элементов каж-

дого соответствующего столбца.  

   

 

 
 

        
        

               
               

        
        

               
               

                         

 
 

 

 

Компоненты вектора W
E
 вычисляются как средние арифметические 

элементов строки нормализованной матрицы. 

                             W
E
=                              .             (6) 

На данном проекте самым приоритетным является критерий «повыше-
ние благосостояния» (0,356), затем «насыщение региона товарами» (0,268), 
потом «охрана окружающей среды», «повышение уровня занятости», и на 
последнем месте «удовлетворения потребностей в жилье». 

Затем для каждого критерия строится матрица попарных сравнений вари-
антов проекта, и формируются соответствующие вектора приоритетов. По-
лученные вектора приоритетов вариантов проекта по каждому критерию ум-
ножаются скалярно на вектор приоритетов критериев и, таким образом, по-
лучается результирующий вектор приоритетов вариантов проекта {Ai}. 
В случае длительного срока реализации сложного проекта вышеописанную 

процедуру следует проводить по каждому году отдельно, получая оценки   
 . 
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3. Многокритериальная математическая модель деятельности ре-
гулирующих органов (минимизация экологического риска, повыше-
ние качества жизни и максимизация налогов) 

Пусть известны максимально возможные объемы финансирования про-

екта Q=


T

t

tQ
0

 на интервале [0, T]. Эти средства могут быть использованы 

для вложения в один из вариантов проекта i(i=1, …, N), требующий в пе-

риод t финансирования в объеме t

iV . Пусть прибыль от реализации вариан-

та проекта i на конец периода t составляет P t

iV , оценка уровня социальной 

значимости проектов    
    а прогнозируемая оценка экологического риска 

составляет    
 . Необходимо выбрать такой вариант реализации проекта, ко-

торый обеспечивал бы максимальный ожидаемый объем налогов для неко-
торого (близкого к минимальному) значения экологического риска и уров-
ня социальной значимости проектов. 

Проблема выбора варианта реализации проекта может быть сформули-
рована как следующая трехкритериальная задача целочисленного про-
граммирования с булевыми переменными. Найти:  

    
  если выбираем вариант проекта   
  в противном случае                             

  

                          (7) 

при ограничениях: 

   
    

 

   

                                                                           

Целевые функции 

1) максимизация ожидаемого объема налогов: 

                
 

 

   

        
 

   

                                   

2) минимизация экологического риска: 

         

 

   

   
         

 

   

                                                

3) повышение качества жизни: 

         

 

   

   
         

 

   

                                                

Оценка экологического риска    
  варианта проекта  i, реализуемого 

в период t в объеме инвестиций t

iV , формируется по алгоритму, описанно-

му в 1.1. Оценку уровня социальной значимости проектов    
  рассчитываем 

в соответствии с 1.2. Эти оценки могут быть заменены на обобщенные 

оценки   
 , полученные в 2. Коэффициент дисконтирования d принимаем 
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как минимально желаемый уровень доходности государственных инвести-
ций. Он может быть применен и для второй целевой функции в качестве 
меры эквивалентности значений риска, и для третьей целевой функции 
в качестве меры эквивалентности оценок уровня социальной значимости 
проектов для разных временных периодов. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод 
последовательных уступок, который подробно описан в [1]. 

Предложенные примеры постановки задач позволяют реализовать мно-
гие компетенции Регулирующих органов в процессе выполнения проекта. 
Они могут уже сейчас служить методологической основой разработки 
прикладных пакетов программного обеспечения (автоматизированной сис-
темы) для управления проектом на всех стадиях его осуществления.  
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УДК 005.311.6 + 519.816 

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЯЕМЫХ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЯХ 
 

Я.Д. Гельруд  
 

Рассматривается модель управления проектами, являющаяся 
синтезом обобщенных сетевых моделей с вероятностными и сто-
хастическими моделями, в значительной степени учитывающими 
фактор риска и неопределенности при осуществлении проекта. 
Данные модели (названные циклические альтернативные сете-
вые модели – ЦАСМ) являются гибким  и адекватным инструмен-
том для описания процесса управления разработкой сложного 
проекта. В данной статье приводится описание модели формиро-
вания плана минимальной стоимости с использованием ЦАСМ. 

Ключевые слова: обобщенные сетевые модели, вероятност-
ными сетевые модели, стохастические сетевые модели, р-
квантильные оценки. 

  

Сложный проект представляется циклической альтернативной сетевой 

моделью G(,A), состоящий из множества событий  и дуг (i,j) (события i 

и j), определяемых матрицей смежности А={pij}. 0 pij 1, где pij =1 за-

дает детерминированную дугу (i,j), а 0 pij 1 определяет альтернативное 
событие i,  которое с вероятностью pij связано дугой с событием j. Сроки  
свершения событий Тi  удовлетворяют соотношениям: 

                     Тj – Тi  ij,                                                         (1) 
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где ij может принимать как положительное, так и отрицательное значения  

и: 

             Тi  li  или   Тi  Li,                                               (2) 

для тех событий i,  которые определяются директивными сроками.  

В соотношениях (1)-(2) временные ограничения и продолжительности 

дуг являются в общем случае случайными величинами. Все временные ха-

рактеристики работ и событий хi заменяются их р-квантильными аналога-

ми Wp(хi).  

Обозначим аij – минимально возможное время выполнения работы (i,j), 

которому соответствуют затраты с
а
ij; bij – максимально возможное время 

выполнения работы (i,j), которому соответствуют затраты с
b

ij. Величины аij 

и bij определяются исходя из максимальной и минимальной величин опре-

деляющего ресурса, которые потенциально могут быть задействованы на 

работе (i,j). Принимая во внимание высокую степень неопределенности 

возможных затрат, полагаем вышеприведенные параметры случайными 

величинами с заданными законами распределения. Также предполагается, 

что ускорение работы связано с дополнительными затратами (на привле-

чение дополнительной рабочей силы и оборудования, сверхурочные доп-

латы и т.п.). Имеем: 

                          аij    tij   bij ,  с
b

ij  сij  с
а
ij;                                  (3) 

где сij  – затраты, соответствующие времени выполнения tij. 

Задав некоторый уровень значимости р, выполняем имитационное мо-

делирование вышеописанных параметров в соответствие с методом, опи-

санным в [1], получая их р-квантильные оценки – Wp(аij), Wp(bij), Wp(с
а

ij), 

Wp(с
b

ij). Анализ некоторых проектов ОКР, реконструкции и строительства 

сложных объектов показал обоснованность использования для этих пара-

метров бета-распределения при двухоценочной методике [1]. Полагаем, 

что зависимость затрат от времени выполнения линейная, т.е. сij =zij – yijtij , 

откуда, используя (3) для р-квантильных оценок, получаем выражение для 

коэффициента пропорциональности: 

     y
р

ij = (Wp(с
а

ij) – Wp(с
b
ij))/(Wp(bij) – Wp(аij))=Wp(с)/t.               (4) 

Таким образом, y
р

ij с вероятностью р характеризует затраты, связанные 

с сокращением продолжительности работы на единицу времени. Будем на-

зывать y
р

ij – “р-ценой” сокращения работы на единицу времени. 

Если на всех работах принять tij = Wp(аij), то будет получено наимень-

шее критическое время Wp(Т
кр

min). Этому времени соответствуют наи-

большие затраты, равные Wp(С
а
) = (i,j)Wp(с

а
ij). 

Если на всех работах принять tij = Wp(bij), то мы  получим сетевой гра-

фик, которому соответствуют наименьшие затраты, равные 

Wp(С
b
)=(i,j)Wp(с

b
ij), и наибольшее критическое время Wp(Т

кp
max). 
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При наименьшем критическом времени Wp(Т
кр

min) можно уменьшить 

затраты, если «удлинить» некритические работы за счет полного использо-

вания их р-квантильных резервов времени. Ведь увеличение tij на единицу 

снижает ее стоимость на y
р

ij. Обозначим полученные затраты через С
р
d, то-

гда можем утверждать, что для Т
р
= Wp(Т

кр
min) минимальная стоимость рав-

на С
р
d, и, в общем случае, для любого Т

р
Wp(Т

кр
min),Wp(Т

кр
mах) получаем 

план с минимальными затратами С(Т
р
). Имея  график оптимальной зави-

симости стоимости проекта от продолжительности его выполнения, с од-

ной стороны, определяем минимальную стоимость проекта при любом 

возможном сроке его выполнения, а с другой стороны, находим мини-

мальную продолжительность выполнения проекта при заданной его стои-

мости. С помощью функции С(Т
р
) можно также оценить дополнительные 

затраты, связанные с сокращением сроков завершения проекта. 

Если затраты линейно зависят от продолжительности работ, то нахожде-

ние С(Т
р
) сводится к решению задачи линейного программирования вида: 

Найти такие продолжительности работ tij, что: 

                 Wp(Тj) – Wp(Тi)– tij ≥ 0, для всех работ (i, j);                     (5) 

                Wp(аij)    tij   Wp(bij),                                          (6) 

                        Wp(Tn
0
)

 
 Т,                                                   (7) 

                      С(Т)=(i,j) сij =(i,j) (zij – yijtij )  min,                       (8) 

что эквивалентно: 

      (i,j) yijtij   mах.                                            (9) 

Для решения этой задачи предлагается использовать модификацию ал-

горитма Фалкерсона, основанного на использовании теоремы о минималь-

ном разрезе и максимальном потоке [2]. Суть модификации в замене пара-

метров аij, bij, с
а

ij, с
b

ij на их р-квантильные оценки – Wp(аij), Wp(bij), Wp(с
а

ij), 

Wp(с
b

ij). Далее алгоритм используется без изменений. 

Таким образом, при определении инвестиционной политики вышепри-

веденный модифицированный алгоритм позволяет с заданным уровнем 

значимости р определять оптимальные варианты финансирования проекта 

в условиях риска и неопределенности.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

А.В. Голлай 
 

В статье рассмотрены различные подходы к определению по-

нятия «инновационный потенциал» промышленного предприятия. 

Описаны его составные элементы и выделены факторы, которые 

предопределяют уровень эффективности внедрения инноваций и 

успешность выхода на рынок с инновационными продуктами. 

Ключевые слова: «инновации», «потенциал», «инновацион-

ный потенциал», «управление инновационным потенциалом 

промышленного предприятия», «уровень восприимчивости инно-

ваций рынком». 
 

Одной из наиболее успешных стратегий поведения предприятия 
на рынке является производство и реализация инновационного продукта. 
Данная стратегия позволяет, используя уникальные продукты, «монополи-
зировать» рынок и получить конкурентные преимущества. Исследование 
возможностей создания хозяйствующим субъектом инноваций, т.е. иссле-
дование его инновационного потенциала, является актуальной задачей 
управления предприятия, особенно промышленного. 

Рассмотрим, что включает в себя понятие «инновационный потенциал»? 
Термин «инновация» впервые в научную практику ввёл в 1911 г. в сво-

ей работе «Теория экономического развития» Й. Шумпетер. Данный автор 
под инновацией понимал следующее [1]: 

1) изготовление нового, т.е. ещё неизвестного потребителям, блага или 
создание нового качества того или иного блага; 

2) внедрение нового, т.е. в данной отрасли промышленности ещё прак-
тически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого 
необязательно лежит новое научное открытие и который может заклю-
чаться также в новом способе коммерческого использования соответст-
вующего товара; 

3) освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих 
пор данная отрасль промышленности этой страны ещё не была представ-
лена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет; 

4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным об-
разом независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто 
не принимался во внимание, или считался недоступным, или его ещё толь-
ко предстояло создать; 

5) проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение 

монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв мо-

нопольного положения другого предприятия. 
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Под «потенциалом» обычно понимают возможность и готовность осу-

ществления какой-либо деятельности. Под возможностью понимается на-

личие условий и ресурсов для осуществления деятельности [2]: наличие 

материально-технической базы (оборудования, информационно-коммуни-

кационных систем, обеспеченность необходимыми материалами); обеспе-

ченность научной информацией, научно-технической литературой, литера-

турой по вопросам патентования, новых наукоёмких технологий, изобре-

тений; наличие финансовых ресурсов, которые обеспечивают инновацион-

ную деятельность в рамках долгосрочной перспективы, затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и т.д. 

[3]. Под готовностью – наличие субъектов, которые готовы эту деятель-

ность выполнять и координировать [2].  

В свою очередь, существует несколько подходов к раскрытию сущно-

сти понятия «инновационный потенциал» [4]:  

– «ресурсный подход» (в рамках этого подхода инновационный потен-

циал характеризуется как совокупность ресурсов, его оценка сводится 

к определению стоимости доступных ресурсов, а уровень использования 

определяется отношением полученного результата к объёму примененных 

для этого ресурсов);  

– «результативный подход» (здесь инновационный потенциал рассмат-

ривается как способность хозяйственной системы осваивать богатство 

для удовлетворения общественных потребностей, его оценка сводится 

к оценке количества благ, которое хозяйствующий субъект способен про-

извести при определённых (по качеству и структуре) ресурсах). 

На практике применение только ресурсного подхода приводит к ошиб-

кам в оценке эффективности деятельности по созданию инноваций, в то же 

самое время применение только результативного подхода может давать 

ошибочные представления о качестве ресурсов. Во многих работах дела-

ются попытки объединения ресурсного и результатного подходов в рамках 

одного комплексного метода оценки инновационного потенциала. Данное 

объединение представляется целесообразным, так как оба подхода отра-

жают двойственность понятие «потенциал», так ресурсный подход харак-

теризует возможности, а результативный подход характеризует готов-

ность. 

Рассмотрение возможностей и готовности в совокупности, даёт более 

широкое видение (рис. 1). 

Из рисунка 1 видно, что лишь только и наличие возможностей (ресур-

сов) и высокая готовность обеспечивает высокий инновационный потенци-

ал предприятия. При этом наращивание ресурсов без повышения готовно-

сти, как и повышение готовности без ресурсов будет являться не эффек-

тивной стратегий повышения потенциала, поэтому надо стремиться к дос-

тижению сбалансированности в управление предприятия. 
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Рис. 1. Матрица анализа инновационного потенциала 

 
Представляется целесообразным добавить в рассматриваемую модель 

«уровень восприимчивости инноваций рынком», как характеристику го-
товности рынка воспринять предложенную инновацию. Такое добавление 
позволит судить о возможной успешности инновации на рынке. Наиболее 
благоприятен случай, когда инновационный потенциал соответствует 
уровню развития рынка, т.е. рынок готов воспринять инновацию такого 
уровня (позиция 2, рис. 2).  

Несоответствие может проявиться в следующих случаях: 
1) инновационный потенциал «отстал» от рынка, т. е. компания предлага-

ет рынку, по сути, архаичный продукт, который не будет им востребован (по-
зиция 1, рис. 2). Данная ситуация является самой негативной, так как для того, 
чтобы исправить ситуацию и предложить рынку более инновационный про-
дукт, предприятию потребуется вложение средств в ресурсы и развитие пер-
сонала, которые могут отсутствовать, вследствие того, что старый продукт не 
имел коммерческий успех и не принёс предприятию желаемую прибыль; 

2) инновационный потенциал «опережает» рынок (позиция 3, рис. 2). 
Данная ситуация характеризуется тем, что продукты, которые может разра-
батывать компания, не находят широкого применения вследствие того, что 
рынок ещё не «созрел» для его использования. В отличие от первой ситуа-
ции, в которой продукт обречён на неудачу, в данном случае, инновация 
может иметь коммерческий успех, через какое-то время, когда рынок вос-
примет и осознает её ценность. С одной стороны, разработка таких передо-
вых инновационных продуктов позволяет компании находиться на высоком 
научном уровне и делать задел на будущее. В то же время, данные разработ-
ки требуют ресурсов в настоящий момент, а экономический эффект будет 
получен только в будущем. Большое количество таких разработок может 
привести компанию к неплатёжеспособности в период введения инноваций. 
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Рис. 2. Матрица анализа инновационного потенциала 

 

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что управление ин-

новационным потенциалом промышленного предприятия можно рассмат-

ривать в двух аспектах: 

1) с точки зрения статического восприятия необходимо уделять внима-

ние структуре потенциала, а именно, сбалансированному наращиванию ре-

сурсов предприятия и развитию человеческого капитала; 

2) с точки зрения динамики важным является соответствие уровня раз-

вития потенциала уровню восприимчивости инноваций рынком. 

И в первом и во втором случае, при несбалансированности возможно-

стей и готовности предприятия к внедрению инноваций, а так же несоот-

ветствие инновационного потенциала предприятия потребностям рынка, 

будет иметь место неэффективная работа хозяйствующего субъекта, что 

может негативно отразиться на уровне его конкурентоспособности. Учёт 

этих аспектов позволит добиться более стабильного развития предприятия. 
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«ПСЕВДОКОНКУРЕНЦИЯ» КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

И.Н. Голлай 

 
По результатам проведённого исследования проведён анализ 

различных подходов к определению понятия «конкуренция», 

раскрыта сущность и содержание понятия «псевдоконкуренции» 

и дано определение данному термину. На примере анализа рос-

сийского рынка соков и сокосодержащей продукции представле-

ны общие основания и основная цель применения «псевдоконку-

ренции», как одного из инструментов маркетинга. 

Ключевые слова: псевдоконкуренция; конкуренция; марке-

тинг; маркетинговая стратегия; инструменты маркетинга. 

 
Отличительно чертой динамично развивающейся рыночной системы 

является конкуренция и соответствующие ей конкурентные отношения. 
В современной научной литературе можно встретить большое количество 
разнообразных трактовок данного термина, каждое из которых акцентиру-
ет внимание на различных сторонах этого сложного явления. Так, один из 
подходов раскрывает сущность понятия конкуренция через поведение со-
ответствующих субъектов рынка, говоря о том, что конкуренция есть со-
стязательность, «…соперничество между участниками рыночного хозяйст-
ва за лучшие условия производства, купли и продажи товаров» [1]. 

Другой подход к определению содержания понятия конкуренция ставит 
во главу угла структурную составляющую, представляя конкуренцию в ка-
честве одной из характеристик сложившейся рыночной структуры. Так, 
по замечанию О.А. Гребенцовой: «в рамках данного подхода уделяется 
внимание не столько самому товару и его свойствам, а анализу структуры 
рынка, количеству его участников и занимаемой ими долей на этом рынке» 
[2]. Традиционно выделяют четыре основных типа рынков, исходя из сте-
пени концентрации игроков на рынке и усиления конкурентной борьбы: 
монополия, олигополия, монополистическая конкуренция и совершенная 
конкуренция. 

http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/45323.doc.htm
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=563
http://www.km.ru/referats/760C13BD21454C16976BBEAB1FA3F547
http://arbir.ru/articles/a_3948.htm
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Третий подход к раскрытию сущности рассматриваемой дефиниции, 
который можно выделить на основе анализа научной литературы, обозна-
чим как функциональный, где конкуренция рассматривается в качестве 
одного из важнейших элементов рыночного механизма. Конкуренции и 
конкурентной борьбе здесь отводится ведущая роль в освобождении рынка 
от неэффективных игроков, использующих устаревшие технологии. Под-
чёркивается, что именно конкуренция является той движущей силой в раз-
витии современной экономики, которая способствует внедрению иннова-
ций, более эффективному распределению ограниченных ресурсов среди 
производителей товаров и услуг. Именно конкуренция определяет вектор 
развития отраслей, способствуя дифференциации товаров и услуг и обес-
печивая повышение их качества. 

Все рассмотренные подходы к определению понятия конкуренции до-
полняют друг друга, подчёркивают многогранный характер этого непро-
стого экономического явления. 

В последнее время маркетологи-практики, проводящие анализ соответ-
ствующих рынков и описывающие условия, в которых действуют субъек-
ты рынка, всё чаще употребляют термин «псевдоконкуренция». И, несмот-
ря на то, что определение данного термина в научной литературе не пред-
ставлено, а в отчётах, отражающих результаты маркетинговых исследова-
ний, сущность данного понятия также не раскрывается, на основе анализа 
представленных параметров рынка, можно предположить, что именно 
скрывается под данным общеупотребимым термином. Псевдоконкуренция 
чаще всего рассматривается здесь как явление, которое противопоставля-
ется реальной конкуренции. При этом термин «псевдоконкуренция» чаще 
всего употребляется в негативном ключе, так как зачастую сопровождается 
сговором между ключевыми игроками рынка. 

Однако, в рамках данной статьи термин «псевдоконкуренция» будет 
рассматриваться в более широком смысле, как ситуация на рынке, когда 
конкуренция носит мнимый характер и когда создаётся видимость конку-
рентной борьбы. При этом наличие сговора или проявления каких-либо 
иных признаков недобросовестной конкуренции, описываемых в Феде-
ральном законе «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., может 
и не наблюдаться [3]. 

Благодаря соблюдению всех требований антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации и выполнению всех формальных требова-
ний, представленных в вышеназванном Федеральном законе, «псевдокон-
куренция» может вполне «легально» существовать. В этом случае она вы-
ступает в качестве одного из инструментов маркетинговой политики, точ-
нее инструмента товарной политики фирмы. 

Для иллюстрации данной стороны «псевдоконкуренции» приведём не-

которые результаты анализа рынка соков и сокосодержащей продукции, 

представленных на отечественном рынке. 
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Российский рынок соков и сокосодержащей продукции в настоящее 
время представляет собой жёсткую олигополию, с высокими показателями 
рыночной концентрации. По данным Института Финансовых исследований, 
три крупнейших производителя на этом рынке (московский завод 
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (соки и нектары: «J7», 
«100 % Gold Premium», «Любимый сад» и др.), санкт-петербургская компа-
ния ЗАО «Мултон» (соки и нектары: «Rich», «Niсo», «Добрый», «Дары ле-
та» и др.) и завод ОАО «Лебедянский» из Липецкой обл. (соки и нектары: 
«Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Туса Джуса», «Долька», «Тропикана», 
«Привет», «Фрустайл», «Северная ягода» и др.)) ещё в 2002 году контроли-
ровали порядка 80 % соответствующего рынка, индекс Херфиндаля-
Хиршмана составлял на тот период более 2500 [4]. Структура данного рынка 
с тех пор существенно не изменилась [5] – доля четырёх крупнейших произ-
водителей соков на данном рынке сегодня достигает рекордные 90 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура рынка соков и сокосодержащей продукции  

в России в 2013 году 

 
При детальном рассмотрении, с учётом сделок по слиянию и поглоще-

нию, рынок делят между собой две крупнейшие мировые компании 
«The Coca-Cola Company» и «PepsiCo Inc.», которые, начиная с 70-ых го-
дов XX века постепенно завоёвывали российский рынок безалкогольных 
напитков, а в настоящее время являются основными, а порой и единствен-
ными держателями акций российских заводов-производителей соков и со-
косодержащей продукции. 

При этом общее количество соков, выпускаемых под разными торго-
выми марками, названными производителями впечатляет (табл. 1).  

Тем более впечатляющими являются показатели, характеризующие на-
сыщенность ассортимента соков, нектаров и сокосодержащей продукции, 
выпускаемых под данными брендами (табл. 2) [6]. 

Компания «PepsiCo Inc.», в настоящее время возглавляющая рейтинг 
основных игроков на рассматриваемо рынке, выпускает соки, нектары, 
морсы и сокосодержащую продукцию под самыми разными брендами 
(рис. 2). 

30% 

19% 18% 

23% 

10% ООО "Лебедянский" 

(PepsiСo Inc.) 

ОАО "Вимм-Билль-

Данн" (PepsiCo Inc.) 

ООО "Нидан Соки" 

(The Coca-Cola 

Company) 
ЗАО "Мултон" (The 

Coca-Cola Company) 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

662 

Таблица 1 

Количество торговых марок, выпускаемых под «зонтичными брендами» 

крупнейшими производителями соков и сокосодержащей продукции 
 

Наименование компании 
Количество торговых марок (брендов) 
всего соки напитки иное 

ОАО «Лебедянский» («PepsiCo» Inc.) 11 5 5 1 

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания» («PepsiCo» Inc.) 

19 4 12 3 

ООО «Нидан Соки»  
(«The Coca-Cola Company») 

6 5 1 0 

ЗАО «Мултон» («The Coca-Cola Company») 6 4 1 1 
 

Таблица 2 

Количество наименований продукции в соотнесении с количеством брендов 

Наименование компании 
Общее количество 

наименований 
Из них 
соков 

Напитков Иное 

ОАО «Лебедянский» 
(«PepsiCo» Inc.) 

96 37 58 1 

ОАО «Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания» 
(«PepsiCo» Inc.) 

163 84 67 12 

ООО «Нидан Соки» 
(«The Coca-Cola Company») 

52 39 13 0 

ЗАО «Мултон» 
(«The Coca-Cola Company») 

196 156 32 8 

 
При этом своё присутствие мировой лидер обозначил на всех ценовых 

сегментах: на низком (соки и нектары: «Привет», «100% Gold», «Северная 
ягода»), среднем (соки и нектары: «Фруктовый сад», «Любимый», «Чудо-
Ягода» и др.), высоком (соки и нектары: «Тонус», «Tropicana»), в сегменте 
премиум-класса (соки и нектары: «J7», «Я»). 

Такой подход к позиционированию своей продукции на рынке позволя-
ет компании занимать самые разные по своей ёмкости рыночные ниши.  

Кроме всего вышесказанного, интерес вызывает и тот факт, что на упа-
ковке соков информация о реальном «производителе», а именно о компа-
нии «PepsiCo Inc.» – владельце заводов, производящих соки, зачастую не 
указывается, указывается лишь наименование дочерних компаний, а в от-
дельных случаях логотип и этих российских заводов-производителей не 
сразу бросается в глаза. Такая же ситуация не редкость, конкуренты зачас-
тую придерживаются той же стратегии. 

Возникает резонный вопрос: почему крупные компании занимаются 
продвижением отдельных брендов, расширяя ассортимент внутри каждой 
предлагаемой торговой марки, и при этом стараются не афишировать от-
личительные знаки фирмы-производителя, которые сами по себе тоже яв-
ляются брендами? 
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Рис. 2. Торговые марки соков и сокосодержащей продукции,  

выпускаемых компанией «PepsiCo Inc.» 

 

Ответ, с нашей точки зрения, является вполне очевидным – чтобы соз-

дать видимость конкуренции. Так, с позиции рядового потребителя рынок 

соков является насыщенным, где в конкурентной борьбе участвуют самые 

разные торговые марки. При этом потребители зачастую и не задумывает-

ся о том, кто является их истинным производителем. Данные торговые 

марки, владельцем которых является пусть даже один производитель, дей-

ствительно конкурируют между собой внутри того или иного ценового сег-

мента, так как выбор потребителя может пасть на любую из предлагаемых 

торговых марок. Однако если разобраться по существу, на рынке имеет ме-

сто не конкуренция, а именно «псевдоконкуренция». Поддержание иллюзии 

конкуренции как раз является целью для подобных крупных игроков. 

Ещё одним преимуществом использования такого подхода к формиро-

ванию ассортимента и продвижению брендов, с позиции материнской 

компании, является то, что если какая-либо торговая марка на рынке не 

сработает или дискредитирует себя каким-либо образом, то она может 

быть безболезненно исключена из общего перечня предлагаемой номенк-

латуры товаров, не бросая при этом «тень» на ключевой, основной бренд. 
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ВЫБОР И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 
 

В.Г. Гурлев, Т.С. Хомякова 
 

Предлагаемый метод моделирования основан на выявлении за-
кономерностей влияния исследуемых факторов на показатели, ха-
рактеризующих хозяйственную деятельность предприятий. Разра-
ботанные математические модели, позволяют оценить влияние 
финансовых показателей на состояние и эффективность работы 
предприятий ЖКХ. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, социальная 
инфраструктура, экономические показатели, устойчивое развитие. 

 

Экономическое состояние предприятий ЖКХ, непосредственно 
влияющее на устойчивое развитие региона, рассматривается с позиции ус-
тойчивого экономического роста и характеризуется комплексной системой 
экономических показателей. Устойчивость развития предприятий не изме-
ряется одномерно, поэтому необходимо создать сбалансированную систе-
му критериев и показателей, вся совокупность которых классифицируется 
по различным группам.  

При определении критериев отбора показателей, характеризующих 
экономическое состояние, следует исходить из того, что деятельность 
предприятий управляющих компаний ЖКХ оценивается количественными 
величинами, как отдельной компании, так и для группы предприятий ЖКХ 
входящих в соответствующий регион, что в свою очередь в совокупности 
достоверно характеризует развитие региона.  
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Выбор показателей производился по принципу экспертной оценки [1]. 
Привлечение возможно широкого круга специалистов, позволяет умень-
шить субъективизм в выборе показателей, которые должны соответство-
вать следующим требованиям: 

- учитывать комплексную оценку экономического состояния. Показа-
тели должны отражать сложившуюся экономическую ситуацию предпри-
ятия и одновременно должны соответствовать единой концепции исполь-
зования системы коэффициентов; 

- иметь относительную простоту определения, базироваться на сопос-
тавлении значений отдельных групп, состоящих из соответствующих ко-
эффициентов. Необходимо ограничить количество показателей и одновре-
менно обеспечить их достаточность. 

В системе показателей (рис.) предприятия ЖКХ оцениваются следующи-
ми группами коэффициентов: коэффициенты оценки рентабельности; коэф-
фициенты оценки оборачиваемости операционных активов; коэффициенты 
оценки оборачиваемости инвестированного капитала; коэффициенты оценки 
финансовой устойчивости; коэффициенты оценки платежеспособности. 

На основе анализа существующих методов оценки экономического со-
стояния предприятий, разработаны и применены основные отличительные 
инструментарии: 

- метод оптимизации натуральных и (или) относительных показателей 
(индикаторов) на основе разработанных математических моделей выяв-
ленных закономерностей связывающих влияние изучаемых факторов ха-
рактеризующих хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ. Функции 
представляют собой систему регрессионных уравнений, при решении ко-
торых, представляется возможным оптимизировать сочетания величин ис-
следуемых факторов; 

- метод интегрирования на основе полученных математических моде-
лей. Выявлены и рассчитаны «нормативные» величин исследуемых факто-
ров и показателей оптимизации; 

-  метод компаративного анализа параметров оптимизации и сопостав-
ление их с рекомендованными величинами ФУДН [2] и с наилучшими по-
казателями выборки по регионам. 

Оценка экономического состояния предприятий ЖКХ произведена по 
всем регионам Уральского федерального округа (УрФО).  

В каждом регионе для определения закономерностей влияния исследуемых 
факторов на эффективность деятельности предприятий ЖКХ, выбраны управ-
ляющие компании в соответствии с рейтинговой оценкой, представленной на 
правительственных и административных сайтах регионов. Такая позиция вы-
бора исходных данных объясняется тем, что отчёты о деятельности выбран-
ных управляющих компаний являются наиболее реальными и достоверными и 
по ним представляется возможным выявить закономерности в виде математи-
ческих моделей как исходных аналитических выражений для прогнозирования 
деятельности компаний. Кроме того, данный подход соответствует методам 
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статистической обработки данных по выборочной совокупности, так как гене-
ральная совокупность выборки в этом случае не представляется возможной 
(многие компании просто не отчитываются или представляют такие результа-
ты своей деятельности, которые явно выделяются как нереальные).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема системы критериев и показателей устойчивого развития предприятий ЖКХ 
 

Таким образом, проанализирована хозяйственная деятельность 80-ти 
управляющих компаний ЖКХ УрФО за три годовых отчётных периода.  

По мнению многих исследователей, как в России, так и за рубежом, при-
менив метод математического регрессионного анализа в сочетании с анали-
зом данных деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляется воз-
можность прогнозировать поведение объекта в будущем. Предлагаемый ме-
тод моделирования основан на выявлении закономерностей влияния иссле-
дуемых факторов на показатели, характеризующих хозяйственную деятель-
ность предприятий ЖКХ. 

При выборе граничных значений факторов (максимальные и мини-
мальные значения) принималось во внимание соразмерность величин эко-
номических отчётных показателей предприятий ЖКХ соответствующих 
регионов. При этом принимались во внимание показатели статистической 
оценки на однородность по     . – критерию Кохрена и выбранного уров-
ня значимости (α=0,05). Для сбора экономических показателей и их стати-
стической обработки установлены граничные значения, которые выбираются 
и оцениваются по системе критериев однородности и адекватности. 

Факторы представлены в натуральных значениях и в кодированных ве-
личинах. Кодирование факторов обосновано тем, что они имеют различ-
ные единицы измерения, следовательно, их целесообразно привести к еди-
ной системе отсчёта (табл.).  
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Таблица 
Уровни и интервал варьирования исследуемых факторов  

П
Н

 

Наименование  

фактора 

Обозначение  

группы факторов 
Уровни факторов по регионам УрФО 

код 

группы  

код под-

группы  

Челябинская обл., 

Свердловская обл. Тюменская область 

Курганская об-

ласть 

ХМАО  

и ЯМАО 

Min –1 Max +1 Min –1 Max +1 Min –1 Max +1 Min –1 Max +1 

1 
Оборотные активы (ОА) предпри-
ятия, тыс. руб. 

Х-1 

Х1-1 21500 52500 36500 82500 25000 50000 35500 83500 

2 
Собственные оборотные активы 
(или СОК), тыс. руб. 

Х1-3 11000 22000 21000 42000 10000 20000 25000 52000 

3 
Количество оборотов всех исполь-
зуемых активов 

Х1-4 10 20 8 16 11 22 8 17 

4 Количество оборотов ОА Х1-5 6 12 7 14 7 14 7 15 

5 
Привлечённый ЗК, задействован-
ный в формировании операцион-
ных активов, тыс. руб. 

Х1-6 22000 62000 21000 42000 31000 62000 22000 52000 

6 
Сумма всего задействованного в 
формировании ОА капитала,  
тыс. руб. 

Х1-7 50000 100000 70000 140000 60000 120000 70000 140000 

7 
Сумма привлеченного товарного 
(коммерческого) кредита, тыс. руб 

Х1-8 21000 42000 36000 62000 21000 42000 36000 72000 

8 Внеобортные активы, тыс. руб. 

Х-2 

Х2-1 61000 122000 65000 120000 51000 102000 65000 130000 

9 
Привлеченный ЗК, задействован-
ный в формировании операцион-
ных активов, тыс. руб. 

Х2-2 145000 285000 150000 300000 120000 245000 150000 300000 

10 
Сумма дебиторской задолженно-
сти всех видов, тыс. руб. 

Х2-4 10000 30000 15000 30000 20000 40000 16000 32000 

11 
Общий капитал, инвестированный 
в новые операционные активы, 
 тыс. руб. 

Х2-6 70000 140000 80000 140000 70000 140000 90000 220000 
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Окончание табл. 
П

Н
 

Наименование  

фактора 

Обозначение  

группы факторов 
Уровни факторов по регионам УрФО 

код 

группы  

код 

под-

группы  

Челябинская обл., 

Свердловская обл. 
Тюменская обл. Курганская обл. 

ХМАО  

и ЯМАО 

Min –1 Max +1 Min –1 Max +1 Min –1 Max +1 Min –1 Max +1 

12 КФ = ЗК/СК – коэффициент финанси-
рования  

Х-3 

Х3-1 0,90 1,40 0,80 1,35 0,83 1,53 0,80 1,40 

13 
Собственный капитал, используемый в 
инвестиционном процессе, тыс. руб. 

Х3-2 40000 70000 40000 70000 40000 80000 40000 80000 

14 
СК инвестированный во вновь сфор-
мированные операционные активы, 
тыс. руб. 

Х3-3 225000 450000 225000 450000 225000 450000 225000 450000 

15 
Сумма СК, задействованного в фор-
мировании операционных активов, 
тыс. руб. 

Х3-4 45000 90000 45000 90000 45500 90500 45000 90000 

16 
Привлеченный финансовый (банков-
ский) кредит, тыс. руб. 

Х3-5 40000 80000 40000 80000 40000 90000 40000 80000 

17 
Долгосрочный заёмный капитал, тыс. 
руб. (более 1-го года) 

Х3-1 600000 1800000 900000 1800000 600000 1700000 900000 1850000 

18 
Краткосрочный заёмный капитал, тыс. 
руб. 

Х3-1 325000 650000 325000 900000 305000 600000 300000 900000 

19 Однодневный объем реализации про-
дукции, тыс. руб/день 

Х-4 

Х4-1 400 850 450 850 400 800 450 1200 

20 
Количество лет инвестирования дол-
госрочного капитала, год 

Х4-2 4,50 9,00 4,50 9,00 4,50 9,00 4,50 9,00 

21 
Сумма краткосрочных финансовых 
вложений, тыс. руб. 

Х4-5 35000 80000 40000 80000 35000 90000 45000 90000 

22 
Сумма дебиторской задолженности 
всех видов, тыс. руб. 

Х4-7 10000 20000 10000 20000 10000 30000 10000 30000 

23 

Прирост чистой операционной прибы-
ли, полученной за счет общего капи-
тала, инвестированного в операцион-
ные активы, тыс. руб. 

Х4-8 300000 600000 300000 600000 350000 700000 300000 600000 
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Оценка и оптимизация показателей производится по построенным ма-

тематическим моделям в виде аналитических выражений и номограмм, что 

является трудоёмким. Поэтому для обработки результатов целесообразно 

использование разработанной компьютерной программы «Plan ex». Функ-

ции представляют собой систему регрессионных уравнений [1]. 
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УДК 331.548 + 005.952 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА  
 

В.Г. Гурлев, Ю.А. Голиков  
 

Аннотация. Комплексное социально-экономическое развитие 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований невозможно 

без изменений на рынке труда молодых специалистов. В работе 

приведён метод на основе математических моделей расчета 

обобщенных показателей оценки в диапазоне от нуля до единицы 

по мотивационному признаку принятия решений той или иной 

группы, выпускника, государства и общества. 

Ключевые слова: Социально-экономическая мотивация; ма-

тематическая модель; многофакторный анализ; управление и 

оценка; обобщенный (интегрированный) показатель; исследуе-

мые факторы; рынок труда, заработная плата.  

 

Анализ современного рынка труда невозможен без оценки деятельно-

сти предприятий частного и государственного сектора, которые оказались 

в затруднительной ситуации, так как появился излишек одних специали-

стов, например, «офисного профиля» и недостаток других, например спе-

циалистов с так называемой «узкой специализацией». Ситуация характери-

зуется еще и тем, что увеличилась безработица, связанная с поступлением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16449/?frame=2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16449/?frame=2
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на рынок молодых специалистов без опыта работы. На рынке труда оказа-

лось большое количество «опытного», невысоко квалифицированного пер-

сонала, готового за меньшую заработную плату выполнять работу, на ко-

торую претендуют выпускники вузов. Основным показателем, опреде-

ляющим возможности устойчивого развития социально-экономической 

системы на рынке труда для молодых специалистов, является сбалансиро-

ванная система мотиваций групп, а именно выпускников высших учебных 

заведений, государства и общества. Исследования, направленные на разра-

ботку методов комплексной оценки совмещения интересов общества, го-

сударства и выпускников вузов относятся к наиболее приоритетным и ак-

туальным научно-экономическим программам. Известно, что основная 

точка зрения формулируется так: «интерес есть отражение объективного 

сознания в сознании людей». Другая точка зрения – интерес, побудитель-

ный мотив трудовой деятельности, и чем полнее он отражает потребности, 

тем действеннее. Отсюда вывод: «материальные стимулы – это заинтере-

сованность работников в получении за свой труд материальных и культур-

ных благ» [1, 2, 3]. В рамках исследования рассматривается группа моло-

дых специалистов – выпускников вузов в течение нескольких лет после 

выпуска, в том числе и непрофильного трудоустройства. Эта группа явля-

ются самой уязвимой, вступающей на рынок труда, так как не имеет доста-

точного профессионального и социального опыта, и в силу этого менее 

конкурентоспособна. 

Целью работы является создание научно обоснованных теоретических, 

методических, организационных положений и практических рекомендаций 

по оценке социально-экономических интересов трех групп: государство, 

общество и выпускник вуза.  

Группа «интересы государства» связана с целевым использованием 

средств, отдачей, суммой налоговых поступлений, реализацией экономи-

ческого потенциала страны, решением нужд всей страны. Разница между 

общественными и государственными интересами заключается в их проти-

воположных направленностях. Так как общественные интересы – это не 

просто совпадение индивидуальных заинтересованностей и интересов об-

щества, это некая отдельная мотивация. Государство выступает в роли ин-

вестора или акционера и заинтересовано в прибыли, которую можно полу-

чить с предприятий. Государство, также, заинтересовано в снижении тран-

закционных издержек, связанных с процессом переподготовки и трудоуст-

ройства молодых специалистов. 

Основная задача общества заключается в том, чтобы трудоустройство 

и получение образования совпадало с желанием реализовать потребности 

специалистов. Группа «интересы общества» связана с повышением обще-

го культурного и интеллектуального уровня населения [2, 3]. 
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К группе «мотивация выпускника» относятся: интерес к профессии, ма-

териальная заинтересованность, престижность профессии, её духовность 

(связанные с проявлением коммуникативных навыков). Непрофильный 

выбор специальностей в этом случае может быть связан с потерей интереса 

к профессии в ходе обучения, в связи с переоценкой ценностей. 

Изучаемые закономерности влияния факторов представленных на эф-

фективность взаимодействия изучаемых групп – выпускники вузов, госу-

дарство и общество в общем виде могут быть описаны функцией . Функ-

ция  представляет собой комплексную регрессионную модель соответст-

вующих показателей [4, 5]: 

 =  (   ...m, F, ), 

где    ...m
 
– факторы, воздействующие на функцию ; F и  – внут-

ренние «шумы» (т.е. факторы, которые влияют на показатели, но трудно 

определимые, например, погрешности в расчётах, скрываемые данные, ис-

кажения в данных отчётах и т. п). 
Выбор факторов производился по принципу экспертной оценки воздей-

ствия на параметры, характеризующие выявленные закономерности моти-
вированного взаимодействия выпускников вузов, государства и общества. 
Принятый список факторов в сочетании с разработанными параметрами 
оптимизации по мотивационному признаку принятия решений той или 
иной группы, следующий. 

Факторы: ЗПМС – заработная плата МС, $/чел.; ЗОБ(ВУЗ) – государст-

венные затраты на образование в вузе, $/чел.;   
ВВП

 ВВППВ 
 – логарифмический 

коэффициент, учитывающий ВВП РФ по отношению к ВВП Норвегии; 

     – конкурс в вуз, чел/место; Пр(МС)– предложения МС (резюме), чел; 
NВЫП – количество выпускников вузов, чел; nув(н/тр.ус)– количество нетрудо-
устроенных (или уволившихся) МС, чел; NВАК – предложения на рынке 
труда, чел; ЗПпод – государственные затраты на переподготовку, $/чел. 
Логарифмический коэффициент, учитывающий реальные и минимальные 
(min) граничные значения заработной платы МС (ЗПmin  – «порог воспри-
ятия» – минимальная заработная плата МС по отрасли) или реальные и 
минимальные (min) граничные значения ВВП (ВВПmin – «порог воспри-
ятия» – минимальное значение ВВП в условиях РФ). В качестве «болевого 
порога» – максимальные значения ВВППВ – на душу населения приняты 
данные по Норвегии. 

Оценочные показатели оптимизации (индикаторы оценки) 
1. ИКв(Тр.Ус) – индекс трудоустройства по соответствующей квалифика-

ции. Характеризует интерес государства – сочетание интересов выпускни-

ков во взаимодействии с государством: 

ИКвТрУс    
ЗОбВУЗ

 ЗОбВУЗ      
 
 вып  ув н ТрУс  

 ув н ТрУс  
  , 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

672 

где   
ЗОбВУЗ

 ЗОбВУЗ      
 – логарифмический коэффициент затрат на образование; 

ЗОбВУЗ – государственные бюджетные затраты на обучение в вузе по соот-

ветствующей отрасли;  ЗОб
ВУЗ     

  – государственные бюджетные мини-

мальные затраты на обучение в вузе по соответствующей отрасли (порого-

вая величина – «порог восприятия»);  вып – количество выпускников вуза; 

 ув н ТрУс   – количество уволившихся выпускников вузов или нетрудоуст-

роенных по специальности ( ТрУс   вып   ув н ТрУс   .  

2. ИКвЗПмс – индекс трудоустройства молодого специалиста (МС) по 

соответствующей «квалификации» заработной плате (ЗПМС) (удовлетво-

ряющей или не удовлетворяющей – интерес выпускника). Мотивации го-

сударства, выпускников и общества – взаимный интерес: 

          
      

            
 
                

    
 , 

где   
      

            
 – логарифмический коэффициент, учитывающий заработ-

ную плату молодых специалистов;       – заработная плата МС; 

             – минимальная заработная плата МС («порог восприятия» – 

величина прожиточного минимума оцениваемого периода РФ). 

3. Интерес выпускников во взаимодействии с государством (работо-

дателем) характеризует ИПрпроф – индекс «престижности» профессио-

нальной деятельности МС  

          
    

          
 

К      

К       
 , 

где   
    

          
 – логарифмический коэффициент валового внутреннего 

продукта на человека (ВВП) РФ на оцениваемый период;     – валовой 

внутренний продукт РФ оцениваемого периода в долларовом эквиваленте; 

           – минимально возможная величина ВВП РФ, так называемый 

«порог восприятия», определяемый как ПВВВП      ВВП      , где 

ВВП    – максимально возможная величина ВВП, «Болевого порога», ус-

тановленного как постоянная величина ВВП на основе ППС – паритета по-

купательной способности валют на душу населения страны, (в работе при-

няты данные Норвегии); К      .– конкурс при поступления в вуз за по-

следние 5 лет; К       – конкурс поступления в вуз, (принят как постоян-

ная максимально возможная величина за последние 15 лет).  

4. Интерес государства (работодателя). Мотивация характеризуется 

индексом ИУдПрТрУс – удовлетворение предложений в трудоустройстве: 

ИУлПр
ТрУс

   
      

            
 
          

     
 , 
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где       – предложения работодателю МС – эквивалент конкурса (экви-

валент резюме);      – предложение работодателем вакансий. 

5. Интерес государства (работодателя). Мотивация характеризуется 

индексом ИВАКТрУс – индекс вакансий по трудоустройству: 

           
      

            
 
    
     

 , 

где      – количество вакансий рабочих мест. 

6. ИПроф – индекс заинтересованности в трудоустройстве (профессии). 

Характеризует интерес «Выпускников» во взаимодействии с «обществом и 

государством»: 

        
      

            
 

           

 вып  ув н ТрУс  
 . 

7. ИЗОбВУЗ – индекс затрат на образование в вузе. Интерес государства 

и общества: 

          
ЗОбВУЗ

 ЗОбВУЗ      
 
 вып  ув н ТрУс  

 вып
 . 

8. ИЗПпод – индекс затрат на переподготовку. Транзакционные из-

держки. Характеристика заинтересованности государства и общества в пе-

реподготовке и повышении квалификации персонала: 

         
           

                 
 
 
           

    
     , 

где   
           

                 
 
 – логарифмический коэффициент затрат на перепод-

готовку (или повышение квалификации);             – государственные 

бюджетные затраты на переподготовку и повышения квалификации; 

                 
  – государственные бюджетные минимальные затраты 

на транзакционные издержки;  
           

    
      – коэффициент частоты пе-

реподготовленного персонала.  

При условии соблюдения адекватности показателей, определяющих со-

четание интересов выпускников, государства и общества функция показа-

телей для случая модели второго порядка, будет иметь вид: 

                         
      

           
 
      , 

где а0…а2, bi, – коэффициенты функционального ряда при переменных t,   . 

После обработки результатов на ЭВМ с уровнем значимости =0,05 

по разработанной авторами программе «Plan-ex», выявлены закономерно-

сти от исследуемых факторов в виде регрессионных уравнений параметров 

оптимизации по мотивационному признаку принятия решений исследуе-

мых групп: выпускник, общество, государство.  

Все показатели приведены к единой системе измерения, в которой они 

могут быть сравнимы друг с другом. Одной из таких систем является ме-
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тод безразмерного (нормированного) относительного исчисления. В пред-

ставленной работе для каждого показателя Yi (i = 1…n) определены наи-

лучшие значения – Yimax при достижении которого объект принимает наи-

лучший критерий оценки [5]. Таким образом, в результате реализации ма-

тематических моделей возможно получить уравнения всех параметров оп-

тимизации Yi. Степень изменения показателей оценки изучаемых объек-

тов, выражены обобщёнными относительными («интегрированными») 

критериями: 

    
  

     

 , 

где     – обобщённый («интегрированный») показатель;    – оцениваемая 

(исследуемая) величина функции отклика показателей оптимизации по мо-

тивационному признаку исследуемых групп: выпускник, общество, госу-

дарство;      
 – максимальная величина функции отклика. Обобщённый 

показатель при идеальных условиях наиболее успешного сочетания пара-

метров оптимизации должен удовлетворять условию         (величина 

в пределах 1). 

По математическим моделям обобщённых показателей произведен ана-

лиз мотивированного выбора групп по отраслям: связи, машиностроения, 

строительства и сферы обслуживания. Анализ полученных моделей, кото-

рые имеют множество решений, производился в сечениях плоскостей 

функций откликов спроецированных на ось Nвып (эквивалентные оси 

Nпред и КВУЗ) и ось             (эквивалент оси NВАК) – номограммы изо-

уровней (рис.) при совместном решении системы всех уравнений. На но-

мограмме точками 1, 2, 3, 4, 5, обозначены зоны (выделено тенью), где со-

четание всех величин критериев оптимизации соответствуют условиям, 

удовлетворяющих все группы: выпускник, общество, государство. Факто-

ры, определяющие оптимальную взаимосвязь оцениваемых групп, имеют 

следующие значения. При фиксированных величинах ВВП/чел=17900 

$/чел (552617,8 руб/чел. – данные на февраль 2013 года по курсу валют 

30,873 руб/$) и транзакционных издержек ИЗПпод=380 $/чел., количество 

вакантных мест от работодателя составит NВАК= 18000…55000 чел. при со-

ответствующей величине выпускников NВып=44000…13000 чел. (т.т. 14* и 

14** номограммы). 

Заработная плата МС в этом случае составит                 , 
(в долларовом эквиваленте – 573 $/чел). Если необходимо увеличить зара-

ботную плату МС больше 20000 руб., например до 21233 руб. (688 $/чел) 

следует достигнуть увеличения ВВП до 21500 $/чел. Тогда транзакцион-

ные издержки возможно увеличить до ИЗПпод=1030 $/чел, при соответст-

вующих затратах на образование 929 $/чел. (т.т. 15" и 15"" номограмм). Ре-

альные показатели анализируемых отраслей расположены на номограмме 

вне оптимальной зоны. 
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Таким образом, разработанные модели позволяют не только анализиро-

вать взаимодействия интересов различных групп, но и осуществлять поиск 

решений, способствующий удовлетворять их интересы (государства, об-

щества и выпускников вузов). По системе «интегральных величин» т.е. по-

казателей, характеризующих современное состояние групп, произведено 

сопоставление отраслей по заданным обобщённым величинам. По опреде-

лённым (расчётным) величинам порога обобщённых показателей (табл.) 

произведена градация отраслей, для которых производится подготовка 

специалистов. Расчёт величин «порога» обобщённого показателя произво-

дился по математическим моделям при условии, когда отрасли функцио-

нировали при наиболее неблагоприятных сочетаниях параметров оптими-

зации по мотивационному признаку принятия решений. Т.е. сочетания по-

казателей удовлетворяли условию, когда ОПi > 0. Минимальная оптималь-

ная величина обобщённого показателя составляет 0,08 для отрасли в сфере 

услуг (табл.). Для наиболее успешно функционирующей отрасли, строи-

тельной, обобщённая величина показателей равна 0,200. 

Результаты исследования показали, что практические шаги, которые 

необходимо предпринять очевидны. При ранжировании отраслей по соот-

ветствующим группам «порога» ОбП, к наиболее успешно функциони-

рующим можно отнести – строительную, машиностроительную и связь, 

где величина ОбП=0,200…0,120 (табл.). К «стагнирующей» отрасли можно 

отнести деятельность в сфере услуг, где величина ОбП=0,080. 

 

 
 

Фрагмент номограммы оптимизации.  

Выделенные области на номограммах соответствуют условиям оптимизации. 

Т.т.14*, 14**, 15" и 15""" – варианты изменений 
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Таблица 

Оценка отраслей РФ по «ОбП» с вариантом оптимизации
 

Наимено-

вание  

отрасли 

Обобщённый 
показатель 

(ОбП) 
Оцениваемые факторы (реальные величины) 

«
П

о
р

о
г 

О
б

П
»

 

Р
а

сч
ёт

н
ы

й
  

«
O

p
ti

m
»

*
*

 ВВП,  

$/чел 

ЗПл,  

$/чел 

ЗОБ(вуз), 

$/чел 
К(вуз) 

Пр(МС),  

чел 
nув(н/тр.ус) N(ВАК) 

ЗПпод,  

$/чел 

Э
к
в.

 

п
о
р
.О

б
П

 

Э
к
в 

O
p
ti

m
 

О
б
П

 

Э
к
в.
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о
р
. 

О
б
П
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О
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П

 

Э
к
в.
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о
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. 
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Э
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о
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О
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Э
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о
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. 

О
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Э
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О
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Э
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о
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. 

О
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Э
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O
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О
б
П

 

Э
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о
р
. 

О
б
П

 

Э
к
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O
p
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m
 

О
б
П

 

Э
к
в.

 п
о
р
. 

О
б
П

 

Э
к
в 

O
p
ti

m
 

О
б
П

 

1-я отр 0,1224 0,236 17900 17900 573 573 1151 1151 1,150 1,440 99908 152606 14500 10190 40000 42760 2616 2616 

Связь 17900 17900 573 573 1151 1151 1,150 1,634 99908 187917 14500 11867 40000 49468 2616 2616 

2-я отр 0,1370 0,200 17900 17900 573 573 1918 1918 1,310 1,550 147340 203690 17000 14500 50000 57500 3910 3913 

Машиностроение 17900 17900 573 573 1918 1918 1,310 1,750 147340 250647 17000 15500 50000 60500 3910 3913 

3-я отр 0,2000 0,3000 17900 17900 573 573 895 1733 1,250 1,621 324995 382073 20000 14400 5200 57500 5200 5200 

Строительство 17900 17900 573 573 895 1733 1,250 1,555 324995 371950 20000 13600 5200 55000 5200 5200 

4-я отр 0,0800 0,1500 17900 17900 573 573 2301 4174 1,500 3,500 34998 125000 14000 11500 9000 19607 6500 6500 

Сфера обслуживания 17900 17900 573 573 2301 4174 1,500 2,460 34998 78199 14000 14000 9000 25500 6500 6500 

* «Порог ОбП» – минимальные значения обобщённого показателя, когда отрасли могли бы функционировать. 

** «Optimum» – значение обобщённого показателя, характеризующего границу оптимальной величины, где от-

расли могли бы функционировать. 
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УДК 336.77.067(470) 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ МАСШТАБОВ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 

И.В. Гущина 
 

В статье проанализированы масштабы применения коммерче-
ского кредитования при расчетах с контрагентами, выделены ос-
новные проблемы, возникающие при формировании кредитной 
политики предприятия, в частности при управлении дебиторской 
задолженностью. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, инкассация де-
биторской задолженности, коммерческий кредит; кредитная по-
литика, оборотные активы, сбытовая политика, секьюритизация 
дебиторской задолженнсти, факторинг, факторинговая компания, 
экономика «отката». 

 

Условия рыночной экономики существенно изменили характеристики 
деловой среды, критерии оценки и механизмы управления предприятиями 
России. В современных экономических условиях особое значение приоб-
ретает способность бизнеса обеспечить высокую экономическую эффек-
тивность в долговременном периоде. Сложность реализации такой страте-
гии обусловлена высокой степенью изменчивости деловой среды. Важным 
резервом здесь является совершенствование кредитной политики, то есть 
комплекса различных мероприятий по изменению объемов кредитов, 
уровня процентных ставок и сроков предоставления. 
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В советской экономике коммерческий кредит не использовался после 

кредитной реформы начала тридцатых годов двадцатого столетия, так как 

считалось, что это противоречит основам плановой экономики. В этот пе-

риод функционировал автоматический механизм банковского кредитова-

ния под отгруженную продукцию. 

Начавшиеся в начале девяностых годах прошлого века процессы по ре-

формированию российской экономики позволили предприятиям самостоя-

тельно формировать свою сбытовую политику, элементом которой и яв-

ляются расчеты с контрагентами. Высокая конкуренция, необходимость 

увеличения объемов продаж и прибыли с целью развития не позволяют 

сбывать весь объем произведенной продукции только на условиях предоп-

латы. Предприятия вынуждены предоставлять друг другу коммерческие 

кредиты для обеспечения сбыта своей продукции.  

В структуре оборотных активов организаций (табл. 1) коммерческий 

кредит отражается в дебиторской задолженности покупателей.  

 
Таблица 1  

Структура оборотных активов по организациям РФ 2007–2012 гг, % 

Год Оборотные 

активы всего 

Запасы Денежные 

средства  

Дебиторская задол-

женность покупателей  

Прочие 

2007 100 22,5 6,8 23,5 47,2 

2008 100 24,8 5,9 21,6 47,7 

2009 100 22,4 6,7 22,8 48,8 

2010 100 21,3 7,3 22,3 49,1 

2011 100 20,6 7,5 21,8 50,1 

2012 100 20,4 9,2 22,1 48,3 
 

По данным: Финансы России, М., Госкомстат РФ, 2012, с. 227–235, с. 288–

293. 

 

Соотношение общего объема дебиторской задолженности покупателей 

и просроченной задолженности представлено в таблице 2. 

Итак, анализ таблиц позволяет сделать следующие выводы: 

1) доля дебиторской задолженности покупателей в общей структуре 

оборотных активов занимает весьма значительные позиции, а значит и 

управление дебиторской задолженностью тема для современного бизнеса 

весьма интересная.  

2) доля просроченной дебиторской задолженности покупателей в Челя-

бинской области выше, чем в среднем по России, в результате при всей 

привлекательности использования коммерческого кредита при расчетах 

с контрагентами его применение сдерживается рядом факторов.  
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Таблица 2 
Доля просроченной дебиторской задолженности покупателей  

в Челябинской области и по РФ в целом в 2007–2013 гг. 
Показатель Российская Федерация Челябинская область 

Дебиторская задолженность покупателей, всего млн руб. 

2007 5807000 91605 
2008 6965000 128012 
2009 7505000 131864 
2010 8589000 145596 
2011 10121000 159401 
2012 11824000 189248 
2013 13420000 204052 

Просроченная задолженность покупателей, всего млн руб 

2007 627000 8957 
2008 797000 22312 
2009 756000 20671 
2010 805000 164483 
2011 925000 19817 
2012 946000 24651 
2013 1199000 22203 
Доля просроченной задолженности в общей сумме дебиторской задолженности покупателей, % 

2007 10,8 9,5 
2008 11,4 17,2 
2009 10,7 15,3 
2010 9,3 11,1 
2011 9,1 12,5 
2012 8,0 12,6 
2013 8,4 10,8 

 

По данным: Финансы. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru, расчеты автора. 
 

Вне зависимости от сферы деятельности эти проблемы достаточно од-
нотипны [1]. Перечислим некоторые из них: 

– риск неоплаты или несвоевременной оплаты за поставленную про-
дукцию или оказанную услугу; 

– дефицит достоверной информации о сроках исполнения своих обяза-
тельств потенциальными контрагентами; 

– отсутствие четкого регламента по работе с проблемными клиентами; 
– в политике ценообразования не отражены издержки формирования 

кредитного ресурса (не учитываются данные о росте затрат, связанных 
с изменением объема и срока предоставления коммерческого кредита); 

– неразработанность а эффективного механизма секьюритизации деби-
торской задолженности. 

Для эффективного управления кредитной политикой вообще, и деби-
торской задолженностью в частности, необходимо применять комплекс-
ный и системный подход, в том числе использовать инструменты секьюри-
тизации. В настоящее время на рынке предлагают свои услуги фирмы спе-
циализирующиеся на оказании услуг факторинга и финансовой логистики.  
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Одной из таких компаний является Национальная факторинговая компа-
ния, предоставляющая такие услуги как финансирование закупок, финанси-
рование дебиторской задолженности, поручительство за покупателей на 
случай возможного неплатежа и другие. НФК работает на рынке с 2000 го-
да. В 2013 году решениями НФК воспользовались 854 компании. Объем 
выплаченного финансирования 72,7 млрд руб., объем уступленных требо-
ваний 14,25 млрд руб. Потенциальный клиент может самостоятельно изу-
чить все возможности факторинга, используя конструктор размещенный 
на сайте компании, тем самым выбрать наилучшее решение в зависимости 
от своих потребностей. Не смотря на большой спектр услуг и широкое 
представительство в различных регионах (в том числе и в Уральском), 
по оценке самой НПФ в Челябинской области факторинговый бизнес раз-
вит недостаточно, предприятия неактивно идут на сотрудничество [2] . 

Другой важной причиной, приводящей к проблемной дебиторской за-
долженности, является специфический феномен экономических отноше-
ний на рынке – откат или, попросту говоря, взятка. «Откат – это любое не-
гласное вознаграждение служащего коммерческой фирмы или администра-
тивного органа сторонними лицами или организациями за принятие выгод-
ного им управленческого или хозяйственного решения в рамках его долж-
ностных полномочий. Отдел продаж наряду с отделом закупок является са-
мым рисковым местом для возникновения «откатных» отношений. Эффек-
тивно продавать товары и услуги в условиях конкуренции, да еще иметь 
с этого «теневой» заработок – это требует немалой изобретательности» [3]. 

В качестве мер ограничивающих возможность получения откатов при 
предоставлении отсрочки платежа можно порекомендовать максимально 
формализовать процедуру принятия решений, разделив функции между 
отдельными службами предприятия: коммерческой, финансовой и юриди-
ческой. Обычно за продажи и взыскания отвечают разные подразделения, 
имеющие противоречивые задачи: коммерческий отдел мотивирован про-
дать больше, а финансовая служба – минимизировать уровень задолженно-
сти. Представляется более оправданной схема распределения ответствен-
ности, при которой коммерческая служба отвечает за продажи и за поступ-
ления оплаты. Кроме того, необходимо постоянно контролировать состоя-
ние взаиморасчетов с контрагентами; разработать четкий алгоритм предос-
тавления отсрочки платежа и инкассации дебиторской задолженности; ис-
пользовать сетку наценок, которая представляет собой набор типовых ус-
ловий сделки (объем, сроки, кредитный рейтинг потенциального контр-
агента); установить максимальный объем продукции, который может быть 
поставлен с отсрочкой платежа без дальнейших согласований. Список по-
добных мер можно продолжать и дальше. 

Эта тема достойна отдельного рассмотрения, поэтому в рамках данной ста-
тьи хочется лишь акцентировать внимание на том, что совершенствование 
кредитной политики способствует не только повышению прибыльности и рен-
табельности бизнеса, но и является залогом его экономической безопасности. 
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БРЕНД РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ 
 

И.П. Довбий 
 

В условиях глобализующейся мировой экономики регион 

становится самостоятельным экономическим субъектом, обла-

дающим потенциалом развития и комплексом материальных и 

нематериальных ресурсов, в числе которых называется бренд ре-

гиона. Между тем в экономической науке отсутствует единое 

мнение о соотношении понятий имидж, бренд и деловая репута-

ция, в связи с чем актуализируется проблема определения катего-

риальной сущности понятия «бренд региона». 

Ключевые слова: регион, имидж региона, бренд региона, де-

ловая репутация региона 
 

Конкурентоспособность региона в современной экономике определяет-
ся не столько ресурсным обеспечением, сколько эффективностью его ис-
пользования и воспроизводства, то есть моделью его развития.  

Как отмечают ученые, в контексте смены технологических укладов ре-
гиональное развитие проходит трансформации: от саморазвития как дота-
ционного развития до саморазвития как социально-ориентированного и 
скоординированного развития [1]. Соответственно развитие региона в ка-
честве социально-экономической системы зависит от характера воспроиз-
водственного процесса, господствующего в его пространстве: 

– суженный, последовательно утверждающий в регионе «кризисный 
способ функционирования региональной экономики: снижение инвести-
ций, финансового потенциала регионального бюджета, ВРП; 

– простой, утверждающий застойное функционирование: консервация 
финансового потенциала, инвестиций и ВРП; 

– расширенный, утверждающий прогрессивный, ориентированный 
на рост: расширение возможностей финансового потенциала регионально-
го бюджета, увеличение инвестиций и масштабов ВРП [2].  

http://www.volgograd.ru/business/
http://www.factoring.ru/
file:///C:/Users/gromovada/Desktop/СТАТЬИ%2066%20КОНФЕРЕНЦИЯ/ПОСЛЕ%20ПРОВЕРКИ/ЭУП/Неизбежность%20откатов%20в%20сфере%20продаж%20-%20смириться%20или%20бороться/И.В. Чернов/– 
file:///C:/Users/gromovada/Desktop/СТАТЬИ%2066%20КОНФЕРЕНЦИЯ/ПОСЛЕ%20ПРОВЕРКИ/ЭУП/Неизбежность%20откатов%20в%20сфере%20продаж%20-%20смириться%20или%20бороться/И.В. Чернов/– 
http://grebennikon.ru/
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Изучение генезиса развития региона с позиции смены технологических 
укладов и соответствующего изменения уровня концентрации и реализации 
инновационных интересов позволяет констатировать последовательную 
трансформацию его роли в воспроизводственном процессе:  

1. Регион – фактор благоприятного ведения бизнеса (интересы собствен-
ника) – суженное и простое воспроизводство. 

2. Регион – фактор развития национальной экономики (инновационные ин-
тересы корпораций и предприятий) – простое и расширенное воспроизводство. 

3. Регион – феномен рыночной экономики и концентрации капитала (инно-
вационные интересы транснациональных компаний, отраслей и холдингов) – 
расширенное воспроизводство. 

4. Регион – феномен национальной инновационной экономики, высту-
пающий в глобальной экономике

3
 в качестве самостоятельного экономиче-

ского субъекта (инновационные интересы национальной экономики и от-
дельного региона) – расширенное инновационное воспроизводство. 

Регион как территория, обладающая инвестиционной привлекательно-
стью, с точки зрения синергетики выступает в роли аттрактора – центра при-
тяжения, способного выстраивать инвестиционно-инновационный процесс, 
а следовательно, и движение потоков ресурсов в заданном направлении. Осо-
бую роль в данном процессе играет бренд региона, как специфический нема-
териальный актив. 

В современной экономической науке отсутствует единое мнение о соот-
ношении понятий имидж, бренд и деловая репутация, в связи, с чем актуали-
зируется проблема определения категориальной сущности понятия «бренд 
региона». В данной статье не ставится задача определения истины, скорее 
предпринимается попытка с позиции триединства отразить соотношение трех 
взаимосвязанных понятий.  

Прежде всего, целесообразно рассмотреть теоретические подходы [5], 
сформировавшиеся при изучении понятия «бренд» (табл. 1)  

В условиях расширенного инновационного воспроизводства актуализи-
руется проблема перехода к новым методам управления регионами, ориен-
тированным на новые институциональные подходы и саморазвитие. Само-
развитие региона осуществляется на основе включения в действие сово-
купности ресурсов территории (трудовых, материальных, интеллектуаль-
ных, финансовых и др.) и находится в тесной взаимосвязи с воспроизвод-
ством [1]. Расширение числа участников в миросистеме «НАУКА–
БИЗНЕС–ГОСУДАРСТВО» сопровождается формированием инновацион-
ных кластеров, усилением социальной ответственности бизнеса, возникно-
вением новых взаимосвязей, правил сотрудничества и согласования инте-
ресов участников на принципах «тройной спирали». 

                                                 
3
 Клейнер Г.Б. рассматривает экономику как систему семи иерархических уровней: 

мегаэкономика, международная экономика, макроэкономика, мезоэкономика, микро-

экономика, миниэкономика, наноэкономика [4].  
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Регионы России отличаются по многим параметрам, прежде всего по со-
ставу и структуре ресурсного обеспечения. В числе ресурсов, определяю-
щих положение региона в национальной и глобальной экономике можно на-
звать базовые (время и пространство); специфические (инновационная ин-
фраструктура, интеллектуальный капитал, здоровье нации); стратегические 
(запасы питьевой воды и экологически чистых территорий, пригодных для 
проживания и сельскохозяйственного освоения); ресурсы экономической 
безопасности (критические технологии, продовольственные ресурсы). 

Таблица 1 

Теоретические подходы к изучению бренда 

Подход Содержание подхода 

Исторический Эволюция форм товарного обозначения: клеймо (на скот 
в качестве знака собственности) →товарный знак → то-
варная марка 

Правовой Товарный знак, подлежащий правовой защите 
Психологический Информация, сохраненная в памяти потребителей 

Социокультурный Совокупность представлений широкого потребителя о 
торговой марке формируется посредством формирования 
архетипов для внедрения в массовое сознание. Различное 
влияние на различные сегменты потребителей 

Поведенческий Оценка с позиции соответствия потребностям потреби-
телей в конкретный момент времени без учета особенно-
стей его формирования 

Экономический Оценка с позиции роста прибавленной стоимости и не-
материальных активов на основе стоимости марки 

Маркетинговый Бренд рассматривается с позиции конкуренции торговых 
марок во взаимосвязи с механизмами рынка 

Институциональный Устоявшиеся нормы взаимодействия участников рынка по 
поводу идентификации товара, услуги, организации и проч. 

 

Термины «имидж», «бренд» и «репутация» (деловая репутация) по на-
шему мнению выступают в качестве фракталов единой системы. Экономи-
ческое пространство региона характеризуется фрактальностью, неодно-
родностью, самоорганизацией. Фракталами

4
 являются: иерархия целей; 

управление посредством обратных связей; циклическое поведение подсис-
тем и т.д. С философской точки зрения фрактал – крошечный кирпичик, из 
которого строится все многообразие: оставаясь самим собой, бесконечно 
изменяется, приобретая разные формы.  

                                                 
4
 Фрактал представляет собой геометрическую форму, последовательно делимую 

на части, каждая из которых будет представлять уменьшенную копию целого. Характер-

ным свойством множеств Б. Мандельброта, который предложил в 1975 году данный тер-

мин для обозначения нерегулярных самоподобных структур, повторяющих себя при лю-

бом увеличении. Особенностью является самоподобие отдельных деталей на различных 

уровнях иерархии: «фрактал -
 
структура, состоящая из частей, которые в каком-то смыс-

ле подобны целому» [3]. 
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Таблица 2 

Фрактальная матрица понятий «имидж», «бренд», «репутация» применительно к региону 

Подходы Имидж Бренд Репутация (деловая репутация) 

Определение image (англ.) – образ, изо-

бражение, отражение 

brand (англ.) – марка, клеймо, произ-

водить впечатление 

goodwill (англ.) – гудвилл, оценка 

деловых качеств  

Мифологема хри-

стианства 

Лик – уровень сакральной 

явленности 

Лицо – дольнее свидетельство бого-

подобия  

Личина - мимикрия лица 

Гармония трие-

динства  

Дух Энергия Материя 

Тип поля  Ментальное поле Когнитивное  Ресурсное 

Вид актива Неосязаемый Нематериальный Материальный 

Здоровье жителя 

региона 

Психическое Социальное Физическое 

Содержательная 

компонента 

Духовная Интеллектуальная Физическая 

Уровень воспри-

ятия 

Имидж – неосязаемая сумма 

свойств, образ, впечатление. 

Зрительного образа нет. 

Бренд – название, графический или 

звуковой символ, подпись, проект и 

т.д.  

Деловая репутация – характери-

стика инвестиционного климата и 

инвестиционных рисов 

Содержание Имидж - социально-

психологический феномен, 

отражающий культурно-

историческую уникальность. 

Бренд – продукт, способ коммуника-

ции между организацией и ее клиен-

тами; инструмент формирования де-

ловой репутации. 

Деловая репутация – инструмент 

формирования конкурентоспо-

собности. 

Возможность 

оценки 

Физической и финансовой 

оценке не подлежит 

Возможность объективной финансовой оценки. Стоимость целенаправ-

ленно формируется в течение времени как результат развития  

Формирование  Имидж – образ в сознании, 

подлежащий реализации в 

деловой репутации через 

брендинг 

Брендинг – образ в представлении и 

бизнес-идея, проектирование и созда-

ние, реализация: внедрение и разви-

тие, контроль. 

Деловая репутация – результат 

сложившегося имиджа и брен-

динга 

Тип управления Раскрытие таланта Реализация потребностей Принуждение («кнут и пряник») 
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На каждом из иерархических уровней имеет место развитие ядра, чем 

выше иерархическая ступень, тем больше его экономический потенциал, 

сильнее развиты аттрактивные силы, больше концетрирующая сила; чем 

выше потенциал, выше его цели (аттракторы). Тем больше мотивационные 

силы и выше иерархическая ступень. Фрактальная модель обладает огром-

ным потенциалом, поскольку считается вершиной организационных струк-

тур, обладая уникальной живучестью. Формирование иерархий осуществля-

ется в соответствии с социально установленными целями (аттракторами). 

Каждый элемент в иерархии имеет цели, обладающие определенной привле-

кательностью, формируемые снизу (на уровне индивидов и подсистем) или 

сверху (предлагаемые иерархией более высокого порядка). Каждому уровню 

соответствует определенный ранг в иерархии высшего порядка, а целепола-

гание определяет поведение её элементов. Планирование будущего состоя-

ния системы определяется выбором типа поведения каждого элемента ие-

рархии, обеспечивающего достижение установленной цели. Цель будет не-

достижима в случае несоответствия целей индивидов, групп и других эле-

ментов системы. 

Таким образом, для региона целесообразно рассматривать соотношение 

понятий имидж, бренд и деловая репутация как понятия более сложного 

уровня, отражающие поступательное развитие региона с качестве эконо-

мического субъекта, претендующего на собственное экономическое про-

странство в глобальной экономике: имидж, бренд, репутация.  
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УДК 332.1 + 330.322.01 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНА 

 

И.П. Довбий, О.А. Амирова 

 
Зарубежными и отечественными экономистами и аналитиче-

скими агентствами выработан комплекс классификаций регио-

нов, позволяющих решать задачи анализа текущего уровня и пер-

спектив экономического и инновационного развития; оценки 

уровня инновационного потенциала и инвестиционной привлека-

тельности и т.д. Но они не позволяют оценить степень интенсив-

ности использования инвестиционного и инновационного потен-

циала, а также всех видов ресурсов, которыми обладают регионы. 

Ключевые слова: региональные ресурсы, ресурсное обеспече-

ние, инвестиционно-инновационный процесс, методика оценки 

ресурсного обеспечения.  

 

Задача анализа и оценки ресурсного обеспечения социально-

экономических процессов многомерна на любом из уровней иерархии эко-

номических систем и обусловлена их многоаспектным содержанием. Дан-

ной проблеме посвящены разработки, методы и модели ученых и специа-

листов различных школ: методология системного моделирования приме-

нительно к двухуровневым системам «национальная экономика – регио-

ны» (А.Г. Гранберг, И. П. Суслов, С. А. Суспицын); алгоритмы макроэко-

номического анализа (А.И. Гинзбург) (макро – нано), для региона имеет 

свои особенности. При оценке эффективности ресурсного обеспечения со-

циально-экономических, инвестиционных и инновационных процессов 

весьма распространены следующие подходы: классический, как соотноше-

ние затрачиваемых ресурсов и результатов (заданного эффекта); оценка 

качественными показателями: состояние законодательной базы, уровень 

развития инфраструктуры и т.д.; оценка соотношения конкретного вида 

ресурсов региона к потребности в данных ресурсах для реализации про-

грамм  социально-экономического развития региона; оценка результатив-

ности как степени достижения намеченных результатов при реализации 

запланированной деятельности; оценка относительного эффекта (результа-

тивности) процесса, определяемого отношением эффекта (результата) 

к понесенным затратам; система сбалансированных показателей и проч. 

Не менее часто в качестве показателя оценки эффективности на регио-

нальном уровне предлагается использовать мультипликатор Дж.М. Кейнса. 

Названный комплекс подходов и критериев изменяется и дополняется 

в зависимости от специфики региона. При этом имеет место разночтения 

в содержании экономических категорий и дискуссионными остаются во-

http://ecsocman.hse.ru/text/16123009/
http://ecsocman.hse.ru/text/16193840/
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просы объема изучаемой категории, отбора показателей для оценки и из-

мерения ресурсного обеспечения процессов, не достаточно обоснованы 

принципы агрегирования многочисленных показателей. 
Методики являются типичными, основаны на региональной отчетно-

сти, ориентированы на оценку уровня социально-экономического развития 
региона, при этом качественная оценка осуществляется на основе опреде-
ления некоего интегрального показателя RR, и интервала принадлежности, 
характеризующего положение региона в системе рейтинга. В большинстве 
из них отсутствуют процедуры сглаживания данных, что имеет следствием 
искажение комплексной оценки уровня инновационного развития регио-
нов, не дается информация о порядке сбора данных, процедурах их обра-
ботке, зачастую не сфокусированы на сфере инвестиций и инноваций.  

В данной связи мы согласны с позицией ученых [1], которые утвержда-
ют, что «модернизация структуры экономики региона должна в свою оче-
редь привести к повышению эффективности использования ресурсов» и 
предлагают использовать в числе прочих «измерителей эффективности ис-
пользования ресурсов»: энергоемкость и производительность труда регио-
нальной экономики. Задача разработки методических основ оценки качества 
и интенсивности использования ресурсов всех типов, в качестве условия пе-
рехода на расширенное инновационное воспроизводство обусловлена не 
только требованиями ускорения темпов экономического развития и нара-
щения объемов валовой добавленной стоимости; но и необходимостью при-
влечения инвестиций, направленных на совершенствование технологиче-
ских процессов и решение ресурсоемких задач, в том числе иностранных

5
. 

В данном контексте представляется целесообразным обратиться к ресурсной 
теории. Как отмечает Г.Б. Клейнер, ресурсная теория в ХХI в. превратилась 
в «мощное интеллектуальное течение, охватывающее методологию экономи-
ческого анализа и управления экономическими образованиями различного 
уровня и назначения» и многомерное производственное отображение, посту-
лирующее «закономерную связь между показателями результатов деятельно-
сти и затрат ресурсов (факторов) экономической деятельности» [5, с. 3–4]. 

Основные положения ресурсной теории, сформулированные Г.Б. Клей-
нером, применительно к региональной экономике сформулированы нами 
следующим образом: 

– функционирование национальной экономики должно рассматривать-
ся с позиции деятельности и взаимодействия регионов, выступающих в ус-
ловиях глобальной трансформации в качестве самостоятельных экономи-
ческих агентов, обладающих комплексом стратегических ресурсов; 
при этом для национальной экономики первостепенными становятся ре-
сурсы экономической безопасности; 

                                                 
5
 К числу ресурсоемких задач, требующих значительного времени, средств и помо-

щи извне, относятся: изменение физической инфраструктуры, качества и доступности 

трудовых ресурсов [9]. 
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– характер протекания и эффективность региональных социально-

экономических процессов определяется конкурентными преимуществами 

региона, обусловленными наличием и подконтрольностью комплекса стра-

тегических ресурсов; 

– эффективное использование множества видов стратегических ресур-

сов, отличающихся региональной спецификой по структуре, топологии, 

качеству и количеству, обеспечивается наличием базовых ресурсов.  

Изучение региона с позиций ресурсной теории позволяет: идентифици-

ровать, оценивать, анализировать и контролировать региональные ресурс-

ные потоки для эффективного их вовлечения в инвестиционно-иннова-

ционный процесс и достижения синергетических и мультипликативных 

эффектов в масштабах региональной и национальной экономики.   

Значительная роль ресурсного обеспечения в процессах инновационно-

го воспроизводства развития регионов и национальной экономики отраже-

на в трудах В.В. Платонова [7], О.В. Иванова [4], С.В. Юрина [11], 

Ю.В. Разумовой [8], И.В. Челнокова [10], Б.И. Герасимова [10, В.В. Быков-

ского [10], О.Н. Куликовой [6] и др. авторов. Анализ публикаций позволя-

ет сделать аргументированный вывод, что термин «ресурсное обеспече-

ние» необходимо рассматривать в триединстве: в качестве системы, про-

цесса и вида деятельности. 

Как экономическая категория ресурсное обеспечение выступает: во-

первых, в качестве значимой системной ценности, совокупности элементов 

жизнедеятельности любой экономической системы (от мега- до нано- 

уровня), то есть обладает признаками системы, для которой определены 

все элементы: субъекты и объекты; взаимодействующая и взаимообуслов-

ленная связь между ними, выступающая системообразующим фактором и 

объединяющим в единое целое; среда в которой они существуют (ресурс-

ная среда). В данном контексте важно определиться с источником ресур-

сов, следовательно, для изучения ресурсного обеспечения необходим сис-

темный подход. Свойства ресурсного обеспечения в качестве системы: це-

лостность, сбалансированность (качественная, количественная, структур-

ная), динамичность (обеспечивающая своевременность поступления), со-

пряженность элементов (комплексное использование), адресность (целена-

правленное использование); дифференцированность, гибкость (многовари-

антность каналов). 

Во-вторых, ресурсное обеспечение необходимо рассматривать в каче-

стве категории сложного многофакторного процесса, для оптимального и 

эффективного протекания которого актуализируется комплекс задач с по-

зиции ресурсного подхода: оценка исходной ресурсной базы и глубины 

передела; создание, накопление, мобилизация, производство, перераспре-

деление; комплексность использования отечественных и иностранных ре-

сурсов; оценка спроса и предложения и т.д. 
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В третьих, ресурсное обеспечение представляет собой определенную 
деятельность (функцию), подлежащую управлению, предполагающую реа-
лизацию экономических отношений, возникающих между субъектами, об-
ладающими ресурсами (инвестирования) и субъектами, привлекающими 
ресурсы, с целью их вовлечения в воспроизводственный процесс на усло-
виях приемлемого соотношения риск/доход с целью получения полезного 
эффекта (экономического, социального, экологического и т.д. Ресурсное 
обеспечение в качестве вида деятельности предполагает управленческие 
воздействия, выбор приоритетов на государственном/региональном уровне 
в соответствии с интересами соответствующего уровня; выработку инст-
рументов и механизмов реализации, что предопределяет необходимость 
использования институционального подхода. 

Исходя из вышесказанного, нами сделано предположение о том, что 
уровень управления может усилить эффект ресурсного обеспечения, по-
зволив регионам с недостаточным или слабым ресурсным обеспечением 
иметь высокий уровень экономического развития и скорость инвестицион-
но-инновационных процессов. Это возможно за счет роста интенсивности 
использования имеющихся у региона ресурсов, а не за счет их истощения 
для достижения высоких уровней в рейтингах, обеспеченных объемными 
показателями. В свою очередь, это становится возможным в условиях вы-
сокого качества управления ресурсным обеспечением, критериями которо-
го являются приоритет интересов региона: рост экономики на основе рас-
ширенного инновационного воспроизводства и качество жизни населения. 

Последовательное применение ресурсного подхода предопределяет на-
правление исследования по следующим этапам: 

– определение фундаментального цикла, в рамках которого развивается 
экономическая ситуация региона для обоснования резервов перехода 
на следующий уровень; 

– оценка характера развития экономики региона (эволюционный, дево-
люционный, трансформационный, прогрессивный и т.д.); 

– анализ и оценка ресурсов, вовлеченных в социально-экономическую 
систему региона и обусловливающих формирование комплекса управле-
ния данной системы и ее ресурсами [2]. 

Требование обеспечения методологического единства оценки ресурс-
ного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов на регио-
нальном уровне актуализирует решение комплекса задач, связанных 
с обоснованным выбором критериев и показателей оценки ресурсного 
обеспечения инвестиционно-инновационных процессов. 

Принимая во внимание сложную структуру ресурсного обеспечении 
(РО) региональных инвестиционно-инновационных процессов (РИИП), 
при идентификации ее отдельных компонентов целесообразно придержи-
ваться следующих принципов: 

– обеспечение информационной доступности, сопоставимости, адек-
ватности и достоверности статистической информации; 
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– системность в определении общих и частных критериев и показате-

лей, характеризующих структуру и динамику РО РИИП; 

– представительность – разноаспектная характеристика воздействия ис-

следуемого фактора; 

– взаимоувязка показателей РИИП с показателями экономического раз-

вития на всех уровнях организации экономических отношений; 

– разработка интегральных индикаторов, обеспечивающих оценку РО 

ИИПР «в определенный период времени».  

Определяющим показателем динамики инвестиционно-инновационных 

процессов на региональном уровне является региональный валовой доход 

и его зависимость от основных видов ресурсов, определяющих динамику 

инвестиционно-инновационных процессов региона. 

К остальным показателям должны предъявляться следующие требова-

ния: показатели должны отражаться в официальной статистике (федераль-

ной и региональной), соответствуя принципу достоверности и доступно-

сти; давать адекватное представление обо всех значимых в контексте ис-

следования явлениях и процессах; соответствовать возможностям и целям 

экономического управления со стороны органов государственного управ-

ления. 

Следует обозначить ряд оговорок, изначально принимаемых нами для 

оценки ресурсного обеспечения региональных инвестиционно-иннова-

ционных процессов. 

Во-первых, в числе важнейших ресурсов, определяющих возможности 

развития экономики на макро- и мезо- уровнях, традиционно называют на-

личие в регионе факторов производства, или традиционных ресурсов, 

формирующих ресурсную базу региона: труд, земля, капитал и управление 

(предпринимательская способность). Однако эволюция развития выдвигает 

на первый план новое поколение ресурсов, так называемых ресурсов инно-

вационного типа, отличающихся по характеру их вовлечения на различных 

стадиях и циклах регионального воспроизводства, в комплексе управлен-

ческих воздействий. В таблице нами классифицированы ресурсы, по кри-

терию уровня их «интенсивности использования в региональных хозяйст-

венных системах» [4].  

В данном контексте особая роль принадлежит ресурсам, нали-

чие/отсутствие которых выступает фактором успешности инновационного 

воспроизводства экономики региона, обозначим их как ресурсы расширен-

ного инновационного воспроизводства. 

Во-вторых, ресурсная база региональных хозяйственных систем должна 

обладать важнейшим признаком – пропорциональностью формирования, 

обусловленной наличием в экономике двух типов ресурсов: ресурсы для 

производства других ресурсов и ресурсы, непосредственно потребляемые 

для выпуска конечной продукции.  
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Таблица 

Классификация ресурсов по уровню интенсивности использования 

в региональных хозяйственных системах 

Уровень Характеристика ресурсов в инновационном воспроизводстве 

Нулевой Регенерация первоначальных базовых свойств региональной хо-

зяйственной системы, обеспечение сохранения и динамичного об-

новления функциях в соответствии со стадиями воспроизводства 

Первый Изменение количественных свойств воспроизводства в региональ-

ной хозяйственной системе 

Второй Перегруппировка составных функциональных частей региональ-

ной хозяйственных системы, обеспечивающая улучшение количе-

ственных и качественных показателей их функционирования  

Третий Настройка изменений структурных элементов производственных 

сегментов для обеспечения самонастройки и адаптации 

Четвертый Создание новых вариантов элементарных качественных измене-

ний при сохранении первоначальных признаков и улучшении по-

лезных свойств в ресурсном обеспечении 

Пятый Новое поколение ресурсов, обеспечивающих большее качествен-

ное и количественное изменение свойств региональной экономики 

при сохранении базовой конструкции 

Шестой Новое поколение ресурсов, предопределяющих качественное из-

менение персональных свойств при сохранении функциональных 

принципов региональной экономики 

Седьмой Новое поколение ресурсов, характеризующих высшее изменение 

функциональных свойств как структурных частей, так и в целом 

региональной хозяйственной системы 

 

В-третьих, земля в России не стала полноценным объектом купли-

продажи, что осложняет и замедляет процессы, связанные с выбором и оп-

тимизацией использования земельных ресурсов как источника развития 

регионов. Это приводит к существенному влиянию на данные явления 

факторов неэкономического характера. Поэтому в исследовании не ис-

пользуется показатель, характеризующий использование земли как ресурса 

для развития экономики региона и его инвестиционно-инновационных 

процессов.  

В-четвертых, чтобы судить об энергоемкости и энергоэффективности, 

необходимо, прежде всего, наладить статистический учет конечных чис-

ленных показателей в целом по стране, по регионам, по министерствам. 

Отсутствие конкретных показателей, определяющих эффективность и от-

ветственность регулирующих органов в данной сфере свидетельствует об 

отсутствии у них интересов в снижении энергоемкости [2]. 
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УДК 658.562 + 338.45:629.73 + 005.336.3 

ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК  

(АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 
 

И.П. Довбий, И.А. Кокорина 
 

Требования сегодняшнего времени диктует модернизации оте-
чественной промышленности и перехода на инновационный путь 
развития, что предписывает необходимость повышения качества 
выпускаемой продукции, снижения затрат на устранение дефек-
тов, возникающих при производстве и в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, авиа-
ционная промышленность, система менеджмента качества, сер-
тификат СМК. 

 

По мнению академика А.Г. Аганбегяна, самым существенным упуще-
нием системной трансформации общественного развития России считается 
упущенная благоприятная возможность модернизации экономики и огра-
ничения сырьевой направленности развития [12]. Как отмечает академик 
РАН И.Д. Иванов, российскому бизнесу инновации не будут нужны до тех 
пор, пока есть другие способы обеспечения нормы прибыли. Желание же 
бизнеса заняться техническим прогрессом натыкается на практическое от-
сутствие банковского кредита и ничтожную роль фондового рынка (сейчас 
он обеспечивает 1 % всех средств, направляемых на НИОКР); остается рас-
считывать на собственные средства. В отличие от развитых стран, финанси-
рование науки в РФ сейчас в основном государственное, а не частное [75]. 

Несмотря на потери, понесенные за период проведения реформ, российская 
экономика еще обладает определенным потенциалом и достаточными ресур-
сами, способными обеспечить национальную безопасность: по ряду направле-
ний еще сохраняется научно-производственный потенциал, соответствующий 
VI технологическому укладу, с собственными научными школами и уникаль-
ными технологиями; огромная территория, обладающая богатыми природны-
ми ресурсами обеспечивает энерго- и ресурсонезависимость экономики; высо-
кая духовность, образованность и исторические традиции общества; высокий 
мировой авторитет обеспечивает паритет национальных интересов в мире.  

Для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
6
, цель и 

задача которого – обеспечение максимальной обороноспособности страны – 
                                                 

6
 Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК) или Военно-промышленный 

комплекс (ВПК) – представляет собой совокупность научно-исследовательских научно-
конструкторских, исследовательских, испытательных организаций и производственных 
предприятий, выполняющих в интересах обороны государственный заказ, т.е. разра-
ботку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной тех-
ники, амуниции, боеприпасов и т.д., преимущественно для государственных силовых 
структур, а также обеспечивают поставку вооружения и военной техники на экспорт 
в рамках военно-технического сотрудничества. 
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сейчас становится особенно актуальной. Не Главная проблема для органи-
заций ОПК – повышение их конкурентоспособности в рыночных условиях. 
Решение данных проблем четко обозначена в сфере управления качеством

7
 

и в основе всего не только внедрение, но и улучшение систем менеджмен-
та качества (СМК). СМК четко применяется в развитых странах, где сер-
тификаты системы менеджмента качества (СМК) имеют порядка 80–90 % 
организаций, что обеспечивает не только авторитет организации и ее тор-
говой марки, но и позволяет изменять ценовую политику и увеличивая ве-
роятность успеха при участии в тендерах и конкурсах. Получение военно-
го заказа в странах НАТО возможно только при наличии сертификата на 
СМК. В условиях рыночной экономики организация может принимать 
участие в тендерах на получение военного или государственного заказа 
только при наличии сертификата на СМК, что дает гарантию эффективно-
го расходования государственных бюджетных средств. 

За последние двадцать лет организации отечественного ОПК в значи-

тельной мере ослабили позиции в вопросах обеспечения качества продук-

ции, так в общем объеме затрат на производство продукции до 40–50 %
8
 

приходится на устранение дефектов в процессе изготовления, проведения 

испытаний и обслуживание в гарантийный период, это было вызвано и 

обусловлено снижением роли института Представителя Заказчика. 

Система управления качеством организована в соответствии со специ-

фикой, целями и задачами конкретной организации. Стандарты серии ИСО 

9000 предлагают методику построения такой системы, которая может быть 

официально сертифицирована. Внедрение и улучшение СМК в организа-

циях отечественного ОПК должно способствовать повышению эффектив-

ности производства и снижению себестоимости производимой продукции, 

как следствие – повышению ее конкурентоспособности как на отечествен-

ном, так и на зарубежном рынке. Основная задача повышения качества 

продукции ОПК становится задачей обеспечения национальной безопасно-

сти, повышения ее обороноспособности и экономической независимости. 

Задача обеспечения организации и координации проводимых организа-

циями ОПК комплекса работ по созданию, внедрению, совершенствова-

нию СМК и оценке их соответствия требованиям семейства стандартов 

ISO 9000 и государственных военных стандартов была поставлена перед 

Федеральным органам исполнительной власти, Минпромнауки РФ, госу-

дарственными корпорациями в рамках наделенных полномочий такими 

нормативными документами, как Постановление Правительства РФ 

от 17.08.2010 г. № 629 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства РФ по вопросам обеспечения качества продукции военного 

                                                 
7
 Управление качеством – одна из функций управления организацией, позволяющая 

обеспечивать высокий уровень качества продукции и услуг за счет управления произ-

водством и обслуживанием. 
8
 В зарубежных фирмах данный показатель составляет порядка 15–20 %. 
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назначения ...», вносящее дополнение в постановление Правительства РФ 

от 02.02.1998 г. № 113 «О некоторых мерах, направленных на совершенст-

вование систем обеспечения качества продукции и услуг». 

Еще один документ, в частности Постановление Правительства РФ от 

17.08.2010 г. № 629, вносящее дополнение в «Порядок отчетности руково-

дителей ФГУП и представителей интересов РФ в органах управления 

ОАО», утвержденный постановлением Правительства РФ от 04.10.1999 г. 

№ 1116, обязал организации ОПК, производящие продукцию военного на-

значения в рамках гособоронзаказа в докладах о результатах финансово-

хозяйственной деятельности отражать следующие позиции: 

– сведения о наличии СМК и ее соответствии установленным требова-

ниям, что должно быть подтверждено результатами внутренних и (или) 

внешних ежегодных проверок (аудита) СМК, согласованными с военным 

представительством государственного заказчика; 

– информацию о выполнении работ по совершенствованию СМК,  

в т.ч. о наличии информационных технологий обеспечения качества про-

дукции военного назначения; 

– мероприятия, реализуемые в рамках программы деятельности пред-

приятия, по обеспечению качества продукции военного назначения,  

в т.ч. по обеспечению функционирования и совершенствования СМК 

(включая средства информационной поддержки процессов обеспечения 

качества продукции военного назначения), соответствующей требованиям 

семейства стандартов ИСО 9000 и государственных военных стандартов  

Постановлением Правительства РФ от 26.10.2010 г. № 861 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам лицензирова-

ния отдельных видов деятельности» в состав лицензионных требований 

при осуществлении деятельности в области вооружения и военной техни-

ки; производства оружия и патронов; боеприпасов включено дополнитель-

ное обязательное требование: 

– наличие у соискателя лицензии (лицензиата) СМК, созданной и 

функционирующей согласно требованиям семейства стандартов ISO 9000 

и государственных военных стандартов; 

– сведения о наличии у соискателя лицензии (лицензиата) СМК и ее со-

ответствии установленным требованиям представляются в виде заявления 

руководителя организации на основе результатов внутреннего или внеш-

него аудита, либо копии сертификата соответствия СМК – при наличии. 

Между тем, проблема несовершенства российского законодательства 

характерна и для сферы регулирования деятельности организаций ОПК. 

Существующие сегодня федеральные законы, постановления Прави-

тельства РФ и государственные нормативные документы во многом не со-

гласованы, а также противоречат друг другу. Объекты регулирования, 

термины и определения, изложенные в этих документах, различаются. 
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В федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

и в соответствующем Постановлении Правительства РФ, в ФЗ «О техниче-

ском регулировании» и Постановлении Правительства РФ «Об особенно-

стях оценки соответствия оборонной продукции», и также ГОСТ РВ 0015-

002-2012 во многом не совпадают. Все это вызывает массу вопросов и 

проблем для организаций оборонной промышленности при получении ли-

цензии на вид деятельности. 

Сертификация системы менеджмента сама по себе не может обеспечи-

вать повышение качества. Она всего лишь показывает другим субъектам 

рынка, что система менеджмента организации организована в соответст-

вии с установленными требованиями и эффективно функционирует, обес-

печивая стабильное и высокое качество продукции и услуг организации. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных и правовых 

документов, разработка и внедрение СМК в организации оборонно-

промышленного комплекса должны осуществляться на основе стандартов 

серии ИСО 9000 в совокупности с государственными военными стандар-

тами, и адаптирующего их к сфере производства оборонной продукции 

стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

СМК создается для достижения целей и выполнения задач, определен-

ных политикой организации оборонно-промышленного комплекса в облас-

ти качества и является неотъемлемой частью общей системы управления 

научной, производственной и хозяйственной деятельностью организации. 

Главная идея СМК – это не только учет и анализ брака на этапе контроля, 

а предупреждение брака на каждом этапе жизненного цикла продукции. 

Научно-методическая основа обеспечения качества продукции – это тех-

нологии разработки, создания и обеспечения эффективного функциониро-

вания в организациях современных СМК. 

СМК предназначена для решения следующих основных задач: 

– формирование политики организации и целей в области качества, 

а также организационной структуры с учетом управления качеством; 

– настройки всех процессов (основных или производственных, процес-

сов менеджмента или административного управления, обеспечения ресур-

сами, включая человеческие ресурсы, процессы контроля, улучшения и т.д.), 

выполняемых на предприятии, на результативное решение задач обеспече-

ния и повышения качества; 

– распределения функций и ответственности в области обеспечения ка-

чества между структурными подразделениями, а также должностными ли-

цами; 

– обеспечение процедур механизмов качества на уровне требований го-

сударственного заказчика; 

– реализация целей и задач в области качества. 
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Современные системы менеджмента качества в организациях оборон-

но-промышленного комплекса – одно из важнейших направлений повы-

шения качества оборонной продукции и эффективности производства. Их 

сертификация является объективным свидетельством их эффективного и 

результативного функционирования в организациях и является дополни-

тельным инструментом в руках государственного заказчика к существую-

щему контролю качества со стороны их представителей в организациях 

оборонно-промышленного комплекса. 

Основные составляющие СМК: 

– установление потребностей и ожиданий потребителей и других заин-

тересованных сторон организации в области качества производимой про-

дукции или услуги; 

– наличие политики и целей организации, соответствующих удовлетво-

рению определенных потребностей потребителей; 

– определение процессов, необходимых для СМК, их последовательно-

сти, взаимодействия и ответственных за них, необходимых для достиже-

ния целей организации и реализация процессного подхода при достижении 

этих целей; 

– определение необходимых ресурсов и обеспечение ими ответствен-

ных за процессы для достижения  целей организации; 

– разработка и применение методов для измерения результативности и 

эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества; 

– определение механизмов, необходимых для предупреждения несоот-

ветствий и устранения их причин, и реализация данных механизмов в про-

цессах СМК; 

– разработка и применение процесса для постоянного улучшения всей 

СМК. 

Главная проблема состоит не в получении организацией сертификата 

СМК, а реальном подтверждении этого сертификата состоянием производ-

ства, технологии, управления и их эффективностью. В настоящее время 

в качестве анализируемого показателя качества применяется количество 

принятых рекламаций. Важно отметить, что оформление рекламаций 

на несоответствующую продукцию сегодня, скорее исключение, чем пра-

вило. Количество рекламаций не является объективным показателем каче-

ства, и кроме того, не позволяет сопоставить уровень качества образцов 

различных уровней сложности. 

Общая проблема при внедрении СМК и других систем менеджмента – 

внедрять самостоятельно или привлекать консультантов. Здесь решение 

всегда сталкивается с финансовыми затратами, которые чаще берут верх, 

над квалификацией и опытом консультантов, и в конечном итоге оказыва-

ется ошибочным. 
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Руководство организаций зачастую не рассматривает процессный под-

ход как эффективный инструмент управления предприятием. Идеология 

процессного подхода до сих пор малопонятна не только руководителям 

«на местах», но и представителям высшего руководства в целом. Процессы 

существуют «на бумаге». Критерии их результативности часто определены 

не четко. Не понятен механизм их оценки и управления, и как результат, не 

понятен механизм управления организации с их помощью: не задействован 

в достаточной степени, определяемый требованиями стандартов механизм 

постоянного улучшения качества выполняемых работ, основанный на ис-

пользовании оценки результативности и эффективности СМК, в соответст-

вии с принятыми в организации критериями. При этом результаты таких 

оценок должны представляться заказчикам с оценкой их удовлетворенности. 

Согласно «Стратегии развития авиационной промышленности до 

2015 г.» (распоряжение Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 38-р) реали-

зация проектов в гражданском авиастроении должна осуществляться 

в кооперации с ведущими иностранными фирмами при сохранении за Рос-

сией функции системного интегратора. Данное обстоятельство определяет 

необходимость применения общепринятого в мировой практике авиа-

строения стандарта AS 9100С:2009 « uality Management Systems – 

Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations» («Системы ме-

неджмента качества. Требования к авиационным, космическим и оборон-

ным организациям»), также как и всех стандартов серии AS/EN 9100.  

Неизбежность дальнейшего расширения производственной кооперации 

в авиационной промышленности, а также поставленная задача осуществ-

лять кооперацию с ведущими иностранными фирмами при сохранении за 

Россией функции системного интегратора, определяют насущную необхо-

димость введения в действие в РФ международного стандарта AS 9100 пу-

тем принятия эквивалентного ему российского национального стандарта. 

Учитывая, что действующая версия стандарта AS 9100 распространяет-

ся и на оборонные организации требования и методы менеджмента, кото-

рые влияют на эффективность СМК необходимо включить в ГОСТ РВ 

0015-002.  

Актуализация ГОСТ РВ 0015-002 должна обеспечить, не только воспро-

изведение требований действующего международного стандарта ИСО 9001 

и дополнительных требований актуализированных государственных военных 

стандартов, но и дополнительных требований стандартов серии AS 9100. 

Вопросы оценки соответствия систем менеджмента качества организа-

ций авиационной промышленности должны решаться с учетом того, что 

согласно положениям о лицензировании разработки и производства воо-

ружения и военной техники одним из вариантов представления в лицензи-

рующий орган сведений о наличии системы менеджмента качества и ее со-

ответствии установленным требования является сертификат соответствия. 
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Сертификация систем менеджмента может осуществляться исключи-
тельно в форме добровольной сертификации, поскольку согласно положе-
ниям Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» обязательная сертификация может предусматриваться толь-
ко в отношении продукции. 

Анализ результатов добровольной сертификации в сфере ОПК свиде-
тельствует о том, что в настоящее время сохраняются аспекты, оказываю-
щие негативное влияние на создание результативных СМК и снижающие 
ценность аудита. 

Аспекты, оказывающие негативное влияние на создание результатив-
ных СМК и снижающие ценность аудита: 

– отсутствует необходимая компетентность в области стратегии, яв-
ляющаяся решающим фактором успешного развития организации, руково-
дству не удается четко сформулировать на длительный период стратегию и 
политику организации и бизнес-план на ближайший период; 

– руководство не оценивает СМК как действенный инструмент повы-
шения конкурентоспособности своих организаций и не рассматривает ра-
боту по улучшению СМК в качестве средства, способствующего росту 
удовлетворенности потребителей, а, следовательно, росту заказов и про-
даж продукции; 

– создание и функционирование СМК во многих случаях осуществля-
ются формально, ограничивается разработкой минимально необходимой 
документации, что приводит только к затратам; 

– внедрение и оценка при аудите процессного подхода осуществляется 
поверхностно, в результате чего процессы не создают единого механизма 
для достижения целей. Для организаций остаются нерешенными пробле-
мы, касающиеся измерения результативности процессов. Процессный под-
ход, как правило, реализуется в таких организациях в виде документов, 
а не через систему целей; 

– существует конфликт интересов между коммерческой стороной дея-
тельности органов по сертификации и обязанностями неукоснительно со-
блюдать принципы и правила сертификации. Происходит гонка за количест-
вом выданных сертификатов за счет снижения требований при проведении 
аудитов, что ведет к снижению эффективности функционирования СМК. 

Дальнейшее развитие деятельности по созданию, функционированию, 
совершенствованию и сертификации СМК в организациях авиационной 
промышленности, включая изготовителей компонентов, связано с внедре-
нием международных стандартов серии AS 9100. В Системе «Оборонсер-
тифика» с 2006 г. в сферу деятельности включена программа сертифика-
ции системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандар-
та EN 9100:2003, который эквивалентен стандарту SAE AS 9100. 

Нормативным документом Системы «Оборонсертифика», регламенти-

рующим процедуры подтверждения соответствия международным стан-
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дартам, не принятым в России в качестве официальных документов 

по стандартизации, является Руководство РОС AS/EN 9100 «Авиация и 

космонавтика. Системы менеджмента качества. Требования». Применение 

стандарта AS/EN 9100 санкционировано решением заседания Наблюда-

тельного совета Системы «Оборонсертифика» в декабре 2006 г. 

Руководство РОС AS/EN 9100 входит в комплекс руководящих и орга-

низационно-методических документов Системы «Оборонсертифика» и 

предназначено для применения: 

– органами по сертификации СМК, аккредитованными в Системе 

«Оборонсертифика»; 

– организациями-заявителями сертификации СМК на соответствие тре-

бованиям стандарта AS/EN 9100; 

– другими участниками Системы. 

В настоящее время в Системе «Оборонсертифика» аккредитовано 4 орга-

на по сертификации по Программе сертификации СМК на соответствие тре-

бованиям стандартов серии AS/EN 9100. Особую ценность для развития дан-

ной Программы сертификации в Системе представляет стандарт AS/EN 9104.  

Стандарт AS 9104А:2005 «Требования к программам сертификации/ре-

гистрации систем менеджмента качества в авиакосмической отрасли». 

Требования данного стандарта предназначены для органов по аккредита-

ции, органов по оценке соответствия и их аудиторов для применения с це-

лью оценки соответствия и сертификации систем качества поставщиков 

в соответствии с требованиями данного документа. В зависимости от типа 

поставщиков для их оценки должны применяться стандарты данной серии: 

в т.ч. AS 9100/ 9110/ 9120. 

Стандарт AS 9104/2:2007 «Требования в части надзора за выполнением 

программ сертификации/регистрации систем менеджмента качества 

в авиакосмической отрасли» 

Стандарт AS 9104/3:2007 «Требования к компетентности аудиторов и 

учебным программам в авиакосмической отрасли» 

Стандарт AS 9104/3:2007 дополняет существующие международные 

требования к аттестации персонала органов по сертификации, аккредита-

ции органов по сертификации и требования к программам по сертифика-

ции аудиторов.  

С учетом требований международных стандартов ISO 19011:2002 и AS 

9104/3:2007 нами организован семинар по изучению требований междуна-

родных стандартов серии AS/EN 9100 (30.05.2011 г. – 02.06.2011 г.). Глу-

бинное изучение требований стандартов в рамках актуализации знаний 

экспертов – один из аспектов, обеспечивающих доверие к результатам сер-

тификации.    
К сожалению, до настоящего времени доверие к сертификатам со стороны 

заинтересованных сторон, в т.ч. заказчиков снижается. Аудиты, проводимые 
второй стороной на предприятиях – поставщиках оборонной продукции об-
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наруживают многочисленные несоответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 
9001, ГОСТ РВ 0015-002, а в отдельных случаях и рост рекламаций, несмотря 
на наличие сертификата соответствия. Выдавая сертификат соответствия 
СМК орган по сертификации официально удостоверяет соответствие СМК 
установленным требованиям, а организация, получая данный сертификат, 
принимает на себя обязательство поддерживать данное соответствие. Важ-
нейшим фактором для конечной оценки результатов деятельности органов по 
сертификации является доверие всех заинтересованных сторон к тому, что 
система менеджмента качества удовлетворяет установленным требованиям.  

Доверие к результатам сертификации достигается легитимным под-
тверждением технической компетентности и независимости органов 
по сертификации. Легитимность такого действия основана на соответствии 
органа по сертификации требованиям международных документов (в част-
ности, ISO/IEC 17021 – для систем менеджмента), подтвержденной орга-
ном по аккредитации. 

Стандарт ISO/IEC 17021:2011 «Оценка соответствия. Требования к ор-
ганам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента». 
Опубликованная 01.02.2011 г. новая версия стандарта ISO/IEC 17021:2011 
предназначена для повышения доверия к сертификатам, удостоверяющим 
соответствие требованиям стандартов на системы менеджмента. Резолю-
ция 2010-12, принятая Генеральной ассамблеей IAF в Шанхае 29.10.2010 г., 
установила для ISO/IEC 17021:2011 двухлетний переходный период.  

Орган по аккредитации должен соответствовать требованиям ISO/IEC 
17011, а в авиакосмической сфере – еще и стандарту AS 9104A:2005 
«Requirements for Aerospace  uality Management System Certifica-
tion/Registrations Programs» («Требования к программам сертификации/ре-
гистрации систем менеджмента качества в авиакосмической отрасли»)  

Таким образом, в качестве основных проблем эффективного внедрения 
СМК и других систем менеджмента следует назвать следующие: 

– несовершенство нормативно-правового обеспечения; 
– нежелание руководства заниматься проблемой менеджмента качества 

и быть лидером в этой области; 
– низкая компетентность персонала в вопросах менеджмента качества. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ  

ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

И.П. Довбий, Е.С. Селищева 
 

Реализация инвестиционного или инновационного проекта на 

территории любого региона невозможна без адекватного кредит-

но-финансового обеспечения. В данный процесс вовлечены мно-

гочисленные представители банковского сообщества и реального 

сектора экономики, обладающие зачастую совершенно противо-

положно направленными интересами  

Ключевые слова: кредитование инноваций, инвестиционно-

инновационный процесс, реальный сектор, банковский сектор, 

интересы. 

 

Региональное развитие национальной экономики характеризуется край-

ней неравномерностью. В условиях перехода к новому технологическому ук-

ладу роль регионов существенно изменяется. Выступая феноменом иннова-

ционной экономики регион, как экономическая система, становится само-

стоятельным экономическим игроком на международных и глобальных рын-

ках ресурсов и капитала, нуждающимся в значительном кредитном обеспе-

чении протекающих на его территории инвестиционно-инновационных про-

цессов (ИИП). Особую значимость приобретает взаимодействие банковского 

и реального секторов. Последнее осложнено целым комплексом проблем: не-

завершенностью формирования национальной банковской системы; квази-

общественным характером банковской деятельности; отсутствием «длин-

ных» ресурсов; наличием недобросовестных игроков (в банковском и реаль-

ном секторах экономики), проводящих политику выведения активов из на-

циональной экономики и т.д. 

Одной из проблем больших экономических систем современности явля-

ются противоречия между необходимостью расширения состава участников 

и требованием сохранения согласованности их взаимодействия в соответст-

вии с общей стратегией экономической системы, каковой выступает регион. 

Институциональную базу механизма кредитного обеспечения инвестицион-

но-инновационных процессов (КОИИП) составляет система нормативно-

правового и информационно-аналитического обеспечения, нацеленная 

на выявление и согласование интересов участников ИИП, присутствующих 

в важнейших подсистемах экономики: реальном секторе, финансово-

кредитной, научно-образовательной, социальной и других сферах (табл. 1). 
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Таблица 

Характеристика участников, статуса и значимости их интересов в системе кредитования инновационной деятельности  

Показатель Государство, в лице органов власти 

различного уровня 

Банк России,  

Банковская система 

ТНК, корпорации, ма-

лый и средний бизнес 

Наука 

Что такое 

кредито-

вание ин-

новаций 

Фактор инновационного развития и обес-

печения национальной безопасности 

Фактор роста капитализа-

ции банковской системы 

Фактор роста капита-

лизации, технологиче-

ской конкурентоспо-

собности, прибыли  

Фактор ком-

мерциализа-

ции, развития 

потенциала 

Место в 

структуре 

системы 

кредито-

вания ин-

новаци-

онной 

деятель-

ности 

1) инвестор при реализации точечных ин-
новационных проектов (критические тех-
нологии, инфраструктура); 2) гарант прав 
и создателя единого правового поля; 
3) субъект инновационной деятельности 
(ИД), поддерживающий совокупность го-
сударственных (частично государствен-
ных) высокотехнологичных предприятий, 
учреждений в научной и инновационной 
сфере и др.; 4) главный бенефициар на-
циональной инновационной системы 
(НИС), осуществляющий государственные 
закупки наукоемкой продукции и высту-
пающий основным заказчиком и организа-
тором спроса на результаты ИД; 
5) координатор и интегратор усилий субъ-
ектов НИС, гарант соблюдения интересов 
и равномерного доступа ее субъектов к 
кредитным ресурсам; 6) регулятор кредит-
но-финансовых ресурсных потоков, обла-
дающий возможностями государственного 
страхования части инвестиционных рисков;  

Банковская деятельность, 
как интегральное явление, 
одновременно опосредует 
две группы отношений: 
1) публично-правовые ме-
жду Банком России, упол-
номоченными органами го-
сударства и кредитными 
организациями по поводу 
исполнения обеспечения 
мер финансовой устойчи-
вости, осуществления в от-
ношении них государст-
венного надзора и др. (пуб-
личные функции); 
2) частноправовые отноше-
ния связаны с участием 
кредитных организаций в 
гражданско-правовых от-
ношениях в связи с осуще-
ствлением банковской дея-
тельности.  

Заемщик (инновацион-

но-активное предпри-

ятие). Получение ссуд-

ных инструментов, по-

зволяющих удовлетво-

рить в заемных средст-

вах на приемлемых ус-

ловиях. 

Реализация инноваци-

онного проекта: пла-

нирование, закупки, 

качество, координация, 

контакты, финансы, 

персонал, коммуника-

ции, администрирова-

ние и т.д. 

 

Является ин-

ститутом гра-

жданского 

общества и 

составляет 

интеллекту-

альный науч-

но-

технический 

потенциал 

страны 
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Продолжение таблицы 

Показатель Государство, в лице органов власти  

различного уровня 

Банк России,  

Банковская система 

ТНК, корпорации, ма-

лый и средний бизнес 

Наука 

Цели и  

задачи 

Задача обеспечения и повышения устой-

чивости экономической и национальной 

безопасности страны, построение иннова-

ционной экономики и рост инновационно-

го потенциала. Обеспечение финансирова-

ния инновационного процесса. Достиже-

ние текущих и долгосрочных целей инно-

вационного развития экономики 

Обеспечение устойчивости, 

надежности и стабильности 

банковской системы. Регу-

лирование банковской сис-

темы. 

Использование финан-

сового рычага для по-

лучения прибыли и 

роста стоимости биз-

неса. Развитие малых и 

средних наукоемких 

предприятий 

Проведение 

фундамен-

тальных, НИ-

ОКР и при-

кладных ис-

следований в 

приоритетных 

сферах. 

Роль в  

процессе  

Гарантия прав. Обеспечение единого пра-

вового и информационного поля. Коорди-

нация взаимодействия банковского и ре-

ального секторов. Регулирование финан-

совых потоков. Формирование благопри-

ятного инвестиционно-инновационного 

климата 

Кредитная экспансия по-

средством установления 

экономических нормати-

вов, норм резервирования, 

учетных ставок, валютных 

курсов, регулирующих 

кредитную деятельность.  

Развитие конкуренто-

способных отраслей 

реального сектора эко-

номики 

Развитие нау-

коемких про-

изводств, 

формирование 

интенсивного 

типа воспро-

изводства 

Ожидания 

и ценно-

сти, кото-

рые будут 

получены 

Налоги, занятость, доходы от участия в 

финансировании инновационной деятель-

ности, социальное страхование. Увеличе-

ние инвестиций в реальный сектор эконо-

мики.  

Выполнение принятых на 

себя обязательств перед 

обществом, с учетом обще-

ственного предназначения 

– обеспечивается миними-

зацией банковских и фи-

нансовых рисков 

Обеспечение конку-

рентных преимуществ, 

модернизация технико-

технологического ком-

плекса, размещение го-

сударственного заказа. 

Реализация определен-

ных проектом резуль-

татов по составу, объе-

му работ, стоимости, 

качеству. 

Инновацион-

ный смысл и 

образ жизни 

общества, 

создание вы-

сокоэколо-

гичных тех-

нологий . 
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Продолжение таблицы 

Показатель Государство, в лице органов власти  

различного уровня 

Банк России, Банковская 

система 

ТНК, корпорации, ма-

лый и средний бизнес 

Наука 

Интересы Финансовая поддержка инновационного 

развития экономики 

Сохранение равновесия и 

устойчивости экономиче-

ской системы (а не ее раз-

витие).  

Для ТНК имплантация 

собственных НТР и 

моделей развития 

обеспечивают сокра-

щение затрат и рост 

производительности, 

рост доходов и благо-

состояния. 

Развитие ин-

теллектуаль-

ного потен-

циала, ком-

мерциализа-

ция иннова-

ций 

Конфликт 

интересов 

Необходимость проведения НИОКР в от-

раслях с высокой долей государственной 

собственности, в приоритетных сферах 

осуществляется путем прямого включения 

банков в проекты, банки подчиняются за-

дачам, поставленных правительство, зави-

симы не только от макроэкономического 

воздействия государства, но и от федераль-

ного банковского законодательства, от ре-

гулятора. Формирование кредитного порт-

феля попадает под прямое (запрещение или 

ограничение предоставления некоторых 

кредитов) и косвенное (нормативы кредит-

ной деятельности) законодательное регу-

лирование со стороны государства в лице 

Банка России. Распределение государст-

венной финансовой помощи зачастую ос-

новывается на политических интересах, 

вразрез интересам экономики. 

Осуществляя валютные ин-

тервенции и операции на 

открытом рынке ЦБ РФ 

действует в интересах об-

щества, реализуя свои пол-

номочия. Укрепление курса 

рубля – выгодно потребите-

лям, но не российским про-

изводителям. Регулирова-

ние валютного курса и же-

лание контролировать ин-

фляцию ограничивает на 

приток и отток капитала. 

Регулирование валютного 

курса и антиинфляционная 

политика с помощью ставки 

процента приводит к кон-

фликту валютной и денеж-

но-кредитной политик. 

Крупнейших собст-

венников интересует 

максимизация текущей 

доходности, а не мо-

дернизация и обновле-

ние производства. 

Крупный российский 

частный капитал не 

способен учитывать ни 

государственные инте-

ресы (инновационного 

развития), ни социаль-

ные потребности об-

щества. Доходы сырь-

евых отраслей не стали 

мультипликатором 

развития несырьевых, 

и средством инноваци-

онного прорыва.  

Нет отлажен-

ной системы 

коммерциали-

зации резуль-

татов НИР, 

что в итоге 

сводит на нет 

все усилия по 

ее финансиро-

ванию. Наука 

переживает 

серьезные 

трансформа-

ции, модифи-

цируются спо-

собы и методы 

получения на-

учного знания.  
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Окончание таблицы 

Показатель Государство, в лице органов власти  

различного уровня 

Банк России, Банковская 

система 

ТНК, корпорации, ма-

лый и средний бизнес 

Наука 

Баланс 

интересов 

Через адаптацию ведомственных (Минфи-

на, Минэкономразвития, Банка России, 

ФНС  др.) интересов общегосударствен-

ным посредством создания администра-

тивно-правовой системы отношений. 

Формирование законодательной базы 

СКИД которая, с одной стороны, стимули-

ровала бы кредитование ИД внутри стра-

ны, с другой – регулировала движение ка-

питала исходя из интересов национальной 

безопасности.  

Через изменение доктрины 

денежно-кредитной поли-

тики: выделение в доку-

менте о ГДКП раздела, 

раскрывающего возможно-

сти Банка России в регули-

ровании кредитных отно-

шений. Деятельность 

должна осуществляться ра-

ди достижения общегосу-

дарственных интересов, а 

прибыль (убыток) – побоч-

ный результат. 

Через согласование 

общенациональных 

интересов с экономи-

ческими интересами 

формирующихся на-

циональных ТНК, со-

вместно «отвоевывая» 

им перспективное раз-

витие на мировых 

рынках для расшире-

ния сферы своего 

влияния и повышения 

значения страны в ми-

ровой экономике. Че-

рез предоставление на-

логовых льгот и мер 

бюджетной поддержки 

малому и среднему 

бизнесу при условии 

технологической мо-

дернизации; субсиди-

рование приобретения 

технологий и т.д. 

Выбор обще-

национальных 

приоритетов 

инновацион-

ного развития 

и формирова-

ние механиз-

ма их выбора, 

формирование 

механизмов 

обеспечения 

прозрачности 

и открытости 

финансирова-

ния и прове-

дения экспер-

тизы иннова-

ционных про-

ектов, подго-

товка кадров 

Важнейшим мотивом взаимодействия государства, науки и бизнеса в лице банковского и реального секторов ре-

гиональной экономики является наличие взаимных интересов и выгод, которые получает каждый участник в рам-

ках данной интеграции, но не получил бы вне ее рамок при самостоятельном функционировании на рынке. 
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Проблема институциализации экономических отношений банковского и 

реального секторов экономики актуализирует задачу рассмотрения коммер-

ческого банка как института, осуществляющего деятельность в соответствии 

с установленными регулятором (Банком России) нормам и правилам и 

имеющего собственную линию поведения. За последние десятилетия про-

изошла существенная трансформация коммерческого банка из традиционно-

го (классического) финансового посредника в многофункциональную струк-

туру, обладающую собственной миссией; характеризующуюся свойствами 

гибкости и адаптивности; несущую помимо коммерческой социальную на-

грузку, что требует особых квалификаций по управлению высокорисковыми 

активами и проведению высокорисковых операций; выступающую в качест-

ве стабилизатора/дестабилизатора экономических интересов как отдельных 

региональных акторов, так и всей национальной экономики. 

Наиболее острой проблемой выступает проблема нахождения компро-

мисса и согласования экономических интересов реального и банковского 

секторов. Рассогласование интересов в 1990-е гг. стало следствием ослабле-

ния и, в конечном счете, разрушения структурных системообразующих свя-

зей управления и координации. Институциональный демонтаж9 протекал 

достаточно сложно10. Начало переходных процессов в российской экономике 

совпало с образованием нового государства при огромном влиянии партий-

ных органов в экономической сфере. На первое место, вопреки исторической 

логике11, выдвинулся крупный финансовый капитал, что было обусловлено 

ведущей ролью крупной высокомонополизированной промышленности и ха-

рактером приватизации, обеспечившим сильную позицию крупным субъек-

там денежного капитала и отраслевым монополистам.  

                                                 
9
 Дж. Стиглиц о результатах экономических преобразований в России констатировал, 

что Россия трансформировалась из промышленного гиганта – первой в мире страны, в 

экспортера природных ресурсов; приватизация для большинства населения экономиче-

ская жизнь при капитализме оказалась даже хуже, чем предостерегали коммунистиче-

ские лидеры; средний класс был уничтожен; уровень неравенства сопоставим с самым 

худшим в мире, где он основан на полуфеодальном наследии; значительна вина в этом 

советников из США и МВФ [10]. 
10

 Как отмечает К.И. Микульский, «система приобрела явно асоциальный характер, по-

скольку позволила ново-старой элите обеспечить безусловное доминирование своих узкоко-

рыстных интересов над интересами общества»… «заинтересованность акторов экономи-

ки, особенно крупных, в реализации инновационных проектов, финансировании меро-

приятий по повышению эффективности производства, в структурных преобразованиях. 

Причины всего этого понятны: в существующей экономической системе одни акторы 

могут извлекать сверхприбыли без совершенствования производства, а у других нет 

уверенности в возможностях развития своего бизнеса, угнетаемого административным 

ресурсом власти» [7]. 
11

 В западной экономике логика эволюции: от реального – через денежный – к финансо-

вому капиталу. 
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Политизированная приватизация привела к подрыву индустриального 

ядра экономики, лишенного госзаказов; в результате – появление феноме-

на «олигархов» и крупного бизнеса. Расстыковка социально-экономичес-

ких процессов развития экономики и общества происходила при отсутст-

вии системного подхода, реальной промышленной, инновационной и госу-

дарственной денежно-кредитной политики с четко выраженными страте-

гическими приоритетами.  

Изменение отношений собственности12 повлекло изменение системы 

экономических интересов13. Следствием стало ослабление значения госу-

дарственного интереса в общей системе интересов, снижение его роли 

в решении главных экономических вопросов, связанных с устойчивым 

развитием реального сектора экономики, благоприятным инвестиционным 

климатом, финансовой стабильностью малого и среднего бизнеса, матери-

альным благополучием граждан. Обычным явлением стали дисбалансы и 

диспаритеты на всех уровнях экономики, а их устранение сопряжено 

с возникновением новых дисбалансов в смежных сферах [11]. Ликвидация 

или замена экономических и социальных институтов планирования, цено-

образования, финансирования, кредитования, денежного обращения и со-

циального обеспечения имели следствием формирование отсталой воспро-

изводственной, технологической, производственной и отраслевой структу-

ры экономики. Институциональный конфликт интересов сопровождался 

оппортунистическим поведением экономических субъектов и возникнове-

нием «институциональных ловушек», в т.ч. в банковском секторе (непра-

вомерная задержка платежей и неплатежи, рост безнадежных кредитов, 

фальшивые авизо, коррупция и мошенничество банковских служащих и т.д.). 

В результате − неэффективность деятельности, реструктуризация и бан-

кротство банков.  

Отражением сложной структуры экономики стала структура экономи-

ческих интересов в денежно-кредитной системе: выведение из сферы ак-

тивного функционирования таких инструментов, как банковское кредито-

вание воспроизводственного процесса и кредитная эмиссия [9, с. 102]; 

столкновение существенно разных требований в области валютной и де-

                                                 
12

 Состояние института собственности «характеризуется непрозрачностью, отсутст-

вием гарантий, рейдерским и рэкетирским поведением государственной бюрократии, 

об усилении монополистического характера экономики, подрывающего и действие 

критериев эффективности использования ресурсов, и возможности конкуренции, и ра-

циональность удовлетворения нужд потребителя» [7].  
13

 Согласно К. Марксу, «вопрос о собственности всегда был жизненным вопросом … в 

зависимости от ступени развития промышленности – класса» [5], поскольку составляет 

основу экономического строя любого общества. В отличие от  собственности относи-

тельно крупных капиталов, десятилетия реформ не сделали собственность граждан на 

денежные сбережения объектом защиты законами, государство широко использовало 

различные «режимы» изъятия финансовых ресурсов массового слоя граждан [9, с. 75].  
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нежной политики, внешнеэкономического курса (импортозамещение и 

экспортная ориентация, демонополизация и госрегулирование и т.д.) [6, 

с. 538]; запуск механизма выведения национального капитала из воспроиз-

водственной сферы, обусловил потерю доверия массового слоя граждан 

к рыночным преобразованиям и государству как гаранту равных прав гра-

ждан в осуществлении финансовых интересов в сферах – инвестиционной, 

кредитной, сбережений, налоговой и сфере и обеспечения социальных по-

требностей [9, с. 76]. Глубокое искажение и недооценка экономической 

наукой многочисленных интересов не позволили использовать их стиму-

лирующую роль; следствием стал затяжной характер кризисных процессов 

и недоиспользование экономических законов.  

Функционирующие в российской финансово-банковской системе кредит-

ные институты, нацеленные на кредитование инновационно-активных субъ-

ектов экономики, нуждаются в формировании институциональной структуры 

механизма КОИИП – совершенствование правовых норм, регулирующих как 

собственно инновационную деятельность, так и кредитные аспекты ее фи-

нансирования. Для российских неформальных институтов характерны низ-

кий уровень доверия, рассогласованность и противоречивость интересов, 

что обусловлено несовершенством формальных институтов: существующее 

законодательство отражает узкие интересы различных ведомств, политиче-

ских и финансово-промышленных групп. В этой связи необходимо исполь-

зование институциональной теории в качестве методологической основы 

развития базовой концепции КОИИП, которая реализует идею целостного 

междисциплинарного подхода к исследованию общественно-экономических 

явлений и процессов. Значимость методологического обоснования институ-

циональной составляющей механизма КОИИП обусловлена возрастающей 

ролью финансово-банковского рынка в движении денежного капитала и 

трансформации сбережений в инвестиции. 

Особенности институционального подхода раскрываются через анализ 

единства ограниченной рациональности (Г. Саймон) и оппортунистического 

поведения (О. Уильямсон). Опираясь на теорию институтов, полноценная 

реализация механизма КОИИП возможна в результате взаимодействия 

многоуровневой системы формальных и неформальных институтов14 и 

кредитной составляющей, обеспечивающих кредитование ИИП; и иметь 

следствием стимулирование инновационной активности экономических 

субъектов (рис.), повышение национального благосостояния.  

Мы разделяем позицию А.И. Амосова, что для инновационного развития 

требуется идеология, противоположная по содержанию принятой в России 

                                                 
14

 В институциональной теории отсутствует единство о понятии «институт». Ин-

ституты изначально отождествлялись с организационными формами деятельности лю-

дей [2, 8, 13] индивидуальной и коллективной; позднее как правила [13], равновесия 

[14] , правила и нормы поведения [4]. 
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либеральной доктрине. Мировая практика знает разные формы принужде-

ния бизнесменов вкладывать деньги не в спекуляции, а в инновации. Одна 

из них – идеологическое принуждение к соблюдению нравственных прин-

ципов (включая законодательное) путем введения запретов и ограничений 

на оппортунистическое поведение, на «проедание» производственного ка-

питала, спекуляции, монопольные сверхприбыли и т.д. Не имеет значения, 

в чьей собственности формально находятся предприятия, важно, у кого в 

руках власть: если власть в руках идеологии, подчиненной национальным и 

общественным интересам, тогда можно законодательным путем ставить и 

решать задачи перехода на инновационное развитие [1]. 

 

 
Институциональное взаимодействие в механизме кредитного обеспечения  

инвестиционно-инновационных процессов 

Ф.А. фон Хаек отмечал, что «перед государством15 в рыночной экономике 
открывается довольно широкое поле деятельности. Это и создание условий 
для развития конкуренции, и замена ее другими методами регуляции, где это 
необходимо, и развитие услуг, которые по словам Адами Смита, «хотя и мо-
гут быть в высшей степени полезными для общества в целом, но по природе 
своей таковы, что прибыль от них не сможет окупить затрат отдельного лица 
или небольшой группы предпринимателей». Никакая рациональная система 
организации не обрекает государство на бездействие [12, с. 36].  
                                                 

15
 Р.С. Гринберг констатирует, что «сама категория «общественный интерес» оказалась 

в значительной мере дискредитированной…в условиях коммунистической диктатуры». 

«..государство становится рыночным регулятором, его деятельность должна подчиняться 

правилам рационального поведения. Иначе говоря, в каждый момент времени максимиза-

ция того или иного общественного интереса достигается при строго ограниченных ресур-

сах» [3, с. 47]. 

Механизм  

кредитного  

обеспечения 

инвестиционно-

инновационных 

процессов 

Экономические агенты 

Государство 

Формальные институты: 
законодательные и норма-

тивные акты, политика го-

сударства, официальные 

документы, регулирующие 

стимулы и контрольные ме-

роприятия для деятельности 

агентов механизма КОИПП, 

обеспечивающие условия 

для формирования инвести-

ционно-кредитных ресурсов 

и эффективный инфорсмент 

Неформальные  

институты: 
− нормативные устанав-

ливаются утвержденной 

властями системой нор-

мативов, стандартов, 

отчетности; 

− когнитивные (познава-

тельные) связаны с осо-

бенностями взаимодей-

ствия агентов механизма 

кредитования инвести-

ций и инноваций 
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Государство как основной субъект экономики способно в максимальной 

степени обеспечить институциональные правовые условия и снижение 

уровня рисков инновационного кредитования. Оно является, с одной сторо-

ны, выразителем публичных (общественных), с другой – корпоративных 

(групповых) и индивидуальных интересов, в части, не противоречащей пуб-

личным началам; его участие в бюджетных инвестициях и финансировании 

капитальных вложений многоаспектно. Оно является рыночным субъектом, 

и его поведение характеризуется специфическими интересами и имеющи-

мися ресурсами, необходимость регулирования которых обусловлена про-

изводственными отношениями, проявляющимися в объективном единстве и 

противоположности интересов государства и рыночных субъектов. Регули-

рование ИИП должно осуществляться одновременно в трех направлениях: 

во-первых, регулирование общего объема вложений частного капитала 

(стимулирование/ограничение) инструментами государственной денежно-

кредитной, налоговой и амортизационной политики; во-вторых, выборочное 

стимулирование развития отдельных отраслей и сфер деятельности инстру-

ментами кредитно-налоговых льгот; в-третьих, прямое административное 

вмешательство в ИИП крупнейших корпораций путём согласования планов 

и действий. 

Денежно-кредитная политика на региональном уровне имеет свои осо-

бенности, обусловленные отсутствием у властей полномочий в денежно-

кредитной сфере, поэтому эта политика реализуется косвенно в составе ре-

гиональной инвестиционной политики с использованием кредитно-

финансовых инструментов. В частности используются следующие инстру-

менты кредитной и финансовой политики: различные формы взаимодейст-

вия органов власти и кредитных организаций; предоставление государст-

венных гарантий по банковским кредитам; предоставление бюджетного, 

налогового и инвестиционного налогового кредита; формирование и ис-

пользование бюджета развития, предусматривающего кредитование, инве-

стирование и гарантийное обеспечение.  

Как отмечает О.Л. Рогова, формирование кредитного потенциала опре-

деляется не только «предложением денег, с одной стороны, и с другой – 

спросом экономики на заемные ресурсы», но и развитостью «денежной 

формы заимствований относительно иных форм долговых отношений». 

Процесс формирования кредитного потенциала характеризуется двумя ас-

пектами, во-первых, отражением процесса «в единстве всего финансового 

рынка (внутреннего и внешнего) и развитости его институциональной базы 

с учетом особенностей интегрированных субъектов – государства, пред-

принимательского сектора, домашних хозяйств и других»; во-вторых, про-

явлением данного процесса «в его неоднородности по способу и организа-

ции формирования ресурсов и их использования – предложения денег и 

спроса на них» [9, с. 18]. 
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Состояние банковского сектора региона напрямую зависит от уровня ор-

ганизации региональной экономики: в стадии экономического подъема дея-

тельность кредитных организаций стабилизируются, активизируются мест-

ные и федеральные финансы, спрос на кредитные продукты возрастает, со-

кращаются экономические риски, возрастают доходы и капитализация бан-

ков. Поступательное развитие банковского сектора региона можно оцени-

вать количественно (достаточность капитала, рост инвестиций в реальный 

сектор экономики) и качественно (характер воздействия на ускорение эконо-

мического роста, эффективность инвестиционно-инновационных процессов).  

Банковский сектор и банковская инфраструктура конкретного субъекта 

федерации зависит от концентрации, уровня развития и рентабельности 

производства; уровня бюджетной обеспеченности региона; уровня разви-

тия производительных сил, занятости, доходов и т.д. Кредитный потенциал 

как финансовая и экономическая категория отражает сложные денежно-

кредитные отношения, процессы и связи, опосредующие движение ссуд-

ной стоимости в социально-экономической системе. Он нацелен на пре-

одоление диспропорций между природно-ресурсным, воспроизводственно-

технологическим и кредитно-финансовым потенциалами экономических 

систем мега-, макро-, мезо-, и микро- уровней; прямо пропорционален уве-

ренности инвесторов в возврате своих средств. Ключевое направление по-

вышения кредитного потенциала – создание условий и механизмов транс-

формации сбережений домашних хозяйств, пенсионных фондов в инвести-

ционно-кредитные ресурсы для модернизации и инновационного развития 

региональной экономики.  
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УДК 332.1:001.895 + 330.341.1 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА  

КАК ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

И.П. Довбий, Е.А. Устюгов 
 

Инвестиционно-инновационный процесс протекает в опреде-
ленном экономическом пространстве и в рамках определенной 
институциональной среды, подверженной воздействию спонтан-
ных экономических процессов и формирующейся под воздейст-
вием интересов участников данного процесса. В связи с этим ак-
туализируется проблема гармонизации экономического про-
странства для обеспечения инновационных взаимодействий всех 
заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: инвестиционно-инновационный процесс, 
государство, реальный сектор, банковский сектор, интересы, ре-
гиональная экономика, инновационная деятельность. 

 

Ускорение перехода к шестому технологическому укладу актуализирует 
задачу совершенствования пространственной организации национальной 
экономики, размещения производительных сил; обустройства материальной, 
финансовой и информационной среды создания и вовлечения в хозяйствен-
ный оборот инновационных технологий; совершенствования форм иннова-
ционных взаимодействий для достижения синергетического эффекта согла-
сованности. 
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Исследование содержания понятия «экономического пространства» 
опирается на следующие подходы: 

− территориальный − формирование экономического пространства 
в определенных территориальных границах. В частности А.Г. Гранберг да-
ет следующее определение: «Экономическое пространство – это насыщен-
ная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: 
населённые пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоен-
ные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д.» 
[2, с. 25]. Развитие экономических и социальных процессов в границах оп-
ределенных территорий объективно обусловлено относительно низким 
уровнем транзакционных издержек; 

− процессный − формирование экономического пространства в котором 
протекают экономические процессы, объективно генерируемые экономи-
ческими интересами, и формируются экономические связи; 

− ресурсный − формирование экономического пространства в контек-
сте концентрации экономических ресурсов, выступающих источником 
экономических интересов. В данном контексте экономическое пространст-
во выступает в качестве системы экономических отношений по использо-
ванию ресурсов; абстрактного ландшафта динамического распределения 
ресурсов [10]; пространства дискретного распределения источников сырья, 
предприятий и рынков реализации [5]; 

− информационный − формирование информационной составляющей 
экономических процессов: информационных потоков и информационных 
сигналов [3, 6, 11]. 

Таким образом, экономическое пространство как экономическая систе-
ма, обладает соответствующими характеристиками: фрактальностью, не-
однородностью, самоорганизацией; как экономическая категория выступа-
ет в качестве системы экономических отношений и институтов, в которой 
реализуются экономические интересы. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года обозначен 
приоритет: создание безопасных условий устойчивого инновационного 
развития страны. Национальные инновационные интересы16, нацелены на 
задачи модернизации и инновационного развития экономики и включают 
совокупность интересов национальной безопасности, политических, эко-
номических, социальных, общественно-психологических, национально-
культурных и экологических (рис. 1).  

                                                 
16

 Они могут складываться различными способами: как общий интерес большинства 

участников инновационной деятельности; как комплементарная композиция частных ин-

тересов инновационных субъектов; как суперпозиция конфликтных (конфликтогенных) 

интересов элементов инновационного комплекса; как проявление системных эффектов 

в развитии инновационной сферы; как результат активной инновационной политики; как 

следствие сложившегося международного «разделения труда» в научно-инновационной 

области; как отражение динамики международных инновационных отношений; как про-

изводная от национальных интересов в других сферах и проч. 
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Рис. 1. Система национальных инновационных интересов 

 

 

Государственные инвестиции в инновационную деятельность (ИД) вы-

ступают формой реализации общенациональных инновационных интере-

сов, экономическая система становится их носителем, образуя потенциал, 

подлежащий реализации (рис. 2). Экономические интересы становятся 

системообразующим фактором при формировании структуры экономики. 

Практика ускоренного инновационного развития многих стран свидетель-

ствует об особой роли государства, как основного субъекта, способного 

в максимальной степени обеспечить институциональные правовые условия 

и снижение уровня риска для инновационного развития17 экономики [4].  

 

                                                 
17

 Об усилении роли государства в повышении конкурентоспособности нацио-

нальной экономики в мировом хозяйстве экономисты стали говорить с начала 1990-х 

гг. М. Портер констатирует необходимость создании условий для усиления конкурен-

тоспособности страны со стороны правительства и промышленных кругов [7]. «Неви-

димая рука рынка» не гарантирует установления основ макроэкономической конку-

рентоспособности, поскольку они формируются и существуют вне рынка. Страны, 

уповающие на всевластие рынка, удовлетворяются статусом развивающихся [8].  

Социальные

интересы
поддержка инноваций

 социальной направленности, 

использование инновационных

средств поддержания 

социальной стабильности и

повышения качества жизни

Политические

интересы
инновационное расширение круга 

участников политической деятельности; 

укрепление позиций страны в мировом 

сообществе вследствие наращивания 

научно-инновационного потенциала;

реализация геоинновационной 

стратегии

Национально-

культурные

интересы
сохранение и укрепление национальной

идентичности в научно-инновационной

сфере, поддержание научных и 

Инновационных традиций страны как

одного из столпов национальной культуры
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национальной
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формирование инновационно-

технологической и
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научно-технической ренты

Экологические

интересы
распространение 

технологий, 

обеспечивающих

приоритетность 

экологии и охраны

окружающей среды

Общественно-

психологические

интересы
трансляция в общественное сознание

ценностных установок, адекватных

реалиям постиндустриального общества, 

включая рациональное сочетание 

материальных и духовных ценностей

Национальные инновационные интересы
решение масштабных научных и технических задач
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Рис. 2. Формы реализации национальных инновационных интересов 

 

В результате реализации контрциклической политики, обладая средствами 

прямого и косвенного воздействия на экономику, государство стало крупней-

шим собственником18 финансовых и материальных активов и превратилось 

в крупного экономического агента, располагающего соответствующим потен-

циалом и административными возможностями для запуска процесса расши-

ренного воспроизводства. Государственное регулирование кредитного обеспе-

чения инвестиционно-инновационных процессов становится объективно обу-

словленным, а финансово-банковская система выступает базовым каналом 

движения денежных потоков (рис. 3).  

                                                 
18

 Специфика структуры государственной собственности состоит в том, что ее основные 

сегменты обладают системообразующими свойствами и высокой степенью концентрации 

ключевых факторов экономического роста, использование которых оказывает регулирую-

щее воздействие на все отрасли экономики. Это, прежде всего, финансовые ресурсы госу-

дарства, степень концентрации которых недостижима для отдельных частных капиталов 

(средства федерального и региональных бюджетов, внебюджетных государственных фон-

дов, золотовалютные резервы Центрального банка РФ, средства Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния и др. Этот потенциал не реализуется автоматически: необхо-

димо «адекватное институциональное обеспечение процесса использования преимуществ 

государственной собственности  профессиональное, компетентное управление этим процес-

сом [9, с. 14]. 
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довательских средств, 
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коммуникационных сетей 

и т. п.)
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на исследования, инно-

вационную продукцию, 

предназначенную для ис-

пользования в 

общественных целях

Государственные 

инвестиции в 

инновационную 

деятельность с целью 
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на общественные 

нужды
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депозитариев 
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интеллектуальной 
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обеспечение свободного 
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деятельности

«Лоббирование» 
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Рис. 3. Кредитное обеспечение инвестиционно-инновационных процессов  

в системе национальных инновационных интересов  

Реализация процессов, модернизации и устойчивого инновационного 

развития, характеризующихся повышенным риском, apriori возможна 

только в случае стабильности политической и законодательной системы, 

устойчивости социально-экономической системы, благоприятном инве-

стиционно-инновационном климате и наличии стартового, базового инно-

вационного и финансового потенциала. В процессе реализации процессов 

инновационного развития, в свою очередь, a posteriori, происходит повы-

шение устойчивости, экономической и национальной безопасности страны 

и рост инновационного потенциала. Роль государства состоит в стимули-

ровании и поддержке ИД, а также обеспечении условий инновационного 

развития экономики и притока финансовых ресурсов, которые можно под-

разделить на две большие группы: во-первых, фундаментальные условия 
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подготовка кадров для 

инвестиционно-
инновационного процесса 

Устойчивость финансово-банковской системы. Стабильная база инвестиционно-

кредитных ресурсов. Кредитная активность банковских институтов. 

Национально-государственные интересы. Стабильность политической и законода-

тельной системы. Национальные инновационные интересы. Приоритеты иннова-

ционного развития. Интересы национальной безопасности 
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предпринимательской деятельности (условия риска)19, или так называемые 

необходимые условия; 2) во-вторых, инновационной предпринимательской 

деятельности и условия для кредитования инноваций, достаточные условия. 
Сформированность механизма инновационных взаимодействий зависит, 

от уровня развития политической и законодательной систем, устойчивости 
финансово-банковской системы и стабильности условий аккумулирования 
инвестиционно-кредитных ресурсов, благоприятного инвестиционно-
инновационного климата. Проникновение иностранного капитала в Россию 
свидетельствует о прибыльности внутреннего рынка для организации про-
изводства, при этом наблюдается нетто-экспорт национального капитала: 
кредитуя другой мир, порождаются проблемы экономического, социального 
и психологического свойства. Это означает, что стратегической задачей го-
сударства становится формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата на макро-, мезо- (региональном и отраслевом) и микро- уровнях с це-
лью эффективного использования отечественных источников инвестиций и 
активного вовлечения иностранных, делая невыгодным бегство капитала из 
России, предоставление государственных гарантий инвесторам, обеспече-
ние ИИП стабильной и действенной законодательной и нормативно-
правовой базой и административно-правовыми механизмами ее исполнения. 
Инвестиционно-инновационная активность страны, региона, отрасли, пред-
приятия определяется зрелостью политической и законодательной системы 
страны, четким разграничением предметов ведения, полномочий и ответст-
венности органов управления всех уровней в контексте формирования фи-
нансовых (формирование собственных, бюджетных и внебюджетных фон-
дов, кредитных ресурсов) и нефинансовых стимулов (предоставление гаран-
тий, поручительств залогового обеспечения и т.д.).  

Пока же активность государства имеет точечный характер, не связанный 

в единую органическую систему; формирование кластеров носит региональ-

ный характер, при этом важное значение имеет создание межрегиональных 

кластеров для исключения производства низкотехнологичных товаров на вы-

сокотехнологичных предприятиях. Активность региона, как субъекта эконо-

мики, проявляется двояко: как инициатора ИД, инвестирующего средства ре-

гионального бюджета в приоритетные отрасли и инфраструктуру, опреде-

ляющие конкурентоспособность и развитие региона; как инициатора форми-

рования инвестиционной и налоговой привлекательности региона и гаранта 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Активность эконо-

мических субъектов не столь велика, как у государства, и определяется как 

производная в соотношении с ведущей активностью государства.  

                                                 
19

 К условиям риска относят обеспечение и гарантии со стороны государства: 1) закон-

ности и порядка; 2) права собственности; 3) выполнения контрактов; 4) условий для пере-

дачи государственной собственности в частное владение; 5) общественных благ (наклад-

ных расходов общества); 6) требований, предъявляемых к рабочей силе; 7) распределения 

ответственности за ущерб, причиненный вследствие хозяйственной деятельности. 
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Наблюдающийся в посткризисный период рост инвестиционной актив-

ности банков обусловлен: тесными связями банков с промышленными 

холдингами, благоприятным инвестиционным климатом, наличием нало-

говых преференций и государственных гарантий, внятной инвестиционной 

политикой. За годы рыночных преобразований в регионах сложились тес-

ные взаимосвязи кредитных организаций и субъектов реального сектора, 

в связи с чем можно выделить следующие тенденции: 

– устойчивый рост банковской системы по величине активов; 

– банковский сектор привлекателен для межрегионального капитала; 

– высокий уровень концентрации банковских единиц по величине ус-

тавного капитала отражает капитализацию региональных банков; 

– высокий уровень конкуренции в сфере кредитования реального сектора; 

– высокий уровень заинтересованности региональных властей в разви-

тии банковского сектора. 

Тенденции институционализации банковской системы регионов отража-

ют реальную ситуацию в развитии национальной финансовой системы. Не-

смотря на то, что региональные банки ограничены по видам операций и тер-

ритории обслуживания, но они выступают гарантами сохранения стабильно-

сти в регионе. В данной связи актуализируется проблема выработки меха-

низма участия банков в стратегии инновационного развития региона. По-

скольку исходной частью фондов инвестиционно-кредитных ресурсов вы-

ступают доходы региональных и местных бюджетов, постольку нужны из-

менения в налоговом законодательстве и решение вопросов замены бюд-

жетных кредитов региональными субординированными заимствованиями. 

Региональная инвестиционная политика должна быть нацелена на иннова-

ционное развитие территории и способствовать движению инвестиционных 

кредитных ресурсов в реальный сектор экономики.  

Государство в лице региональных властей на региональном финансово-

кредитном рынке должно: 

– определить конкретные результаты разрабатываемой стратегии и по-

казатели кредитования реального сектора; 

– стимулировать спрос на инновационную продукцию и создавать ус-

ловия для активизации кредитных вложений в региональные инновацион-

ные проекты; 

– повышать кредитную привлекательность региона для вовлечения 

инорегиональных банков в программы развития региона на основе парите-

та интересов; 

– развивать инфраструктуру банковского сектора на основе согласова-

ния приоритетных направлений и программ инвестиционной политики ре-

гиона с целями и приоритетами кредитных организаций; 

– применять методы экономического стимулирования кредитных орга-

низаций (процентные ставки, гарантии и поручительства, обеспечение за-

лога, проведение конкурсов по отбору кредиторов и т.д.);  
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– обеспечивать финансовую поддержку банков-кредиторов в случае 

ухудшения макроэкономической ситуации и кризиса; 

– способствовать снижению кредитных рисков, в том числе способст-

вуя формированию информационного поля инвестиционно-инновацион-

ных процесов; 

– осуществлять оценку результатов участия кредитных организаций 

в реализации региональных программ развития, обеспечивая публичность 

результатов для формирования положительного имиджа банков. 

Необходимо выработать соответствующую нормативно-правовую базу, 

позволяющую территориальным учреждениям Банка России и ОАО «Сбе-

регательный банк России» рефинансировать региональные банки под гаран-

тии регионального правительства, одновременно возложив на них функции 

контроля за прохождением и целевым использованием денежных средств. 

Таким образом, мы поддерживаем позицию, согласно которой эконо-

мическое пространство выступает в качестве пятого, самостоятельного 

фактора производства, интегрируя в себе финансовое, социальное, иннова-

ционное и другие пространства [1]. Составными компонентами простран-

ственной экономической системы выступают регионы, выступающие в ка-

честве специфического феномена инновационной экономики и самостоя-

тельными субъектами глобальной экономики. Системообразующим про-

цессом для инновационного пространства региона выступает инвестици-

онно-инновационный процесс. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ»)? 
 

Е.В. Евплова 
 

В статье представлены различные варианты тренингов, по-

зволяющие сделать процесс преподавания дисциплины «Теория 

организации и организационное поведение» эффективным и ин-

тересным. 

Ключевые слова: тренинг, экономическое образование, инте-

рес, студент. 
 

Сакраментальный вопрос образования чему и как учить особенно ак-
туален в современных условиях, если речь идет об экономическом образо-
вании – одном из важнейших условий успеха в современной жизни. 

В свою очередь дисциплина «Теория организации и организационное 
поведение» является обязательной для изучения студентами, обучающи-
мися по экономическим специальностям.  

Данная дисциплина состоит из большого количества актуальных тем: 
групповое взаимодействие, стили управление коллективом, мотивация 
персонала, корпоративная культура, коммуникации в организации и др. 

Для того чтобы освоить требуемый материал, необходимо сформиро-
вать у обучающихся интерес к изучаемой дисциплине, т.е., принимая во 
внимания цели обучения, педагог всегда должен знать как сделать учеб-
ный процесс не только познавательным, но и интересным. 
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Именно по этой причине стоит уделять особое внимание методам и 
приемам обучения, используемым в процессе преподавания. 

Как показал практический опыт, в ходе изучения данной дисциплины-
весьма эффективно использовать тренинговую деятельность – деятель-
ность, направленную на приобретение знаний, умений и навыков, коррек-
цию и формирование способностей и установок. 

Проведения тренингов предполагает использование следующих мето-
дов: деловые, ролевые игры, кейсы, групповые дискуссии, мозговые штур-
мы, видеоанализ и др. 

Например, изучая тему «Групповое взаимодействие» студентам мож-
но дать задание: разделиться на команды по 5–7 человек и обсудить в те-
чение 10 минут, как они будут выполнять задание по созданию креатив-

ной композиции из подручных материалов. Последующие 10 минут ко-
манды выполняет задание без слов. 

С помощью подобного тренинга можно обсудить со студентами сле-
дующие вопросы данной темы: как в группе появляется лидер, какие этапы 
проходит группа в процессе развития, в чем преимущества и сложности 
работы в малых группах и т.д.  

В рамках темы «Коммуникации в организации» можно провести 

тренинг «Рисование фигур». 
Участники тренинга садятся попарно спина к спине. Одному из участ-

ников образовавшихся пар выдается лист бумаги с изображениями фигур, 
линий и т.д. Участник, держащий рисунок должен словесно описать, что 
изображено на его листе, а партнер попытаться воспроизвести оригинал. 
После необходимо сравнить оригинал с копией. Далее участники могут 
поменяться ролями. 

Сложность упражнения заключается в том, что участникам запрещается 
называть названия фигур. Они могут заменять названия фигур какими-
либо синонимами. Например, круг – солнце без лучей, треугольник – кры-
ша дома и т.д. При этом важно правильно передать не только форму фигу-
ры, но я ее размер, месторасположение, цвет и т.д. 

Данный тренинг можно проводить и в другой форме: вызвать одного 
студента и попросить его описать изображение по вышепредставленным 
правилам. Затем роли меняются, и уже вся группа пытается объяснить од-
ному участнику, что изображено на следующем аналогичном изображе-
нии. А участник пытается нарисовать его на доске/листе и т.д. 

С помощью данного тренинга можно продемонстрировать студентам, 
что в процессе коммуникации бывает очень сложно верно донести до со-
беседника какую-либо информацию. Студенты понимают, что об этом 
должен помнить любой руководитель, информируя своих подчиненных.   

Обсуждая со студентами коммуникативные барьеры, педагог может 
провести тренинг «Пересказ». Одному из участников группы выдается 
текст с какой-либо информацией. Примерный объем текста – одна страни-
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ца формата А4 (около 1860 символов с пробелами). Желательно, чтобы 
текст был интересен для данной целевой аудитории и содержал как сло-
весную, так и цифровую информацию, иностранные слова и словосочета-
ние, специальные термины и т.д.  

Участник, которому первому достался текст, знакомится с его содержа-

нием и готовится пересказать его следующему участнику. При этом необ-

ходимо организовать работу таким образом, чтобы участники не слышали 

пересказ текста, пока до них не дойдет очередность. Для соблюдения дан-

ного условия можно вывести всех участников из аудитории и приглашать 

в аудиторию по одному.  

Ведущий тренинга не должен противиться тому, что участники начнут 

конспектировать материал, уточнять информацию, задавать наводящие во-

просы, просить повторить материал и т.д., т.к. подобные действия свиде-

тельствуют о мастерстве коммуникации и находчивости участников тре-

нинга, а также снижает негативный эффект от разного рода коммуника-

тивных барьеров. 

Не задействованная в тренинге часть группы записывает все коммуни-

кативные барьеры, которые они смогли заметить в процессе проведения 

тренинга. 

С помощью подобного тренинга можно на практике показать студентам 

влияние коммуникативных барьеров на качество передачи информации, 

обсудить вопрос минимизации воздействия коммуникативных барьеров 

в процессе коммуникации и т.д. 

Изучая тему «Конфликты в организации» можно провести тренинг 

«Донорское сердце». В тренинге участвуют 3–5 команд по 2–5 человек, 

которым дается одинаковое задание.  

Условия тренинга в следующем: студентам необходимо представить, 

что они кардиохирурги, профессионалы высокого класса. У них есть спи-

сок пациент, которым в равной степени срочно необходимо провести опе-

рацию по пересадки сердца. Но на данный момент в клинике всего одно 

донорское сердце. Студентам необходимо рассмотреть каждый случай и 

принять общее и единогласное командное решение.  

Краткая характеристика пациентов (в виде раздаточного материала): 

9. Учительница 44 лет, мать двоих детей, которая недавно похоронила 

мужа, погибшего в автомобильной катастрофе. 

10. Женщина, 32 года, врач-кардиолог, на ее счету сотни успешно про-

веденных операций на сердце. 

11. Мужчина 35 лет, отец троих детей в возрасте трех, пяти и семи лет. 

Воспитывает детей один. 

12. Девочка 12 лет, выдающаяся пианистка. 

13. Женщина-врач 33 лет, под ее руководством разрабатывается эффек-

тивное лекарство против рака крови. 

14. Олимпийский чемпион по бегу, 25 лет. 
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15. 16-летняя беременная девушка, сирота. 
16. Священник, 45 лет, известный проповедник, пользующийся заслу-

женным уважением в стране. 
Ведущему тренинга необходимо следить, чтобы сохранялась нумера-

ция (не с первого пункта), т.к. впоследствии это будет иметь решающее 
значение. 

После того как участники узнали условия тренинга, получили разда-
точный материал и сделали выбор пациента на донорское сердце, каждая 
команда озвучивает свое решение и кратко его характеризует. 

Как правило, команды выбирают разные варианты решения. 
После чего наступает второй этап тренинга. Ведущий объявляет, что 

группам необходимо принять одно общее решение.  
Как показал опыт, участники тренинга ведут себя по-разному: некоторые 

соглашаются на усредненный вариант решения проблемы (выбирают вариант, 
который не выбрала ни одна из команд), другие спорят, доказывая правоту 
лишь своего выбора, третьи соглашаются с выбором другой команды и т.д. 

Истина находится в тот момент, когда кто-то из участников обращает 
внимание на нумерацию списка претендентов на донорское сердце и по-
нимает, что врачи – беспрестанные специалисты своего дела, которые ру-
ководствуются не эмоциями, а сухими данными. В данном случае, списоч-
ным составом претендентов на донорское сердце. 

Студенты не обязаны найти истину. Единственно верный ответ в решение 
данной проблемы необходим, прежде всего, для того, чтобы после проведе-
ния тренинга у участников не осталось негативного отношения друг к другу 
и данное игровое взаимодействие не переросло в реальный конфликт.  

После проведения тренинга можно обсудить со студентами следующие 
вопросы: причины появления конфликтов, стратегии поведения в кон-
фликтной ситуации, возможные варианты минимизации воздействия кон-
фликтов и т.д. 

Заключительное занятие по дисциплине «Теория организации и орга-
низационное поведение» можно посвятить просмотру и обсуждению 
фильма «Экзамен» (Великобритания, 2009 г.). Данный фильм наглядно 
демонстрирует особенности поведения человека в группе.  

Краткое содержание фильма: восемь претендентов пытаются получить 
работу своей мечты. Но вакансия всего одна. Остался последний экзамен. 
Он проходит в изолированной комнате под присмотром вооруженной ох-
раны. За 80 минут восемь человек должны ответить на один вопрос. Усло-
вие: нельзя портить бумагу, на которой он написан. Время пошло! Первый 
шок: на листках ничего нет. На какой же вопрос надо ответить? Один 
из кандидатов начинает писать: «Думаю, вы должны нанять меня потому, 
что…». Первая ошибка! Бумагу портить нельзя. Девушку удаляют из ком-
наты. Оставшиеся пытаются решить проблему вместе. Впереди испытание 
водой, огнем и ненавистью. 
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Студентам предлагаются следующие вопросы для обсуждения: 

1. Какой вид группы по размерам? 

2. Перечислите положительные и отрицательные особенности данного 

вида группы. 

3. Какова природа образования группы? 

4. Какой вид группы по направленности? 

5. На какой стадии развития находится группа? 

6. Перечислите  причину/ы возникновения конфликта в группе. 

7. Перечислите стратегии поведения в конфликтной ситуации, которые 

используют герои. 

8. Какие методы профессионального отбора были использованы? 

9. Выскажите свою точку зрения об эффективности методов отбора со-

трудников.  

10. Опишите роль каждого участника группы. 

11. Опишите основные черты корпоративной культуры организации, 

которая нанимает сотрудников. 

12. Предположите, какой стиль управления использует руководитель 

организации. 

13. Какой вид коммуникации между участниками группы? 

14. Перечислите основные коммуникативные барьеры между участни-

ками.  

15. Дайте совет по наиболее эффективному взаимодействию героев 

фильма. 

Таким образом, освоение дисциплины «Теория организации и органи-

зационное поведение» происходит постепенно, большую роль в этом игра-

ет тренинговая деятельность, что подтвердило свою эффективность 

на практике. 

 
К содержанию 
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К ВОПРОСУ О ФАКТАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

 

Ю.В. Казаченок 

 
В данной статье проанализированы понятия «конкурентоспо-

собность» – «конкурентоспособность специалиста» – «конкурен-

тоспособность будущего экономиста». Рассмотрены некоторые 

аспекты конкурентоспособности будущих экономистов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность работника, конку-

рентоспособность личности, конкурентоспособность специали-

ста, конкурентоспособность будущих экономистов. 

 

Происходящие в России политические, экономические, социокультур-

ные перемены, а также стремление людей разобраться в происходящем 

значительно подняло интерес к экономическому образованию в России и 

в мире в целом.  

Современная попытка реформирования образования, имеющая в каче-

стве первоначальных основных целей приведение системы обучения в со-

ответствие с современными требованиями российского общества и миро-

выми стандартами, является ровесницей и логическим следствием самих 

социально-экономических реформ. Поскольку не одно из российских пра-

вительств официально не заявляло о смене курса, а продолжительность 

обучения в учреждениях высшего образованиях составляет пять лет, уже 

несколько выпусков экономистов существовавших к началу реформ вузов 

должны были бы подготовлены так, как если бы в России была создана 

рыночная экономика западного образца. Однако при крушении советской 

идеологии стало ясно, что Россия является общностью народов, живущих 

как бы в различных исторических и культурных эпохах. При имевшейся 

в начале реформ альтернативе – полностью создать новое содержание эко-

номического образования (с целью формировать совершенно новое эконо-

мическое мышление) или заимствовать что-то у Запада, второй путь был 

выбран как наиболее легкий и приемлемый в ситуации почти прекратив-

шегося государственного финансирования [10, с. 6]. 

Поскольку настоящий момент становится очевидным своеобразный 

путь России в ее движении к рыночным отношениям, становятся актуаль-

ными вопросы: 1) каких специалистов выпускать, если Россия хочет дос-

тичь по-настоящему современного уровня образования и конвертируемо-

сти экономических дипломов; 2) какой выпускник – экономист будет кон-

курентоспособен на рынке труда? 
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Соответственно, становится актуальным исследование понятия «конку-

рентоспособность» в целом, и «конкурентоспособность будущего эконо-

миста» в частности. 

Ряд исследователей-экономистов (Е.А. Галузо, Ю.А. Дмитриева, Н.А. Ляп-

кина) рассматривая конкурентоспособность как экономическую катего-

рию, отмечают сложность и неоднозначность данного понятия. Рассматри-

вают конкурентоспособность рабочей силы с разных точек зрения: как 

способность объекта управлять своими конкурентными преимуществами, 

как свойство человеческого капитала, как источник максимального удовле-

творения работником рыночной потребности в товарах и услугах [2, с. 30].  

С их точки рения конкурентоспособность работника можно определить 

как степень развития используемых на предприятии при данном уровне 

организации отношений производства и труда, способностей и квалифика-

ций работника. Высокий уровень конкурентоспособности работника по-

зволяет ему выдержать конкуренцию со стороны реальных и потенциаль-

ных претендентов на его рабочее место или самому претендовать на дру-

гую более престижную руководящую должность. С позиции работника 

уровень его конкурентоспособности – это показатель устойчивости его по-

ложения на предприятии [2, 4, 7]. 

В исследованиях психологов (Д.С. Котикова, Г.К. Максимов, А.В. Плу-

гарева) конкурентоспособность личности рассматривает, как способность 

личности достигать поставленных целей вне зависимости от вида деятель-

ности в условиях существующего соперничества, конкуренции с другими 

людьми, благодаря комплексу внепрофессиональных качеств (коммуника-

бельность, целеустемленность, работоспособность и трудолюбие, риско-

ванность, ответственность и независимость, стрессоустойчивость, креатив-

ность, уверенность в себе и лидерские качества, рефлексивность, внима-

тельность, способность к саморегуляции, культурно-нравственные качества, 

способность к саморазвитию, нацеленность на конечный результат) [6, 8, 9].  

Д.С. Котикова считает, что уровень развития конкурентоспособности 

личности студентов зависит от психологических характеристик (рефлек-

сивности, самоотношения, самоактуализации, мотивации достижения ус-

пеха и др.); связан с их возрастом (снижается на втором и четвертом году 

обучения; такие компоненты конкурентоспособности, как трудолюбие, 

стрессоустойчивость, способность к непрерывному саморазвитию разви-

ваются от курса к курсу и т.д.), половыми (юноши более конкурентоспо-

собны, чем девушки) и гендерными особенностями (повышается при нали-

чии маскулинных качеств, выше у студентов с андрогинным типом лично-

сти). Одним из основных условий развития конкурентоспособности явля-

ется соблюдение этических принципов формирования личности студента 

(развитие его духовно-нравствнной культуры, соблюдение правил и прин-

ципов участия в конкуренции) [6, с.11].  
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В педагогических исследованиях (Н.В. Корнейченко, Л.А. Бодьян и др.) 
конкурентоспособность специалиста чаще всего рассматривается как инте-
гральную характеристику, выражающуюся в совокупности личностных, 
профессиональных и полипрофессиональных качеств, определяющих ус-
пешность профессиональной деятельности в условиях требований и запро-
сов работодателей и рынка труда [5, 1]. 

Рассмотрим понятие «конкурентоспособность» в контексте экономиче-
ской деятельности. 

Исследуя данный вопрос О.С. Дейнека указывает, что любому поступ-
ку, деятельности человека обычно предшествует восприятие, осмысление, 
понимание ситуации и себя в ней, т.е. когнитивные (познавательные) ком-
поненты; субъективное отношение, окрашенное чувствами, т.е. аффектив-
ные (эмоциональные компоненты; действие, т.е. конативные (действенно-
динамические) компоненты. Рассматривая экономическое поведение, уче-
ные, как правило, выделяют для его анализа эти три очень тесно взаимо-
связанные составляющие: когнитивные (познавательные) компоненты и 
факторы экономического поведения, а именно восприятия и представления 
об экономических параметрах, иррациональное и рациональное в эконо-
мическом мышлении, факторы принятия решений; аффективные (эмоцио-
нальные) факторы экономического поведения, роль эмоций и чувств, их 
включенность в алгоритм деятельности и мотивационные механизмы эко-
номического поведения [3, с. 9]. 

Рассматривая феномен конкурентоспособности, мы видим, что иссле-
дование конкурентоспособности личности возможно при использовании 
совокупности характеристик и качеств его составляющих. 

Хотя ряд авторов, сходится во мнении, что залогом успеха современно-
го экономиста или любого экономически активного человека является не 
только и не столько система знаний, правил и рекомендаций по успешному 
ведению бизнеса, сколько серьезная мировоззренческая позиция, глубокое 
понимание причинно-следственных связей в явлениях социально-эконо-
мической реальности, привычка к рефлексии и стремление к самосовер-
шенствованию [10, с. 7]. 

Анализ теоретических позиций ученых, а также различных подходов и 
точек зрения на данную проблему убеждает нас в том, что конкурентоспо-
собность будущего экономиста – это интегративная характеристика, кото-
рая определяется: 1) качеством его личности (комплексом профессиональ-
ных, личностных качеств и т.д.); 2) качеством его деятельности (индивиду-
альных способностей решения контрольных задач, вопросов, проблем), и 
3) степенью развитости потенциальных возможностей и умений организо-
вывать свою деятельность в соответствии с запросами работодателей (соци-
альному заказу и социально-экономическим условиям), обеспечивающей 
ему более высокий профессиональный и социальный статус, продолжитель-
ный спрос на его услуги на рынке труда функционирующих экономистов. 
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УДК 656.13.07:657.471 

ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЯ – КЛЮЧЕВОЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 

В.В. Костерин 
 

В соответствии с нормативными документами расчет 

транспортных издержек, себестоимости перевозок, нормирование 

и оплата труда водителей в качестве базового показателя требует 

знание фактического пробега автомобиля. Используемые для 

этого инструментальные средства такие, как спидометр, 

измерения с помощью ГНСС, не позволяют провести оценку 

пробега с требуемой точностью. Базируясь на многолетнем опыте 

эксплуатации системы спутникового мониторинга, для оценки 

фактического пробега предложен алгоритм использования 

оцифрованной картографической информации в качестве базы 

расчета с проецированием характерных участков фактической 

траектории движения автомобиля на карту.  

Ключевые слова: транспортные издержки, себестоимость 

перевозок, пробег автомобиля, глобальные навигационные 

спутниковые системы, ГНСС, AVT, мониторинг, нормы списания. 
 

Транспортные издержки при автомобильных перевозках включают все 

составляющие затрат на элементарные логистические операции, причем 

подавляющая часть этих затрат приходится непосредственно на процесс 

перевозки. К ним относятся затраты:  

 на топливо, смазочные материалы, электроэнергию, движенческие 

операции; 

 техническое обслуживание и текущий ремонт машин (включая за-

пасные части и материалы); 

 на заработную плату водителей (персонала, непосредственно выпол-

няющего перевозку); 

 на амортизацию машин в части, касающейся пробега (моторесурса) и 

другие менее значимые. 

Все, перечисленные выше затраты – функция от пробега автомобиля, 

который здесь является определяющим. Подтвердим это нормативными 

документами, регламентирующими процедуры расчета транспортных из-

держек на предприятиях и в автотранспортных подразделениях предпри-

ятий Российской Федерации. 

В зону внимания попадает следующее: 

1. Правила установления размера расходов на материалы и запасные 

части при восстановительном ремонте транспортных средств, утвержден-

ные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 361. 
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2. Методические рекомендации. «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», приложение к распоряжению 

Минтранса России от «14» марта 2008 г. № АМ-23-р. 

3. Временные нормы эксплуатации пробега шин автотранспортных 

средств РД 3112199-1085-02. 

Все перечисленные документы содержать фразу «Нормы обязательны 

для использования организациями и индивидуальными предпринимателя-

ми, независимо от организационно-правовой формы» или похожую 

по смыслу, т.е. являются определяющими при формировании структуры 

затрат непосредственного процесса перевозки и расчета себестоимости. 

Это обязывает руководство предприятий применять эти нормативы при 

расчетах экономических показателей государственной статистической от-

четности и в бухгалтерских расчетах. 

Методики, изложенные в документах, основаны на инструментальных 

измерениях показателей технического состояния автомобилей, их отдель-

ных агрегатов и комплектующих, т.е. показатели, используемые в расче-

тах, претендуют на объективность.  

Например, Технический регламент «О безопасности колесных 

транспортных средств» устанавливают порядок расчета размера расходов 

на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транс-

портных средств. Две базовые формулы определяют расходы на материа-

лы и запасные части при восстановительном ремонте. 

Первая – расходы на материалы: 

р
i

м
i

n

1i

м
iм KNСР 



, 

где: n – количество видов материалов при восстановительном ремонте 

транспортного средства; 

Сi
M

 – стоимость одной единицы материала i-го вида (рублей); 

Ni
M

 – удельная норма расхода материала i-го вида (единиц материа-

ла/ремонтных единиц); 

Ki
p
 – количество ремонтных единиц (количество деталей, узлов, агрега-

тов, килограммов, метров, кв. метров и т.д.), подвергаемых восстанови-

тельному ремонту с использованием материала i-го вида. 

Вторая – расходы на запасные части: 

,CkP
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где: Pзч – расходы на запасные части при восстановительном ремонте 

транспортного средства (рублей); 

m – количество наименований комплектующих изделий (деталей, узлов 

и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте транс-

портного средства; 
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kj – количество единиц комплектующего изделия (детали, узла и агре-
гата) j-го наименования, подлежащих замене при восстановительном ре-
монте транспортного средства; 

Cj
зч

 – стоимость новой запасной части j-го наименования, установка ко-
торой назначается взамен комплектующего изделия (детали, узла и агрега-
та) j-го наименования, подлежащего замене при восстановительном ремон-
те транспортного средства (рублей); 

Иj – износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) j-го на-
именования, подлежащего замене при восстановительном ремонте транс-
портного средства (процентов). 

Два параметра – Nn
m

 и Иj в этих формулах далее по документу оп-
ределяются как функции от пробега автомобиля.  

Износ комплектующих определяется по формуле: 

  киLкиT LT
е1100Ики

 
 , 

где: Ики – износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата в про-
центах); 

В обеих формулах, причем в первой неявно – через удельную норму 
расхода, определяемую по таблице, присутствует пробег в качестве аргу-
мента вычисляемой функции. 

Во второй формуле, обратим внимание на ∆L – коэффициент, учиты-
вающий влияние на износ комплектующего изделия (детали, узла и агрега-
та) величины пробега транспортного средства с этим комплектующим из-
делием и Lки – пробег транспортного средства с комплектующим изде-

лием (деталью, узлом и агрегатом) (тыс. километров). 
Аналогичные показатели, связанные с пробегом можно встретить и в дру-

гих указанных документах. Но как его определить? Здесь есть проблемы. 
Современная практика показывает, что здесь основным источником 

информации являются первичные документы, где отражается пробег, а 
именно – путевой лист. Насколько это цифра верна, показывают результа-
ты многочисленных ревизий и проверок Счетной палатой, территориаль-
ными органами Росфиннадзора, ведомственными контрольно-ревизионные 
подразделениями [1]: 

Пример 1 
Согласно журналу учета выходов автомобилей на линию и путевым 

листам автомобили находились в местах стоянок: 

 по данным бухгалтерского учета автомобиль с 17.07.2006 находился 
в гараже. Процедура снятия показаний спидометра показала, что пробег 
автомобиля фактически составил 37 070 км, а по путевому листу –
 37 087 км, разница – 17 км; 

 по состоянию на 19.07.2006 при возвращении автомобиля в гараж 

пробег по путевому листу составлял 46 230 км, а по спидометру –

 46 409 км, разница составляет 179 км». 
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Последняя фраза свидетельствует о том, что источник информации 

о значении основного фактор определения издержек, несмотря на, казалось 

бы, «инструментальность» измерений субъективен, различия показаний 

спидометров разных автомобилей на одной и той же трассе, которые на 

расстояниях в 1000 км могут составлять до 150 км (до 15 %). 

Может быть, нам помогут современные технологии – Глобальные нави-

гационные спутниковые системы (ГНСС). И здесь все не так просто как 

кажется. 

Перечислим основные факторы, определяющие «качество» сигналов 

ГНСС и, соответственно, точность вычисления координат (таблица, рис. 1). 

Таким образом, суммарная погрешность вычисления координат 1 точки 

траектории автомобиля без специальных мер коррекции может доходить 

до 15 м.  

Как здесь оценивается пробег? Имея координатный ряд измерений ме-

стоположения автомобиля, пробег, пройденное расстояние, традиционно 

вычисляется как сумма расстояний между двумя соседними измерениями. 

Сумма решений обратной геодезической задачи [2] (рис. 2).  

Обратная геодезическая задача формулируется следующим образом: 

даны геодезические координаты (В1 L1) и (В2 L2) (широта и долгота) двух 

точек  1 Q2. Требуется найти кратчайшее расстояние S (длину геодезиче-

ской линии) между заданными точками, а также прямой и обратный ази-

муты в точках  1 и  2. Хорошо известны итерационные методы решения 

этой задачи: Точный метод Бесселя; способ В.Е. Ольховского; способы 

Висента; метод Андуайе; метод Содано и другие [2], требующие значи-

тельных вычислительных ресурсов. 

 

Таблица 

Источники погрешностей позиционирования 

№ п/п Источник ошибок Значение погрешности, м 

1 Данные эфимериса 2,1 

2 Часы спутника 2,1 

3 Эффект ионосферы 4,0 

4 Эффект тропосферы 0,7 

5 Отраженный сигнал 1,4 

6 Влияние приемника 0,5 

7 Общее значение RMS
 
 5,3 

7(а) Общее значение RMS (фильтрованное) 5,0 
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Рис. 2. Геодезическая линия 

 

Рис. 1. Значимость источников погрешностей позиционирования 
 

Однако, длительная экс-

плуатация созданной нами сис-

темы мониторинга, где оценка 

пробега делается известными 

методами, показала, что на 

маршруте Магнитогорск – Че-

лябинск – Магнитогорск (око-

ло 670 км) разброс оценок про-

бега по спутниковым измере-

ниям может превышать 10 % 

(>80 км). Это явно недостаточ-

но для автоматизации расчётов 

экономических показателей и дает повод задуматься о погрешностях сис-

темы измерений и методах борьбы с ними.  

Конечно, вопрос повышения точности совершенно естественным путем 

решается использованием дифференциальной коррекции. Но в условиях 

России, когда на большинстве территории нет базовых станций ГНСС это 

нереально. Поэтому стоит обратить внимание на использование оцифро-

ванной картографической информации. 

Необходимо отметить, что координатная погрешность оцифровки здесь 

на уровне субсантиметровой точности, что позволяет использовать карту 

в качестве опорного инструмента для оценки пробега.  

Алгоритм оценки пробега в этом случае выглядит следующим образом: 

на основе спутниковых измерений полученная траектория на основе ха-
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рактерных участков, например, фактического поворота автомобиля с из-

вестной кривизной, проецируется на электронную карту для привязки 

к более точным координатам этой карты. После этого оценка пробега дела-

ется с использованием координат электронной карты. 

По предварительным оценкам такой подход позволит повысить точ-

ность вычислений до уровня 0,5–1,0 % от реального пробега автомобиля. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ  

НА ОСНОВЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

Н.Н. Котова 
 

В статье рассматриваются инструменты разработки портфеля 

бизнес-стратегий компании, проектирование сценариев её разви-

тия на основе модели «сценарный крест», выбор из числа воз-

можных оптимальной стратегии. Изучаются подходы к оценке 

эффективности бизнеса с учетом оптимальной стратегии и до-

рожной карты инвестиционных возможностей организации. 

Ключевые слова: бизнес-стратегии, «сценарный крест», стра-

тегические решения в условиях неопределенности, дорожная 

карта инвестиционных возможностей организации, капитализа-

ция компании. 

 

Проблема оценки эффективности бизнеса может быть сформулирована 

следующим образом: как повысить стоимость компании (организации) 

за счет капитальных инвестиций (капитальных вложений). Отдача капита-

ловложений зависит не только от обеспеченности компании всеми видами 

ресурсов, но (и это в первую очередь) от успешности реализации сформи-

рованного портфеля стратегий. 

http://www.vkaznu.ru/index.php?s=f6e483ecb3539d5573e9801a84767831&showtopic=2866/
http://www.vkaznu.ru/index.php?s=f6e483ecb3539d5573e9801a84767831&showtopic=2866/
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Любая организация, используя в текущей деятельности те или иные 
конкурентные преимущества, должна одновременно работать и на свое бу-
дущее. Так как условия внешней бизнес-среды постоянно меняются, то 
должен изменяться и набор стратегий, обеспечивающий успех организа-
ции в рынке. С годами меняется конкурентное окружение организации, 
появляются новые поколения товаров, новые способы коммуникаций, 
стратегии, используемые компанией, быстро превращаются в типовые. 
Возрастает риск отраслевого диссонанса, когда стратегии организации пе-
рестают соответствовать реальности рынка и его новым требованиям. 
В этой ситуации эффективным средством удержания конкурентных пози-
ций и сохранения конкурентных преимуществ для организации является 
формирование портфеля стратегий. 

В качестве инструмента разработки портфеля бизнес-стратегий органи-
зации может использоваться сценарное планирование, которое представля-
ет собой планирование будущего компании в условиях неопределенности. 
Процесс сценарного планирования включает в себя разработку сценариев 
и стратегическое планирование. Сценарное планирование обеспечивает 
взаимосвязь между будущими событиями и выбираемой стратегией разви-
тия. При этом картина будущего представляется многосложной и неопре-
деленной, а отношение к будущему воспринимается как активное и твор-
ческое. Именно соотношение между будущим компании и его возможны-
ми источниками (условиями внешней бизнес-среды) делает целесообраз-
ным разработку ни одного, а многих сценариев развития, которым будут 
соответствовать различные варианты альтернативных бизнес-стратегий 
организации. Планируемые сценарии позволяют охватить многообразие 
существующих возможностей, подробно изучить эти возможности и опас-
ности, которые в другом случае могли бы быть  прогнозированы. Сцена-
рии в отличии от прогнозов позволяют управлять  рисками. 

Наиболее эффективным подходом в проектировании сценариев, при-
знанным во всем мире, является «сценарный крест». Эта модель построе-
ния сценариев заключается в выборе двух ведущих неопределенностей 
рассматриваемых вместе в «сценарном кресте»[1], [3]. В четырех областях, 
ограниченных лучами этого креста, находятся четыре различных сценария. 
Поскольку любая компания функционирует на конкретном товарном рын-
ке то в качестве ключевых неопределенностей логично использовать спрос 
и платежеспособный спрос, а так же уровень конкуренции (рис. 1). 

Наименее привлекательным из перечисленных является сценарий «А», 
призванный отразить серьезные проблемы, возникающие для организации 
в условиях низкого уровня конкуренции и низкого спроса (то есть при от-
сутствии заинтересованности в развитии бизнеса). Наиболее привлекатель-
ным из четырех предлагаемых сценариев будет сценарий «С» – «лучший 
из возможного», ориентированный на внедрение инновационных моделей 
бизнеса (в условиях высокого уровня конкуренции и высокого спроса). 
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Рис. 1. Матрица сценариев компании при использовании модели «сценарный крест» 

Каждый из сценариев «А», «В», «С» и «Д» предусматривает разработку 

альтернативных бизнес-стратегий. Актуальной задачей становится выбор 

внутри каждого сценария оптимальной стратегии развития компании. 

С этой целью целесообразно применить методы теории исследования опе-

раций. Для выбора наилучшего стратегического решения в условиях неоп-

ределенности используются следующие критерии: 

– критерий Вальда или критерий гарантированного результата (крите-

рий максимина). Характеризуется выбором наилучшего результата в наи-

худших условиях; 

– критерий Сэвиджа или критерии наименьшего вреда, когда риск реа-

лизации внедряемой стратегии минимален (критерий минимакса). В этом 

случае прибыль получаемая компанией минимальна; 

–критерий Гурвица – обобщенный или комбинированный критерий, ко-

торый в зависимости от рассматриваемых ситуаций может превратиться в 

критерий максимина (при максимальном риске), либо в критерий мини-

макса (при минимальном риске). 

Реализация выбранных на основе описанных критериев стратегий 

обеспечивается соответствующими инвестициями. Стабильность инвести-

ционной активности организации гарантирует рост стоимости бизнеса 

и, следовательно, его долгосрочную эффективность. Теоретически инве-

стиция имеет смысл, когда рентабельность инвестиций (ROI) превыша-

ет эффективность основного бизнеса, которая отражается показателем рен-

Высокий спрос и платежеспособный 

спрос 

Низкий спрос  

и неплатежеспособный спрос 

Низкий уровень конкуренции 

Высокий уровень конкуренции 

В: Стандартный бизнес-

сценарий, базовый сюжет 

развития на основе традици-

онных способов ведения биз-

неса 

С: Инновационный  тип бизнес-

сценария, обеспечивающий приспо-

собление к новой обстановке (произ-

водство новых поколений товаров на 

основе  прорывных стратегий) 

А: Неопределенный тип бизнес-

сценария создающий для ком-

пании серьезные проблемы на 

основе традиционных способов 

ведения бизнеса 

Д: Эволюционный тип бизнес-

сценария, обеспечивающий при-

способление к новой обстановке 

(существенное обновление това-

ров на основе поддерживающих 

стратегий) 
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табельности собственного капитала (ROE), то есть когда соблюдается со-

отношение ROI > ROE [4],[5]. Обоснованному выбору привлекатель-

ных инвестиционных возможностей будет способствовать дорожная карта 

инвестиций организации. Она представляет собой поэтапную схему оцен-

ки и исполнения инвестиционных возможностей организации в рам-

ках реализации предлагаемых стратегий развития (см. рис. 2). Дорожная 

карта инвестиционных возможностей компании позволит: 

– соединить выбираемые организацией стратегии с результатами фи-

нансового анализа; 

– сопровождать процесс реализации сформированного портфеля стра-

тегий соответствующими решениями об инвестировании; 

– привязать используемые способы оценки инвестиций к оперделению 

эффективности предназначенных к внедрению стратегий; 

– повысить эффективность управления инвестициями, уменьшая риск 

их провала; 

– способствовать формированию добавленной стоимости бизнеса орга-

низации (ее капитализации) и повышению долгосрочной эффективности 

деятельности. 

Правильная инвестиционная политика организации гарантирует ее ре-

альный устойчивый рост и приводит к формированию добавленной стои-

мости бизнеса. 

Проблема оценки эффективности и ее измерения становится сегодня 

все более актуальной, а классификация действующих систем показателей 

все более разнообразной. В настоящее время для измерения достигнутых 

результатов используются внешние и внутренние показатели деятельности 

организации; текущие и долгосрочные; финансовые и нефинансовые, 

а также сбалансированная система показателей. Значимость отдельных па-

раметров неодинакова на различных стадиях жизненного цикла организа-

ции: в зависимости от выбранной стратегии развития на первый план мо-

гут выдвигаться те или иные показатели, но все они призваны отразить 

эффективность ведения бизнеса. 

Основным направлением деятельности современных менеджеров ста-

новится успешное соединение выбранной стратегии развития с увеличени-

ем стоимости компании и гарантией получения добавленной стоимости 

бизнеса. Добавленная стоимость бизнеса призвана оценить чистый вклад, 

сделанный благодаря капиталу компании. В настоящее время существуют 

три концепции, используемые для определения добавленной стоимости 

бизнеса. Среди них выделяются подходы на основе экономической добав-

ленной стоимости (EVA – economic value added), добавленной рыночной 

стоимости (MVA – market value added) и добавленной стоимости акцио-

нерного капитала (SVA – shareholder value added) (таблица). 
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Наиболее распространенной является концепция экономической добав-

ленной стоимости – EVA, согласно которой чистая операционная прибыль 

превышает стоимость инвестированного капитала, либо текущая стои-

мость свободных денежных потоков превышает стоимость инвестирован-

ного капитала[2], [6]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Дорожная карта инвестиционных возможностей компании (организации) 

 

Портфель стратегий  

развития организации 

 

1. Предварительный анализ 

 

2. Анализ рисков 

3. Оценка влияния на  

деятельность компании 

– Определение конкурентной позиции ор-
ганизации в рынке конкретного товара; 
– Оценка имеющихся конкурентных пре-
имуществ; 
– Формирование новых конкурентных 
преимуществ, при реализации выбранной 
стратегии (стратегий); 
– Сравнение альтернативных вариантов 
стратегий. 

– Классификация рисков: 

 По последствиям принимаемых управлен-
ческих решений: операционных (риски 
бизнес-процессов организации) и стратеги-
ческих (риски отраслевых диссонансов); 

 По степени допустимости: допустимые, 
критические и катастрофические. 

– Создание профиля рисков по инвестициям. 

– Изменение основных переменных: финан-
совых показателей (ROE, ROA, ROS), не-
финансовых показателей (доли на рынке, 
коэффициента удержания покупателей – rc; 
пожизненной доходности покупателя – 
LRC); 
– Изменение стоимости бизнеса компании 
(формирование добавленной стоимости биз-
неса); 
– Определение способов капитализации 
компании. 
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Таблица  

Методы оценки добавленной стоимости бизнеса (капитализации компании) 
 

Наименование 

концепции 

Принятые 

обозначения 

Используемый 

подход 

Метода оценки Формулы расчета Область  

применения 

Концепция экономической добавленной стоимости 
Экономическая 

добавленная 
стоимость 

EVA – eco-
nomic value 

added 

Эффективное 
использование 

финансового ка-
питала. Величи-
на чистой при-
были либо те-
кущей стоимо-
сти остаточного 
дохода должна 

превышать  
стоимость капи-
тала инвестиро-
ванного компа-
нией или доход-
ность инвести-

рованного капи-
тала должна 
быть выше 

стоимости его 
привлечения 

Определение 
экономической 
прибыли – EP 

EP=NOPAT–I×E; 
NOPAT – чистая операционная 

прибыль (чистая прибыль);  
I – инвестиции; 

Е – средневзвешенная стои-
мость (цена) капитала (WACC) 

Оценка эффек-

тивности бизнеса 

за период (год) 

Определение 
текущей стои-
мости остаточ-
ного дохода с 

учетом величи-
ны стартового 

капитала и вло-
женных инве-

стиций 

;
)1(

1
tii

E
RIDR


  

;)( EIICNOPATRI ini   

;
)1(

1

1
5

6 






t

i

iDRI
EE

DRI
VA  

ICn – величина стартового ка-
питала на дату начала расчетов 
(первоначально инвестирован-

ный капитал); 
RI – остаточный доход; 

DRI – текущая стоимость оста-

точного дохода.  

Оценка эффек-

тивности бизнеса 

за пятилетний 

период 

Если стратегии выбираемые организацией эффективны, то стоимость компании возрастает и формируется до-
бавленная стоимость бизнеса. В противном случае стоимость компании будет снижаться, а величина добавленной 
стоимости бизнеса примет отрицательное значение. 
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УДК 658.11 + 005.96 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 
 

В.Н. Крысанова, Н.Ш. Гафуров  
 

В статье рассматривается вопрос об адаптации иностранных 
высококвалифицированных специалистов в российских компани-
ях международного уровня. Определены и подробно охарактери-
зованы основные виды адаптации иностранных специалистов. 
Показана важная роль управления международными человече-
скими ресурсами в системе управления всей организации. 

Ключевые слова: управление международными человечески-
ми ресурсами, внешний рекрутинг, открытая кадровая политика, 
экспат, социальная адаптация, профессиональная адаптация, 
культурная адаптация. 

 

На сегодняшний день Россия является, как членом ВТО, так и состоит 
в таможенном союзе с Казахстаном и Беларусией. Таким образом, наша 
страна активно встраивается в мировую экономическую систему, разраба-
тывает и последовательно реализует внешнеэкономическую политику, 
обеспечивающую стране подобающее место в складывающемся многопо-
люсном мире. Всё это приводит к появлению на отечественном рынке 
крупных иностранных компаний, являющихся дочерними организациями 
транснациональных корпораций, состав персонала которых представлен 
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как собственными работниками, так и российскими специалистами. Более 
того, в отечественных компаниях активно практикуется привлечение ино-
странных специалистов, в большей мере на посты топ-менеджеров. В ито-
ге, одним из ведущих направлений менеджмента организации становится 
управление международными человеческими ресурсами. И если в ино-
странных компаниях, функционирующих на российском рынке, данное 
направление хорошо развито и является обязательным элементом в систе-
ме управления персоналом, то в большинстве отечественных компаниях 
всё чаще встаёт вопрос только о создании подобной системы управления 
международными человеческими ресурсами. Последнее обусловлено, во-
первых, дефицитом квалифицированных кадров, имеющих соответствую-
щее образование и опыт работы. Во-вторых, присутствие в штате такого 
специалиста с экономической точки зрения не эффективно. И, в-третьих, 
до недавнего времени во многих компаниях так остро не стоял вопрос 
о работе с иностранными специалистами [2]. 

Стоит сказать, что управление международными человеческими ресур-
сами решает следующие задачи: 

– оптимальное сочетание возможностей внутреннего и внешнего рекру-
тинга квалифицированных кадров; 

– проведение успешной адаптации новых сотрудников к корпоративной 
культуре; 

– эффективное решение мобилизационных проблем и поддержание 
карьерного роста персонала; 

– контроль результативности работы персонала во всех структурах 
компании; 

– поддержание международной репутации компании [3]. 
Прежде чем мы перейдём к вопросу адаптации иностранных сотрудни-

ков, которому и посвящена наша статья, отметим важные моменты, ка-
сающиеся международного управления персонала.  

По отношению к стране размещения сотрудники международных ком-
паний делятся на экспатов и местных граждан. Отметим, что слова «экс-
пат» нет ни в одном из словарей русского языка, тем не менее, оно широко 
используется. Английское слово «expat», сокращенное от «expatriate», про-
исходит от латинского «ex patria» – «вне родины». Иначе говоря, экспат – 
человек, получивший временное назначение на работу вне своей страны. 
Экспатами называют лишь высококвалифицированных (и высокооплачи-
ваемых) иностранных сотрудников [4]. 

Внешний рекрутинг как система подбора и отбора персонала ориенти-
рован на ресурсы рынка труда, внутренний рекрутинг – на возможности 
собственного персонала. Если компания больше востребует технологии 
внутреннего рекрутинга и ротации, то её намерение интегрироваться 
в иностранную бизнес-среду могут ставиться под сомнение. Организация 
кадровой политики по открытому типу формирует положительный образ 
компании и оценивается как стратегическое и долгосрочное [3]. 
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В данной статье, нас будут интересовать компании с открытой кадро-

вой политикой, находящиеся на территории России и имеющие (или пла-

нирующие иметь) в своём штате экспатов. 

Нанимая зарубежного сотрудника, компании нужно быть готовой к то-

му, что придется продумать целый ряд вопросов, в том числе правовых, 

а также различные аспекты социальной и профессиональной адаптации. 

Обратим внимание на тот факт, что самой распространенной проблемой 

для экспатов, приезжающих в Россию является культурная адаптация. 

И если, для экспата, приглашённого в подразделение зарубежной структу-

ры, основной проблемой будет процесс адаптации к культуре страны. 

То для экспата, приглашенного в российскую компанию, возникает ещё и 

проблема освоения новой для него корпоративной среды. То есть требует-

ся адаптация как социальная, так и внутрикорпоративная. 

Итак, в компанию приняли иностранного сотрудника. Что делать, что-

бы он успешно адаптировался? Какие задачи необходимо решить менед-

жеру, ответственному за успешную адаптацию международных человече-

ских ресурсов? 

Во-первых, непосредственно сам работодатель обязан легализовать 

своего иностранного работника, чтобы такой сотрудник смог официально 

работать на территории России. Кроме того, нужно отслеживать все изме-

нения законодательства по данному вопросу. 

Во-вторых, рекомендуется обеспечить благоприятные условия для со-

циальной адаптации экспата. Необходимо обратить внимание на следую-

щие аспекты бытовой части жизни, которые смогут облегчить задачу со-

циальной адаптации иностранного работника. 

1. Аренда квартиры. Временное проживание в гостинице. Необходимо 

оказать помощь в подборе жилья, приемлемого по уровню комфортабель-

ности. В его поиске могут помочь агентства недвижимости. Они предла-

гают варианты, из которых сотрудник выбирает наиболее подходящее ему.  

2. Организация переезда в Россию. Работодатель может помочь как 

с подбором компании-перевозчика и решением таможенных вопросов, так 

и с оплатой расходов по переезду. 

3. Школа или детский сад для детей. Стоит заранее подобрать варианты – 

в зависимости от языковых предпочтений, месторасположения квартиры, 

офиса. Если организация поможет в переговорах с садами/школами, это 

существенно облегчит жизнь родителям. 

4. Персональный водитель, няни и домработницы. Для передвижения 

иностранцам по городу можно предложить либо воспользоваться услугами 

официальных такси, либо предоставить заранее разработанные оптималь-

ные маршруты на метро или помочь найти водителя со своим автомоби-

лем. Более того, большинство иностранных семей нуждаются в рекомен-

дациях надежных домработниц или нянь для детей.  
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5. Адаптация супруга/супруги. В ряде случаев супруг/супруга переез-

жает со второй половинкой, уже имея предложение о работе в России, но 

иногда просто сопровождает своего супруга/супругу. Компания-работода-

тель может подсказать, как можно трудоустроиться в России в зависимо-

сти от опыта и квалификации, предоставить контакты потенциальных ор-

ганизаций работодателей или рекрутинговых компаний.  

6. Изучение русского языка. Во многих международных компаниях ос-

новной язык общения – английский. Тем не менее, зарубежные специали-

сты всегда выражают желание учить язык. Это облегчает жизнь в России. 

Поэтому целесообразно организовать тренинги русского языка. Это даст 

экспату возможность лучше понимать русских коллег, а также вести пере-

говоры с внешними партнерами и клиентами в России. 

В-третьих, в целях сокращения негативных последствий от  культурно-

го шока, необходимо предоставить экспату и членам его семьи всю воз-

можную и правдивую информацию относительно проблем, с которыми 

они могут столкнуться, информацию о политической ситуации в стране и 

регионе, о культуре, традициях, жизненном укладе, о климатических усло-

виях.  

В целом, программы культурной адаптации должны способствовать 

возникновению эмпатии, доброжелательного отношения к населению 

страны и сопереживания ее истории. Они помогают изменить поведенче-

ские схемы и существенным образом облегчают межкультурный диалог.  

И наконец, в-четвертых, с целью, как можно быстрого получения ожи-

даемого результата от деятельности экспата, необходимо как можно скорее 

интегрировать иностранного сотрудника в компанию. Именно успешная 

профессиональная адаптация будет этому способствовать.   

Желательно еще до начала глобальных операций предоставить экспату 

исчерпывающую информацию о компании и его обязанностях. Рекоменду-

ется разработать вводную программу профессиональной адаптации для 

новых иностранцев с описанием особенностей организации, внутренней 

политики, практик, межкультурных особенностей работы в России. Снаб-

дить экспата контактами на случай непредвиденных обстоятельств, ин-

формационными материалами и брошюрами.  

А также будет целесообразно приставить к экспату менеджера-

куратора. Именно этот человек поможет в постановке целей, справедливо 

оценит результаты, даст полезную и конструктивную обратную связь, под-

скажет, как грамотнее построить взаимоотношения и на что обратить вни-

мание, чтобы достичь успеха.  

Наставником может быть кто-то из опытных сотрудников, например, 

специалист отдела, либо другой иностранец, давно проживающий в России 

и уже адаптировавшийся. Очень важно, чтобы у наставника был интерес к 

такой роли и время, чтобы действительно помогать новобранцу освоиться. 
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Подводя итог нашей статье, стоит сказать следующее. Россия уверенно 

интегрируется в мировую экономическую систему и, как следствие, актив-

но участвует в мировом распределении ресурсов, в том числе человеческих 

ресурсов. Всё это приводит к появлению на отечественном трудовом рын-

ке высококвалифицированных иностранных специалистов. При правиль-

ном использовании и развитии международных человеческих ресурсов 

российские компании и зарубежные компании, функционирующие на на-

шем рынке, получают возможность в разы увеличивать эффективность 

своей работы и достигать высокие экономические и социальные показате-

ли. Важно, чтобы руководство таких компаний осознавали необходимость 

качественного проведения первого этапа работы с иностранными сотруд-

никами, а именно, проведение социальной, культурной и профессиональ-

ной адаптации экспатов. Так, от того насколько успешно, быстро и с наи-

меньшими потерями (экономическими, моральными, культурными) прой-

дёт этап адаптации экспата, будет зависеть скорость его интеграции в кол-

лектив и непосредственно в бизнес-процесс. И как следствие, будет полу-

чен ожидаемый результат от пользования международными человечески-

ми ресурсами. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

НАД СОСТОЯНИЕМ ВОДИТЕЛЯ 

 

Д.С. Куликов 

 
Рассматривается проблема осуществления контроля над со-

стоянием водителя, длительное время находящегося за управле-

нием автомобилем. Предлагается архитектура мобильного про-

граммно-аппаратного комплекса. Аппаратную часть предлагается 

создать на основе современных микропроцессорных плат малого 

размера. Рассматривается структура программной части ком-

плекса, к которой предъявляются требования по эффективности 

алгоритмов и их быстродействию. 

Ключевые слова: контроль над состоянием водителя, призна-

ки утомления, распознавание лиц, мобильный программно-

аппаратный комплекс. 
 

Причиной примерно 25 % всех серьезных аварий на дорогах является 
утомление водителя и, как следствие, засыпание за рулем. Наибольший 
риск засыпания наблюдается в дальних поездках, особенно в темное время 
суток и при монотонных дорожных условиях. Практика показывает, 
что через четыре часа непрерывного вождения реакция водителя снижает-
ся в два раза, через восемь часов – в шесть раз. 

Утомление – совокупность изменений в физическом и психическом со-
стоянии человека и животного, развивающихся в результате деятельности 
и ведущих к временному снижению её эффективности. Утомление насту-
пает быстрее при монотонной работе (длительное возбуждение одних и 
тех же нервных клеток) и отсутствии стимулирующих эмоциональных мо-
тивов. К основным признакам утомления можно отнести: 

1) ухудшение работы тех функциональных систем, которые испытыва-
ют максимальную нагрузку:  

– двигательное (ухудшается, прежде всего, координация движений); – 
сенсорное (зрительное, слуховое и др., в которых нарушаются действия по 
приему и переработке информации);  

– умственное (нарушаются, в первую очередь, функции мышления и 
памяти); 

– позотоническое, вызванное гиподинамией, например, длительным си-
дением за столом; 

2) появление симптомов физиологического дискомфорта (слабости, бо-
лей, неприятных ощущений в различных частях тела); 

3) проявление отрицательных эмоций (раздражительность, апатич-

ность, чувство бессилия, иногда агрессивность); работа становится непри-

ятной, доминирует желание отдохнуть; 
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4) ухудшение внимания, что приводит к увеличению числа допускае-

мых ошибок. 

Способы контроля над состоянием водителя условно можно разделить 

на 3 вида: 

1) анализ поведения водителя за рулем (частота подруливаний, нажатий 

педалей, пользования органами управления и переключателями приборной 

панели) и отслеживает перемещения автомобиля относительно дорожной 

разметки; 

2) анализ внешнего состояния водителя (движение глаз, мимика лица); 

3) совокупность вышеописанных способов. 

Недостатком первого способа являются сложность системы и ее доро-

говизна ввиду наличия большого количества датчиков, отсутствие учета 

манеры вождения при осуществлении анализа. 

Недостатком второго способа является отсутствие алгоритмов распо-

знавания лиц, способных с большой долей вероятности идентифицировать 

утомление человека. 

Применение совокупности способов является наиболее актуальным, так 

как позволяет компенсировать недостатки каждого из них. 

Система контроля над состоянием водителя предполагает наличие ап-

паратной и программной части. Минимальный состав аппаратной части 

включает в себя: 

1) центральный блок управления, представляющий из себя микропро-

цессорную плату, задачами которой являются прием сигналов от датчиков, 

обработка полученных сигналов и вывод результатов обработки; 

2) комплекс датчиков, передающих сигналы от используемых органов 

управления; 

3) видео камера, с помощью которой осуществляется мониторинг визу-

альных признаков водителя; 

4) средства вывода сигналов, которыми могут служить электронные 

табло, выводящие текстовые сообщения, световые индикаторы, звуковые 

динамики. 

Схема аппаратной части с минимальным составом представлена на ри-

сунке. 

Программная часть системы представляет собой комплекс алгоритмов, 

основанных на определенной математической модели, направленных на 

обработку сигналов и с большой долей вероятности определять состояние 

утомления водителя. В состав комплекса алгоритмов входят: 

1)  алгоритмы сбора и обработки сигналов с датчиков; 

2) алгоритмы обработки видеопотока с камеры (алгоритмы компьютер-

ного зрения); 

3) алгоритмы обработки совокупности результатов вышеописанных ал-

горитмов для определения состояния водителя, основанные на сложной 

математической модели. 
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Для формирования входных сигналов первой группы алгоритмов было 

принято использовать датчики поворота руля и датчики нажатия педалей 

сцепления и тормоза. Указанная группа алгоритмов призвана рассчитывать 

частоту нажатия каждой педали за определенный период времени и пере-

давать полученные результаты в третью группу алгоритмов. 
 

Схема аппаратной части системы контроля над состоянием водителя 

 

Задачами второй группы алгоритмов является определение частоты 

моргания водителя, расчет средней продолжительности времени, в течении 

которого глаза водителя закрыты, расчет времени реакции водителя на 

световой сигнал. Для расчета времени реакции рядом с видеокамерой ус-

танавливается световой сигнализатор. Система в определенные периоды 

времени подает световой и звуковой сигнал, при которых водитель должен 

посмотреть в сторону камеры. После этого система обрабатывает видеопо-

ток и рассчитывает время реакции водителя как разность между временем 

фиксации глаз водителя и временем подачи сигнала. Результаты работы 

второй группы алгоритмов также передаются третей группе на обработку. 

Третья группа алгоритмов представляет собой реализацию сложной ма-

тематической модели и направлена на принятие решения о состоянии во-

дителя, исходя из принятых результатов работы первых двух групп алго-
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ритмов. Главным требованием, предъявляемым к третьей группе алгорит-

мов, является скорость обработки, так как система должна работать в режи-

ме реального времени и оперативно сообщать водителю о его состоянии. 
Таким образом, представленная архитектура представляет собой базо-

вый комплекс программно-аппаратных средств с возможностью расшире-
ния методов и средств контроля за состоянием водителя путем использо-
вания дополнительных технических средств и программных алгоритмов по 
обработке сигналов с них. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ:  

К СМЕНЕ ПАРАДИГМ 
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Рассмотрены особенности современной экономической ди-
пломатии, роль Министерства иностранных дел в её реализации, 
возможности экономической дипломатии в связи с активизацией 
участия России в процессах содействия международному разви-
тию (СМР).  

Ключевые слова: экономическая дипломатия, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, СМР (содействие меж-
дународному развитию). 

 

Торговля и дипломатия изначально находились в тесной взаимосвязи и 

даже имели общего бога-покровителя – Гермеса, символизировавшего та-

кие качества, как коварство, ловкость и хитрость. Зачастую установление 

торговых отношений между странами предшествовало дипломатическим. 

Например, Россия начала торговать с Англией задолго до завязывания ди-

пломатических отношений с нею в 1554 году. 

http://rostransport.com/transportrf/pdf/27/22-23.pdf
http://rostransport.com/transportrf/pdf/27/22-23.pdf
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Родовую взаимосвязь торговых и дипломатических отношений под-

тверждает и тот факт, что прародителями современной дипломатии счита-

ются итальянские города Венеция, Флоренция, Генуя, Рим, Милан, Савойя, 

бывшие в XIV-XV веках центрами мировой торговли. 

Затем, начиная примерно с XVII века, дипломатия постепенно начинает 

приобретать политический характер, уходя в сторону от торговли, сосре-

доточившись на представлении за рубежом интересов своего государства 

в целом. Ситуация начала несколько меняться на рубеже XIX–XX веков и 

особенно накануне Первой Мировой войны, когда усилилось значение вопро-

сов торговых отношений в деятельности зарубежных дипломатических пред-

ставительств. Например, в посольствах России во времена Александра III поя-

вились коммерческие атташе, которых впоследствии у нас стали называть 

торгпредами.  

И всё же экономическая дипломатия как самостоятельное направление 

современной дипломатии начала формироваться лишь после II Мировой 

войны, во многом благодаря  так называемому «плану Маршалла», пред-

полагавшему активную экономическую экспансию США в страны Европы. 

Примеру США довольно быстро последовали Великобритания, Германия 

и Япония. Пришлось перестраивать дипломатические службы, преодоле-

вать психологическое сопротивление дипломатических кадров, считавших 

коммерцию делом унизительным для себя.  

В современном мире развитию экономической дипломатии способству-

ет, прежде всего, последовательно проводимая многими странами полити-

ка по укреплению конкурентоспособности, служащая материальной осно-

вой успешной экономической дипломатии. Большое значение в деле раз-

вития экономической дипломатии имеет разработка национальной внеш-

неэкономической стратегии, правильное выстраивание приоритетов эко-

номической дипломатии. Экономическая дипломатия становится одной 

из важнейших функций государства в условиях глобализации, приобретает 

комплексный, системный характер, опирается на тесное взаимодействие 

государства, общественных организаций и деловых кругов [5]. 

Как справедливо отмечают специалисты, перед всеми без исключения 

странами мира встает проблема трудного выбора: либо включаться в гло-

бальные экономические процессы, защищая при этом национальные тор-

гово-экономические интересы, либо обречь себя на неминуемое отставание 

и стагнацию. В этой связи особую важность приобретает экономическая 

дипломатия, определяемая как «совокупность организационно-правовых 

инструментов и действий во внешнеэкономической сфере с опорой на на-

циональные интересы и скоординированное взаимодействие государст-

венных и негосударственных структур в целях обеспечения устойчивого 

развития страны и её экономической безопасности в условиях глобализа-

ции» [4]. 
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По мнению А.Г. Савойского, экономическая дипломатия является 

весьма многогранной и включает ряд видов или отраслевых составляю-

щих. Это авиационная, арктическая, атомная, военная, гуманитарная, кос-

мическая, морская, продовольственная, сельскохозяйственная, торговая 

или коммерческая, транспортная, туристическая, финансовая (в том числе 

инвестиционная, кредитная, инвестиционно-кредитная, долговая), эколо-

гическая, энергетическая (в том числе нефтяная, газовая, нефтегазовая, 

энергоресурсная) дипломатия [7]. 

Сложилось несколько трактовок экономической дипломатии: широкая 

и две взаимоисключающих узких. Широкая трактовка делает упор на эко-

номические и политические средства для достижения экономических и по-

литических целей. Первая из узких трактовок (экономические средства для 

достижения политических целей на международной арене, то есть эконо-

мические санкции) используется крайне редко. Наибольшее распростране-

ние получила вторая узкая трактовка (дипломатические (политические) 

средства для достижения экономических целей на международной арене. 

Фактически речь идет о дилемме, с которой сталкиваются государства 

в международных отношениях – «экономика для политики» или «политика 

для экономики». Современные специалисты придерживаются второй точки 

зрения [4]. Наличие данной дилеммы обуславливает особенности органи-

зации министерств и ведомств ведущих стран мира, занимающихся вопро-

сами экономической дипломатии. Вопрос компетенции экономической ди-

пломатии во многом определяется балансом между экономическими и по-

литическими целями, которые преследует страна в своей внешней полити-

ке. В случае если они совпадают и основной целью внешней политики 

страны является максимальное содействие экспорту и поощрение инвести-

ционной деятельности, то Министерство иностранных дел аккумулирует 

функции Министерства внешней торговли. Существование единого мини-

стерства, как отмечает Д.А. Дегтерев [4], характерно для Австралии, Ар-

гентины, Канады, Маврикия, Новой Зеландии, Республики Корея и др. 

В случае если во внешней политике велика роль соображений безопасно-

сти, защиты национальных интересов (что характерно для крупных регио-

нальных и мировых держав), то при выработке национальной позиции мо-

гут пересекаться интересы Министерства иностранных дел (политические 

цели) и Министерства экономики (экономические цели). 
Изначально в качестве главной цели экономической дипломатии в на-

шей стране считалось обеспечение экономической безопасности государ-
ства. В данном случае под обеспечением экономической безопасности сле-
дует понимать не только предотвращение угроз разрушения внешнеэконо-
мических связей государства, но и создание благоприятных условий для 
внешнеэкономического сотрудничества. В Концепции внешней политики 
РФ (2013 г.) среди основных целей, на которые должны быть направлены 
внешнеполитические усилия государства, указано «создание благоприят-
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ных внешних условий для устойчивого и динамичного роста экономики 
России, ее технологической модернизации и перевода на инновационный 
путь развития…» [1]. В специальном разделе «Концепции» сформулирова-
ны задачи в сфере международных экономических отношений, которые 
заключаются в обеспечении равноправных позиций России в современной 
системе мирохозяйственных связей, сведении к минимуму рисков, возни-
кающих при интеграции в мировую экономику. Когда же «Концепция» 
прописывает действия, направленные на достижение этих задач, становит-
ся очевидным, что осуществить их можно, прежде всего, посредством эко-
номической дипломатии. Действительно, как ещё можно принимать «меры 
торговой политики для защиты собственных интересов в соответствии 
с международными правилами» и противодействовать «торгово-поли-
тическим мерам иностранных государств, ущемляющим права Российской 
Федерации и российских предприятий», или добиваться «адекватного уче-
та российских интересов и подходов при выработке в рамках крупнейших 
международных форумов коллективной позиции по наиболее актуальным 
аспектам международного развития и функционирования мировой эконо-
мики», как не дипломатическими средствами?! [1].  

В связи с этим возрастает роль главного дипломатического и внешнепо-
литического ведомства – Министерства иностранных дел РФ. Особая его 
роль была зафиксирована в специальном президентском указе «О координи-
рующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в про-
ведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации», в ко-
тором говорится, что МИД координирует деятельность других федеральных 
органов исполнительной власти в этой области (имеется в виду область от-
ношений с иностранными государствами и международными организациями 
всех отраслевых министерств, в том числе финансово-экономических) [2].  

В «Положении о Министерстве иностранных дел Российской Федера-
ции», утверждённом в 2004 году, среди полномочий этого министерства 
указано, что оно «осуществляет дипломатическими и международно-
правовыми средствами поддержку российских участников внешнеэконо-
мической деятельности, защиту их законных интересов за рубежом»[3].  

Как отмечают специалисты, до сих пор отсутствует единый подход 
к представлению о видах и механизмах экономической дипломатии [6]. 
Тем не менее, можно выделить сложившиеся на практике уровни экономи-
ческой дипломатии: 1) экономическая дипломатия на многостороннем 
уровне, которая становится всё более представительной в условиях гло-
бального общества; 2) плюрилатеральная экономическая дипломатия, 
осуществляемая на уровне интеграционных объединений и объединений 
интеграционного типа; 3) двусторонняя дипломатия, которая дополняет 
многостороннюю и плюрилатеральную, поскольку служит основой для по-
следующих конкретных договоренностей на многостороннем и плюрила-
теральном уровнях. Сформировались механизмы, используемые экономи-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

753 

ческой дипломатией. Например, лоббирование участия национальных 
компаний в зарубежных тендерах, проектах, контрактах. Такое лоббирова-
ние осуществляется различными способами – письменные обращения к вы-
сокопоставленным иностранным чиновникам, встречи послов с местной 
администрацией, организация зарубежных визитов официальных лиц для 
защиты интересов отечественных компаний. Есть опыт приобретения рос-
сийским бизнесом перспективных зарубежных компаний при активной ди-
пломатической поддержке. Этот опыт позволил дипломатам МИД РФ сде-
лать вывод о том, что проекты отечественного бизнеса за рубежом должны 
осуществляться с исключительно тщательной предварительной проработ-
кой, а наиболее масштабные – с участием авторитетных объединений де-
ловых кругов. Таким образом, с одной стороны, минимизируется возмож-
ность конфликта интересов российских компаний, и с другой – риски, в том 
числе касающиеся имиджа России, которые берёт на себя Министерство, 
когда участвует в лоббировании того или иного проекта за рубежом [6].  

В современных условиях следует отметить особую роль «имиджевой» 
экономической дипломатии, направленной на улучшение инвестиционной 
репутации страны и создание её положительного образа в глазах бизнес-
сообщества, формами которой являются, например, международные эко-
номические инвестиционные форумы, успешно проводимые в нашей стра-
не. Экономическая дипломатия также использует такие традиционные ди-
пломатические формы, как сбор информации, её обработка и доведение до 
тех, кому она необходима. Так, ряд крупных российских компаний регу-
лярно информируют МИД о своих стратегических планах во внешнеэко-
номической сфере (ОАО «РЖД», «Северстальгрупп», «Норильский ни-
кель», «Роснефть» и др.). На основе сообщений своих загранпредстави-
тельств, МИД регулярно направляет деловым кругам актуальную инфор-
мацию о тендерах по перспективным проектам, а также о выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом, предоставляет отечественным 
компаниям правовую, экономическую и коммерческую информацию о со-
стоянии зарубежных рынков и фирм. Опробованной формой экономиче-
ской дипломатии является противодействие введению антидемпинговых 
процедур против российских производителей. МИД России и диппредста-
вительства активно содействуют организации стажировок менеджеров 
российских компаний за рубежом, участвуя в реализации «Президентской 
программы подготовки управленческих кадров» [6].  

Конечно же, институциональное обеспечение экономической диплома-
тии не ограничивается МИД РФ и представляет собой целую систему тес-
но взаимодействующим между собой организаций, уполномоченных пред-
ставлять и продвигать национальные интересы государства, что вписыва-
ется в современные концепции развития неофициальной дипломатии. 
И всё же консолидирующую и координирующую роль в данных процессах 
выполняет главное внешнеполитическое ведомство страны. 
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В «Положении о Министерстве иностранных дел Российской Федера-

ции» прописано право МИД РФ образовывать координационные и совеща-

тельные органы (советы, комиссии), в том числе межведомственные, в ус-

тановленной сфере деятельности. В порядке реализации данного права, 

в 2006 году при МИД РФ был создан Деловой совет, основными задачами 

которого, как указано в специальной справке МИД РФ [6], являются разви-

тие тесных взаимоотношений с российским бизнесом для защиты полити-

ческих и экономических интересов России за рубежом, использование по-

тенциала МИД России и российских зарубежных представительств в целях 

содействия внешнеэкономической деятельности отечественных предпри-

нимательских кругов, обеспечения благоприятных условий их участия 

в инвестиционных проектах в других странах, а также противодействие 

дискриминации отечественного бизнеса на зарубежных рынках. Функции 

секретариата Делового совета выполняет Департамент экономического со-

трудничества МИД России, заседания Совета проводятся, как правило, под 

председательством Министра иностранных дел РФ с приглашением руко-

водителей основных предпринимательских структур России (РСПП, ТПП 

России, Ассоциация российских банков), а также крупнейших российских 

предприятий. Очевидно, что Деловой Совет при МИД РФ играет роль со-

вещательного, координирующего, мотивирующего органа для российского 

бизнеса, выходящего на международную арену. Если проанализировать 

тематику заседаний Делового Совета, то становится очевидной тенденция 

к смене ориентиров в экономической дипломатии от решения вопросов 

конкретной помощи российскому бизнесу до обсуждения вопросов уча-

стия России в мировой социально-экономической политике. Это является 

свидетельством смены парадигм в экономической дипломатии, превра-

щающейся от вспомогательного направления дипломатической деятельно-

сти в самостоятельную силу, способную определять стратегию внешнеэко-

номического развития страны. Показательным в этом отношении является 

заседание Делового совета МИД РФ 1 апреля 2014 года, прошедшее под 

председательством министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова, на тему 

«Взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации 

и российского бизнеса в сфере содействия международному развитию 

(СМР)». Актуальность темы СМР в повестке дня обусловлена тем, что со-

действие международному развитию становится неотъемлемой частью 

международной жизни. Всё чаще эта тема стала широко использоваться 

в качестве инструмента «мягкой силы» в конкурентной борьбе. В 2007 го-

ду была принята «Концепция участия Российской Федерации в содействии 

международному развитию»[8], нацеленная на то, чтобы вклад нашей 

страны в оказание содействия менее развитым государствам был бы более 

виден и воспринимался как реальная помощь со стороны России в реше-

нии проблем, стоящих перед нашими партнерами.  
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Мотивы, побуждающие Россию к участию в СМР, весьма разнообраз-
ны. Подобно многим «традиционным» донорам, Россия преследует одно-
временно несколько целей: создание благоприятных условий для решения 
глобальных и региональных геополитических задач, обеспечение устойчи-
вости внутреннего экономического и социального развития стран-
получателей помощи, укрепление связей со странами постсоветского про-
странства. Имеют немаловажное значение политические и имиджевые со-
ображения. В современных условиях создание позитивного имиджа госу-
дарства в глазах общественности – как внутри страны, так и за её предела-
ми – становится одним из важнейших средств реализации его задач, необ-
ходимым условием успешной внутренней и внешней политики [9].  

В упомянутой «Концепции» об этом говорится следующее: «В эпоху 
глобализации мировой экономики, проявляющейся, в том числе, в усиле-
нии интеграции товарных и финансовых рынков, динамичное и устойчивое 
развитие любой страны не может не зависеть от положения в экономике 
как ее ближайших соседей, так и многих государств дальнего зарубежья… 
Более активная и целенаправленная политика России в сфере содействия 
международному развитию на основе настоящей Концепции отвечает на-
циональным экономическим и политическим интересам, так как будет 
способствовать: укреплению международных позиций и авторитета Рос-
сии; стабилизации социально-экономической и политической ситуации 
в странах-партнерах России, формированию пояса добрососедства; проти-
водействию возникновения потенциальных очагов напряженности и кон-
фликтов, прежде всего, в прилегающих к Российской Федерации регионах; 
и, в конечном счете, созданию благоприятных внешних условий для разви-
тия самой Российской Федерации» [8]. 
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БРЕНДИНГ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ В РОССИИ 

 

В.В. Лихолетов 

 
Обсуждаются проблемы создания и продвижения брендов ре-

гионов страны. Туристская дестинация рассматривается в дина-

мике социального конструирования, определяющей привлека-

тельность и конкурентоспособность территорий. 

Ключевые слова: туристская дестинация; брендинг; общие за-

коны развития систем. 

 
В сложной системе туризма основными элементами являются субъект 

(турист) и объект (центр туристского притяжения). Без них данное явление 

существовать не может. Термин «дестинация» изначально означал «место 

назначения» и вошел в тезаурус туризма в 1840 г., когда единомышленни-

ки Т. Кука – организатора экскурсий за здоровый образ жизни – прочитали 

в его программе, что «destination» их поездки – Ламфборо, где пройдет 

съезд Ассоциации трезвенников южных графств центральной Англии. 

В конце ХХ века термин дестинация стал официальным термином Все-

мирной туристской организации (UNWTO), которая дала следующее офи-

циальное определение: «дестинация – физическое пространство, в котором 

посетитель проводит время, по крайней мере, с одной ночевкой. Оно 

включает туристские продукты, такие как услуги и аттракции и туристские 

ресурсы в пределах одного дня путешествия. Это пространство имеет фи-

зические и административные границы, определяющие способ его управ-

ления, образы и перцепции, определяющие его рыночную конкурентоспо-

собность». В определении UNWTO нетрудно увидеть существенный ком-

http://www.mid.ru/bdomp/ns-dipecon.nsf/
https://interaffairs.ru/
http://www.mid.ru/ns-osndoc.nsf/
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плекс аргументов: физическое пространство; посетитель; ночевка; турист-

ский продукт; туристская услуга; аттракция; туристские ресурсы; доступ-

ность; образ; восприятие; рынок; конкурентоспособность. Таким образом, 

туристская дестинация – это целостность, включающая перечисленное, но 

обладающая рядом свойств, которых нет ни у одной из её подсистем. В от-

личие от отдельных объектов, туристская дестинация проявляет себя как 

территориальная рекреационная система, целевая функция которой – быть 

ареной рекреационной деятельности людей [1]. 

Большинство зарубежных ученых рассматривают дестинацию в качест-

ве самостоятельного туристского продукта, однако ряд специалистов,  

в т.ч. и российских, настаивают на том, что дестинация – это географиче-

ская территория, в пределах которой возможно познание и приобретение 

различной туристской продукции. В настоящее время существует ряд сис-

тем классификации дестинаций: 1) по целенаправленности её формирова-

ния; 2) по полноте удовлетворения потребностей конкретного туриста;  

3) по характеру расположения основных достопримечательностей на тер-

ритории дестинации; 4) по количеству расположенных на территории дес-

тинации достопримечательностей; 5) по удаленности дестинации от центра 

спроса и размеру её пространства, где турист осуществляет потребление. 

Дестинация – ключевой концепт туристики. Если понятие дестинация 

означает место, куда кто-либо (что-либо) направляется (посылается), то 

концепт дестинация несет в себе смыслы не только места назначения, куда 

туристы прибывают с целью отдыха, развлечений, рекреации (специализи-

рованными целями), но прежде всего фрагмента универсумного простран-

ственно-временного континуума, специально организованной (объектив-

ной, сконструированной) действительности, образно и ценностно заряжен-

ного локального фрагмента из общей мозаики многообразной культуры 

человечества, фрагмента индивидуально-коллективной туристской карти-

ны мира, элективного центра, куда индивид в модусе путешествия «убега-

ет», спасаясь от рутины повседневности [2]. 

Под брендом (от англ. brand, – клеймо, торговая марка, марка товара) 

понимают термин в маркетинге, символизирующий новый инновационный 

продукт (услугу); популярную, легко узнаваемую и юридически защищён-

ную символику какого-либо производителя или продукта. Брендинг трак-

туется как «процесс формирования имиджа бренда в течение длительного 

периода через образование добавочной ценности, эмоционального либо 

рационального «обещания» торговой марки либо немарочного продукта, 

делающего его более привлекательным для конечного потребителя, а так-

же продвижение торговой марки на рынке» [3]. Наличие развитого бренда 

туристской дестинации является сегодня одним из важнейших факторов, 

влияющих на её конкурентоспособность и увеличение туристских потоков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Россия уникальна как с точки зрения географического расположения 

на карте мира, так и смешения культурных компонентов. Территория стра-

ны так обширна, а национально-культурный потенциал столь уникален, 

что спектр туристских услуг и идентичного национального туристского 

продукта может быть чрезвычайно широким. Однако в отличие от многих 

стран, Россия пока ещё не успела накопить опыта бренд-технологий про-

движения своих туристских дестинаций. Это было связано с закрытостью 

страны и слабым развитием туризма (особенно международного) в совет-

ский период, а также с тем, что в 90-е годы ХХ века и нулевые годы 

XXI века наша экономика крепко «подсела» на экспорт сырья и углеводо-

родов, что неизбежно привело к деформациям в социально-культурной 

сфере страны, росту уровня социальной напряженности в стране и нару-

шению основных принципов социальной справедливости. 

Брендинг – один из эффективных инструментов неценовой конкурен-

ции территорий. Впервые понятие «брендинга мест» (англ. – «place brand-

ing») было использовано С. Анхольтом в 2002 г. Цель бренда – вызывать 

доверие жителей, инвесторов, бизнеса, туристов. С. Анхольт разработал 

комплексный подход к брендингу территорий противоположный специа-

лизированному на одном аспекте (например, туризме) – концепцию конку-

рентной идентичности в виде шестиугольника, включающего элементы 

современного бренда территории: культурное наследие, людей, инвести-

ции, политику (управление), экспорт и туризм. Продвижение бренда сего-

дня повсеместно рассматривается как часть региональной стратегии, на-

правленной на создание условий для реализации потенциала муниципаль-

ных образований, бизнеса и внешнеэкономической деятельности. 

В начале 2008 г. в России была принята «Концепция продвижения на-

ционального и региональных брендов товаров и услуг отечественного про-

изводства на 2007–2008 годы» [4]. Её цель – избавиться от негативных сте-

реотипов восприятия товаров и услуг российского происхождения, а также 

страны в целом. Повышать неценовую конкурентоспособность товаров и 

услуг отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках пла-

нируется по направлениям: 1) индивидуальных брендов (брендов предпри-

ятий); 2) коллективных брендов (брендов продуктовых групп); 3) регио-

нальных брендов (городов и регионов); 4) национального бренда («сделано 

в России»). Со времени принятия Концепции прошло уже более шесть лет, 

но примеров успешных бренд-проектов, немного. Яркий пример являет 

Великий Устюг. Приобретя свой бренд как резиденции Деда Мороза, он за 

последнее десятилетие стал лидером по туристической привлекательности 

на всем российском СевероЗападе, показав шестикратный рост туристиче-

ского потока и далеко оставив позади Новгород, Псков и Ярославль. 
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Причинами неудач является многомерность интеллектуальной работы 
по творению бренда, требующая: 1) согласованной работы профессионалов 
различных областей науки и искусств; 2) опоры в разработках на систем-
ный подход и общие законы развития систем любой природы; 3) глубокой 
инвентаризации промышленного, культурно-исторического и духовного 
наследия территорий, а также их рекреационных объектов. 

Бренд территории многогранен в единстве символической, культурно-
исторической и коммуникативной сторон. Наличие бренда предполагает 
наличие не только элементов его идентичности (ценностей, ассоциаций, 
индивидуальности, преимуществ и т.п.), но и его атрибутов – физических и 
функциональных характеристик бренда, включающих его символ (торго-
вую марку или логотип). Бренд не существует без символа, поэтому терри-
тория только тогда может стать настоящим брендом, если имеет свой сим-
вол, известный большинству потенциальных потребителей. Теория симво-
лического обмена впервые была предложена Ж. Бодрийяром. По ней, сим-
волический обмен становится основополагающей универсалией (базовым 
понятием, атрибутом) современного потребительского общества [5]. 

Символом бренда может быть все, что угодно. Например, поздравляя 
М.Т. Калашникова с 90-летием, Президент России В.В. Путин подчеркнул, 
что интеллектуальный вклад знаменитого оружейного конструктора в раз-
витие экономической мощи нашей страны столь велик, что превратил 
«российское оружие в один из наших лучших национальных брендов». 

Безусловно, мощные мировые бренды (типа легендарных логотипов 
«I Love New York», «I Am Sterdam»), естественно, задают мощную психо-
логическую инерцию, которую неопытным разработчикам новых брендов 
преодолеть трудно. В результате, де-факто практически четверть всех но-
вых логотипов стран и регионов содержат в себе сердце, другая четверть – 
восклицательный знак, а третья – солнце, нарисованное как бы детской ру-
кой. Региональная практика разработки брендов в России от Байкала до 
Волги сегодня иллюстрирует подобные шаблонные решения. Примеры: 
логотип «Кострома – душа России» (символ сердца в цветах российского 
триколора), разработка бренда Югры (ХМАО) – «Я! Семья! Югра! Рос-
сия!» (опять сердце), логотипы Самары (сплошные сердца) и т.д. 

Концептуальности и оригинальности в разработках мало. Неслучайно 
«буксуют» региональные конкурсы и продлеваются сроки подачи заявок. 
Зачастую, видимо, из-за невозможности «объять необъятное» ряд регионов 
уходят под зонтичные стратегии (бренд «Курорты Краснодарского края», 
бренд «Карелия» как объединение ансамблей знаменитых туристских 
брендов «озерного края» (водопада «Кивач», Соловецких островов, о. Ва-
лаам, курорта «Марциальные воды», музея-заповедника Кижи, Карельских 
петроглифов, эпоса «Калевала», международной парусной регаты «Голу-
бое Онего» и многого другого). Аналогичным образом возникает мысль о 
ряде существующих предложений относительно брендового слогана вели-
кой Арктики: «Арктика объединяет!». 
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В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть ряд символов-

брендов с позиций инструментов законов развития систем, разработанных 

и обобщенных в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [6]. 

Так, во-первых, бренд должен быть «живым» (единство противополож-

ных сторон) и развивающимся. Понимание этого встречаем в оппозиции 

«свой – чужой» как семантической универсалии. По мнению И.В. Зорина 

[1], образ России как туристской дестинации вдвойне субъективен. Он все-

гда и «свой», и «чужой». Для граждан России он – «свой», но для граждан 

других стран образ России – «чужой». Однако «чужой» образ может быть 

позитивным и негативным. «Чужой» негативный образ России – образ вра-

га, тогда как позитивный – образ друга. Задача туроператоров заключается 

в формировании «другого» образа на основе «чужого» образа, ведь одна 

из главных задач туризма – продвижение позитивного образа России. 

Единство отсутствия и наличия специального бренда города (как ре-

зультат действия законов неравномерного развития частей системы (про-

тиворечия) и одновременно закона идеализации) проиллюстрируем на 

примере Санкт-Петербурга. Для идентификации образа этого великого го-

рода вполне достаточно Эрмитажа или Петропавловского собора, вознес-

шегося над Невой. В этом аспекте симптоматично появление в городе 

в 2013 г. пятизвездочной гостиницы «Эрмитаж» класса deluxe – первого 

в мире отеля, работающего на основании лицензионного соглашения под 

брендом музея «Эрмитаж» (он удобно разместился в успешно реконструи-

рованном советском здании в стиле ампир постройки 1937 года). 

Аналогичным образом Париж хорошо идентифицируется по подсисте-

ме – Эйфелевой башне, Москва – по Московскому Кремлю, храму Василия 

Блаженного или Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. Это отраже-

ние свертывания систем и повышение «пустотности». Неслучайна «живу-

честь» выражений «Париж есть Париж» и «Увидеть Париж – и умереть!». 

Такую же роль «свертывания» – перехода в подсистему в брендинге ту-

ристских дестинаций играют гораздо менее известные достопримечатель-

ности, например, музей одной книги В. Каверина «Два капитана» в Пскове, 

многие занимательные памятники (Зайцу на Неве у Иоанновского моста и 

Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге, компьютерной клавиа-

туре (лэнд-арт скульптура) на берегу Исети в Екатеринбурге, Коту Казан-

скому на пешеходной улице Баумана в Казани, Пермяку соленые уши 

у гостиницы «Урал» в Перми, букве «Ё» у областной научной библиотеки, 

а также Колобку на улице Урицкого в Ульяновске). 

«Исчезновение» («пустотность») как проявление идеальности вполне 

«читается» в разработках центра развития дизайна под руководством 

А. Лебедева по бренду «Пермь – культурная столица России». Пермский 

бренд выглядит в виде большой буквы-портала «П» красного цвета. Так, 

Пермь оказалась первый городом, у которого появился собственный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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шрифт, и он активно используется в инфраструктуре города, на транспорт-

ных картах, вывесках, афишах и т.д. В 2011 г. даже был проведён конкурс 

любительских работа «Я люблю П», его победители участвовали в одно-

именной выставке, которая проходила в Москве и в Таллинне, что повыси-

ло уровень узнаваемости бренда. Эксперты считают, что бренд Перми не 

эксплуатирует историческую «ренту», а заново формирует амбициозный и 

модный образ города. Впервые в России бренд территории основан на со-

временном искусстве и дизайне, которые приобрели постоянный, а не ра-

зовый характер и получили поддержку местной власти [7]. 

Созданный также А. Лебедевым логотип Калужской области продол-

жил традицию «буквенного» тренда, начатый логотипом Перми. Калуж-

ская область, как известно – активно развивающийся регион, где базиру-

ются заводы крупных зарубежных компаний и создаются привлекательные 

инвестиционные условия. Создание и внедрение бренда здесь носит «сим-

волический» характер. Созданный логотип (буква «К», вписанная в ок-

ружность) хорошо шифрует Калужскую область (КО) и одновременно 

обыгрывает позитивную аббревиатуру ОК как международное слово, обо-

значающее «да», «хорошо», а также многие другие позитивные аспекты 

(например, через домен ok.ru или www.odnoklassniki.ru, огромное число 

людей регулярно «ходят» в социальную сеть «Одноклассники» в рунете). 

Линия развертывания закона идеализации четко угадывается в извест-

ном бренде «Курорты Краснодарского края», синергетическом эффекте 

взаимодействия туристских дестинаций «раскрученного» «Золотого коль-

ца России» (города Владимиро-Суздальской Руси), формирующегося сего-

дня «Серебряного кольца России» (города Новгородской земли, опоясы-

вающие ныне Санкт-Петербург), а также в других перспективных кластер-

ных образованиях туристско-рекреационного типа. 

Закон s-образного развития отражается в жизненном цикле бренда. 

Создавая бренд, надо понимать, что он (как всё живое) имеет жизненный 

цикл и надо делать грамотные шаги по его обновлению. Известно, что 

в 2002 г. компания по производству предметов роскоши – LVMH подала 

в суд на статусную консалтинговую группу Morgan Stanley за то, что её 

эксперты высказали мнение, что бренд Louis Vuitton (созданный в 1854 г.) 

на сегодня – «зрелый». Суждение стало причиной появления скрытых 

(и открытых) выводов со стороны финансовых аналитиков, клиентов и ин-

весторов компании. Ведь описание бренда, как вступившего в пору зрело-

сти, предполагает, что он приблизился к упадку. Таким образом, подобное 

заявление могло нанести вред репутации группы LVMH и оценке её акций. 

Как правило, бренды-герои «привязаны» к своей эпохе. Так, Ульяновск 

занимал в СССР третье место по численности туристов. Летом в этот город 

только по Волге приходили 3–5 теплоходов с туристами. В музеи стояли 

очереди. Сегодня интерес туристов к родине В.И. Ленина упал и стал акту-

http://www.odnoklassniki.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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альным поиск новых брендов. Неслучайно в 2007 г. краевед С.Б. Петров 

отыскал у В.И. Даля слово «колебятка» – колобком в Симбирской губер-

нии называли круглый хлебец из остатков квашни. Так определилась ро-

дина Колобка, а на ней – в с. Большая Беденьга в 2013 г. открыта его пер-

сональная усадьба с музеем, аттракционами и колобковой мастерской. 

Это лишь один пример из сферы реализации интересного проекта «Ска-

зочная карта России», предложенного журналистом А. Козловским. Его 

смысл – обоснование мест «расселения» сказочных героев по культурно-

исторически значимым территориям России (Илья Муромец – г. Муром, 

Снегурочка – г. Кострома, Мышка-Норушка – г. Мышкин и т.д.). «Привяз-

ка» этого межрегионального проекта к глубинным архетипам коллектив-

ного бессознательного народов России идет в фарватере современного 

брендинга. Цель проекта – систематизация информации о музеях, усадьбах 

и резиденциях героев волшебных русских сказок и былин. По нашему 

мнению, у проекта есть все шансы «низовой» народной поддержки, начи-

ная от детско-юношеских коллективов и общественных организаций до 

сообществ предпринимателей. Высокая наукоемкость проекта предполага-

ет рост потока междисциплинарных исследований – от истории, археоло-

гии, филологии, краеведения и биологии до сферы культуры и искусств. 

В 2012 г. стартовал другой проект – «Вкусная карта России», хорошо 

иллюстрирующий действие закона s-образного развития систем (как линии 

преемственности «прошлое – настоящее – будущее»). Цель проекта – вы-

явить самые «аппетитные» места. Основу карты должны составить уни-

кальные блюда (рецепты), родившиеся (придуманные) на территории 

страны. На неё уже «нанесены» уральские пельмени, тульские пряники, 

пошехонский сыр, алтайский мед, ярославский хрен, вологодские «шти», 

архангельские козули, псковский снеток, муромские калачи, вятские ры-

жики, истобенский огурец и другие знаменитые российские угощения. 

В деле обновления брендов всегда важна гармонизация прошлого, на-

стоящего и будущего, включенность старого в новое (вспомним В. Шек-

спира: «Экономична мудрость бытия – все новое в нём шьется из старья»). 

ЮНЕСКО сегодня развивает принцип устойчивого развития через кон-

цепт «наследие», формируя Список объектов всемирного природного и 

культурного наследия. В нем на 2012 г. значилось 962 наименования, 

из них в России лишь 25 (ещё 25 наименований поставлены в лист ожида-

ния). Таким образом, доля России как туристской дестинации оценена 

в 2,6 %, что ничтожно мало для составления объективного образа наследия, 

которым обладает страна. Можно сказать, что полный список ЮНЕСКО се-

годня передает искаженную картину распределения наследия в мире. 

Закон динамизации, согласно ТРИЗ, отражает неизбежный переход 

от систем, устойчивых статически к системам, устойчивым динамически. 

Вся история становления и развития современных брендов убедительно 
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иллюстрирует эту тенденцию. Это противоречие всегда хорошо понима-

лось великими мыслителями. Так, по аналогии с фразой Симонида Кеос-

ского «Живопись – немая музыка, а поэзия – говорящая живопись», И. Гё-

те назвал в свое время архитектуру «онемевшей музыкой», а позже  

у Ф. Шеллинга появился афоризм «архитектура – застывшая музыка». 

На языке ТРИЗ закон перехода систем на микроуровень в сфере брен-
динга туристских дестинаций четко проявляется в нарастающем внимании 
к тонким психическим структурам человека, его личности [8]. Трудно 
здесь не вспомнить мысль Протагора: «Человек есть мера всех вещей су-
ществующих». Известно, что люди «очеловечивают» неживые предметы и 
явления. Мифы и волшебные сказки не только отражают жизнь, но и тво-
рят её. Привыкая с детства получать информацию о мире через притчи и 
сказки, люди в солидном возрасте часто переносят полученные модели 
восприятия мира на настоящее окружение. Аналогично идет восприятие 
бренда. Ведь он (как ментальный конструкт и особая форма существования 
предельной полезности в воспринимаемом мире) гораздо больше совокуп-
ности логотипа, слогана и названия. Бренд апеллирует к личности потре-
бителя, а потому воспринимается потребителем как «личность». Бренд как 
живая система, невозможная без коммуникации, эволюционирует. В 80-е 
годы прошлого века он «заговорил», с 90-х – «повел диалог», а с начала 
нового тысячелетия – стал помогать людям общаться между собой [9]. 

Бренд, переходящий в своем развитии на микроуровень, должен быть 
одновременно противоречиво-дополнительным – личностным и общест-
венным (индивидуально и коллективно притягательным). Успешная реали-
зация этих требований случилась в удачном слогане «Жаркие. Зимние. 
Твои» успешных для России Зимних Олимпийских игр 2014 года. 
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Размышляя о происхождении, корнях современного делового туризма, 

не надо забывать, что Марко Поло и Афанасий Никитин, Васко да Гама, 

Христофор Колумб и тысячи других энергичных представителей человече-

ского рода отравлялись в путь для достижения своих конкретных целей, 

совершая, на современном языке, самые настоящие деловые поездки. 

С началом трансформации социально-экономической жизни в России 

происходит её активное вовлечение в сферу мирового делового туризма, 

который очень многогранен. Свыше 73 % его объема – это корпоративные 

поездки (corporate travel) – как индивидуальные, так и коллективные для 

участия в мероприятиях промышленных и торговых корпораций. Сюда же 

относятся и инсентив-туры (от англ. incentive – стимул) – поездки, органи-

зуемые компаниями в целях мотивации сотрудников, занятых в основном 

продвижением и продажей производимых компанией товаров. Поездки, 

связанные с участием в съездах, конференциях, семинарах под эгидой по-

литических, экономических, научных, культурных, религиозных и других 

организаций, составляют сегодня до 16 % рынка делового туризма. Ос-

тальные 11 % объема делового туризма занимают поездки с целью посе-

щения торгово-промышленных выставок, ярмарок и участия в их работе. 

Здесь следует отметить, что в английском языке, международном не 

только для сферы бизнеса, но и туризма, термин tourism в сфере делового 

туризма не применяется. Для этого имеется свое понятие – business travel. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/ЗАДЕЛ_ПУБЛ_ПЛАНЫ/БРЕНД%20ТЕРРИТОРИИ_ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ%20ТУРИСТСКАЯ/Top%20Manager
http://purebrand.ru/brandmag/model-lichnosti-brendа/
http://habeas.ru/category/zhurnal/prodvizhenie-prodovolstvija-2010-%E2%84%9602
http://habeas.ru/category/zhurnal/prodvizhenie-prodovolstvija-2010-%E2%84%9602
http://habeas.ru/prod/2010/2/globalnoe-nastuplenie
http://habeas.ru/prod/2010/2/globalnoe-nastuplenie
http://www.prdesign.ru/text/2011/perm.html
http://www.prdesign.ru/text/2011/perm.html
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При характеристике этой индустрии поездок в нашей стране чаще всего 
используются три термина: деловой туризм (business travel), индустрия 
встреч (meeting industry) и индустрия MICE (MICE industry). Аббревиатуру 
(акроним) MICE образуют первые буквы английских слов: M – Meetings 
(встречи), I – Incentives (поощрительные поездки), C – Conferences (конфе-
ренции, конгрессы), E – Exhibitions (выставки, события). 

Деловой туризм – специализированное направление туристской инду-
стрии, обладающее рядом позитивных отличий. В первую очередь, отме-
тим, что этот вид путешествий лишен серьезного дефекта многих видов 
туризма – сезонности. Во-вторых, он менее других страдает от изменяю-
щейся политической обстановки в мире. В-третьих, он отличается высокой 
прогнозируемостью результатов (планирование всех деловых мероприятий 
происходит заранее, со смещением во времени до срока их проведения). 

В-четвертых, деловой туризм характеризуется массовостью. Например, 
доля конгрессного туризма в валовом национальном продукте США соста-
вила в 2004 г. 122,31 млрд долл. (это 29 место среди отраслей промышлен-
ности и сферы услуг, внесших наибольший вклад в ВНП). Число непосред-
ственно занятых в данном виде делового туризма в США на 2004 г. уже 
тогда оценивалось в 1,7 млн человек, т.е. каждый 86 гражданин США пря-
мо или косвенно был занят в сфере конгрессного туризма [1]. 

В-пятых, деловой туризм ориентирован на потребление услуг среднего 
и высокого качества, а также широким спектром дополнительных услуг. 
Так, по статистике деловой путешественник тратит на поездку в 10раз 
больше, чем турист с рюкзаком и в 3 раза больше, чем путешествующий 
турист, хотя сам деловой турист тур не оплачивает (ведь это компетенция 
отправляющей организации). Именно поэтому, например, по данным 
World Tourism Organization, расход на среднестатистического участника 
конгресса составляет весьма солидную сумму – 1540 евро в день [2]. 

Помимо этого, в-шестых, современный деловой туризм ориентирован 
как на развитие бизнеса, так и на развитие личности работника компании. 
Так, например, инсентив-туризм – это направление делового туризма, спо-
собствующего развитию членов коллектива. К нему относят тим-билдинг 
(от англ. team building – командообразование), событийно-корпоративный 
и поощрительный туризм. Тим-билдинг – это формирование командного 
духа коллектива, мероприятия в нём осуществляются в виде тренингов, 
деловых игр (достаточно часто их проводят на природе). 

Событийно-корпоративный туризм – это особый вид туризма с целью 
празднования корпоративного мероприятия. Такие путешествия становятся 
хорошей традицией для компании, способствующей развитию неформаль-
ных отношений и выявлению скрытых лидеров – кадрового резерва фир-
мы. Наконец, поощрительный туризм – это, своего рода, своеобразная 
премия, реализующая удовлетворение потребности человека в уважении. 

В ходе перестройки экономической жизни деловой туризм России раз-
вивался хаотично, но с высокой динамикой. Уже в 2005 г. Росстат зареги-

http://worldwidetour.ru/content/15/6/
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стрировал 3,2 млн прибытий иностранных туристов со служебными целя-
ми (14,4 % общего въездного потока) и 2,4 млн деловых поездок россий-
ских граждан за границу (8,4 % общего выездного потока). Доминировали 
внутрирегиональные (внутриевропейские) потоки международных дело-
вых туристов с высокой долей прибытий из стран бывшего СССР. Объем 
рынка делового туризма в России в денежном выражении уже в 2005 г. со-
ставил 60–80 млн долл., в 2006 г. он вырос до 75–100 млн долл. 

В сфере делового туризма России наблюдается резкое деление на центр 
и периферию – его львиная доля (по разным оценкам 70–80 %) приходится 
на Москву. По данным исследований ICCA (Международная Ассоциация 
конгрессов и съездов) по итогам 2006 г. Россия среди стран мира по коли-
честву проводимых конгрессов занимала лишь 42 место. Среди городов 
мира у Москвы было 63 место, а у Санкт-Петербурга – 100 место. За по-
следнее десятилетие доля России на мировом рынке международных кон-
грессных мероприятий снизилась почти в 2 раза и составляет сегодня ме-
нее 1 %. Первая пятерка стран-лидеров по проведению конгрессов и кон-
ференций: США, Германия, Испания, Италия, Великобритания. Ведущие 
города – Вена, Барселона, Париж и Берлин. В 2011 г. Москва находилась 
в этом списке лишь на 100 месте, а Санкт-Петербург – на 119 месте [3]. 

В настоящее время Москва играет гипертрофированную роль в разви-
тии российского делового туризма. Здесь расположены представительства 
крупных иностранных компаний и филиалы региональных фирм, среди 
туроператоров столицы получили распространение передовые технологии, 
создана современная инфраструктура: специальные конвеншн-бюро, вы-
ставочные залы, бизнес-центры мирового класса, конгресс-залы и др. Все 
это позволяет позиционировать Москву как туристский центр мирового 
уровня с выраженной деловой ориентацией. 

Другими крупными центрами делового туризма федерального значе-
ния, являются: Санкт-Петербург, индустриально развитые районы Повол-
жья, Урала, Западной Сибири, а также Дальний Восток. Они ориентируют-
ся на организацию выставок и конференций, специализированных на соот-
ветствующих отраслях промышленности и на индивидуальных, преимуще-
ственно внутренних классических деловых поездках (КДП). Традиции 
в организации научных форумов и партийных съездов, общепризнанный 
научный потенциал во многом предопределили специализацию России 
на конгрессно-выставочном туризме наряду с индивидуальными КДП. 

Тенденцией развития делового туризма является возрастание интеллек-
туальной составляющей, устойчивый спрос на отраслевые выставки, со-
кращение средней продолжительности встреч. Возрастные категории пу-
тешествующих в рамках делового туризма: мужчины 41–65 лет, женщины 
30–50 лет. В последние годы в мире растет средний возраст участников де-
ловых мероприятий и количество женщин – участников. Для России ха-
рактерны более молодой возраст участников деловых мероприятий (25–45 
лет) и меньшее количество женщин среди участников [2]. 
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Основные заказчики корпоративных мероприятий – фармацевтические, 
компьютерные, страховые и финансовые компании. Важная тенденция 
развития индустрии MICE является рост интереса и объемов инсентив-
туров – поощрительно-премиальных поездок, организуемых компаниями 
для своих сотрудников и оплачиваемые из корпоративного бюджета. Еже-
годно на них в мире расходуется около 300 млрд долларов. На сегодня 
признано, что инсентив-поездки – важнейший инструмент управления 
персоналом и серьезный фактор мотивации сотрудников к эффективной 
работе. Известно, что 70 % инсентив-туров проводятся в Европе, а круп-
нейшим поставщиком клиентов является США. 

Сегодня в России 2/3 рынка делового туризма удерживают несколько 
крупных западных и российских компаний: American Express, Carlson 
Wagonlit Travel, HRG, BCD Travel, ATH-Business Travel Solutions, UniFest 
Travel, Nicko Travel Group, Zelenski Corporate Travel Solutions, Jenico 
Travel, «Аэро Клуб Тур» и др. (табл.). Они предоставляют полный спектр 
услуг: от индивидуальных деловых поездок до выездных корпоративных 
мероприятий на 1,5 тыс. участников. Кроме того, программами делового 
туризма занимается ряд крупных туроператоров («Интурист», «Капитал 
Тур», «Инна Тур», Sodis Travel Company), совмещая это направление с об-
служиванием отдыхающих [4]. 

Рассматривая перспективы на 2013 г., руководители ряда российских 
MICE-компаний отмечали приоритет массовых празднований 20-летних 
юбилеев многих российских компаний, созданных в 1993 г. [5]. 

Об укреплении и стабилизации рынка MICE в России свидетельствует 
появление весной 2012 г. Ассоциации агентств делового туризма (ВТАА). 

Ранее, в 2010 году, Торгово-промышленная палата России, журнал «Busi-
ness Travel» и портал conference.ru учредили награду Russian Business Travel & 
MICE Award, где есть 20 номинаций: 1) «Лучшая конгрессная гостиница Моск-
вы категории 5*»; 2) «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*»; 
3) «Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 3*»; 4) «Лучшая кон-
грессная гостиница Санкт-Петербурга»; 5) «Лучшая региональная конгрессная 
гостиница»; 6) «Лучшая гостиничная сеть для деловых мероприятий»; 
7) «Лучший конгрессный центр России»; 8) «Лучший организатор конферен-
ций в России»; 9) «Лучший организатор конференций за рубежом»; 10) «Луч-
ший организатор инсентив программ в России»; 11) «Лучший организатор ин-
сентив программ за рубежом»; 12) «Лучшее вusiness тravel-агентство»; 
13) «Лучшая региональная MICE-ком-пания»; 14) «Самое динамичное вusiness 
тravel-агентство»; 15) «За инновации и лучшие креативные концепции в дело-
вых мероприятиях»; 16) «Лучшая российская авиакомпания для бизнес-путе-
шественников»; 17) «Лучшая зарубежная авиакомпания для бизнес-путешест-
венников»; 18) «Лучший национальный офис по туризму в сфере продвижения 
MICE»; 19) «Лучшая интернет-система бронирования для бизнес-путешест-
венников»; 20) «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России». 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

768 

Таблица 
Ведущие игроки российского рынка MICE 

 
Компания 

 
Директор 

 
Краткое описание 

Кол-во 
сотруд-
ников 

Кол-во ме-
роприятий  
в 2011 г.* 

ATH-American 
Express Business 
Solutions 

Николай  
Стрижов 

 – 576/56 

CITY  
TRAVEL 

Юлия  
Мануйлова 

Центр в Москве, фили-
алы в Казани и Самаре 

180 180/150 

Carlson Wagonlit 
Travel ООО «КВТ 
РУСС» 

Андрей  
Сафрыгин 

CWT – мировой лидер 
по деловым поездкам 
(ДП) 

225 800/500 

FCm Travel  
Solutions 

Ольга  
Белюсенко 

Весь спектр услуг по 
ДП. Консалтинг 

200 600/500 

Hogg Robinson 
Group Russia 

Филипп  
Лукьяненко 

 – 100/150 

JTB Russia Светлана  
Безродная 

Поездки для корпора-
тивных клиентов 

50 253/175 

KUONI-Мега-
полюс-турс 

Виктория  
Кизимова 

Российское представи-
тельство концерна KUONI 

150 70/200 

MaxiMICE Елена Мельникова Полный комплекс услуг 120 1790/730 
VSC GROUP Эльмар Маликов  – 300/100 
Nicko Travel 
Group 

Роман  
Горохов 

 – – 

RCS – Russian 
Corporate Services 

Сергей  
Шаньгин 

Организация корпора-
тивов, производство 
уникальных сувениров 

32 300/150 

UTS (United Trav-
el Solutions) 

Алексей  
Крылов 

Многопрофильный хол-
динг 

320 680/339 

ООО «Агентство 
АВИАЦЕНТР» 

Сергей  
Богачев 

 – 150/100 

ООО «Академ-
сервис» 

Леонид  
Исакович 

 250 50/– 

«Бизнес Ивент» Ирина Травкина Основана в 2010 г. 12 160/30 
ООО «ВИП Кор-
порейт Тревел» 

Анна  
Кузнецова 

 – 150/250 

«Демлинк» Олег Шабуцкий Полный комплекс услуг 250 2500/400 
ЗАО «Интерсити 
Сервис» (холдинг 
«КМП Групп») 

Юрий  
Шумило 

Организация ДП:  
гостиницы, авиа- и ж/д  
билеты, визы и пр. 

180 316/458 

Группа компаний 
«Конкорд» 

Наталья  
Евневич 

Организация выставок, 
конференций, фестивалей 

70 20/30 

ЗАО «Континент 
Экспресс» 

Станислав  
Костяшкин 

 – 3000/500 

«Русские просторы» Ула Кстенссон  – – 
ООО «ТРАНС АЭ-
РО ТУРС ЦЕНТР» 

Элеонора Кра-
совская 

Международ. оператор с 
развитой сетью филиалов 

500 30/20 

Примечание: * в числителе – российские, знаменателе – зарубежные 
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По итогам 2012 г. победителями и лауреатами Russian Business Travel & 
MICE Award-2012 в номинации «Лучшее вusiness тravel-агентство», на-
пример, стали CITY TRAVEL, FCm Travel Solutions и Zelenski Corporate 
Travel Solutions, а в номинации самых динамичных вusiness тravel-агентств – 
UTS, IBC Corporate Travel и Nicko Travel Group [5]. 

В ушедшем 2013 г. победителями и лауреатами этой награды в номина-
ции «Лучшее вusiness тravel-агентство» снова стали CITY TRAVEL, IBC 
Corporate Travel и компания Zelenski Corporate Travel Solutions. 

В мире более 40 глобальных отраслевых ассоциаций делового туризма. 
Крупнейшие из них: Международная ассоциация конгрессов и собраний 
(ICCA), Международное объединение профессионалов встреч (MPI), Ас-
социация работников корпоративных поездок (ACTE), Международная ас-
социация менеджмента дестинаций (DMAI), Международная ассоциация 
профессиональных организаторов конгрессов (IAPCO), Общество работ-
ников инсентив и туристических поездок (SITE). Сегодня они – главные 
игроки в сфере создания и распространения мирового потенциала профес-
сиональных знаний. Ими формируются правила игры на рынке. 

Интересы российского рынка делового туризма в настоящее время про-
двигает и защищает Российская ассоциация агентств делового туризма 
(ВТАА). Проблемы России в сфере делового туризма, по мнению исполни-
тельного директора ВТАА Ю.А. Сарапкина, состоят в следующем [7]: 

1) в стране нет отраслевого федерального ведомства по управлению, 
контролю и стимулированию туризма в целом и департамента по деловому 
туризму при этом ведомстве, при этом деловой туризм пока никак не 
«прописан» в законодательстве; 

2) отсутствует сотрудничество на федеральном и региональном уров-
нях органов власти и профессионалов отрасли, надо создавать профессио-
нальные городские или региональные структуры, которые возьмут на себя 
всю практическую сторону организации встреч, т.е. речь идет о Конвеншн 
и Визит Бюро (convention & visit bureau – CVB); 

3) отсутствие грамотного продвижения и PR по формированию досто-
верного положительного образа России для развития въездного туризма, 
нужна профессиональная имиджелогия в деловом туризме (здесь одна 
из самых ключевых проблем – кросс-культурная компетенция бизнесменов 
и профессионалов делового туризма, включаю работников PR, их знание 
национальных и языковых различий, умение общаться и вести переговоры 
с представителями разных культур); 

4) отсутствие продуманной на государственном и межведомственном 
уровнях подготовки кадров (наши институты туризма выпускают «работ-
ников широкого профиля», хотя на Западе давно поняли, что деловой ту-
ризм – это специфическая работа с предпринимателями, в отрасли должны 
работать специалисты-профессионалы, хорошо разбирающиеся не только 
в тонкостях организации деловых поездок, но и в специфике ведения биз-
неса, потребностях бизнес-путешественников, множестве нюансов органи-
зации деловых мероприятий, протоколе и др.); 
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5) отсутствие должного внимания к участию в международных выстав-
ках индустрии MICE (в России пока существует недооценка роли выставок 
делового туризма с точки зрения российской государственной политики и 
предпринимательства, хотя стоимость достижения бизнес-контактов и ре-
зультатов на таких выставках порой в 4–5 раз ниже, чем при использова-
нии, например, рекламы). 

Согласно проекту Концепции формирования в субъектах России выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной инфраструктуры [3], в стране в 2010 г. 
было проведено около 1800 выставочных проектов, площадь которых со-
ставила свыше 3 млн кв.м., а число посетителей – более 10 млн человек. 

По количеству выставочных площадей сегодня лидирует Москва – 
62 %, на втором месте – Санкт-Петербург с 11 % площадей, на долю ос-
тальных регионов России приходится всего около 27 %. Весьма слаба во-
влеченность России в международное сообщество (в ICCA зарегистриро-
вано всего 12 российских компаний, хотя число компаний – организаторов 
в сотни раз больше), в стране пока официально функционируют лишь три 
Конгресс-бюро – в Екатеринбурге, Сочи и Санкт-Петербурге, однако их 
деятельность носит формальный характер. 

Одним из критичных моментов развития страны в сфере MICE является 
«кадровый голод». Директор Института туризма и развития рынка ГУУ 
А.Д. Чудновский считает, что за последние годы внимание к деловому ту-
ризму значительно возросло. Однако лишь отдельные его аспекты осве-
щаются в курсах «Менеджмент туризма», «Менеджмент гостеприимства». 

Многое дают мастер-классы, посвященные разным направлениям дело-
вого туризма. Как правило, их проводят практики с опытом работы. Для 
снятия проблем подготовки квалифицированных кадров студенты должны 
проходить практику в компаниях, занимающихся деловым туризмом и ак-
тивно работать в них. Сегодня работодатели и представители вузов ведут 
спор о целесообразности получения пятилетнего высшего образования для 
карьеры в сфере делового туризма. 

С одной стороны, потребность в специализированном образовании оче-
видна, а с другой – существующие специальности (например, «Экономика 
и управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства») дают 
подготовку с избытком теории и явным недостатком практики. К тому же 
профильные вузы ориентированы на подготовку сотрудников для сферы 
туризма в целом, но вовсе не для индустрии business travel. По-прежнему 
ключевой причиной, мешающей готовить качественные кадры для индуст-
рии делового туризма, является недостаточное количество преподавателей 
с богатым практическим опытом [4]. Однако процесс накопления отечест-
венного опыта в этом направлении идет. 
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ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Д.С. Лысенко 
 

В статье рассмотрены аспекты развития малого и среднего 
предпринимательства через инструмент микрофинансирования, 
как элемента финансовой поддержки, проанализирован Феде-
ральный Закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», отражены основных направле-
ний развития микрофинансирования, как инструмента поддержки 
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Ключевые слова: Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, микрофинансирование, муниципальное образование, 
нормативно-правовая база микрофинансовой деятельности, мик-
рофинансовые организации.  
 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним 
из приоритетных направлений социально-экономического развития любо-
го муниципального образования Челябинской области. Так как это способ-
ствует увеличению темпов развития экономики, наращиванию налогового 
потенциала территории, созданию новых рабочих высокопроизводитель-
ных рабочих мест, улучшению инвестиционного климата. Поэтому, госу-
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дарственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства имеет доминирующее значение в актуализированной 
стратегии социально – экономического Челябинской области до 2020 года. 
В рамках государственной и муниципальной поддержки, в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 – ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» возможны четы-
ре вида государственной поддержки: имущественная, консультационная, 
информационная и финансовая.  

Именно финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, по нашему мнению, является наиболее действенной в муни-

ципальном образовании с численностью менее 100 тыс. человек. Так как 

это дает возможность бизнесу получить субсидии на возмещение затрат 

на осуществление капитальных вложений в основные средства.  

В последние годы, наиболее эффективной и востребованной формой 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является предоставление займов микрофинансовыми организациями. Тер-

мин «микрофинансирование» используется на западе несколько десятиле-

тий и представляет собой розничные финансовые услуги на небольшие 

суммы. Логика услуг микрокредитования обращена к потребностям малых 

и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, постоянно 

нуждающихся в финансовых ресурсах, но не имеющих возможности поль-

зоваться услугами банков и других кредитных организаций, не заинтересо-

ванных в работе с мелкими заемщиками. 

Цель микрокредитования состоит в создании высоко динамичной и эф-

фективной системы финансирования малых предприятий для дополни-

тельного стимулирования производства и распределения товаров и услуг, 

а также для оказания помощи начинающим предпринимателям в приобре-

тении опыта получения прибыли и накопления капитала. 

Микрокредит представляет собой гибкую форму классического банков-

ского кредита, позволяющий беспрепятственно начать бизнес предприни-

мателю без наличия стартового капитала и кредитной истории. 

Микрокредитование способствует решению следующих задач: 

 увеличение количества предпринимателей без образования юридиче-

ского лица; 

 рост налоговых поступлений; 

 наличие кредитной истории для дальнейшего развития субъектов 

МП через банковский сектор. 

В России в настоящее время насчитывается более 2100 микрофинансо-

вых организаций. Изначально в нашей стране микрофинансирование малого 

бизнеса осуществлялось только некоммерческими организациями, но в по-

следние годы наиболее актуальной формой государственной и муниципаль-

ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является 

создание региональных и муниципальных фондов микрофинансирования.  
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На октябрь 2010 г. в 65 регионах России созданы государственные 

фонды и центры микрофинансирования с портфелем микрозаймов в сумме 

около 7 млрд руб. По данным Российского микрофинансового центра,  

на 1 октября 2010 г. рынок микрофинансовых услуг в части предоставле-

ния займов оценивался в 27 млрд руб. Количество заемщиков, получивших 

займы в микрофинансовых организациях, составляло 200 тыс. При этом 

спрос на микрозаймы превышал 250 млрд руб. [1, с. 271–274]. 

В течение нескольких лет основной проблемой развития микрофинан-

сирования в России являлось отсутствие нормативно-правовой базы дея-

тельности микрофинансовых организаций. Только в 2010 году появился 

Федеральный Закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и мик-

рофинансовых организациях», предусматривающий создание правовых 

основ деятельности микрофинансовых организаций (МФО), порядок и ус-

ловия предоставления микрозаймов, а также прав и обязанностей феде-

рального органа исполнительной власти, к компетенции которого относит-

ся осуществление функций по контролю в сфере микрофинансирования 

[2]. Это послужило толчком органам местного самоуправления для созда-

ния муниципальных микрофинансовых организаций для оказания финан-

совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства [5]. 

Однако, по нашему мнению, необходимо отметить, что для обеспече-

ния полноценной реализации принятого закона требуется внесение целого 

ряда поправок в действующее законодательство, устанавливающих:  

 порядок формирования микрофинансовыми организациями резервов 

на возможные потери по микрозаймам;  

 особенности финансового оздоровления и порядок банкротства мик-

рофинансовых организаций;  

 меры государственной поддержки самих микрофинансовых органи-

заций [3].  

В целом в качестве основных направлений развития микрофинансиро-

вания, как инструмента поддержки и развития субъектов малого и средне-

го предпринимательства следует назвать: 

 создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия 

муниципальных микрофинансовых институтов с коммерческими банками 

страны [3]; 

 дальнейшее совершенствование законодательной базы функциони-

рования микрофинансовых организаций в России; 

 подготовку квалифицированных кадров в области микрофинансовой 

деятельности; 

 выработку эффективных схем, моделей, инструментов организации 

микрофинансирования, уточнения и обоснования нового экономического 

механизма, учитывающего специфику деятельности отечественного мало-

го предпринимательства; 
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 организация микрофинансовой и микрокредитной деятельности 

в каждом регионе страны для решения проблемы территориальной уда-

ленности отдельных представителей малого бизнеса от центров получения 

финансовой поддержки; 

 увеличение объемов финансовой помощи малому бизнесу, оказы-

ваемой микрофинансовыми организациями [5]. 

Таким образом, создание муниципальных микрофинансовых организа-

ций даст возможность субъектам малого и среднего предпринимательства 

обеспечить доступ к дополнительным финансовым ресурсам и тем самым 

способствовать их развитию. Потенциал муниципального микрофинасиро-

вания достаточно существенен и, поэтому, должен быть использован в ка-

честве действенного инструмента развития малого бизнеса в небольших 

муниципальных образованиях. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ  

В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

И.Ю. Максимов, О.Р. Миниханова 
 

Рассматриваются особенности управления рисками при под-

земном строительстве в крупных городах. Обоснована необходи-

мость их страхования. Дана методика определения эффективно-

сти страхования рисков при строительстве метрополитена в сис-

теме защиты городской среды. 

Ключевые слова: аварии; управление риском; подземное 

строительство; страхование. 

 

В настоящее время объемы подземного строительства в крупных горо-

дах увеличиваются. Комплексное освоение подземного пространства в ус-

ловиях плотной городской застройки выдвигает целый ряд требований, ко-

торые необходимо учитывать при планировании, проектировании и строи-

тельстве сооружений, т.к. строящиеся и эксплуатируемые подземные со-

оружения являются зонами повышенного риска и, в случае возникновения 

аварии, представляют серьезную опасность для находящихся в них людей. 

Кроме того, городское подземное строительство характеризуется высокой 

степенью риска невыполнения требований проекта по срокам и качеству 

строительства. Обусловлено это скрытыми условиями строительства и 

большим количеством факторов риска. Поэтому особенно важно своевре-

менно выявлять их ещё на стадии принятия управленческих решений, оп-

ределять вероятность их наступления  и возможный ущерб. Но, в настоя-

щее время не существует единственно верного и четкого определения рис-

ка. Это объясняется недостаточной изученностью, а так же сложностью и 

многогранностью данного явления [1, с. 15–18]. 

Например, с точки зрения экономики, под риском понимают угрозу 

частичной или полной потери эффективности производственно-хозяй-

ственной деятельности фирмы в результате наступления той или иной не-

благоприятной ситуации. А согласно «Экономической энциклопедии» 

РАН, риск – это неопределенность, связанная с принятием решений, реа-

лизация которых происходит только с течением времени. Согласно госу-

дарственным стандартам Российской Федерации, риск может быть клас-

сифицирован как сочетание вероятности события и его последствий.  

Международный комитет по терминологическим вопросам в области 

общей безопасности классифицирует риск следующим образом: «риск есть 

неопределенность или недостаток информации об исходе события». Таким 

образом, в общем понимании риск это возможная опасность потерь, выте-

кающая из специфики тех или иных явлений природы и вида деятельности 
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человеческого общества. То есть, в большинстве случаев, термин «риск» 

обычно используют только тогда, когда существует возможность негатив-

ных последствий, то есть опасности, неудачи. Хотя в реальной управлен-

ческой жизни, риск может привести и к удачам, но это тема уже другого 

исследования.  

В физико-математических науках термин риск определяется декарто-

вым произведением вероятности некоторого события и его последствий. 

То есть риск, есть вероятностная категория и характеризовать и измерять 

его следует как вероятность возникновения определенного уровня потерь. 

Следовательно, оценка риска предполагает измерение возможного уровня 

потерь, с одной стороны, и вероятности их возникновения – с другой. 

Риск в городском подземном строительстве представляет собой количе-

ственную оценку опасности в результате осуществления процессов строи-

тельства, эксплуатации, ремонта и реконструкции подземного сооружения. 

Подверженность риску представляет собой характеристику ситуации, чре-

ватой возникновением ущерба или другой формы реализации риска.  

Управление рисками при строительстве метрополитена включает три 

этапа: анализ риска, защита от риска и обеспечение компенсации ущерба. 

Важнейшим этапом в процессе управления рисками при строительстве 

метрополитена является детальный анализ рисков. Анализ должен содер-

жать информацию, требуемую для количественного определения риска, 

что позволяет наиболее точно оценивать безопасность природно-

технической геосистемы «массив – технология – подземное сооружение – 

окружающая среда» и выявлять источники опасностей и оценки последст-

вий их воздействий на другие элементы системы и систему в целом. Выяв-

ление источников опасностей является ключевым моментом и заключается 

в определении рисковых случаев, свойственных данному подземному со-

оружению, и их возможных причин. Оценка последствий воздействия 

опасностей предусматривает определение величины возможного ущерба 

для каждой категории рисковых случаев. В связи с этим особое внимание 

при анализе риска должно быть направлено на выбор метода анализа риска. 

Выбору метода анализа риска при строительстве городских подземных 

сооружений должен предшествовать анализ его пригодности в конкретной 

ситуации. Данное обстоятельство говорит о том, что для эффективного 

анализа всего многообразия рисков в деятельности строительной органи-

зации необходимо применять совокупность методов, обеспечивающую 

разработку комплексного механизма управления рисками. 

Как только принято решение о проведении анализа риска, определены 

цели и область применения, выбирается метод или методы анализа.   

Схема для выбора анализа риска и характера исследований в городском 

подземном строительстве представлена на рисунке. 
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Целью такой системы управления является обеспечение успешного 

функционирования городских систем в условиях риска и неопределенно-

сти. В случае возникновения аварийной ситуации реализация мероприятий 

по управлению рисками должна обеспечить возможность сведения к ми-

нимуму неблагоприятного влияния, вызванного случайными событиями. 

Для этого необходимо производить общую оценку совокупности рисков, 

оценивать негативные последствия их реализации и страховать риски.  

Страхование было и остается самым популярным методом управления 

рисками. Страхование – отношения по защите интересов физических и юри-

дических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками их упла-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

778 

ченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 

страховщиков [2]. Метрополитен является технически сложным и опасным 

объектом. В связи с этим, деятельность по страхованию метрополитена ре-

гулируется Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 

№225-ФЗ [3]. 

Преимущество страхования как метода управления рисками заключается 

в следующем:  

– страхование включает в себя детальный анализ рисков, выявление ис-

точников опасности и оценку последствий их, что приводит к сокращение 

затрат на управление риском;  

– привлечение страхового капитала для компенсации убытков, высво-

бождает денежные средства предприятия для более эффективного их ис-

пользования; 

– страховые компании  внимательно следят за соблюдением превентив-

ных мер инженерной защиты, соблюдением технологии строительства; 

– страхование обеспечивает финансовое покрытие ущерба в результате 

аварийных случаев и отказов городских подземных сооружений. 

– страхование снижает неопределенности в финансовом планировании 

деятельности предприятия. 

Привлечение страхового капитала является очень важной задачей. 

Страховые фонды представляют собой гарантированный источник денеж-

ных средств для компенсации убытков страхователя в случае возникнове-

ния неблагоприятных событий. Это также актуально, если ограничена спо-

собность предприятия привлекать внешние кредиты для компенсации 

убытков. Кроме того, страхование рисков предприятия снижает неопреде-

ленность в планировании финансовой деятельности. Предприятие заменя-

ет неизвестные ему затраты на компенсацию убытков в будущем опреде-

ленными затратами на уплату страховой премии. Происходит это благода-

ря эффекту интегрирования отдельных рисков индивидуальных страхова-

телей в общем массиве страхового фонда страховщика.  

Снижение неопределенности в финансовом планировании дает сущест-

венную экономическую выгоду – высвобождение денежных средств, кото-

рые должны были бы резервироваться в фонде риска для покрытия не-

предвиденных убытков, а теперь могут быть использованы для получения 

дохода при инвестировании в производство. Таким образом происходит 

сокращение затрат на управление риском.  

Для страхователя очень важно то обстоятельство, что страховые ком-

пании располагают опытом и статистическими данными в отношении раз-

нообразных рисков. Страховщик, таким образом, выполняет за страховате-

ля часть работы по сбору статистических данных о вероятности наступле-

ния и ожидаемых потерях при наступлении страховых событий. 
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Однако довольно часто статистические данные, имеющиеся в распоря-

жении страховщика, не в состоянии обеспечить желаемый уровень инди-

видуальности подхода к формированию страхового тарифа для конкретно-

го риска, интересующего страхователя. Это может быть связано, например, 

с уникальностью объекта страхования. В этом случае страхователь должен 

сам организовать сбор информации для оценки риска и внести свои пред-

ложения по корректировке величины страхового тарифа. 

Рост интереса к страхованию строительно-монтажных рисков страхов-

щики связывают с бумом на строительство технически сложных объектов. 

Наиболее опытные российские страховщики предлагают страхование 

строительно-монтажных работ от всех непредвиденных событий, которые 

могут произойти на стройплощадке.  

Тщательное изучение рисков необходимо как строителям, так и стра-

ховщикам, потому что выплаты могут составить сотни тысяч. Так, напри-

мер, за повреждение тоннелепроходческого механизированного комплекса 

при строительстве тоннелей метрополитена в Санкт-Петербурге страховая 

компания «Ингосстрах» заплатила 630 тысяч рублей [4]. 

Страховое общество «ГЕФЕСТ» заключило договор страхования строи-

тельно-монтажных работ по сооружению наклонного хода (эскалаторного 

тоннеля) станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге. Страховая 

сумма составила 770 млн руб. Затем САО «ГЕФЕСТ» выплатило 

ОАО «Метрострой» 3,9 млн руб. страхового возмещения за повреждение 

тоннелепроходческого механизированного комплекса фирмы Herrenknecht 

AG. Позже, САО «ГЕФЕСТ» неоднократно выплачивало страховые воз-

мещения за повреждение тоннелепроходческих комплексов. В частности, 

30 млн руб. за поломку тоннелепроходческого механизированного комплек-

са в результате пожара и 8,7 млн руб. за повреждение его элементов [5]. 

Одна из самых крупных аварий произошла при строительстве третьей 

линии метрополитена в Сингапуре. Инвестиций составили 6,7 млрд долла-

ров. Строительство началось в 2001 году и планировалось завершить 

в 2010 году. Но 20 апреля 2004 года произошел обвал двух стен готовой 

подземной дороги. В результате была повреждена дорога, высоковольтные 

кабели, газовые трубы и трубы водоснабжения и многое другое. Общий 

ущерб составил 40 миллионов сингапурских долларов. Причем, ответст-

венность подрядчика была недостаточно застрахована (только на 10 мил-

лионов сингапурских долларов) [6]. 

По данным Международной ассоциации страховщиков технических 

рисков, Россия занимает 13-е место в мире по объемам страхования строи-

тельно-монтажных рисков. В сравнении с западными странами  Россия 

значительно отстает в этом виде страхования, причем как по величине 

страховых сумм, так и по количеству реально застрахованных объектов. 

И это несмотря на активную строительную деятельность.  
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В промышленно развитых государствах не строится ни один объект без 

подобной страховки. Страховая же защита в российском строительстве со-

ставляет не более 7–8 % от общего объема работ, т.е. страхование строи-

тельно-монтажных рисков осуществляется в недостаточных объемах. Хотя 

страхование имеет важные достоинства: предприятие получает возмож-

ность планировать свои будущие расходы, распределять средства согласно 

финансовому плану, а так же предотвращать непредсказуемого высокие 

потери, которые могут возникнуть из-за ущерба. Это способствует защите 

частных предприятий от  банкротства и обеспечивает их конкурентоспо-

собность.  

На основании выше сказанного, можно сформулировать аргументы 

в пользу необходимости страхования рисков при строительстве подземных 

городских сооружений: 

– получение застройщиком быстрой финансовой компенсации убытков 

при повреждении или разрушении объекта позволит продолжать строи-

тельство объекта по возможности без больших задержек; 

– финансовая компенсация позволит эффективно устранять последст-

вия аварийной ситуации в системе городской среды; 

– снижение неопределенности в финансовом планировании деятельно-

сти предприятия; 

– сокращение затрат на управление риском, путем использования опыта 

страховых экспертов для оценки и управления риском; 

– создание дополнительной материальной заинтересованности в осуще-

ствлении бесперебойного и качественного строительства. Страховщики 

имеют возможность осуществлять контроль над процессом строительства 

и требовать соблюдения определенных правил требований к нему. 

Целесообразность страхования строительных и эксплуатационных рис-

ков городских подземных сооружений можно пояснить соотношением: 

Z – ( K + Vc + Vэ ) →  max,                                    (1) 

где: Z – суммарные поступления от эксплуатации или продажи построен-

ного объекта с учетом расходов на эксплуатацию и налогов; 

К – суммарные затраты на строительство; 

Vc – страхования премия при страховании рисков в стадии строительства; 

Vэ – страховая премия при страховании эксплуатационных рисков. 

Размеры страховой премии определяются  страховой суммой по данно-

му риску умноженной на плату за страхование, исчисляемой на основании 

системы коэффициентов, называемых страховыми тарифами. 

Недостаточный опыт строительных организаций в страховании рисков 

приводит к просчетам в области управления рисками, основными из кото-

рых являются недострахование или перестрахование. В первом случае 

смысл страхования практически утрачивается, так как формальный полис 

не покроет серьезный ущерб, а перестрахование – вторая весьма серьезная 
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ошибка строительных организаций, которую широко используют недобро-

совестные страховщики, завышая страховые тарифы в 2–3 раза. Вот поче-

му строители не должны полагаться на данные предстрахового аудита, вы-

полняемого со стороны страховщика, и должны проводить собственный 

анализ эффективности страхования.  

Следует отметить, что отечественная наука занималась проблемами 

страхования рисков. Одно из серьёзных исследований оценки рисков 

в системе защиты городской среды при строительстве Екатеринбургского и 

Челябинского метрополитенов, проводилось в 2005–08 гг. Запрудиным А.Г., 

в результате чего были сформированы модели и алгоритмы для обоснова-

ния инженерных мероприятий. Эти исследования позволяют совершенство-

вать методику  анализа страхования строительных и эксплуатационных 

рисков, с учетом особенностей  освоения подземного пространства.  

В качестве основного показателя, определяющего влияние страхования, 

следует использовать чистый дисконтированный доход, который позволяет 

учесть в расчетах влияние фактора времени: 
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где: ЧДД – чистый дисконтированный доход строительной организации 

после продажи объекта по договорной цене;  

D – договорная цена продажи объекта после завершения строительства;  

 – налог на добавленную стоимость;  

Е – норма дисконта; 

 – налог на прибыль;  

Кt – годовые инвестиции в строительство; 

Sct – страховая премия при страховании строительных рисков;  

Sэ – страховая премия на стадии эксплуатации подъемного объекта при 

комплексном страховании рисков;  

t – индекс суммирования во времени; 

tнд, tкс, tвк – сроки: начала получения доходов, окончания строительства, 

вскрытия котлована на проектную глубину;  

tp – время реализации объекта; 

tп – планируемый срок продажи завершенного объекта. 

Особенности страхования по отдельным видам строительных и экс-

плуатационных рисков поясняет модель:  

                   ЧДД  [Dt(1)(1E)
–tp
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–t

](1) – Sс1t(1E)
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где: Sс1t, Sс2t, Sсt, S3t, Sтэ – страховые премии при страховании аварийности 

по факторам устойчивости вмещающего массива, деформаций окружаю-





    (2) 
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щих зданий и сооружений в процессе строительства, строительных техно-

логических рисков, деформаций окружающих зданий и сооружений в про-

цессе эксплуатации построенного объекта и при страховании износа; tс1, 

tс2, t3, t4 – сроки страхования относительно начальных периодов. 

Завершающая процедура обоснования решений состоит в сравнении 

показателей исходных вариантов, использующих вероятностные оценки 

рисков, варианта с мониторингом и варианта страхования рисков с варьи-

руемыми страховыми тарифами. За оптимальный принимается вариант 

с максимальным значением чистого дисконтированного дохода, причем 

в варианте страхования, если он окажется наилучшим, будет установлен 

рациональный уровень страхового тарифа [7]. 
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Введение налога на роскошь актуально и своевременно, так как 

очень остро стоит проблема социального расслоения общества. 

Ключевые слова сверхпотребление, налоговая база, социаль-

ное неравенство, транспортный налог, налог на имущество физи-

ческих лиц, налог на имущество организаций, налоговые льготы. 

 

Вопрос по поводу введения налога на роскошь обсуждается госчинов-

никами уже не один год. Введение подобного налога актуально и своевре-

менно, так как очень остро стоит проблема социального расслоения обще-

ства.  

Новую волну для активации действий власти данный вопрос получил 

в феврале прошлого года на съезде Российского союза промышленников и 

предпринимателей, на котором премьер-министр, а теперь избранный пре-

зидент России Владимир Путин заявил о необходимости введения в Рос-

сии налога на роскошь, который затронет только предметы личного сверх-

потребления [1].  

По сути, российские власти решили последовать европейскому опыту. 

Самый яркий пример последнего времени – это Франция, где социалисты, 

придя к власти, увеличили налог на роскошь почти вдвое. Правительство 

страны объявило, что мера введена лишь на два года, но несмотря на это 

состоятельные французы все равно начали покидать страну.  

В принципе французы не изобрели ноу-хау, поскольку налог на рос-

кошь в том или ином виде есть во многих странах. В частности, в Испании 

есть налог на имущество стоимостью более 700 тыс. евро. Так, в Литве 

владельцы недвижимости премиум-класса дороже 1 млн литов (около 

290 тыс. евро) ежегодно платят по 1 % налога. В Англии при покупке жи-

лья дороже 125 тыс. фунтов стерлингов также надо платить налог от 1 

до 5 % в зависимости от стоимости недвижимости [5].  

Говоря в целом об эффективности налога на роскошь, на примере зару-

бежных государств, следует сказать, что больше всего поступлений, свя-

занных с этим налогом, приносит обложение налогом на роскошь дорогой 

недвижимости. Но там эта система работает уже давно, и она хорошо от-

лажена. В России же:  

− не до конца проработан перечень предметов роскоши;  

− нет четкого понятия самого определения понятия «роскоши»; 

− не ясен механизм расчета налоговой базы [2].  

http://www.newizv.ru/tags/103/
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Различные исследования, в том числе социологические опросы, показа-

ли, что большинство россиян, не относящих себя к богатому сословию, 

одобряют введение сбора за сверхпотребление. Россия − страна огромная и 

расслоение общества на бедных и богатых воспринимается неоднозначно 

в разных регионах страны [4]. Поэтому очень сложно прийти к единому 

мнению, что такое роскошь и не допустить дополнительного налогообло-

жения, а также не вызвать отрицательного воздействия на инвестиционную 

активность граждан и не спровоцировать вывоз капиталов за рубеж. 

Обсуждая эффективность и целесообразность введения данной меры, 

можно предположить, что налог на роскошь: 

− станет серьезной мерой в борьбе с социальным неравенством; 

− может значительно пополнить бюджет страны.                   
Представители ФНС считают, что правильнее было бы вместо введения 

налога на роскошь пересмотреть налоги на транспорт и недвижимость. Мы 

также считаем, что нужно внести изменение в существующие налоги, ус-

тановление НК РФ. На наш взгляд, такие изменения должны коснуться та-

ких налогов, как транспортный, налог на имущество физических лиц, на-

лог на имущество юридических лиц, земельный налог.  

У налоговых органов уже имеется опыт администрирования этих нало-

гов, более или менее налажен обмен информацией между государственны-

ми регистрационными органами и налоговыми органами в части регистра-

ции и учета объектов налогообложения (органы ГИБДД, регистрационная 

палата, кадастровые комитеты). На сегодняшний день у большинства пере-

численных налогов уже установлены прогрессивные ставки налогообложе-

ния, и мы считаем, что прогрессивную шкалу можно было бы ещё усилить. 

Что касается транспортного налога, можно установить максимально 

высокую ставку для автомобилей, превышающих определенным размер 

налоговой базы (свыше 400 лошадиных сил). Кроме качественного крите-

рия в транспортный налог можно внести дополнительный критерий – 

стоимостной. Ещё мы считаем, что очень аккуратно следует подходить 

к вопросу льгот по транспортному налогу для пенсионеров.  

Предоставление таких льгот может привести к тому, что состоятельные 

дети и иные родственники будут регистрировать транспортные средства 

на своих престарелых близких, что приведет к снижению налоговой базы и 

уклонению от уплаты налога истинными пользователями данных транс-

портных средств. 

В части налога на имущество организаций особое внимание со стороны 

законодателей и соответственно налоговых органов должны привлекать 

активы непроизводственного характера, дабы избежать регистрации таких 

актвов на юридическое лицо с целью ухода от налогообложения физиче-

скими лицами, имеющими несколько дорогостоящих квартир, дач, домов и 

иных строений. 
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Что касается налога на имущество физических лиц, то на наш взгляд 
целесообразно было бы в дополнение к налоговой базе, измеряемой 
в стоимостном выражении, добавить другие количественные характери-
стики. Например, количество квартир, имеющихся у одного физического 
лица. Ещё может быть предусмотрена прогрессивная шкала, чтобы облада-
тели наиболее просторного жилья платили максимальные суммы.  

Именно в этом случае налог на недвижимость будет, по сути, выполнять 
ещё и функции налога на роскошь. Нужно учитывать налог на недвижимость 
и особенности рынка жилья в сельской местности, где дома традиционно 
просторнее, чем квартиры, а значит, и социальные нормы могут быть больше.  

Однако это не должно касаться строений, которые используются как 
запасной, второй дом или дом отдыха, то есть тех, что находятся на дач-
ных участках или в которых никто не прописан. «Второе» жилье должно 
облагаться в большей степени, чем основное. 

Основная функция налога на роскошь с точки зрения инициатора его 
введения Владимира Путина – социально-психологическая. Специальное 
обложение, став платой за сверхпотребление, должно восстановить соци-
альную справедливость.  

Сложно говорить об эффективности и целесообразности введения дан-
ной меры. При разработке законопроекта и расчете размера налога прави-
тельству стоит обратить особое внимание, чтобы под налогообложение 
попали именно предметы роскоши, а не единственная, пусть и большая, 
квартира, в которой живет семья из 6 человек, или наследство, предусмот-
реть все возможности ухода от уплаты налога, организовать надлежащее 
государственное администрирование.  

Также необходимо четкое понимание того, что собранные средства 
пойдут на реализацию специальных программ. Велика вероятность того, 
что состоятельные граждане с большой охотой будут оплачивать налог, 
понимая, что они способствуют поддержке незащищенных слоев населе-
ния, а не спонсируют очередную олимпиаду. Тогда возможно создание 
действительно эффективного и полезного инструмента [3].  

Очевидно, что к законопроекту о налоге на роскошь будут возвращать-
ся еще не раз, но будет ли он принят в России и как скоро вопрос пока ос-
тается открытым.  

Таким образом, налогообложение сверхпотребления, безусловно, могло 
бы решить задачи в сфере социальной политики, дать толчок для умень-
шения социального расслоения в обществе, повысить социальную ответст-
венность состоятельных людей перед обществом. 
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ход, личностно-ориентированное образование, интерсоциальные 

ценности. 

 

Во все времена система образования выполняла социальный заказ об-

щества на гармонично развитую личность, соответствующую той или иной 

социально-экономической конъюнктуре. После изменения принципов го-

сударственной политики в области образования (Закон РФ «Об образова-

нии», 1996, 2013 г.), которые имеют гуманистический характер, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-

вития личности, система высшего образования должна реализовывать со-

циальную функцию интеллектуального, общекультурного и собственно 

профессионального развития личности, способного достойно осуществ-

лять свои непосредственные функции. 

Это актуализирует проблему не только профессиональной подготовки 

будущего специалиста, но и проблему его личностного становления, а зна-

чит и проблему целостного воспитания студентов. 

Попытка разрешения данной проблемы требует анализа современных 

научных подходов. 

http://damoney.ru/dengi/nalog-na-roskosh.php
http://www.utro.ru/articles/2012/03/14/1034411.shtml
http://www.utro.ru/articles/2012/03/14/1034411.shtml
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Прежде всего, остановимся на личностно-ориентированном подходе 
к личности, как самосознательному субъекту собственного развития. 

Анализ многих педагогических источников показывает, что в большин-
стве случаев гуманистическом личностно-ориентированном подходе поня-
тие «личности» и «индивидуальности» определяется близкими характери-
стиками по своей сущности; результат развития как конкретный этап не 
детализируется; педагогическое воздействие сводится лишь как к оказа-
нию содействия человеку в определении и совершенствования его отно-
шения к самому себе, другим людям, окружающему миру и к своей дея-
тельности, а  целенаправленное воздействие в традиционной педагогике 
трактуется как «насильственное» воздействие на человека. 

Под личностью понимается единство качеств субъекта и индивидуаль-
ности. Субъекта характеризует способность к целеполаганию с учетом об-
щечеловеческих потребностей, а индивидуальность – способность прини-
мать решения по реализации поставленных целей в конкретных социально-
исторических условиях. Новым качеством для человека, определяющим 
личность, следует считать, на мой взгляд, приобретение новых потребно-
стей и ценностей, входящих в системы более высокого уровня (общества и 
природы), а также развитие когнитивных новообразований и формирова-
ние творческого мышления. Цель педагогической деятельности при этом 
определяется как преобразование человека из самоорганизованной системы 
в саморазвивающуюся, способную понижать энтропию своего состояния. 

В современных условиях реформирования высшего образования несо-
мненную важность приобретает и проблема воспитания личности будуще-
го профессионала. В этих условиях на первый план выступает задача фор-
мирования базовой культуры личности студента – будущего педагога. 
Осуществление этой задачи, по мнению А.П. Беляевой, предполагает фор-
мирование культуры самоопределения личности, понимание самоценности 
человеческой жизни, ее индивидуальности и неповторимости [2, с. 72]. 

Эту идею подтверждает Е.В. Бондаревская, формулируя парадигму, 
теоретическую модель личностно-ориентированного образования, где 
в центре модели оказывается развитие и воспитание ребенка как человека 
культуры [4, с. 27]. 

Вторым моментом парадигмы личностного-ориентированного образо-
вания, по мнению Е.В. Бондаревской, является цель образования, которая 
формируется как воспитание целостного человека культуры, имеющего 
взаимосвязанные природную, социальную и культурную сущности. 

Третье – нельзя забывать, как пишет автор, что между природными и 
социальными началами в человеке всегда существуют противоречия, и 
единственно правильным способом их разрешения является развитие спо-
собности организовать свою жизнь в формах культурного бытия. Соответ-
ственно этому, в качестве основных принципов личностно-ориентирован-
ного образования выступают природосообразность, личностный подход и 
культуросообразность [4, с. 23]. 
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По определению М.В. Кларина, личностная ориентация в непрерывном 

образовании – это ориентация на актуальные потребности личности в про-

цессе ее конструктивного саморазвития, самоопределения и самореализа-

ции. Автор подчеркивает, что психолого-педагогический подход к реали-

зации личностной ориентации в непрерывном образовании основан 

на концепции рефлексивной психологии и педагогики. Рефлексивно-твор-

ческая методология позволяет выстраивать комплекс психолого-практи-

ческих техник, обеспечивающих личный рост в ходе образовательной дея-

тельности – в частности, инновационные образовательные технологии ос-

воения профессионального опыта на предметном, групповом и социально-

культурном уровне [9, с.16]. 

М.Г. Громкова подчеркивает ведущую роль образования в саморазви-

тии личности. В своей статье «Образование – стимул саморазвития лично-

сти» она выделяет такие его факторы, как квалификация профессионала 

(творческие, мыслетехнические, коммуникативные, рефлексивные способ-

ности), и содержание обучения, которое структурируется не только про-

граммой, но и преподавателем. Причем таким образом, что каждая доза 

была представлена как проблемная ситуация, то есть, осуществлялось 

взаимодействие на потребности, способности, нормы. В результате обога-

щается сфера потребностей, норм, способностей, обеспечивается целост-

ный педагогический процесс, происходит становление личности, возраста-

ет познавательная активность, усиливаются творческие поиски, формиру-

ются убеждения [5, с. 24]. 

В.В. Сериковым представлена идея личностно-ориентированного обра-

зования на двух условиях: обыденном и научном. С точки зрения первого, 

личностный подход – это утверждение, уважение личности субъекта обра-

зования, партнерства, сотрудничества, диалога, индивидуализации образо-

вательного процесса. Что касается научного представления о личностно-

ориентированном образовании, то оно имеет разную концептуальную 

структуру – в зависимости от того, в рамках предмета какой науки эта 

концепция рассматривается. 

На основе исследований отечественных педагогов и психологов кон-

кретизируются механизмы воспитания, «первоклетка» личностного разви-

тия: переживание и сопереживание. Они обосновываются в качестве усло-

вий, необходимых для социокультурного (по существу – нравственного) 

развития молодого человека такие, как гедонистическое подкрепление 

(Д.В. Колесов), альтруистическое общение (Е.В. Субботский), ситуация 

неопределенности действия (В.С. Мерлин), возможность выбора опреде-

ленного типа поведения и деятельности для воспитанника (А.В. Кирьянова). 

В философии и психологии обосновано положение, согласно которому 

отражение окружающего мира осуществляется в человеческой психике как 

в форме знания, так и значении. Наряду с традиционной познавательной и 
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практической деятельностью выделяется деятельность переживания, ре-

зультатом которой является смыслообразование, смыслотворчество. Оцен-

ка, наряду с познанием и трудом, выдвигается в ряд ведущих факторов, 

формирующих человеческую личность. Более того, само появление психи-

ческого связывается в работах последних лет и с возникновением способ-

ности оценивать окружающую среду в связи с имеющимися у живых су-

ществ потребностями. 

Если понимать сущность воспитания как расширение сферы значимого 

для развивающегося человека, которое происходит в ситуации столкнове-

ния мотивов и ценностей, необходимости выбрать одно из оснований, пе-

реживания (и сопереживания) в процессе такого выбора, то становится по-

нятной направленность и сущность оценочной деятельности воспитателя, 

помогающего через систему собственных отношений определить критерии 

для выбора того или иного мотива, утвердить те или иные ценности, соот-

ветствующие выбору поступков и решений. По сути, воспитание с этой 

точки зрения является процессом присвоения оценочных критериев, на ос-

нове которых строятся оценки и самооценки воспитанников, оценки спо-

собов и средств самоутверждения и самовыражения в социуме. 

Педагогических исследований, посвященных оценочной деятельности 

преподавателя немного, хотя ее роль в современных условиях высока. 

Важно и то, что оценочная деятельность педагога должна быть стимули-

рующей, гедонической, поддерживающей молодого человека в стремлении 

самореализоваться и самоутвердиться, но при этом предлагающая множе-

ство альтернативных вариантов с оценкой их во времени и в пространстве. 

Организация, соотношение оценочных критериев воспитателя и воспитан-

ника именно данной модальности будет означать реализацию следующего 

принципа, которому подчиняется развитие методов личностно-ориенти-

рованного воспитания – принципа аксиологичности. 

Еще один принципиальный момент – это ориентация педагога не на от-

дельные свойства личности и индивидуальности, а на целостную педаго-

гическую ситуацию. В.Б. Ежеленко в своей докторской диссертации, спе-

циально посвященной теории методов воспитания, делает попытку отка-

заться от формальной классификации методов воспитания, и утверждает, 

в частности, что природа педагогического метода заключена в обстоятель-

ствах,  в природном и общественном мире, в котором протекает процесс 

воспитания. Средства в педагогике – это предметы, действия, явления 

в природе и обществе, в мышлении. Весь мир рассматривается как обстоя-

тельство для формирования личности. Добавим от себя, что мощнейшим 

средством воспитания мы считаем педагогическое общение [6, с. 12]. 

С вышеприведенными выводами можно согласиться, если учесть, что 

воспитание является одним из тех «обстоятельств», при этом обладающим 

активностью и волей в изменении окружающих воспитанника обстоя-
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тельств. Именно поэтому, в частности, оценочная (аксиологическая) дея-

тельность педагога может быть рассмотрена не как метод, а как специфи-

чески воспитательная деятельность, в отличие от обучения, передающего 

знания о мире обстоятельств и развивающего  операционную сферу субъ-

екта деятельности. Но такой же интеграционный подход позволяет по-

иному взглянуть на взаимодействие воспитателя и воспитанника, разных 

субъектов воспитания. Все они действительно находятся в определенных 

обстоятельствах, на каждом отрезке времени, на каждом этапе становления 

учащегося, студента. Такой подход позволил сформулировать исследова-

телям проблем личностно ориентированного воспитания еще один прин-

цип – принцип целостности. 

В целом, как показал проведенный анализ, работ, посвященных воспи-
танию студенческой молодежи, явно недостаточно. Во второй половине 
девяностых годов двадцатого века к проблеме личностно-ориентирован-
ного профессионального воспитания студентов в вузе обращались Э.Ф. Зе-
ер, Л.М. Митина, А.М. Кузьмин [7, 12, 10]. Ими отмечается, что такое вос-
питание предполагает организацию взаимодействия субъектов образова-
ния, в максимальной степени ориентированное на профессиональное раз-
витие личности в специфику будущей профессиональной деятельности. 
А.М. Кузьмин, исследовавший проблемы профессионального воспитания 
будущих специалистов физической культуры, пишет: «Профессиональное 
воспитание в широком смысле мы рассматриваем как управление процес-
сом социально значимой системы профессиональных отношений, ценно-
стно–ориентированных и адаптированных к целям жизнедеятельности бу-
дущего профессионала» [10, с. 13]. В таком понимании воспитание должно 
рассматриваться, прежде всего, как создание условий для личностного са-
мовыражения и саморазвития как построение отношений между субъекта-
ми образовательного процесса. 

В своей обстоятельной статье «Методологические стратегии личност-
но-ориентированного воспитания» профессор Е.В. Бондаревская ставит 
вопрос: «Что же такое воспитание, каково его назначение и возможно ли 
средствами воспитания вывести страну из кризиса?» [3, с. 28]. Останавли-
ваясь на более существенных моментах, изложенных в данной работе, по-
пытаемся экстраполировать их на проблему вузовского воспитания. 

Реалии для сегодняшнего дня таковы, что весьма остро возникла необ-
ходимость защиты человека не только от разрушающих внешних воздей-
ствий (экологических, социальных, экономических, военных, политиче-
ских и др.), но и защиты человека от саморазрушения здоровья, психики, 
нравственности и т.д. В этом убеждают резко возросшие проявления суи-
цидов, социального одиночества, внутренней опустошенности, наркома-
нии, агрессии и т.д. Поэтому двадцать первый век, по мнению Е.В. Бонда-
ревской, должен стать веком человека, его воспитания для самоосуществ-
ления себя как человека [3, с. 24]. 
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Безусловно, нельзя недооценивать социальную роль овладения студен-

тами знаниями. Понятно, что без специальных знаний не может быть вы-

сококвалифицированного специалиста. Крайне важны социальные знания, 

особенно из области гуманитарных наук, которые всегда служили делу 

воспитания просвещенного человека, гражданина, профессионала. Вместе 

с тем, обеспечение влияния знаний на образ жизни, социальные выборы, 

отношения, поведение и поступки человека всегда было педагогической 

проблемой. Именно поэтому сегодня высшая школа не должна игнориро-

вать воспитание студента, а должна сочетать процессы обучения, воспита-

ния и развития личности студента. 

Более того, многие российские педагоги утверждали приоритет воспи-

тания над обучением, подчеркивая следующие его особенности: 

– воспитание призвано ответить на сущностные вопросы жизни челове-

ка – о ее смысле и цели (Н.И. Пригоров); 

– воспитание помогает перестроить жизнь в целом, организует социаль-

ный опыт личности, учит, как организовать среду своей жизни (С.Т. Шац-

кий); 

– воспитание помогает обрести идеалы, убеждения, формирует духов-

ный мир личности (В.А. Сухомлинский). 

Все эти положения подчеркивают гуманистическую природу и лично-

стную ориентацию настоящего (в том числе и вузовского) воспитания. 

Нельзя не согласиться с утверждением выдающегося русского мысли-

теля И.А. Ильина, который писал: «Образование без воспитания не форми-

рует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряже-

ние жизненно выгодные возможности, техническое умение, которым он, 

бездуховный, бессовестный, безверный и безхарактерный, и начинает зло-

употреблять» [8, с.74]. 

Сегодня среди представителей вузовской науки, руководителей и пре-

подавателей широко распространено мнение, что воспитательная деятель-

ность должна проводиться только в рамках учебного процесса, а во вне-

урочное время заниматься воспитательной работой нет необходимости. 

В качестве аргументов приводятся следующие. 

1. Прежние традиции вузовского воспитания о многом утрачены, по-

скольку дискредитирован и отброшен опыт жизни предыдущих поколений. 

2. Отсутствуют и мировоззренческие установки, отвечающие времени, 

и методологические разработки по теории и практики воспитания в вузах. 

3. Изменился социальный облик современного студента. Усиление со-

циальной дифференцированности в студенческой среде привело к возник-

новению пассивных, потребительски настроенных студентов из состоятель-

ных семей и появление студентов с так называемой вторичной занятостью. 

4. Финансовые трудности вузов, низкая оплата труда преподавателей и 

сотрудников, необходимость дополнительного приработка приводит к со-

кращению числа педагогов – энтузиастов. 
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Эти доводы достаточно серьезны, имеют вполне объективный характер, 

их нельзя игнорировать. Однако они ни в коей мере не дают оснований для 

отказа воспитательной деятельности, и прежде всего, во внеучебное время. 

В противном случае высшая школа будет готовить «цивилизованных вар-

варов». 

Проверенный анализ свидетельствует, что процесс воспитания студен-

тов предполагает: 

– формирование мировоззрении, связанного с отношением индивида 

к окружающему миру; 

– передачу знаний, умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности; 

– развитие интеллектуальных сил и способностей, а также морально-

волевых и эмоциональных сторон характера; 

– сознательное усвоение нравственных принципов и способов поведе-

ния в обществе; 

– формирование эстетического отношения к действительности; 

– укрепление здоровья, развитие физических сил и способностей, про-

филактику вредных привычек; 

– формирование общей культуры гуманистической направленности 

личности. 

В советский период система воспитания в вузах строилась по принци-

пам коммунистического воспитания, ныне себя изжившим. Но если отбро-

сить идеологическую  направленность, то мы не можем отрицать и многие 

положительные моменты. Организацией воспитания активно занимались 

ректораты, деканаты, парткомы, профкомы, комитеты комсомола, препо-

даватели и, наконец, сами студенты. Последнее особенно важно, поскольку 

студенты из объектов воспитательной деятельности превращались в ее 

субъектов (это и студенческие дружины, работа в строительных отрядах, 

участие в художественной самодеятельности и др.). Молодые люди быстро 

взрослели, приучались нести ответственность за свои действия. 

Смена парадигмы воспитания повлекла за собой изменения в понима-

нии сущности, содержания, методов гуманистического личностно ориен-

тированного воспитания. На первое место выходит проблема развития ин-

дивидуальности субъекта воспитания, формирование у него гуманистиче-

ского мировоззрения. 

Основными тенденциями в развитии теории и практики вузовского 

воспитания становится ориентация педагога на внутренние противоречия 

в мотивах, ценностях, самооценке, на помощь общему специалисту в пе-

реживании, преодолении этих противоречий. Принципиальным становится 

ориентация на создание возможности выбора решений, на создание цело-

стной проблемной ситуации в педагогическом процессе. 
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Таким образом, в современной высшей школе в рамках нового образо-

вательного стандарта создаются условия становления новой эффективной 

системы воспитания студентов, отвечающей реальным политическим, эко-

номическим, социальным, экологическим и т.д., и направленной на обще-

культурное, гуманистическое становление будущего профессионала. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Л.М. Михалина, Е.Б. Голованов 

 
Сегодня проявление коррупции как элемента теневой дея-

тельности малых предприятий следует рассматривать не только с 

правовых и административных точек зрения, но и в аспекте эко-

номических последствий. Показано, что снижение эффективно-

сти инвестиций субъектов малого бизнеса происходит вследствие 

высокого уровня теневизации российского экономического про-

странства. Это может привести в целом как к снижению стоимо-

сти бизнеса так и к потере деловой стабильности малого пред-

приятия.  

Ключевые слова: малое предприятие; экономическая среда; 

теневая деятельность; коррупция; экономика «отката»; инвести-

ционная деятельность; эффективность инвестиций; конкуренто-

способность продукции. 

 

Снижение уровня теневизации и коррупциогенности как его проявле-

ния – одно из приоритетных направлений государственного строительства 

на современном этапе развития большинства стран мира, в том числе и Рос-

сии [2]. Уже действует ряд нормативно-законодательных актов, исполнение 

которых призвано оздоровить политический и экономический климат [1, 3], 

а теневая составляющая и порождаемые ею проблемы – предмет неослабно-

го внимания со стороны Государственной Думы. Однако если внимательно 

проанализировать как текст правовых документов, так и публикации 

в СМИ, становится заметно, что экономическим последствиям проявления 

коррупции уделяется неоправданно мало внимания, не смотря на тот очевид-

ный факт, что любое коррупционное деяние в отношении субъектов пред-

принимательства приводит к серьёзному ущербу для бизнеса последних. 

Поэтому, полагаем, возникла необходимость рассмотрения данного во-

проса с точки зрения снижения эффективности инвестиций субъектов ма-

лого бизнеса вследствие высокого уровня теневизации и коррупциогенно-

сти российского экономического пространства. Ведь в 2013 году, несмотря 

на проводимые антикоррупционные кампании, Россия занимает положе-

ние между 127–135 местами рейтинга самых коррумпированных стран ми-

ра [7], а одним из наиболее частых проявлений коррупции в отношении 

предпринимателей является принуждение последних к даче взятки. 

По действующему законодательству взятка – это принимаемые долж-

ностным лицом материальные ценности (предметы или деньги) или какая-

либо имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот бездей-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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ствие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было 

совершить в силу своего служебного положения [6]. Разновидностью взят-

ки является так называемый откат, заключающийся в том, что должност-

ное лицо при выборе поставщика товаров или услуг выбирает определён-

ное предложение, и за это получает от поставщика вознаграждение в виде 

фиксированной суммы или процента от суммы сделки.  

Известно, что в соответствии с действующими методиками, эффектив-

ными считаются те инвестиционные вложения, которые начинают прино-

сить чистую прибыль инвестору в достаточно короткий период, не превы-

шающий, как правило: 

а) сроков сохранения у нового продукта (новой технологии) высокого 

уровня конкурентоспособности, что позволяет продолжать получать при-

быль в проектном объеме после завершения сроков окупаемости; 

б) стандартных сроков окупаемости инвестиций, сложившихся на соот-

ветствующем товарном рынке к моменту начала инвестиционного проек-

тирования. 

Исходя из этого, в настоящее время в сфере инвестиционных интересов 

малого бизнеса в первую очередь оказываются товарные рынки, на кото-

рых срок окупаемости капиталовложений не превышает трех, максимум 

пяти лет. Однако принятие инвестором решения о начале инвестирования 

в новое производство должно приниматься и с учетом вероятности появ-

ления на рынке конкурирующего товара-субститута, увеличивающейся во 

времени прямо пропорционально товарной привлекательности соответст-

вующей бизнес-идеи и обратно пропорционально объёма требуемых капи-

таловложений. Поскольку сфера малого предпринимательства, как прави-

ло, черпает товарные идеи в особенностях фактического спроса на товар-

ных рынках, вероятность опережающего появления на соответствующем 

сегменте рынка, в случае медленного инвестирования в новое производст-

во, товара-субститута является чрезвычайно высокой.  

Если принять, что наивысшая вероятность успешного завоевания рынка 

новым продуктом соответствует моменту возникновения бизнес-идеи, то 

к периоду окончания разработки и внедрения соответствующего инвести-

ционного проекта (создание нового производства) «в дело» вероятность 

успешного вхождения новинки в рынок уже начнет снижаться, в том числе – 

за счет соответствующих контрдействий ближайших конкурентов.  

Это обусловлено, в частности, тем, что как только бизнес-идея стано-

вится предметом обсуждения в соответствующих разрешающих и согла-

сующих инстанциях, конфиденциальность ее содержания нарушается. 

Должностные лица «делятся» появившимися интересными задумками 

с подконтрольными себе предпринимателями, как правило, либо за право 

собственного участия в бизнесе, либо (что бывает чаще) за взятку. С этого 

момента актуальным становится вопрос о затягивании заинтересованным 
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чиновником для инвестора, первым разработавшим соответствующую то-

варную идею, сроков получения соответствующих разрешительных доку-

ментов (например, разрешение на строительство, землеотвод, соответствие 

экологическим стандартам и т.п.). Времени создаваемых «проволочек» 

должно быть достаточно для подготовки конкурентного бизнес-проекта и 

прохождения им соответствующих инстанций.  

Конечным результатом отсрочки даты начала инвестирования для пер-

вого инвестора в этом случае может оказаться потеря эксклюзивных ка-

честв у планируемой им к выводу на рынок новинки, что сократит вероят-

ность успешного завоевания последней этого рынка как минимум в два 

раза (при условии одновременного начала продаж товара-субститута не 

более чем одним альтернативным производителем). Вследствие этого, 

к моменту старта продаж вероятность признания вновь выводимого на ры-

нок товара первого инвестора может составить не более 30–40 % от перво-

начально прогнозируемой. В этой ситуации, получение запланированной 

бизнес-проектом прибыли, скорее всего, окажется невозможным.  

Следовательно, затягивание прединвестиционного периода на срок, со-

поставимый со сроком инвестиционного проектирования в малом бизнесе, 

приводит к потере бизнес-идеей своей коммерческой привлекательности. 

Данные обстоятельства понуждают потенциального инвестора к упреж-

дающему предложению должностным лицам из соответствующих ве-

домств некоторого «отката», который гарантировал бы сокращение для 

проекта периода прохождения им необходимых согласующих инстанций. 

По результатам исследований его величина может колебаться от 5 до 50 % 

существующего оборота предпринимателя или до 200 % годовой чистой 

прибыли от вложенных инвестиций после реализации бизнес-проекта [4, 

9]. Средним на сегодняшний день можно считать размер «отката» в диапа-

зоне 10–15 % величины капиталовложений. 

Поэтому, такие авторы как А. Дегтярев, Р. Маликов, В. Арапов предла-

гают при определении соответствующих показателей эффективности инве-

стиционных проектов увеличивать стоимость инвестиций на величину не-

избежной взятки [4]. Однако, по мнению Холта Н., у предпринимателя 

обычно имеется возможность найти «безоткатный» вариант инвестирова-

ния [8]. Данное предположение, по мнению авторов, представляется из-

лишне оптимистичным, поскольку не учитывает, как правило, имеющегося 

в наличии у заинтересованного должностного лица возможности получе-

ния денег от конкурента первого инвестора, как было показано выше. 

Как показали расчеты, простой факт привлечения заемного капитала 

увеличивает срок окупаемости инвестиций на 30–60 % в сравнении  

с оптимистичным вариантом привлечения инвестиций (собственное фи-

нансирование проекта предпринимателем). При наличии 10 % «отката», 

реальный срок окупаемости дополнительно увеличится еще на 10–20 %. 
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За это время процесс падения рыночной привлекательности товара снизит 

годовой остаток чистой прибыли не менее чем в 1,5–2 раза, что в свою 

очередь приведет к снижению эффективности капиталовложений в срав-

нении с проектными величинами. 

Следовательно, в условиях безальтернативности передачи «отката» чи-

новнику за право реализации своей бизнес-идеи, предприниматель рискует 

не окупить вложенный капитал причем, не столько из-за общего удорожа-

ния проекта, сколько из-за почти неизбежного попадания новой продукции 

в зону потери потребительского интереса к товару в срок, превышающий 

проектный период окупаемости первоначально запланированной суммы 

капиталовложений. В этом случае фактическое снижение остатка чистой 

прибыли за счет сокращения объемов реализации не окупившейся, но уже 

устаревающей продукции может, в частности, не только не позволить ин-

вестору получить экономический эффект от произведенных инвестиций, 

но и привести к невозможности погашения результатами новой деятельно-

сти взятого на её создание банковского кредита.  

Поэтому, для сохранения собственного бизнеса предпринимателю не-

обходимо проводить работу по модернизации выпускаемых товаров с це-

лью перманентного повышения их конкурентоспособности, в том числе – 

во вновь созданном производстве путем дополнительного инвестирования. 

При этом дополнительные финансовые вливания во вновь созданную биз-

нес-единицу могут потребоваться до окончания срока окупаемости перво-

начальных инвестиций. В этой связи предприятия малого бизнеса вынуж-

дены не просто увеличивать стоимость инвестиций из-за вынужденного 

«откатного» платежа, а изымать средства и на этот платеж, и на после-

дующую внутреннюю модернизацию производства из уже функциони-

рующего бизнеса путем перевода в тень части соответствующих издержек 

(«обналичка», создание фирм-«однодневок» и т.д.) [5]. 

Можно констатировать, что в условиях вынужденной теневизации хо-

зяйственной деятельности, поставленная предпринимателем задача повы-

шения эффективности собственного капитала путем инвестирования 

средств в новое производство, на первоначальном этапе своей реализации 

почти неминуемо приводит к снижению эффективности уже действующего 

бизнеса. Проявлением могут служить: снижение рентабельности реали-

зуемой продукции из-за технологически нецелесообразного увеличения за-

трат на ее производство, а также резкое повышение цены на выпускаемые 

товары с последующей неизбежной потерей их рыночной конкурентоспо-

собности.  

Несмотря на наметившуюся в последнее время в органах государствен-

ной власти всех уровней тенденцию ужесточения борьбы с проявлениями 

теневой составляющей, в частности – коррупционного поведения, эффект 

от данной работы пока чрезвычайно низок. В международных рейтингах 
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Россия по-прежнему находится в числе государств не только с высоким 

уровнем коррупции, но и с низким уровнем своей инвестиционной привле-

кательности [7]. И пока реально не снизился уровень коррупциогенности 

в стране, скорее всего, следует предложить субъектам малого бизнеса при-

нимать к реализации только те бизнес-идеи, которые наряду с малым сро-

ком окупаемости предполагают инвестирование в создание гибких техно-

логических процессов с пролонгированным во времени применением.  
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКРЕАТИВНОМ МЫШЛЕНИИ  

 

А.Е. Можеевская 
 

В статье рассматриваются различные проявления лингвокреа-

тивного мышления. Анализируются факторы, влияющие на соз-

дание языковых единиц у разных народов. Раскрывается много-

образие лингвокреативного процесса и его роль в развитии языка. 

Ключевые слова: лингвокреативное мышление, особенности, 

язык, слово, формы слова, явление, понятие. 

 

Современный язык – это живое, постоянно развивающееся явление, от-

ражающее изменение реалий нашей жизни. При всем многообразии спосо-

бов обогащения его лексико-семантической системы лингвокреативный 

подход базируется на тесной взаимосвязи языка и общества, что делает его 

наиболее перспективным и многогранным. 

Лингвокреативное мышление – это тип ментальной деятельности, 

мышление, направленное на порождение новых языковых сущностей пу-

тём трансформации уже имеющихся единиц; это мышление в своей основе 

оперирует ассоциациями на общезакрепленных в языке понятиях [2]. 

В отличие от других типов мышления, лингвокреативное мышление 

имеет двоякую направленность. Оно, с одной стороны, отражает окру-

жающую человека действительность, с другой, самым тесным образом 

связано с наличными ресурсами языка. При создании новой языковой еди-

ницы человек всегда что-то использует уже наличествующее в данном 

языке. Было бы неправильно предполагать, что для обозначения новых по-

нятий или каких-либо отношений между понятиями язык прибегает к ка-

ким-то новым композициям фонем, к поискам еще не использованных сло-

восочетаний. Обычно для этих целей используются уже существующие. 

При этом каждое новое понятие оказывается в той иной мере связанным 

с каким-то другим.  

Создание слов на базе лексического материала собственного языка уже 

с самого начала предполагает какую-то связь вновь создаваемого слова 

с каким-то другим, уже существующем в данном языке словом. Этот тезис 

очень хорошо подтверждают этимологические исследования. 

Создание нового слова почти всегда связано с наличием в языке какого-

то другого слова, в чем легко убедиться при анализе приводимых ниже 

примеров. 

Немецкое Hase «заяц» связано с названием цвета, например, древне-

немецкое hasan «серый», древне-английское hasu «серо-коричневый»; рус-

ское слово заяц образовано от корня ghei/ghoi «скакать, летать». В венгер-

ских диалектах встречается слово filtes «заяц» от /и/ «ухо».  
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Нетрудно заметить, что создание слов и форм в различных языках мира 

обнаруживает зависимость двоякого рода. С одной стороны, это создание 

зависит от наличия в окружающем нас мире соответствующих предметов и 

явлений, с другой стороны, оно зависит от наличия слов и форм в данном 

языке, которые могли бы послужить базой для образования новых слов и 

их форм. 

Результаты проявления лингвокреативного мышления во многом зави-

сят от наличия конкретного языкового материала. Отличительная особен-

ность создания языка состоит в том, что практически язык никогда не соз-

дается на пустом месте. Он создается всегда при наличии некоторого ко-

личества слов и форм, оставшихся от предыдущего состояния. Этот оста-

ток обладает двумя характерными особенностями: с одной стороны, он иг-

рает роль материальной базы для создания в языке нового, с другой сторо-

ны, он в известной степени ограничивает сам процесс лингвосозидательно-

го мышления, ставя его в определенные условия. Наличный языковой ма-

териал может в известной степени накладывать известное ограничение при 

создании новых слов и грамматических формул. Например, в русском язы-

ке невозможно создание настоящего времени типа английского Present 

Continious Tense, например; I am working «Я работаю в данный момент». 

Этому мешает, во-первых, отсутствие в русском языке форм настоящего 

времени глалога быть. Во-вторых, употребление причастия настоящего 

времени в предикативной позиции для русского языка не типично [3].  

Другая особенность лингвокреативного мышления состоит в том, что 

оно заново членит мир. Первое членение мира осуществляется еще до воз-

никновения языка. Рецепторы человека воспринимают различные раздра-

жения, идущие от различных предметов материального мира, и представ-

ление о предметах и явлениях окружающего мира у человека возникает 

еще в доречевой стадии. 

При создании слов языка человек начинает членить окружающий мир 

заново. Сказанное легко уяснить при анализе приводимых ниже примеров. 

Слово занят в русском языке означает, что в данном случае отсутствует 

понятие пустоты или бездеятельности, например: Комната занята; Я се-

годня занят на работе и т.д. Английский язык не довольствуется этим 

общим понятием занятости и допускает более дробное членение этого по-

нятия, например: I am busy today  «Я сегодня занят»;  Are you engaged? «Вы 

заняты?» – Так можно спросить у шофера такси. The place is occupied «Ме-

сто занято» и т.д. Такое деление имеет известное фактическое оправдание, 

поскольку занятость шофера это несколько иная занятость по сравнению 

с занятостью чиновника в учреждении. Один язык довольствовался более 

общим пониманием занятости, а другой пошел по пути обозначения более 

конкретных особенностей занятости. 
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Лингвосозидательный процесс отличается необычайным разнообразием 

звуковых оболочек слов в различных языках мира[1]. Это разнообразие 

в значительной степени зависит от особенностей ассоциации. Ассоциация 

в некотором отношении случайна и произвольна. Мы не можем заранее 

определенно сказать, какую ассоциацию использует человек при создании 

слова. Сравним такие слова, как русское окно, сербо-хорватское прозор, 

 испанское ventana, греческое пара фира. Значение у всех этих слов одно и 

то же «окно». Однако в основе их лежат совершенно разные ассоциации. 

Русское слово окно связано со словами око «глаз», сербо-хорватское про-

зор этимологически связано с русским глаголом взирать (смотреть), то-

гда как испанское ventana связано с латинским Ventus «ветер», греческое 

пара фира «окно» буквально означает «то, что находится около двери». 

Это явление имеет свои причины. Каждое слово и каждая форма в лю-

бом языке создаются вначале каким-либо отдельным индивидом. Это про-

исходит оттого, что создание определенного слова или формы требует оп-

ределенной инициативы, которая в силу целого ряда психологических 

причин не может одновременно возникнуть у многих людей сразу. 

Кроме того, у разных индивидов, находящихся в различных точках 

земного шара, ассоциации не могут быть одинаковы, хотя возможность 

случайных конвергенции не исключена. Этим объясняется такое интерес-

ное явление, как отсутствие единой внутренней формы в различных язы-

ках мира [3]. 

Лингвокреативное мышление принимает участие также в процессах 

изменения языка. Интересно отметить, что оно может при этом под-

вергаться влиянию законов языкового знака и разного рода чисто психоло-

гических процессов, способствующих изменению языка, что ведет к из-

вестной алогичности.  

Лингвокреативное мышление создает элементы языка стихийно и могут 

быть случаи, когда оно что-либо пропускает, т.е. оставляет невыраженным. 

Возникает вопрос, чем могут быть компенсированы недостатки лингвок-

реативного мышления. 

В сознании разных народов, находящихся на одинаковой ступени раз-

вития, нет резких различий в количестве понятий. Для них характерны 

лишь различия в некоторых понятиях, которые выражаются одним словом 

на том или другом языке. 

Так, например, в русском языке производится четкое различие между 

такими делениями суток, как вечер и ночь. Английский язык, в особенно-

сти его американский вариант, такого различия не делает. Слово night мо-

жет обозначать и «вечер», и «ночь». Во французском языке русское слово 

и соответствующее ему понятие сутки не имеет однословного эквивален-

та, но это вовсе не значит, что французы также и не могут иметь в своем 

мышлении понятия суток. Французы могут иметь и имеют понятие сутки, 
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но словесно оно у них выражается не словом, а словосочетанием vingt 

quatre hеures (двадцать четыре часа). Следовательно, общечеловеческие 

понятия являются идентичными у всех народов земного шара, независимо 

от того, выражаются ли одним словом или несколькими словами [4]. 

В сознании любого народа естественно представление о разделении че-

ловеческой руки на части: кисть руки и то, что следует за ней. Не будет 

большой беды, если в данном языке естественное деление руки будет вы-

ражено разными словами, например, немецкие Hand, Arm, а в другом оно 

выражено не будет: русское рука. Естественное деление руки было усвое-

но и русским, и немцем на ступени восприятия. Поэтому не выраженность 

в языке фактически не означает какой-либо пустоты в сознании. Наше соз-

нание поэтому состоит не только из понятий, выраженных отдельными 

словами, их формами и отдельными словосочетаниями, но оно включает 

целостные образы предметов, совершенно независимо от того, как они 

членятся в отдельных языках. 

В основе речепорождения лежит непрерывная ассоциативная цепь, от-

куда бессознательно формируется картина мира. Язык не безразличен 

к природным материалам реалий, поскольку язык это компонент сознания 

человека. Логические и семантические формы существуют в неразрывном 

единстве, как две стороны единого процесса организации мысли, протека-

ющего в одной сфере языкового мышления [1]. 

Таким образом, путем описания в любом языке может быть создано 

любое понятие, хотя оно до сих пор не было выражено отдельным словом 

или специальной формой. 

Лингвокреативное мышление создает образ мира, в каждом языке от-

раженный по-своему. Поэтому язык позволяет выйти за рамки эмпириче-

ского опыта на основе ассоциативного характера мышления. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС УДАЛЁННОГО  

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

А.В. Мокеев 
 

Рассматриваются некоторые возможности миникомпьютера 

Raspberry Pi, с помощью которого можно создать экономичную 

систему удалённого мониторинга состояния объекта. Основное 

внимание уделяется архитектуре предлагаемого решения. Функ-

ционал такого решения всегда может быть модифицирован, на-

пример, можно добавить датчик задымления для предотвращения 

возникновения пожара.  

Ключевые слова: мониторинг, удаленный доступ, миником-

пьютер Raspberry Pi. 

 

На сегодняшний день существует множество различных систем, реали-

зующих возможность удалённого мониторинга состояния неподвижных 

объектов. Это различные охранные системы, системы контроля температу-

ры, влажности, системы визуального мониторинга и т.д. Однако большин-

ство этих систем – это дорогостоящие промышленные решения, покупка 

которых не всегда бывает оправдана. Другой недостаток – невозможность 

расширения готовых решений, добавления новых датчиков. В большинст-

ве случаев отсутствует возможность интеграции с внешними устройства-

ми. В тех случаях, когда расширение функционала/интеграция с внешними 

устройствами возможна, это выливается в существенные затраты, т.к. идёт 

разработка штучного решения под заказ. И наконец, готовые решения, как 

правило, являются закрытыми системами, и их самостоятельная модифи-

кация существенно затруднена. 

В настоящее время появилась возможность создания систем, не усту-

пающих по функционалу дорогостоящим коммерческим решением, на ос-

нове микрокомпьютера Raspberry Pi. Этот одноплатный компьютер на базе 

процессора ARM 11 потребляет незначительное количество электроэнер-

гии и пригоден для использования в режиме 24/7/. Кроме того, его стои-

мость составляет всего 35$, средняя стоимость датчиков от 3 до 10$ (на 

момент написания статьи). Существуют множество различных применений 

Raspberry Pi. Он может быть домашним медиацентром, роутером, устрой-

ством для беспроводной передачи аудио, контроллером «умного дома», а 

так же многим другим. Благодаря достаточному числу GPIO-портов и 

компактным размерам (чуть больше кредитной карты) он хорошо подхо-

дит для взаимодействия с множеством других устройств и идеален для 

разработки в домашних условиях. Raspberry Pi  поддерживает установку 

практически любого дистрибутива Linux (установка Windows невозможна 
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на процессоре ARM 11). Таким образом, для управления устройством и 

подключенными датчиками, достаточно написания программы на языке 

высокого уровня. Распространены решения на C++, Python и даже PHP.  

В настоящей статье рассмотрено решение для удалённого мониторинга 

текущей температуры окружающей среды. Это решение может успешно 

применяться как на даче, так и складе.  

Для реализации понадобятся следующие компоненты: 

• Raspberry Pi. 

• Датчик температуры (USB Temper или GPIO DHT11). 

• USB модем. 

• SD-карта (объёмом от 4 Гб). 

• Зарядное устройство для сотовых телефонов с mini-usb выходом (5V, 

700–1000 mA). 

На SD-карту необходимо предварительно установить один из дистри-

бутивов Linux (с официального сайта Raspberry Pi [3]). Для установки до-

полнительных программ потребуется монитор с интерфейсом HDMI и 

USB клавиатура. В случае, когда это невозможно (например, все USB-

порты заняты), потребуется настроить удалённый ssh-доступ к Raspberry 

Pi. Общая схема взаимодействия устройств показана на рис. 1. 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия основных компонентов 

Программная часть системы будет состоять из одного исполняемого 

файла или bash-скрипта (аналог .bat скриптов в Windows), который будет за-

пускаться по cron-у каждые полчаса (интервал может быть любым). При за-

пуске программа считывает данные с датчика и отправляет их на сервер, по-

сле чего завершает свою работу до следующего запуска по расписанию cron. 
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Для считывания температуры с GPIO-датчика можно воспользоваться 

инструментом WiringPi. Это проект с открытым исходным кодом, который 

предоставляет набор функций для доступа и управления портами GPIO. 

Так же имеется консольная утилита для чтения/записи портов GPIO. 

В случае, если используется USB датчик Temper потребуется скачать ис-

ходники pcsensor [4]. 

Для передачи данных на сервер проще всего воспользоваться утилитой 

curl (или библиотекой Libcurl). Данные будут передаваться как простой 

HTTP запрос. Через параметры запроса можно с лёгкостью передать всю 

необходимую информацию. 

На сервере должен быть запущен HTTP-сервер (как правило, это 

Apache) и установлен интерпретатор PHP. Для тестирования подойдёт лю-

бой бесплатный хостинг с возможностью исполнения PHP скриптов.  

Серверная часть программного кода будет представлять собой как ми-

нимум два PHP-скрипта: первый будет принимать данные от USB-модема 

и сохранять их в файл или базу данных, второй – считывать данные из 

файла/базы данных и отображать их пользователю. На рис. 2 изображен 

существующий web-интерфейс такой системы. Кроме PHP дополнительно 

использовались библиотеки j uery, Bootstrap, NVD3 charts. 
 

 

Рис. 2. Web-интерфейс системы удалённого мониторинга температуры 

Таким образом, используя Raspberry Pi можно создать недорогую сис-

тему удалённого мониторинга температуры, функционирующую в режиме 

24/7. Такая система позволяет не только отслеживать текущую температу-

ру через сайт, но и мгновенно оповещать пользователя в случае выхода 

температуры за критические отметки посредством SMS-сообщений или 

звонков (при использовании услуг SMS агрегаторов). Функционал такого 

решения всегда может быть модифицирован, например, можно добавить 

датчик задымления для предотвращения возникновения пожара. Использо-
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вание управляемых реле позволит удалённо выключать приборы из элек-

тросети. Низкая стоимость датчиков позволяет создать на основе одного 

устройства Rasperry Pi целую систему «умного дома», а недостаточное ко-

личество GPIO-портов всегда может быть устранено с помощью подклю-

чения плат расширения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ БИЗНЕСА 
 

В.Г. Мохов, Т.Т. Насибов 
 

В статье рассмотрена технология оптимизации управления 

материальными запасами на основе методики процессно-

стоимостного управления.  

Ключевые слова: оптимизация; процесс; управление; запасы. 
 

Оптимизацией бизнес-процесса называется сочетание реинжиниринга и 

улучшения бизнес-процесса. Под улучшением бизнес-процессов понима-

ется внесение эволюционных изменений в бизнес-процесс для повышения 

стоимости процесса, создаваемого в бизнес-процессе. Под реинжинирин-

гом бизнес-процессов понимается внесение радикальных изменений в реа-

лизацию бизнес-процесса для существенного повышения стоимости про-

цесса, создаваемого в бизнес-процессе.  

Таким образом, оптимизация управления запасами при реинжиниринге 

бизнеса – это долговременное эволюционное изменение процесса управле-

ния запасами на основе радикальных изменений собственно процесса 

управления запасами. Речь идёт не обо всей, а о части логистической сис-

темы предприятия: запасах материальных ресурсов и управлении матери-

альными потоками. 

http://www.raspberrypi.org/
https://github.com/bitplane/temper
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Улучшение управления запасами реализуется в рамках процессно-

стоимостного подхода. Стартовым этапом является АВС-анализ состояния 

материальных запасов. 

На основе Принципа 80/20, названного по автору Принципом Парето, 

установлено, что 20 % от номенклатуры запасов составляют 80 % от стои-

мости всех запасов. Подход Парето использован в ABC-анализе, при про-

ведении которого выделяют небольшое число наиболее значимых бизнес–

процессов, которым, прежде всего, необходимо уделять основное внима-

ние. При этом все бизнес–процессы делят на три группы – А, В и С.  

К группе А относятся процессы, требующие наибольших затрат. Как 

правило, это 5–10 % от всех процессов, происходящих на предприятии, 

на долю которых приходится 75–80 % всех затрат. В группу В входят при-

мерно 20 % бизнес–процессов, на которые приходится порядка 10–20 % 

затрат и, наконец, к группе С относят остальные 60–75 % процессов, 

на долю которых остаётся 5–10 % затрат предприятия.  

Одновременно с ABC-анализом проводится анализ состояния наиболее 

ликвидных активов. Анализ ликвидных активов начинают с проверки бан-

ковских и кассовых операций. При этом особое внимание уделяют состоя-

нию расчетов с поставщиками и покупателями и на управление складски-

ми запасами.  

Кроме названных этапов анализу подлежат:  

 достоверность информационных потоков;  

 обоснованность бизнес-процессов;  

 стандартизация и автоматизация бизнес-процессов; 

 современность технологии бизнес-процессов; 

 нормативы затрат времени; 

 эффективность мотивации персонала;  

 соответствие менеджмента элементам бизнес-процессов. 

На основе проведённых этапов анализа бизнес-процессов управления 

запасами устраняются выявленные недочёты в организации управления 

запасами, разрабатывается система управленческого учёта за состоянием 

запасов, с контролем бизнес-процессов, связанных с закупкой и производ-

ством, автоматизируются процессы: «учет заказов», «учет взаиморасче-

тов», «выпуск готовой продукции», «банк», «касса», «склад», например, 

на базе платформы «1C». Уже на этапе улучшения достигается существен-

ное повышение эффективности управления запасами.  

После проведенного анализа приступают к оптимизации бизнес-

процессов групп А, В и оптимизации взаиморасчетов с контрагентами (ос-

новная проблема управления ликвидными активами). 

Для оптимизации наиболее затратных групп бизнес-процессов могут 

быть рекомендованы известные из математической теории управления за-

пасами следующие модели. 
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1. Детерминированные модели  
1.1. Простейшая модель оптимального размера заказа 
При постоянном спросе, мгновенной реакции на заказ, независимой 

от величины заказа цене и отсутствии дефицита модель позволяет опреде-
лить оптимальный размер заказа, время между заказами, количество зака-
зов за фиксированный период времени, совокупные издержки [2]. 

1.2. Модель оптимального размера заказа с фиксированным временем 
выполнения 

При постоянном размере заказа, известных темпе спроса, издержках за-
каза и хранения, времени выполнения заказа, независимой от величины за-
каза цене и отсутствии дефицита модель позволяет определить оптималь-
ный размер заказа, время между заказами, точку восстановления запаса, 
количество заказов за фиксированный период времени и совокупные из-
держки [2]. 

1.3. Модель оптимального размера заказа с производством 
При постоянном темпе спроса и темпе производства, известных из-

держках заказа и хранения, времени выполнения заказа, независимой 
от величины заказа цене и отсутствии дефицита модель позволяет опреде-
лить оптимальный размер заказа, время между заказами и точку восста-
новления запаса [2]. 

1.4. Модель оптимального размера заказа с дефицитом 
При постоянном темпе спроса, известных издержках заказа, хранения и 

дефицита, постоянном времени выполнения заказа, независимой от вели-
чины заказа цене модель позволяет определить оптимальный размер зака-
за, время между заказами, точку восстановления запаса и  совокупные из-
держки [2]. 

1.5. Модель оптимального размера заказа с количественными скидками 
При постоянных темпе спроса и времени выполнения заказа, известных 

издержках заказа и хранения, цене товара и скидках при закупке крупных 
партий товара модель позволяет определить оптимальный размер заказа, 
время между заказами, точку восстановления запаса, количество заказов 
за фиксированный период времени и совокупные издержки [2]. 

При отсутствии детерминированного спроса на товар и известном рас-
пределение величины спроса для оптимизации управления запасами может 
быть предложена стохастическая модель [2]. 

2. Стохастическая модель 
2.1. Дискретная стохастическая модель оптимизации начального запаса 
Пусть S – размер запаса на начало периода планирования; 
D – величина спроса за период планирования (целое число); 
Н – удельные издержки хранения за период; 
В – удельные издержки дефицита за период; 

P(D) – вероятность того, что величина спроса за период планирования 

составит D. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

809 

Функция распределения величины спроса F X =P D<x =        
   . 

В случае, когда величина спроса за период планирования превышает 

размер запаса (D > S), возникает дефицит и соответствующие им издержки 

дефицита. Если запас больше, чем величина спроса (S > D), то возникают 

издержки хранения. Математическое ожидание C1(S) величины издержек 

хранения за период планирования для размера начального запаса S можно 

оценить следующим образом:  

                   

 

   

 

Математическое ожидание С2(S) величины издержек дефицита за пери-

од планирования для размера начального запаса S можно оценить следую-

щим образом: 

                    

 

     

 

Математическое ожидание C(S) совокупных издержек в этом случае 

имеет вид: 

                  

В стохастической модели оптимальным является такой размер началь-

ного запаса S*, при котором математическое ожидание совокупных издер-

жек C(S*) имеет минимальное значение, т. е. такой размер запаса S*, кото-

рый удовлетворяет условию: 

      
 

   
          

Если       
 

   
  то               и оптимальными являются как 

размер запаса S*, так и размер запаса S* + 1. 

В результате улучшения бизнес-процессов и их реинжиниринга в про-

цессе оптимизации достигается снижение длительности производственного 

цикла, повышение эффективности и, в конечном счёте, стоимости бизнеса. 
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

О.А. Николаевская 

 
Статья посвящена анализу эффективного применения инстру-

ментов развития управленческого потенциала высшего учебного 

заведения в современных условиях. Рассмотрены особенности 

реализации управленческого потенциала в процессе развития, эво-

люция экономической категории «управленческий потенциал», 

представлена структурная модель управленческого потенциала ву-

за и рекомендации разработке типологии оценочных средств. 

Ключевые слова: управление; потенциал; образовательная 

система; вуз; развитие; репутация; эффективность. 

 
Современная российская действительность, которая определяет необ-

ходимость инновационного развития системы образования, а также вектор 
эффективной интеграции отечественных вузов в мировое сообщество, ста-
вят перед всеми участниками образовательного процесса вполне опреде-
ленные задачи. Все они сводятся к достижению рыночной устойчивости в 
долгосрочной перспективе и развитию способности повышать конкуренто-
способность высших учебных заведений, в том числе в мировом масштабе.  

Важнейшим условием выполнения этих требований является выявле-
ние и умелое использование управленческих резервов, которыми обязан 
располагать любой современный вуз, реализующий стратегию инноваци-
онного развития. Решение этой непростой задачи связано с возможностью 
устранения тех насущных трудностей и проблем, которые сложились сего-
дня в системе образования на всех функциональных уровнях управления. 
Наличие этого факта дает нам все основания констатировать актуальность 
процессов управления развитием. 

Следует отметить, что при позитивном характере влияния окружающей 
среды на качество образовательного процесса важность рассмотрения про-
цессов активизации и развития управленческого потенциала вуза отходит 
на второй план, поскольку в краткосрочном периоде, налицо все признаки 
эффективной результативности процесса управления, при которых ориен-
тация на долгосрочные показатели роста задается сама собой. Однако в ус-
ловиях повышенной неопределенности, или высокой изменчивости ры-
ночной среды, а также в свете не только необходимости применения обра-
зовательных инноваций, а также эффективного их последующего развития – 
акцент смещается в сторону реализации именно незадействованных (по-
тенциальных) источников, возможностей и перспектив роста, что и опре-
деляет область настоящего исследования. 
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Как известно, уровень соответствия качества образовательного процес-

са требованиям новой экономики определяется множеством факторов. Он 

характеризуется и ценностным отношением к процессу образования и вос-

питания вообще, и профессиональной компетентностью и умением вовле-

кать как студентов, так и преподавателей в совместную творческую дея-

тельность в частности, а также развитием потребности к сотрудничеству 

в образовательном процессе с коллегами и партнерами, которые и опреде-

ляют в результате само стремление к непрерывному личностному и про-

фессиональному росту в научной, педагогической и учебно-методической 

областях деятельности.  

Не секрет, что на многих современных кафедрах наблюдается некото-

рый дисбаланс между потенциалом профессорско-преподавательского со-

става и его требуемым уровнем. Это объясняется в первую очередь глубо-

кими изменениями, происходящими в современной образовательной сис-

теме России и необходимостью овладения более широким спектром науч-

но-исследовательских данных во взаимосвязи с практикой их развития 

в условиях конкретного рынка. Для того, чтобы быть активными, компе-

тентными, открытыми и легко восприимчивыми к нововведениям в какой-

либо сфере деятельности, преподавателям требуется высокий уровень ква-

лификации, который соответствует рыночным условиям и достигается по-

средством непрерывного, целенаправленного обучения и постоянного раз-

вития, как своего потенциала, так и потенциала выпускников вуза. Данный 

процесс во многом определяет, в том числе и профессиональная позиция 

педагога, призвание которого состоит в том, чтобы привить студентам лю-

бовь и стремление к самому процессу познания, радости открытия и ос-

воения нового. Это то, что всегда будет востребовано на протяжении жиз-

ни еще ни одного поколения. 

Эффективность применения любого рода знаний зависит от прозрачно-

сти и возможности использования научно-обоснованного подхода в рамках 

той или иной специфики, технологии, среды. Проблема развития персона-

ла на протяжении многих лет исследуется широким кругом ученых, прак-

тиков и специалистов. 

Вопросы развития персонала высших учебных заведений отражены 

в работах: Блинова А.О., Мельникова О.Н., Королькова В.Т., Багаутдино-

вой Н.Г., Егоршина А.П., Малаховой Т.Ю., Богдан Н.Н., Сазыкиной О.А., 

Резника С.Д., Гребенниковой Е.В., Жилиной А.И., Афанасьева В.Я., Ко-

роткова Э.М., Кондратьев Э.В. и других исследователей. 

Проблемам организации внутрифирменного профессионального обуче-

ния и исследованию современных методов непрерывного образования по-

священы труды Курбатовой М.Б., Магуры М.И., Смирнова Е.А., Дятло-

ва В.А., Мясоедова С.А. и ряда других авторов. 
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Специфика развития карьеры персонала вузов рассматривается в рабо-

тах Сазоновой З.С., Сазыкиной О.А., Резника В.С., Жураковского В.М., 

Лазарева Г.И., а также в исследованиях других современных ученых. 

Следует отметить, что сейчас достаточно много работ посвящено зада-

чам формирования и развития управленческого потенциала вузов и данная 

тема весьма популярна на конференциях и круглых столах, которые актив-

но обсуждают эволюцию научно обоснованных концепций. Целью данной 

работы является анализ инструментов развития управленческого потен-

циала преподавателей, активно использующих современные образователь-

ные технологии с позиции возможности их применения в научно-

педагогической практике и предпринимательстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение трех основ-

ных задач:  

– во-первых, определение экономического содержания категории 

«управленческий потенциал высшего учебного заведения» во взаимосвязи 

с принятыми нормами образовательного процесса; 

– во-вторых, хотя бы в первом приближении – определение области ис-

следования развития управленческого потенциала с точки зрения факторов 

формирования и необходимых условий для его эффективного развития; 

– в-третьих, описание необходимых составляющих гарантий обеспече-

ния развития управленческого потенциала высшего учебного заведения, 

которые отвечают современному этапу. 

Особенности управленческого потенциала высшего учебного заведения 

Понятие «управленческий потенциал высшего учебного заведения» ха-

рактеризуется следующими особенностями теоретического содержания и 

практической полезности его применения: 

1. Не существует единообразного подхода к толкованию контура его 

выявления и раскрытию экономического содержания. Часть определений 

даны с позиции источников, возможностей и способностей по его исполь-

зованию (С.В. Шекшня, А.П. Егоршин, И.П. Марченко), а ряд трактовок 

представлены в результате попытки сравнительного анализа и разработки 

типологии потенциалов, факторов их развития, а также составных компо-

нентов (В.П. Пугачев, А.О. Блинов [1]). Чаще всего под таким термином 

подразумевают совокупность существующих или неиспользуемых воз-

можностей руководителей высшего учебного заведения (С.Д. Резник [8]). 

2. В результате большинства работ исследователи приходят к мнению 

о том, что в структуре управленческого потенциала можно выделить неко-

торую его часть достаточно универсальных знаний, которые имеют широ-

кую область применения и могут быть с легкостью перенесены из одной 

сферы деятельности в другую. Кроме того, динамическая характеристика 

потенциала развития зависит главным образом от специального его ком-

понента, который имеет свое практическое приложение только в опреде-
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ленной сфере, и определяется соответственно присущими именно ей фак-

торами развития. Такие, уникальные преимущества связаны с методиками 

развития человеческого потенциала и возможностями его интеграции 

в управленческий потенциал эффективных коллективов и команд. Такое 

представление делает возможным применение ресурсного и факторного 

подхода, при которых человеческий потенциал характеризуется как форма 

социально-личностного и человеческого фактора. При этом сделан вывод 

о том, что ресурсное представление о человеческом потенциале расширя-

ется за счет оценки возможностей работодателя по использованию способ-

ностей работников в качестве активного субъекта производства [8, с. 77; 

10, с. 129]. Факторный подход наделяет менеджера образовательного про-

цесса всеми необходимыми для процесса развития инструментами. 

3. Исследования роли социально-трудовых отношений в развитии 

управленческого потенциала подтверждают тезис о том, что реализация 

возможностей человека осуществлять какие-либо действия зависит от сте-

пени инициативности личности. Проявлять свою активность в деятельно-

сти работник может по-разному. Как отмечено в диссертационной работе 

Резника В.С. «… это может быть простой физический труд, интеллекту-

альная деятельность, связанная с принятием решений, творческая деятель-

ность, результатом которой могут быть новые идеи, рационализаторские 

предложения и инновации, а также другие возможные формы реализации 

человеческой активности в процессе продуктивной деятельности в органи-

зации». 

Процесс развития управленческого потенциала 

На индивидуальном уровне проблема развития управленческого потен-

циала рассматривается многими авторами, представляющими разные на-

учные направления [2, 4, 5, 6, 7, 9]. Как показано в цикле работ, посвящен-

ных оценке опыта и перспектив высших учебных заведений России под 

руководством С.Д. Резника (серия «Научная мысль»), это обстоятельство 

привело к широкому использованию в теории и практике менеджмента не-

однозначных трактовок и понятий, характеризующих одни и те же функ-

циональные области или направления деятельности [8, с. 78]. 

Управленческий потенциал работника вуза – это все возможные потен-

циальные сущностные силы работника, которые могут быть им использо-

ваны в процессе продуктивной деятельности в организации. Продуктивная 

деятельность высших учебных заведений реализуется по следующим на-

правлениям: стратегическое развитие, информатизационные технологии, 

экономическая деятельность, совершенствование материально-техничес-

кой базы. Развитие управления функционированием вуза реализуется 

в следующих областях: управление учебной работой, управление научной 

работой, управление внешними связями (международная деятельность) и 

управление социально-воспитательной работой. 
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В дальнейшем категории потенциала организации стали использоваться 

для различных типов и масштабов управления и решения задач, связанных 

с повышением эффективности использования ресурсов. По мнению Кока-

ревой Е.Ю. потенциал любой организации может быть представлен в виде 

двух подсистем: потенциала ресурсов и организационного потенциала, 

причем второй выступает средой для появления другого [3]. 

Основу организационного потенциала составляет организационный ре-

сурс ее руководителей или, по мнению автора диссертационной работы, 

совокупность управленческих потенциалов руководителей. Совокупный 

управленческий потенциал в этом случае может представлять интегриро-

ванную сумму ресурсов руководства.  

Во всех приведенных выше определениях выделены важнейшие каче-

ственные характеристики управленческого потенциала. Однако не стоит 

забывать, что управленческий потенциал высшего учебного заведения 

имеет свои особенности, связанные, прежде всего с «интеллектуальной со-

ставляющей» по роду деятельности, которая определяется совокупностью 

научных, технических, социальных и культурных знаний, а также «педаго-

гической дисциплинированностью» по призванию, которая из покон веков 

несет в себе следующие характеристики: квалификация, перспективность, 

элитарность  и общественной признание, а значит, и умение пронести спо-

собность каждого из нас к знаниям через всю жизнь. 

Критический анализ подходов различных ученых к понятию управлен-

ческий потенциал вуза позволил предложить следующее определение. 

Управленческий потенциал высшего учебного заведения как экономи-

ческая категория является совокупностью стратегического видения управ-

ленческих кадров высших учебных заведений, опирающихся на современ-

ную кадровую политику вуза, которая реализуется через повышение каче-

ства образовательного процесса и его развитие, в целях обеспечения гаран-

тий эффективной реализации управленческих решений на базе единства 

корпоративной культуры, направленных на повышение конкурентоспо-

собности в новых социально-экономических условиях. 

Модель управленческого потенциала высшего учебного заведения опи-

рается на четыре взаимосвязанных элемента (рис. 1), каждый из которых 

отражает свой вклад в формирование и развитие качества образовательно-

го процесса вуза: механизм реализации управленческих решений и разви-

тия управленческого потенциала; инструменты воспроизводства кадровой 

политики; единство культуры корпоративного окружения и креативность 

в значимых видах деятельности. 
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Рис. 1. Модель управленческого потенциала высшего учебного заведения 
 

Предлагаемая модель представляется полезной для ее применения 

на практике, поскольку отражает процессы перехода вузов к новым усло-

виям работы. Определяющую роль здесь играют господствующие в вузе и 

зачастую неосознаваемые представления о роли руководителя. Первосте-

пенное значение здесь имеют миссия высшего учебного заведения, место и 

роль управленческого состава в условиях развития, а также создаваемое 

качество новой образовательной среды. 
 

Инструменты управления потенциалом развития вуза 

Инструменты развития управленческого потенциала можно определить 

различным образом, акцентируя внимание на те или иные аспекты их про-

явления и роли в процессе образования. Под инструментом понимается 

любое средство управления и один из рычагов воздействия на деятель-

ность человека и коллектива в целом, путем ограничения общностью инте-

ресов и ценностей, а также необходимостью учета существующих условий 

применения (рис. 2).  

Типология инструментов это их упорядочивание по функциональному 

содержанию, распределению в пространстве и времени, ориентации на 

достижение приоритетных целей и результатов. Сущность практического 

применения того или иного инструмента управления потенциалом разви-

тия вуза состоит в том, что каждый из них представляет собой анализ по-

нимание, оценку и учет последствий результатов деятельности по крите-

риям необходимости и эффективности, возможности формирования и раз-

вития. В таком представлении развитие представляет собой ограничение 

или направление деятельности по совершенствованию (раскрытию) потен-
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циала. В самом худшем случае процесс развития управленческого потен-

циала может быть результатом внутренней и внешней оценки характера и 

результатов работы человека и проявляться собственной неудовлетворен-

ностью работой, или отрицательным отношением к ней со стороны других 

людей, поэтому необходимость развития управления потенциалом связана 

также с мотивационными факторами деятельности, а также с успешностью 

преодоления возникающих ограничений. 

 

  

Рис. 2. Условия применения инструментов развития потенциала вуза 

 

Выявление степени управленческого потенциала влияет на выбор инст-

рументов его последующего развития и учета различных факторов его реа-

лизации, а также интенсивности стремления к определенному результату. 

Выбирая определенный тип инструментов управления важно анализиро-

вать три основные характеристики его использования: мотивы, ограниче-

ния и риски в процессе организационного создания образовательной среды 

и максимально эффективного отношения человека к своим обязанностям и 

деятельности в целом. 

Таким образом, развитие управленческого потенциала вуза происходит 

на всех уровнях управления. Эффективность реализации процесса совер-

шенствования управления и организации связана с функциями и полномо-

чиями, объемные характеристики которых в значительной мере определя-

ют развитие каждого члена коллектива, в том числе деятельности самого 

менеджера образовательного процесса и определенным образом характе-

ризуют его качество, статус и роль в процесс менеджмента. 
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В статье исследуется место и роль юридических фактов-

состояний в механизме правового регулирования общественных 

отношений, делается вывод о необходимости более глубокого 

теоретического исследования данного правового явления. 
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вое состояние; механизм правового регулирования. 
 

Правовые отношения – динамичные явления. Они возникают, изменя-

ются и прекращаются при наличии определенных жизненных явлений, ко-

торые в правовой литературе получили название «юридические факты». 

Анализ юридических фактов в механизме правового регулирования имеет 

глубокое теоретическое практическое значение. 

В теоретическом плане юридические факты представляют собой ту об-

ласть действия права, в которой нормы права непосредственно связывают-

ся в реальной жизнью, деятельностью людей, с конкретными проявления-

ми действительности. Юридический факт тем самым играет роль связую-

щего звена между абстрактными положениями правовой нормы и возни-

кающими на их основе правовыми отношениями, в рамках которых сторо-

ны приобретают конктеризированные субъективные права и юридические 

обязанности. 

Практическое значение проблемы юридических фактов вытекает из то-

го, что реализация права сопряжена с установлением юридических фактов. 

Более того, одной из основных стадий правоприменительной деятельности 

является установление фактических обстоятельств дела, их тщательный 

анализ, проверка их достоверности. А это является одним из существенных 

условий эффективного и законного правоприменения. 

В теории права под юридическими фактами понимают конкретные 

жизненные обстоятельства, которые в соответствии с нормами права вы-

зывают наступление тех или иных правовых последствий в виде возникно-

вения, изменения или прекращения правоотношений.  

Исследование функций и роли юридических фактов в механизме пра-

вового регулирования является одной из активно исследуемых тем в со-

временной юриспруденции. Юридические факты представляют собой ак-

тивно «работающие» элементы механизма правового регулирования, без 

использования которых практические не обходится ни один участок пра-

вотворческого и правореализационного процесса. Поэтому при исследова-

нии юридических фактов весьма важен анализ их в динамическом, функ-

циональном аспекте. 
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В.Н. Синюков указал, что основная функция состоит в том, чтобы слу-

жить основаниями возникновения, изменения или прекращения правоот-

ношений. В этом смысле юридический факт является элементом связи 

нормы права и правоотношения (субъективных прав и юридических обя-

занностей его участников) [1]. Кроме того, выделяют дополнительные 

функции юридических фактов: познавательную, прогностическую, функ-

цию юридической квалификации, психологическую, стимулирующую, 

функцию социального контроля, функцию гарантии законности [2]. 

О.В. Баринов указал, что в трудовом праве юридические факты, кроме пра-

вообразующей, правоизменяющей и правопрекращающей функций, выпол-

няют также функцию обеспечения существования длящихся правоотноше-

ний, функцию приостановления и восстановления прав и обязанностей [3]. 

Известно, что механизм правового регулирования общественных отно-

шений представляет собой совокупность (систему) юридических средств, 

при помощи которых осуществляется правовое воздействие. 

Правовое регулирование есть длящийся во времени процесс и как лю-

бой другой процесс распадается на стадии: регламентация общественных 

отношений, действие норм права через их воплощение в правоотношениях 

и реализация субъективных прав и юридических обязанностей субъектов. 

Относительно функциональной характеристики фактов-состояний 

в механизме правового регулирования необходимо пояснить следующее: 

- как любое другое правовое явление, правовое состояние выполняет 

функции права в целом – регулятивную (статическую и динамическую) и 

охранительную; 

- говоря о специфических функциях правового состояния, следует за-

метить, что правовое состояние не является самостоятельным элементом 

механизма правового регулирования. Таковыми являются нормы права, 

юридические факты, правовые отношения и акты реализации субъектив-

ных прав и юридических обязанностей. Состояние является разновидно-

стью юридических фактов и правоотношений и поэтому его функции в ме-

ханизме правового регулирования совпадают с функциями юридических 

фактов и правовых отношений. 

Правовое состояние может быть исследовано с различных позиций, ка-

ждая из которых по-своему отражает его место и роль в механизме право-

вого регулирования. Правовое состояние, закрепленное в нормах права, 

может играть роль абстрактной модели, к которой должны стремиться и 

которой должны придерживаться его возможные носители. В этом случае 

можно говорить о регулятивно-организационной роли правового состоя-

ния. Например, благоприятное состояние окружающей природной среды. 

Правовое состояние может являться также фактором, оказывающим 

влияние на формирование правового статуса личности. Здесь правовое со-

стояние в первую очередь будет выполнять правоустанавливающую функ-

цию. Например, правоспособность, дееспособность лица и т.п. 
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Кроме того, правовое состояние в механизме правового регулирования 

может выступать в качестве «рычага» или «ступеньки» для перехода от аб-

страктных требований и установлений норм права к конкретным отноше-

ниям между людьми, т.е. юридическим фактом. Тут факт-состояние явля-

ется самостоятельным основанием возникновения, изменения и прекраще-

ния правовых отношений и выполняет правопорождающую, правоизме-

няющую и правопрекращающую роль. Например, состояние гражданства 

является основанием возникновения избирательного права. 

Юридические факты-состояния могут быть не только положительными, 

но и отрицательными. В таком случае правовое состояние выполняет пра-

воисключающую или препятствующую роль. Например, состояние в заре-

гистрированном браке, состояние в близком родстве исключают возмож-

ность вступать в другой брак, состояние невменяемости исключает воз-

можность применения мер юридической ответственности, неисправное со-

стояние транспортного средства исключает возможность его эксплуатации. 

Более того, правовое состояние может представлять собой и саму пра-

вовую связь между субъектами, то есть выступать в виде правового отно-

шения, содержанием которого являются взаимные субъективные права и 

юридические обязанности их участников. Здесь правовое состояние ис-

полняет роль конкретизатора, способа реализации норм права. Например, 

состояние в браке, состояние в трудовых правоотношениях, нахождение на 

должности и т.п. 

Важное значение имеет правовое состояние и на заключительных ста-

диях механизма правового регулирования, поскольку нередко реализация 

прав и обязанностей субъектов приводит к возникновению длительных 

связей между ними, выражающихся во вне в виде стойких правовых со-

стояний. В данном случае правовое состояние выполняет функцию стаби-

лизации общественных отношений. 

И, наконец, правовое состояние может выполнять также охранитель-

ную роль, которая, например, воплощается в институте судимости, которая 

влечет ряд ограничений для ее носителя. 

Таким образом, правовое состояние в механизме правового регулиро-

вания выступает в качестве правового средства, при помощи которого 

осуществляется правовое регулирование и выполняет в нем следующие 

функции: регулятивно-организационную, правоустановительную, право-

порождающую, правоизменяющую, правопрекращающую, правоисклю-

чающую, правореализационную, стабилизирующую, охранительную. 

Наличие указанных функций позволяет сделать вывод о том, что пра-

вовое состояние может быть более глубоко исследовано применительно к 

его отдельным стадиям механизма правового регулирования. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
 

Е.В. Пестерева 
 

Проведено исследование порядка применения системы нало-

гообложения в виде единого налога на вмененный доход. На ос-

новании анализа арбитражной практики установлены случаи не-

верной интерпретации норм налогового законодательства. Обоб-

щены современные проблемы применения системы налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход. 

Ключевые слова: налогообложение; специальный режим; 

единый налог; вмененный доход 
 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) – это одна из систем, которые требуют рассмотрения касающихся 

ее норм законодательства особенно тщательно. С 1 января 2013 года при-

менение данной системы стало добровольным, что для ряда налогопла-

тельщиков позволило более свободно управлять уровнем налоговой на-

грузки. Однако данная проблема не являлась единственной.  

Согласно пункту 1 статьи 346.29 объектом налогообложения для при-

менения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика. 
Вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщи-

ка единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непо-
средственно влияющих на получение указанного дохода. Таким образом, 
чтобы применять данную систему налогообложения, необходимо соста-
вить обоснованный и как можно более точный прогноз предполагаемых 
к получению доходов и расходов. Это связано с тем, что налог не будет за-
висеть от фактических результатов деятельности, что вызывает необходи-
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мость у предпринимателя поддерживать фактические доходы и расхо-
ды как минимум на том уровне, который вменяется для определенного ви-
да деятельности налоговым законодательством. 

Другая проблема связана с определением наличия или отсутствия объ-
екта налогообложения. В данном вопросе важно правильно определить на-
логовую базу, которая согласно пункту 2 статьи 346.29 НК РФ равна про-
изведению базовой доходности по определенному виду предприниматель-
ской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физиче-
ского показателя, характеризующего данный вид деятельности. Базовая до-
ходность установлена на единицу физического показателя и является вели-
чиной известной, поскольку зафиксирована в пункте 3 статьи 346.29 НК РФ, 
и корректировке подлежит только с учетом соответствующих коэффици-
ентов: К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор; 
К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий со-
вокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности [1]. 

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства РФ от 
25.12.2002 №1834-р размер коэффициента К1 устанавливается на кален-
дарный год Министерством экономического развития и торговли РФ. 

Значения коэффициента базовой доходности К2 определяются предста-
вительными органами муниципальных районов, городских округов, зако-
нодательными (представительными) органами государственной власти го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не ме-
нее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 
1 включительно. В Челябинске порядок определения данного коэффициента 
установлен Решением Челябинской городской Думы третьего созыва [2]. 

Так или иначе, эти показатели в расчете налога являются фиксирован-
ными, и повлиять на их размер предприниматель не может. Остается толь-
ко один показатель, который определяет и указывает в налоговой деклара-
ции сам налогоплательщик – это физический показатель. Для правильной 
оценки величины физического показателя необходимо уяснить, что сущ-
ность данного налогового режима предполагает учет при определении ве-
личины физического показателя только того имущества, которое способно 
приносить налогоплательщику доход и непосредственно участвовать в об-
лагаемой ЕНВД предпринимательской деятельности [3].  

Ряд положений, позволяющих идентифицировать объект налогообло-
жения и определить физический показатель, приведен в таблице. 

Однако следует учитывать тот факт, что правомерность применения 
данных положений должна быть подтверждена соответствующими доку-
ментами. К ним, в частности, относятся договоры о передаче транспорт-
ных средств в аренду третьим лицам, договоры на выполнение ремонтных 
работ в отношении соответствующих помещений или транспортных 
средств, акт выполненных работ, правоустанавливающие и инвентаризаци-
онные документы (для подтверждения площади участка или помещения). 
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В целях применения ЕНВД к правоустанавливающим и инвентаризаци-
онным документам относятся любые имеющиеся у налогоплательщика 
на соответствующий объект, содержащие необходимую информацию о на-
значении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого 
объекта, а также информацию, подтверждающую право на пользование 
данным объектом (договор передачи либо договор купли-продажи нежило-
го помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схе-
мы, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части, раз-
решение на право осуществления соответствующей деятельности на дан-
ной площади и т.п.). 

Данные документы должны быть выданы либо заверены официальны-
ми регистрирующими органами (например, технический паспорт на нежи-
лое помещение) либо приложены в виде схем, экспликаций и планов к до-
говорам аренды (субаренды) для установления площади объекта, сданного 
либо полученного в аренду. 

 

Таблица 

Разъяснения Президиума ВАС РФ 
 

Наименование 
физического  
показателя 

Пояснение Обоснование 

Общая площадь 
стоянки 

Правомерно не учитывать площадь 
земельного участка, которая использу-
ется для осуществления иной пред-
принимательской деятельности, чем 
указанной в пп. 4 п. 2 ст. 346.26 НК РФ 

п. 11 Информаци-
онного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 
5 марта 2013 г. 
№157 

Количество авто-
транспортных 
средств, исполь-
зуемых для пере-
возки грузов, ко-
личество поса-
дочных мест 

Правомерно не учитывать:  
– имущество, которое объективно не 
могло быть использовано для целей 
предпринимательской деятельности 
соответствующего вида; 

– транспортные средства, которые 
предоставлены в аренду другим лицам 

п. 9–10 Информаци-
онного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 
5 марта 2013 г. 
№157 

Площадь  
торгового зала 

Правомерно не учитывать площадь 
проходов, ведущих к торговому залу, 
за исключением тех случаев, когда 
налогоплательщик фактически ис-
пользует (приспособил) данную пло-
щадь для целей розничной торговли 

п. 13 Информаци-
онного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 
5 марта 2013 г. 
№157 

Площадь зала об-
служивания посе-
тителей 

Правомерно не учитывать площади 
подсобных помещений (кухни, места 
раздачи и подогрева готовой продук-
ции и т.п.) 

п. 14 Информацион-
ного письма Прези-
диума ВАС РФ от 5 
марта 2013 г. №157 

Площадь, предна-
значенная для на-
несения изобра-
жения 

Правомерно не учитывать площадь, 
занятую рекламой самого плательщи-
ка ЕНВД – рекламораспространителя 

п. 8 Информацион-
ного письма Прези-
диума ВАС РФ от 5 
марта 2013 г. №157 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

824 

Кроме того, предпринимателям, планирующим применять данный ре-

жим налогообложения, необходимо помнить о том, что неосуществление 

в течение определенного налогового периода предпринимательской дея-

тельности соответствующего вида не является основанием для освобожде-

ния плательщика ЕНВД от обязанностей представлять налоговую деклара-

цию и уплачивать ЕНВД. В силу п. 3 ст. 346.28 НК РФ плательщик ЕНВД, 

прекративший соответствующую предпринимательскую деятельность, 

снимается с учета в качестве плательщика ЕНВД на основании заявления, 

поданного им в налоговый орган в течение пяти дней со дня прекращения 

этой предпринимательской деятельности. Таким образом, даже при вре-

менном прекращении предпринимательской деятельности, облагаемой 

ЕНВД, необходимо представить в налоговую инспекцию соответствующее 

заявление по форме, утвержденной Приказом ФНС России [4]. 

Таким образом, предпринимателю, изъявившему желание применять 

систему налогообложения в виде ЕНВД, следует уделить особое внимание 

вопросам, рассмотренным в данной статье, чтобы избежать доначислений 

налогов, пени и штрафов со стороны налоговой инспекции в случае прове-

дения налоговой проверки. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОМЛЕНИЯ  

ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ РАБОТЕ МЫШЦ 

 

Т.В. Попова, О.Г. Коурова, Ю.И. Корюкалов 

 
Обследовали взрослых лиц четырех возрастных групп. Изу-

чали реакции сердца на локальные нагрузки, выполняемые 

до утомления. Показано, что у лиц старшего возраста статическая 

выносливость сохраняется на высоком уровне. Результаты вы-

явили общие признаки адаптационных реакций: повышение ЧСС, 

АД, статистических показателей сердечного ритма, свидетельст-

вующих о напряжении симпатических регуляторных механизмов 

сердца. Наиболее выраженная хронотропная реакция отмечена 

у испытуемых 18–20 лет, прессорная реакция была выражена 

у юношей и лиц зрелого возраста. Сделан вывод о функциональ-

ном напряжении симпатической нервной системы при локальных 

нагрузках, предложен способ коррекции утомления – релаксаци-

онные психофизические упражнения. 

Ключевые слова: локальная работа, возраст, регуляция серд-

ца, реакции сердца. 

 

В последнее время на производстве большое распространение по-

лучили нагрузки локального характера, что было отмечено на Всесоюзной 

конференции по физиологии труда еще в 1982 году. Локальная работа 

мышц широко распространена на производстве и в бытовой деятельности 

у лиц всех возрастных групп. Многими авторами даже отмечено развитие 

гипертонической болезни у лиц, выполняющих длительную локальную 

производственную деятельность (Донская Л.В., 1979; Гамбашидзе Г.М, 

1985). Поэтому важно изучение возрастных особенностей психофизиоло-

гических функций и разработка рекомендаций по оптимальным режимам 

трудовой деятельности у лиц, характер труда которых связан с длительны-

ми локальными нагрузками.  

Цель исследований заключалась в изучении особенностей адаптаци-

онных реакций сердца на локальную мышечную деятельность, производи-

мую до утомления, у лиц четырех возрастных периодов: 18–20, 30–35,  

60–74 и 75–90 лет. 

Применялся комплекс методов исследований, включающий в себя: 

пульсометрию; электрокардиографию; кардио-интервалографию; измере-

ние артериального давления (АД) по Короткову до и после локальной ра-

боты, производимой до утомления (отказ от работы). В качестве локаль-

ной испытуемые выполняли работу на эргографе по подъему груза в 1/3 

от среднего в темпе 60–70 удмин, а в качестве статических усилий – удер-

живали груз в 1/3 от максимального на заданном уровне. При оценке 
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функций сердечно-сосудистой системы применялся системный подход 

с применением кибернетических методов анализа сердечного ритма (Баев-

ский Р.М., 1984). Рассчитывали произведение ЧСС на АДс (двойное про-

изведение, ДП, в процентах). Учитывали также типы адаптационных ре-

акций по Алферовой (1988). 

Результаты проведенных исследований показали, что мощность выпол-

няемой со средней нагрузкой динамической работы постепенно снижается 

вплоть до старческого возраста, в котором она в 4,6 раза ниже, по сравне-

нию с юношеским. Отмечена также большая вариабельность показателей 

выносливости и появления усталости (от 60 до 300 сек.) во всех возрас-

тных группах, причем наименьшей она была у испытуемых 30–35 лет. 

При средних нагрузках самыми работоспособнымиявляются группы 

юношей и лиц зрелого возраста, однако, и в этих группах имеются свои 

особенности развития утомления. Так наиболее работоспособными по объ-

ему выполняемой работы можно считать юношей, а наименее утомляемы-

ми – лиц зрелого возраста. Чем ближе возраст к максимуму работоспособ-

ности (18–20) лет, тем больше количество работы может выполнить орга-

низм за короткий отрезок времени, тем быстрее и глубже развивается 

утомление, а возможность преодолевать его возрастает. По мере старения 

организма снижается количество выполняемой работы, утомление разви-

вается медленней, но глубина его, определяемая степенью снижения 

функциональных показателей двигательного аппарата, остается такой же, 

как у юношей. 

У лиц старшего возраста статическая выносливость сохраняется на вы-

соком уровне, хотя и несколько ниже, чем у пожилых. Эти явления под-

тверждают мнение Фролькиса В.В. (1987) о том, что в старшем возрасте 

происходит компенсаторная перестройка регуляторных механизмов двига-

тельного аппарата, позволяющая поддерживать высокую работоспособность. 

Характерные различия были выявлены в реакции сердечно-сосудистой 

системы на локальную динамическую и статическую работу у представи-

телей различных возрастных групп. Так, у всех испытуемых отмечалась 

определенная реакция ЧСС во время работы. У мужчин эта реакция была 

достоверной в 18–20 лет, у женщин интенсивность роста ЧСС почти во 

всех возрастных периодах была ниже, чем у мужчин. Локальная динамиче-

ская работа вызывала также реакцию АД, особенно диастолического. Ре-

акция диастолического АД была более заметной, чем систолического. По-

сле 18 лет увеличение диастолического, как и систолического АД, было 

более заметным к концу работы. 

Различия в реакциях на локальные статические усилия заключались 

в том, что они вызывали большую, чем при динамической работе, реакцию 

ЧСС и АДд, особенно у юношей и лиц зрелого возраста, а также рост ДП 

почти во всех группах испытуемых. 
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Наши данные свидетельствуют, что как в состоянии покоя, так и при 
локальной работе мышц, наиболее благоприятные условия функциониро-
вания сердца складываются у испытуемых зрелого возраста (30–35 лет). 
Функциональное напряжение сердца, очевидно обусловленное централь-
ными механизмами, выявлено у испытуемых 18–20 и 60–74 лет. Эти меха-
низмы несколько различаются у молодых и пожилых испытуемых. Напри-
мер, после статических усилий пульсовое АД (АДп) имеет тенденцию 
у юношей к повышению, у пожилых мужчин – к снижению. У юношей при 
работе достоверно увеличивается ЧСС, а у пожилых – величина ДП, 
у юношей больше выражен рост АДд. 

Наименее выраженные реакции кровообращения наблюдались у лиц 
старшей возрастной группы. Это согласуется с данными об ослаблении 
рефлекторных реакций в старости, сочетающееся с сужением диапазона 
реакций на внешние раздражители, которое впервые было обнаружено еще 
в лаборатории И.П. Павлова. 

Анализ статистических показателей структуры сердечного ритма (СР) 
показал, что у всех испытуемых при локальной работе отмечено повыше-
ние напряжения центральных механизмов регуляции сердца. Так, во время 
динамической работы во всех группах отмечалось снижение моды (Мо), 
особенно выраженное у лиц зрелого возраста, уменьшение вариационного 

размаха (Х), более выраженное в женских группах, а также у юношей. 
У мужчин зрелого возраста отмечалось небольшое увеличение этого пока-
зателя. Во время работы как правило было выражено увеличение амплиту-
ды моды (АМо) и индекса напряжения (ИН), характеризующих степень 
напряжения центральных механизмов регуляции СР, особенно у лиц стар-
ше 60 лет. У лиц зрелого возраста выявлено небольшое снижение этих по-
казателей и у девушек – снижение АМо, что рассматривается как реакция 
перерегулирования (М.М. Безруких, 2000).  

Общими признаками реакций на локальные нагрузки являются сле-
дующие изменения: у всех испытуемых в той или иной степени при ло-
кальной работе выявлен хронотропный эффект, в пределах 15–25 уд. мин. 
Такой прирост ЧСС вполне обеспечивает увеличение МО. Он происходит 
достаточно быстро, за 3–4 цикла и может быть объяснён проприоцептив-
ными рефлексами. Наиболее выраженная хронотропная реакция отмечена 
нами у испытуемых 18–20 лет. Прессорная реакция была выражена 
у юношей и лиц зрелого возраста. Показатель же ДП, свидетельствующий 
об ухудшении экономической функции сердца, повышался при работе 
у большинства испытуемых всех возрастных групп.  

Механизм прессорных реакций очевидно связан с рефлекторными 
влияниями с метаболических рецепторов активных мышц. Преобладание 
быстрых двигательных единиц в мышцах рук так же оказывает влияние на 
характер реакций сердца при их сокращении, возможно, за счёт эргорецеп-
торов. Franendorf H. (1992) и др. реакцию АД на нагрузку у пожилых расце-
нивают как важную в прогностическом отношении развития заболеваний. 
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Полученные нами данные подтверждают, что существуют как возрас-

тные, так и индивидуальные различия адаптационных реакций на локаль-

ную работу. У наших испытуемых выявлено: усиление симпатических 

влияний у юношей 18–20 и пожилых лиц 60–74 лет, преобладание вагото-

нических механизмов у лиц зрелого возраста; усиление напряжения обоих 

отделов нервной системы у лиц старческого  возраста 75–90 лет.  

Эти факты свидетельствуют о необходимости строго дозировать на-

грузки не только общего, но и локального характера. Мы согласны с точ-

кой зрения Алферовой Т.В. (1988), что механизмы, обеспечивающие адап-

тацию к локальной работе на каждом возрастном этапе, являются, по-

видимому, оптимальным для данного морфофункционального статуса ка-

ждого испытуемого и связаны с компенсаторными процессами. 

Распространение локальных нагрузок на мышцы произошло на поздних 

этапах эволюции человека; организм выработал единые приспособитель-

ные механизмы к физическим нагрузкам разного характера, включающие 

сосудистые перераспределительные реакции. При нагрузках общего харак-

тера эти реакции обеспечивают адекватный кровоток в мышцах, а при ло-

кальных – приводят к неадекватным для организма реакциям повышения 

диастолического АД. 

Ранее мы показали, что у юношей, регулярно выполняющих релаксаци-

онные упражнения, центральные влияния на сердце были выражены 

меньше, чем у контрольной группы, а устойчивость к локальному утомле-

нию – выше.  

Общеизвестно, что существуют многочисленные средства, способные 

изменять функциональное состояние центральной нервной и других сис-

тем организма. К таким средствам относят не только химиопрепараты, но и 

природные средства – музыку, ароматы, цветовую гамму, питательные ве-

щества, массаж и многие другие. Применение этих средств на производст-

ве будет способствовать профилактике неблагоприятных последствий дли-

тельных локальных нагрузок. 
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МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Н.В. Пушкарева 

 
Маркетинговая деятельность предприятия может быть оцене-

на рядом финансовых и нефинансовых показателей, которые мо-

гут быть использованы и при оценке по некоторым составляю-

щим его экономической безопасности. Показана взаимосвязь 

экономической безопасности с маркетинговой деятельностью 

предприятия, в частности, деятельностью по формированию кон-

курентного преимущества. Это позволяет создавать единую 

службу маркетинга и экономической безопасности, ориентиро-

ванную на достижение общих целей, что особенно актуально для 

предприятий малого и среднего бизнеса в условиях нестабильно-

го рынка.  
Ключевые слова: экономическая безопасность; маркетинг; 

бизнес; предприятие; конкурентные преимущества. 

 

В рыночной экономике все хозяйствующие субъекты организуют свою 

деятельность в условиях высокой степени неопределенности и непредска-

зуемости. Многие непредвиденные изменения как внешней, так и внутрен-

ней среды, оказывают существенное негативное влияние на результаты ра-

боты предприятий, стабильно функционирующих на рынке, и ставят под 

угрозу сам факт существования бизнеса, находящегося на стадии развития. 

Недобросовестная конкуренция, процветающая в условиях нестабильной 

экономической ситуации и низкой степени защищенности  технологиче-

ского и кадрового потенциала, резко обострила проблему обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности хозяйст-

вующих субъектов. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности проникает во все 

сферы деятельности современного бизнеса и приобретает особую актуаль-

ность, становясь все более сложной и многоаспектной. Предприятия, не 

сумевшие обеспечить высокий уровень защиты собственных экономиче-

ских интересов, могут существенно ухудшить свое экономическое состоя-

ние, а при более неблагоприятном исходе прекратить деятельность. Руко-

водители предприятий, пытаясь выжить в сложных экономических усло-

виях, концентрируют свое внимание на решении маркетинговых задач, та-

ких как обеспечение конкурентоспособности продукции, увеличение доли 

рынка, усиление рыночных позиций.  

В целях обеспечения экономической безопасности предприятия целе-

сообразно использовать комплексный маркетинг, в основе которого лежит 

обеспечение целей предприятия во взаимосвязи с условиями рынка, обес-

печивая, таким образом, связь экономической безопасности бизнеса и со-

временных методов управления. Маркетинг позволяет не только функцио-

нировать в постоянно меняющихся рыночных условиях, но и предотвра-

щать угрозы, обеспечивая длительное выживание и устойчивое развитие 

предприятия на рынке. Экономическая безопасность выше на тех предпри-

ятиях, которые знаю специфику и потребности рынка и могут рационально 

организовать и защитить свой бизнес, чтобы достичь поставленных целей 

с наименьшими издержками и потерями.  

Экономическая безопасность бизнеса это комплексное понятие, харак-

теризующее состояние защищенности экономических интересов предпри-

ятия от внешних и внутренних угроз, а также наличие конкурентных пре-

имуществ, обеспечивающее реализацию миссии предприятия, целей его 

создания и устойчивость развития [1]. В исследованиях, осуществляемых 

в рамках теории формирования и управления экономической безопасно-

стью, преимущественно фигурируют макро и мезо уровни: международ-

ный, национальный или региональный, в то время как в условиях рынка 

требуется обеспечение экономической безопасности на микроуровне – 

уровне предприятия. 

В научных трудах таких авторов, как С.Н. Ильяшенко, П.Н. Должикова, 

Н.М. Величко, А.П. Должиковой, С.Ф. Покропивного уделено внимание 

как самой системе, защищающей экономические интересы предприятия, 

так и анализу субъектов, с которыми предприятие вступает во взаимодей-

ствие [3, 4, 5]. В традиционном понимании экономическая безопасность 

предприятия включает в себя финансовую, интеллектуальную, кадровую, 

технологическую, правовую, экологическую, информационную, силовую 

составляющие. Ильяшенко С.Н. добавляет рыночную составляющую, от-

ражающую степень соответствия внутренних возможностей развития 

предприятия внешним, которые складываются в рыночной среде, а также 

интерфейсную составляющую, характеризующую надежность взаимодей-
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ствия с экономическими контрагентами предприятия [5]. Из всех перечис-

ленных, только добавленные составляющие являются внепроизводствен-

ными, однако их индикаторы, такие как уменьшение доли рынка, ослабле-

ние конкурентных позиций, снижение способности противодействовать 

конкурентному давлению, изменение условий взаимодействия с постав-

щиками, торговыми и сбытовыми посредниками, в первую очередь будут 

свидетельствовать о снижении уровня экономической безопасности и дос-

таточно быстро отразятся на результатах финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия.  

Важнейшей маркетинговой задачей предприятия является повышение 

конкурентоспособности, так как в ней отражаются основные производст-

венные, коммерческие, социально-экономические и финансовые результа-

ты деятельности предприятия. Высокий уровень конкуренции заставляет 

производителя постоянно совершенствовать систему качества своих това-

ров, а рынок объективно и строго оценивает результаты данной деятельно-

сти. Осуществляя маркетинговую деятельность на рынке, производитель 

должен помнить, что для потребителей становится все более значимым не 

только качество и конкурентоспособность самого товара, но и конкуренто-

способность предприятия в целом. В этой связи наибольший интерес пред-

ставляет система  сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), по-

зволяющая наиболее полно оценить конкурентоспособность предприятия 

по различным сферам функционирования [6].  

Данная система позволяет перевести миссию и стратегию бизнеса в 

комплекс интегрированных рабочих показателей. По мнению создателей 

системы BSC Роберта Каплана и Дэвида Нортона для успеха в конкурент-

ной борьбе в условиях быстро изменяющихся рыночных условий нужны 

новые навыки, такие как отношения с клиентами, инновации и индивидуа-

лизация продуктов, повышение квалификации и мотивация работников, 

информационные технологии. BSC добавляет к традиционным финансо-

вым аспектам нефинансовые (удовлетворенность клиентов, внутренние 

бизнес-процессы, обучение и рост), с учетом которых авторами Гладило-

вич М.В. и Несиоловской Т.Н. предложена общая схема процесса разра-

ботки системы адаптированного управления конкурентоспособностью [2]. 
Цели в области обеспечения конкурентоспособности, в рамках данной 

схемы, рассматриваются в контексте целей функционирования предпри-

ятия и разбиты на такие блоки как: цели в области финансов, цели в облас-

ти клиентов и рынков, цели в области бизнес-процессов, цели в области 

обучения и развития персонала. Сопоставление данных целей с индикато-

рами снижения уровня экономической безопасности обосновывает особо 

тесную взаимосвязь маркетинговой деятельности, направленной на обес-

печение конкурентоспособности, и деятельности по обеспечению эконо-

мической безопасности бизнеса (табл.) 
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Так как конкурентоспособность не может определяться в отрыве от це-

лей деятельности предприятия, рассмотрены цели, наиболее широко при-

меняющиеся, и опирающиеся на традиционно существующие финансовые 

или нефинансовые показатели. Достижение целей по обеспечению конку-

рентоспособности будет свидетельствовать о повышении уровня экономи-

ческой безопасности предприятия, так как единичные показатели, характе-

ризующие в цифрах степень выполнения каждой стратегической задачи и 

показатели, характеризующие экономическую безопасность, в основном 

совпадают. 

Таблица 

Соотношение элементов групп конкурентоспособности с показателями, 

характеризующими экономическую безопасность предприятия 
 

Груп-

па 
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ние конкурентных позиций, сниже-
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с поставщиками, увеличение склад-
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Из восьми составляющих экономической безопасности предприятия 

оказались не задействованы следующие три: 

– технологическая, проявляющаяся в действиях, направленных на под-

рыв технологического потенциала предприятия; нарушении технологиче-

ской дисциплины; моральном старении используемых технологий; 

– правовая, проявляющаяся в недостаточной правовой защищенности 

интересов предприятия в договорной и прочей деловой документации; на-

рушение юридических прав предприятия и его работников;  

– силовая отражающаяся в физических и моральных влияниях, направ-

ленных на конкретных личностей; негативных влияниях, причиняющих 

вред имуществу предприятия; угрозе снижения стоимости его активов и 

потери экономической независимости. 

Индикаторы снижения уровня экономической безопасности по данным 

составляющим не находят отражения в целях обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия, но их влияние так же является значимым и требует 

постоянного контроля. При этом многие предприятия малого и среднего 

бизнеса в условиях сложной экономической ситуации часто не имеют воз-

можности включения в структуру управления двух дополнительных 

служб: службы безопасности и маркетинговой службы. Выходом в данной 

ситуации могла бы послужить единая служба маркетинга и экономической 

безопасности, ориентированная на достижение общих целей. Разработка и 

реализация данной службой (при активном участии технологической, кад-

ровой, юридической и прочих), программы развития бизнеса, ориентиро-

ванной на обеспечение конкурентных преимуществ с учетом всех состав-

ляющих экономической безопасности, позволит предприятиям организо-

вать систему обеспечения экономической безопасности не только для су-

ществующего состояния предприятия, но и для потенциальной возможно-

сти его перспективного развития и устойчивости. Маркетинг, ориентиро-

ванный на обеспечение конкурентных преимуществ предприятия, в дан-

ном случае, будет ориентирован на стратегическое развитие и, наряду 

с другими рыночными инструментами, может эффективно использоваться 

для достижения успеха на рынке и гарантированного его сохранения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

М.И. Раскатова 

 
В статье показан способ подготовки исходных данных на ос-

нове алгоритма вычисления групповых оценок и коэффициентов 

компетентности экспертов. Каждый из экспертов выражает свое 

мнение об ожидаемых величинах исследуемых количественных по-

казателей, далее осуществляется обработка результатов с целью по-

лучения обобщенных данных для их дальнейшего использования 

при решении экономических задач в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: эксперт; экспертная оценка; исходные дан-

ные; согласованность мнений экспертов; неопределенность. 

 

При решении экономических задач, возникающих на предприятиях 

в условиях неопределенности и возможного надвигающегося кризиса, ост-

ро встает вопрос о создании различных экономико-математических моде-

лей, способствующих принятию решений в условиях неопределенности. 

Принятию таких решений способствует использование в моделях большо-

го объема ценной информации, которой обладают эксперты. Однако воз-

никает проблема: как преобразовать зачастую вербальную, расплывчатую 

информацию, полученную от экспертов, в такую форму, которую можно 

было бы применять в расчетных экономико-математических моделях.  

Экспертные оценки – количественные или качественные оценки харак-

теристик объектов, неподдающихся непосредственному измерению [2]. 

Так, например, из-за неопределенности внешней среды предприятия, нель-

зя точно измерить ожидаемый спрос на продукцию и точно определить не-

обходимое количество сырья и материалов для производства. В такой си-

туации нам видится целесообразным использование знаний и опыта экс-

пертов для  получения требуемой исходной информации.  

Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и ма-

тематических процедур получения от специалистов (экспертов) информации, 

ее анализа и обобщения для подготовки и выбора рационального решения.  

http://economuch.com/gornoy-promyishlennosti-ekonomika/151-ponyatie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-5639.html/
http://economuch.com/gornoy-promyishlennosti-ekonomika/151-ponyatie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-5639.html/
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В решаемой нами задаче от экспертов требуется предоставить информа-
цию в виде непосредственных оценок и определить числовые значения па-
раметров. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. В связи 
с тем, предприятие находится в динамическом состоянии и функционирует 
в условиях неопределенности, нельзя точно указать ожидаемые значения па-
раметров, поэтому каждый из требуемых параметров задается экспертом 
в виде нечеткого треугольного числа с границами интервалов изменения и 
наиболее ожидаемым значением. Каждый из экспертов выражает свое мне-
ние об ожидаемых величинах исследуемых количественных показателей.  

После проведения опроса экспертов осуществляется обработка результа-
тов с целью получения обобщенных данных для их дальнейшего использо-
вания при решении задачи управления запасами сырья и материалов [3, 4].  

Построение обобщенной оценки параметров на основе индивидуальных 
оценок проводится с учетом компетентности экспертов [1].          

Пусть m экспертов произвели оценку требуемого параметра за n вре-
менных интервалов. Результаты оценки представлены в виде xij, где j – но-
мер эксперта, i – номер временного интервала.  

В качестве обобщенной оценки для каждого параметра можно принять 
среднее взвешенное значение его оценки: 

                                   ,,1,
1





m

j

jiji nixx                                                (1) 

где λj – коэффициенты компетентности экспертов.  

Коэффициенты компетентности экспертов показывают относительную 

важность каждого эксперта в группе. Сумма коэффициентов компетентно-

сти всех экспертов группы должна равняться единице, т.е.: 

1
1
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Определение компетентности экспертов основано на оценке «близости» 
мнения каждого эксперта к групповой оценке параметра. 

Алгоритм вычисления групповых оценок и коэффициентов компетент-
ности экспертов имеет следующий вид: 

а) задаем начальные условия при t=0: 

                                         ,,1,
1)0( mj
m

j                                                (3) 

т.е. начальные значения коэффициентов компетентности принимаются 
одинаковыми для всех экспертов; 

б) определяем рекуррентные соотношения для t = 1,2,3, … 
– групповая оценка для i-го периода времени на t-ом шаге (при t-ом 

приближении) на основе индивидуальных оценок xij: 
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– нормировочный коэффициент на t-ом шаге: 
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– коэффициент компетентности  j-го эксперта на t-ом шаге: 
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– коэффициент компетентности m-го эксперта из условия нормировки: 
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в) признаком окончания итерационного процесса является: 

                                          )(max )1()( t

i

t

i xx                                           (8) 

Сходимость данной итерационной процедуры доказана в работе [1] 

для случая, когда индивидуальные оценки неотрицательны, а эксперты 

не распадаются на отдельные группы. Эти условия выполняются для ре-

шаемой нами задачи управления запасами, что доказывает сходимость ал-

горитма. 

Результаты расчета по приведенному алгоритму в дальнейшем можно 

использовать в качестве исходных параметров модели управления запаса-

ми сырья и материалов для расчета оптимального плана поставок.  

Можно рассчитать показатели согласованности мнений экспертов от-

носительно средней оценки количественных характеристик: дисперсию 

оценок и среднеквадратическое отклонение. 

Дисперсия показывает средний квадрат отклонений индивидуальных 

экспертных оценок от обобщенной оценки и вычисляется по формуле: 

                             ,,1,))((
1

2

1
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                                (9) 

где xij – индивидуальная оценка j-го эксперта в i-ый интервал времени; 

xi
t
 – итоговая обобщенная экспертная оценка в i-ый интервал времени. 

При определении согласованности мнений экспертов более показатель-

ной характеристикой является среднеквадратическое отклонение, показы-

вающее абсолютную меру вариации признака и рассчитывающееся по 

формуле: 

                                       ,,1, niDii                                             (10) 

где Di – дисперсия оценок в i-ый интервал времени.  

 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

837 

Итак, нами разработана методика подготовки нечетких исходных дан-

ных для решения оптимизационной задачи управления запасами в услови-

ях неопределенности. Данная методика построена на основе алгоритма 

вычисления групповых оценок и коэффициентов компетентности экспер-

тов и опирается на следующие допущения:   

– эксперт обладает большим опытом и является хранилищем большого 

объема рационально обработанной информации, и поэтому может рас-

сматриваться как измеритель со случайными погрешностями; 

– групповое мнение может быть получено осреднением мнений отдель-

ных экспертов; 

– осредненное мнение достаточно близко к «истинному». 

Получение информации в виде экспертных оценок для задания нечет-

ких чисел является универсальным способом получения данных при при-

нятии управленческих решений в условиях неопределенности внешней 

среды, в которой функционируют предприятия рыночной экономики.   
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ: 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА 

 

Л.В. Сотникова 

 
В статье исследуется содержание конституционных положе-

ний в части реализации права граждан на жилище, делается вы-

вод об определяющей роли государства в обеспечении реализа-

ции данного права. 

Ключевые слова: право граждан на жилище; принципы реали-

зации права на жилище; роль органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

Удовлетворение жилищных потребностей за счет собственных сил и 

средств, на сегодняшний день, стало основной формой решения жилищной 

проблемы в Российской Федерации. Для этого, государство в лице органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в силу поло-

жений ст. 40 Конституции РФ поощряют жилищное строительство и соз-

дают условия для осуществления права на жилище. Представляется, что 

конституционная формулировка о поощрении жилищного строительства 

требует содержательного наполнения. Поощрять, дословно означает «со-

действием, сочувствием, наградой одобрить что-либо, возбудить желание 

делать что-нибудь» [1]. Таким образом, государство сначала должно воз-

будить при помощи награды желание осуществлять жилищное строитель-

ство, заранее одобрив любые его результаты. 

Для реализации одного из основных конституционных прав человека, 

исходя из принципа приоритета данных прав и объявления человека выс-

шей ценностью РФ действий государства в форме поощрения явно недос-

таточно, тем более, что государство приняло на себя обязанность не поощ-

рять, а признать, соблюдать и защищать человека, его права и свободы. 

Понятие «поощрение» в российском законодательстве раскрывается 

исключительно с точки зрения награды за общественно-положительное, 

социально-активное поведение. Это, например поощрения за добросовест-

ный труд (объявление благодарности, выдача премии, награждение цен-

ным подарком, почетной грамотой, представление к званию лучшего по 

профессии (ст. 191 Трудового кодекса РФ[2]), за безупречную и эффектив-

ную гражданскую службу (объявление благодарности с выплатой едино-

временного поощрения; награждение почетной грамотой государственного 

органа с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного 

подарка; выплата единовременного поощрения в связи с выходом на госу-

дарственную пенсию за выслугу лет; поощрение Правительства Россий-
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ской Федерации; поощрение Президента Российской Федерации; присвое-

ние почетных званий Российской Федерации; награждение знаками отли-

чия Российской Федерации; награждение орденами и медалями Россий-

ской Федерации (ст. 55 Федерального закона № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. 

«О государственной гражданской службе РФ»[3]) и т.д. 

Содержание же действий государства по поощрению жилищного строи-

тельства», несмотря на активное применение данной формулировки и 

в нормативных актах и в судебных решениях, практически не раскрывается.  

Важную роль для уяснения смысла и содержания юридических поня-

тий, особенно, если это связано с конституционными правами, свободами 

и обязанностями играют акты Конституционного Суда РФ. В соответствии 

со ст. 106 Федерального Конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суда РФ»[4], толкование Конституции РФ, 

данное Конституционным Судом РФ, является официальным и обязатель-

ным для всех представительных, исполнительных и судебных органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.  

Косвенным образом действия органов государства и местного само-

управления по поощрению жилищного строительства раскрываются в Оп-

ределении Конституционного Суда РФ от 1 марта 2012 г. № 389-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы администрации города 

Омска на нарушение конституционных прав и свобод статьей 16 Закона 

Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» (п. 2.1) Конституционный Суд РФ отметил, что гарантируя 

каждому право на жилище, Конституция РФ предусматривает как для ор-

ганов государственной власти, так и для органов местного самоуправления 

корреспондирующие этому праву обязанности поощрять жилищное строи-

тельство и создавать условия для осуществления права на жилище, при 

этом малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 

в жилище, Конституция Российской Федерации гарантирует его предос-

тавление бесплатно или за доступную плату из государственных, муници-

пальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными за-

коном нормами. Тем самым Конституция РФ прямо обязывает органы ме-

стного самоуправления совместно с органами государственной власти 

обеспечивать реализацию права каждого на жилище...» [5]. 
Отсюда действия государства по поощрению жилищного строительства 

заключаются в принятии на себя обязанности содействия в его осуществ-

лении. Данное в полной мере согласуется с положениями отраслевого за-

конодательства. Так, ст. 2 ЖК РФ[6] закрепила, что органы государствен-

ной власти и местного самоуправления в пределах своих полномочий 

обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, 

в частности: 1) содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной 
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сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потреб-

ностей граждан в жилье; 2) используют бюджетные средства и иные не за-

прещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищ-

ных условий граждан. В том числе путем предоставления в установленном 

порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений; 

3) в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения 

по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фондов; 4) стимулиру-

ют жилищное строительство; 5) обеспечивают защиту прав и законных ин-

тересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими 

на законных основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также ус-

луг, касающихся обслуживания жилищного фонда; 6) обеспечивают кон-

троль за исполнением жилищного законодательства, использованием и со-

хранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений установ-

ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требовани-

ям законодательства; 6) обеспечивают контроль за соблюдением установ-

ленных законодательством требований при осуществлении жилищного 

строительства. 

Данная позиция разделяется и Конституционным Судом РФ, который 

в Постановлении № 9-П от 30 марта 2012 г. (п.2) определил, что Конститу-

ция РФ гарантирует каждому право на жилище, которым наряду с другими 

правами и свободами человека и гражданина определяются деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

для осуществления которого органы государственной власти и органы ме-

стного самоуправления обязаны создавать условия реализации данного 

права. 

Исполнение данной конституционной обязанности РФ должно выра-

жаться, в том числе в совершенствовании нормативной правовой базы; 

в разработке финансовых рычагов управления рынком жилья, при которых 

приобретение жилых помещений станет действительно доступным (на-

пример, снижение процентных ставок по ипотечным кредитам; компенса-

ция из бюджета части процентной ставки при рождении детей; возмож-

ность шире использовать средства «материнского (семейного)» капитала, 

решение жилищной проблемы путем бесплатного предоставления земель-

ных участков с необходимой инфраструктурой всем желающим и т.д.); 

в активном участии государства в жилищном строительстве и не только на 

уровне решения вопросов землеотведения (объективно, стоимость аренды 

земельного участка, уплаченная при аукционе (конкурсе), включается 

в стоимость 1 кв. метра готового жилья, что ведет к итоговому удорожа-

нию объекта). Государственные и муниципальные жилищные организации 

могут и должны составить реальную конкуренцию частному застройщику. 

Объектами строительства данных компаний могут стать так называемые 
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«доходные дома», в которых жилье является государственной или муни-

ципальной собственностью и предоставляется гражданину на условиях 

найма. Полагаем, это особенно актуально в части реализации права на жи-

лище не только малоимущих граждан, в отношении которых государство 

все же обязано решить жилищный вопрос положительно. Самой много-

численной социальной группой из граждан, нуждающихся в жилье или его 

улучшении являются граждане, которые, с одной стороны, не относятся 

к категории малоимущих, а с другой стороны, они не имеют достаточного 

уровня доходов, чтобы приобрести жилье в собственность. Как справедли-

во отмечается в периодической литературе, в современном жилищном за-

конодательстве не обозначены пути решения жилищной проблемы указан-

ных семей и граждане оказались в тяжелом положении: и на государство 

рассчитывать не могут, и не могут самостоятельно решить проблему.  
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УДК 336.221.4 

К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 2013 ГОДА 

 

Л.Б. Тетеркина 

  
Приведена сравнительная характеристика действующей па-

тентной системы налогообложения и отмененной упрощенной 

системы налогообложения на основе патента. Выделены сходства 

и различия данных систем. 

Ключевые слова: патентная система налогообложения, упро-

щённая систем налогообложения, индивидуальный предприни-

матель. 

 
В налоговом законодательстве происходят постоянные изменения, на-

правленные на его совершенствование. Одним из них явилось введение 

отдельной главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), 

посвященной патентной системе налогообложения, которая введена в дей-

ствие Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ и заменяет утратив-

шую силу ст. 346.25.1 НК РФ. 

Ранее налогообложение на основе патента рассматривалось как осо-

бенность упрощенной системы налогообложения, хотя ее признаков  

в налогообложении на основе патента мало. Гораздо большее сходство 

патентное налогообложение имеет с единым налогом на вмененный до-

ход. 

Сравнительная характеристика некоторых положений ранее действо-

вавшего и нового варианта налогообложения на основе патента приведена 

в таблице. 

Так же, как и ранее патентная система предусматривает ее использова-

ние в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности. 

В действующей системе налогообложения их количество уменьшилось 

с 69 до 47 за счет укрупнения некоторых видов деятельности, притом что 

появились и новые позиции. 

Ранее действовали ограничения на использование патента в отношении 

среднесписочной численности работников, а в настоящее время в расчет 

берется средняя численность работников. 
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Таблица 
Сравнительная характеристика патентной системы налогообложения  

и упрощенной системы налогообложения на основе патента 

Патентная система налогообложения 
(глава 26.5 НК РФ) 

Упрощенная система налогообложения 
на основе патента 

(ст.346.25.1 НК РФ утратившая силу) 

Количество видов предпринимательской деятельности 
47 (ст. 346.43 п. 2) 69 (п. 2) 
Возможность совмещения с другими налоговыми режимами 
запреты на совмещение с другими налоговы-
ми режимами отсутствуют 

запреты на совмещение с другими налого-
выми режимами отсутствуют 

Срок действия патента  

по выбору индивидуального предпринимате-
ля на период от одного до двенадцати меся-
цев включительно в пределах календарного 
года (ст. 346.45 п.5) 

по выбору налогоплательщика на период от 
одного до 12 месяцев (п. 4) 

Ограничение применения по численности работников 
средняя численность наемных работников, 
определяемая в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в области статистики, 
не должна превышать за налоговый период 
15 человек по всем видам предприниматель-
ской деятельности, осуществляемым индиви-
дуальным предпринимателем (ст. 346.43 п. 5) 

индивидуальный предприниматель вправе при-
влекать наемных работников, в том числе по 
договорам гражданско-правового характера, 
среднесписочная численность которых, опреде-
ляемая в порядке, устанавливаемом федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области статистики, не должна превы-
шать за налоговый период пять человек (п. 2.1) 

Освобождение от обязанности уплаты налогов 
1) налога на доходы физических лиц (в части 
доходов, полученных при осуществлении ви-
дов предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется патентная сис-
тема налогообложения); 
2) налога на имущество физических лиц (в час-
ти имущества, используемого при осуществле-
нии видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения) (ст. 346.43 п.10); 
3) индивидуальные предприниматели не при-
знаются налогоплательщиками налога на до-
бавленную стоимость, за исключением налога 
на добавленную стоимость, подлежащего упла-
те в соответствии с НК РФ (ст. 346.43 п.11) 

1) налога на доходы физических лиц (в от-
ношении доходов, полученных от предпри-
нимательской деятельности); 
2) налога на имущество физических лиц (в 
отношении имущества, используемого для 
предпринимательской деятельности); 
3) индивидуальные предприниматели, не 
признаются налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость, за исключением 
налога на добавленную стоимость, подлежа-
щего уплате при ввозе товаров на террито-
рию Российской Федерации (ст. 346.11 п. 3) 

Случаи утраты права на применение системы налогообложения 
1) если с начала календарного года доходы нало-
гоплательщика от реализации по всем видам 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налого-
обложения, превысили 60 млн рублей; 
2) если в течение налогового периода налого-
плательщиком было допущено несоответствие 
требованию ограничения количества наемных 
работников; 
3) если налогоплательщиком не был уплачен налог 
в сроки, установленные НК РФ (ст. 346.45 п.6) 

1) если в календарном году доходы превы-
сили 60 млн руб. независимо от количества 
полученных патентов; 
2) если в течение налогового периода допу-
щено несоответствие требованиям, ограниче-
ния количества наемных работников (п. 2.2); 
3) при неоплате (неполной оплате) одной 
трети стоимости патента в срок, установ-
ленный НК РФ (п. 9) 

consultantplus://offline/ref=6DE38564B1C17F6CC023286072963762FCA6E1C6BC45EDB77044F83F5BFB7CD74BB451D893809958VFc5Q
consultantplus://offline/ref=7DA94F4B77F13E00CE8F16A76E297C8D23FF91D064E82074F68718AD11D03BB281F9F46BDB74A4095Fc4Q
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Окончание таблицы 

Патентная система налогообложения 

(глава 26.5 НК РФ) 

Упрощенная система налогообложения 

на основе патента 

(ст.346.25.1 НК РФ утратившая силу) 

Налогоплательщики 

индивидуальные предприниматели, пере-

шедшие на патентную систему налогообло-

жения (ст. 346.44 п.1) 

индивидуальные предприниматели, пере-

шедшие на упрощенную систему налогооб-

ложения на основе патента (ст. 346.12 п.1, 

ст. 346.25.1 п.1) 

Налоговый период 

1) календарный год (ст. 346.49 п.1); 

2) срок, на который выдан патент (ст. 346.49 

п. 2); 

3) если индивидуальный предприниматель 

прекратил предпринимательскую деятель-

ность, в отношении которой применялась па-

тентная система налогообложения, до исте-

чения срока действия патента, налоговым пе-

риодом признается период с начала действия 

патента до даты прекращения такой деятель-

ности, указанной в заявлении, представлен-

ном в налоговый орган (ст. 346.49 п.3) 

срок, на который выдан патент (п. 4)  

Налоговая ставка 

6% (ст. 346.50) 6% (ст.346.20 п.1) 

Размер и сроки уплаты налога 

1) если патент получен на срок до шести ме-

сяцев оплата производится в размере полной 

суммы налога в срок не позднее двадцати пя-

ти календарных дней после начала действия 

патента; 

2) если патент получен на срок от шести ме-

сяцев до календарного года, то налог уплачи-

вается: 

- в размере одной трети суммы налога в срок 

не позднее двадцати пяти календарных дней 

после начала действия патента; 

- в размере двух третей суммы налога в срок 

не позднее тридцати календарных дней до 

дня окончания налогового периода (ст. 346.51 

п. 2) 

одна треть стоимости патента  оплачивается 

в срок не позднее 25 календарных дней по-

сле начала осуществления предпринима-

тельской деятельности на основе патента 

(п. 8). 

Оплата оставшейся части стоимости патента 

производится налогоплательщиком не позд-

нее 25 календарных дней со дня окончания 

периода, на который был получен патент 

(п. 10) 

Необходимость предоставления налоговой декларации 

налоговая декларация по налогу, уплачивае-

мому в связи с применением патентной сис-

темы налогообложения, в налоговые органы 

не представляется (ст. 346.52) 

налоговая декларация налогоплательщика-

ми упрощенной системы налогообложения 

на основе патента в налоговые органы не 

представляется (п. 11) 
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При использовании патентной системы налогообложения с 2013 года 

НК РФ введен допустимый диапазон значений потенциального годового 

дохода. Минимальный размер потенциально возможного к получению ин-

дивидуальным предпринимателем годового дохода не может быть меньше 

100 тыс. рублей, а его максимальный размер не может превышать 1 млн руб-

лей, если иное не установлено субъектами Федерации в рамках ст. 8. 

(ст. 346.43 п. 7). Данные размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежат индекса-

ции на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий ка-

лендарный год (ст. 346.43 п. 9). Несмотря на некоторые выделенные раз-

личия между ранее действующим и новым «патентным режимом», сравни-

ваемые варианты имеют много схожего. Тем не менее, с введением гл. 26.5 

НК РФ в отношении патентного налогообложения введены новые понятия 

объекта налогообложения, налоговой базы и налоговой ставки. Объектом 

налогообложения является потенциально возможный к получению годовой 

доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду 

предпринимательской деятельности (ст. 346.47 НК РФ). Налоговая база 

определяется как денежное выражение потенциально возможного к полу-

чению индивидуальным предпринимателем годового дохода. 

Таким образом, патентная система налогообложения имеет и различия, 

и общие черты с ранее действующей соответствующей ей разновидностью 

упрощенной системой налогообложения. С учетом появления всех необхо-

димых элементов налогообложения для патентной системы налогообложе-

ния выделение ее в отдельный налоговый режим целесообразно. 
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УДК 004.9 + 004.738.5 

О МЕТОДАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА  

ИЗМЕНЕНИЯ СЦЕН В ВИДЕО 

 

С.В. Томилов 

 
Рассматривается задача автоматизированного поиска измене-

ний в видео и разделения его на смысловые сцены. Описываются 

существующие методы поиска изменения сцен. Приведены ос-

новные признаки, используемые для описания кадров анализи-

руемой видеопоследовательности. 

Ключевые слова: изменение сцен видео, сегментация видео, 

Scene Change Detection, SDC, адаптивный порог, гистограмма яр-

кости, анализ видео. 

 

Сегодня в эпоху бурного развития глобальной сети Интернет и медиа 

индустрии спонтанно формируются и разрастаются базы видеоматериалов 

(которому требуется автоматизированная обработка).  

Одной из актуальных задач в автоматизированной обработке видео яв-

ляется, поиск изменений сцены (англ. Scene Change Detection, SCD). В дан-

ной задаче решается проблема разделения единого видео материала ви-

деофайла или видеопотока (зачастую весьма продолжительного) на смы-

словые части, с последующей их фильтрацией и отдельной обработкой. 

Как правило любая техника SCD строится на сравнении некоторых 

признаков, описывающих кадры или их отдельные части – области интере-

са (англ. region of interest, ROI) анализируемой видеопоследовательности. 

Появление сильных изменений в значениях рассматриваемых признаков 

может свидетельствовать о наступлении изменения. Особую трудность 

здесь представляет выбор устойчивых инвариантных признаков и значения 

порога, достижение которого будет считаться проявлением изменения. 

В SCD-алгоритмах используются следующие группы признаков [1]:  

1. Яркость/цвет: Является самым простым признаком для описания 

интересующего кадра. Используется среднее значение яркости в градациях 

серого, что делает его чувствительным к изменениям освещенности. 

2. Яркость/цветовые гистограммы: Обладает большей разделяющей 

способностью при сравнении кадров чем предыдущий признак, легко вы-

числяется и по большей части нечувствительна к поступательным, враща-

тельным движения камеры и масштабированию. По указанным выше при-

чинам данный признак нашел широкое применение. 

3. Контуры: В качестве признаков выступает информация о грани-

цах/контурах объектов на изображении, получаемых после применения 

к изображению таких операторов как Кэнни (Canny), Собель (Sobel), Прю-

итт (Prewitt) и пр. Использование изображений контуров инвариантно к 
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изменениям освещенности и сильному движению камеры. Их основным 

недостатком является вычислительные затраты, чувствительность к шуму 

и высокая размерность получаемых признаков. 

4. Коэффициенты преобразования (DFT, DCT, вейвлеты): Это класси-

ческий способ описать изображение кадра. Коэффициенты Дискретного 

Косинусоидального преобразования (DFT) также присутствуют в MPEG-

закодированных видео-потоках и видео-файлах. Их основная проблема 

в том, что они, как правило, не инвариантны к зуммированию камеры. 

5. Другие признаки: в литературе используется ряд других признаков, 

например, цветовые анголограммы (англ. color anglograms)[2]. Также 

во многих работах используется комбинация разных признаков, что при 

правильном подходе позволяет повысить эффективность анализа видео-

последовательности. 

Большую роль в выполнении обнаружения изменений сцены играет 

выбор области сканирования, из которой извлекаются индивидуальные 

особенности. Анализ небольшого региона ведет к снижению инвариант-

ность обнаружения относительно движения, в то время как большой реги-

он имеет тенденцию упускать переходы между подобными кадрами. 

1. Попиксельные области. Используется по одному признаку на пик-

сель или на небольшую последовательность пикселей кадра. Это может 

быть яркость, границы и др. Такой подход приводит к появлению очень 

больших векторов признаков, и он очень чувствителен к движению. 

2. Прямоугольный блок. Другой метод состоит в сегментировании каж-

дого кадра на одинаковые по размеру блоки, и извлечении из них ряда 

признаков. Этот подход инвариантен к низкому разрешению видео и дви-

жению объектов в кадре. 

3. Область произвольной формы. Выделение признаков также может 

быть применено к специфическим областям произвольной формы и разме-

ра. В эту категорию так же включены Объектно-ориентированные призна-

ки. Основным недостатком является высокие вычислительные затраты, не-

стабильность, сложности применяемых алгоритмов. 

4. Весь кадр: Алгоритмы, которые извлекают признаки из всего кадра 

устойчивы к движению, но, как правило, имеют низкую производитель-

ность при обнаружении изменений между двумя аналогичными кадрами. 

Еще одним важным аспектом SCD-алгоритмов, является временная об-

ласть, которая используются для определения изменений сцены: 

1. Два кадра. Производится поиск наибольших различий выбранной 

метрики между двумя последовательными кадрами [3]. Такой подход тер-

пит неудачу, когда существует значительное отличие в активности различ-

ных частей видео или, когда сцены содержат события, с кратковременны-

ми изменениями (например, фотографические вспышки). 
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2. N-кадров в окне. Избавиться от вышеуказанных проблем позволяет 

техника скользящего окна [4]. Кадр за кадром значение выбранной метри-

ки для текущего кадра сравнивается с прочими окружающими (предшест-

вующими и последующими) 12 W  кадрами, при NW 1 , где N – количе-

ство кадров видеопоследовательности. 

3. Все видео. Самый тщательный метод при обнаружении сцен – взять 

во внимание характеристики всего видео. Проблема состоит в том, что ви-

део может иметь большую изменчивость внутри и между соседними сце-

нами. 

Одна из основных проблем любого SCD-алгоритма использующего 

некоторую метрику – это выбор значения порога, превышение которого 

засчитывается как обнаруженное изменение сцены в рассматриваемом 

кадре. Существует несколько подходов для ее решения: 

1) порог. Вычисленное значение изменчивости кадров сравнивается 

с постоянным значением порога. Методика работает хорошо, только если 

видео содержит статичные объекты, или если порог регулируется вруч-

ную; 

2) адаптивный порог. Очевидным решение проблем простого порога 

является изменение порога в зависимости от средней изменчивости в вы-

бранной временной области; 

3) вероятностное обнаружение. Точный способ обнаружить изменения 

сцены – моделировать структуру конкретных видов переходов сцен, вы-

полняя оптимальную апостериорную оценку изменений сцен, предпола-

гающую конкретные вероятностные распределения для сцен; 

4) обучение классификатора. Радикальный метод для обнаружения из-

менений сцены – это сформулировать данную задачу как задачу классифи-

кации, с классами «есть изменение сцены» и «нет изменения сцены»; 

5) эвристика. Ряд авторов используют различные предметно-ориен-

тированные эвристики для обнаружения различных типов переходов; 

6) взаимодействие с пользователем. Если автоматическая обработка по-

терпит неудачу, в некоторых случаях данную неоднозначность, можно бу-

дет решить путем ввода некоторых данных пользователем. 

Существующие на сегодняшний день техники SCD можно разделить на 

две основные категории [5,6]. Алгоритмам первой группы (англ. pixel 

domain), для работы необходим доступ к пиксельным данным кадров ви-

деоизображения, алгоритмы второй группы (англ. compressed domain) ра-

ботают напрямую со сжатыми видео данными. 

В [7] было предложено несколько метрик по выявлению изменений 

в сцене. Простейшая метрика – взять сумму абсолютных попиксельных 

различий яркости между двумя соседними кадрами. Этот подход может 

быть расширен до расчета суммы абсолютной попиксельной разницы цве-

та (рассчитываются все три RGB компоненты). Такую технику принято на-
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зывать сравнение шаблонов (англ. template matching). Позднее появились 

подходы использующие цветовые гистограммы сравниваемых кадров. 

Цветовая гистограмма изображения может быть вычислена путем деления 

цветового пространства, например, RGB или HSV, на отдельные цветовые 

сегменты и подсчета количества пикселей, попавших в каждый сегмент.  

Практически все существующие методы основываются на покадровом 

сравнении видео и построении кривой различий (рис.). Далее каждое раз-

личие кадр за кадром сравнивается с определённой пороговой величиной.  

 

 

Пример разделения видео на сцены (прямая линия вверху) при помощи  

сравнения цветовых гистограмм и техники адаптивного порога (показано кривой 

линией). Цифрами обозначены смещения кадров признанных границами сцен 

Недостаток техник требующих пиксельного представления кадров ви-

деопоследовательности – это, в первую очередь, необходимость деком-

прессии ранее сжатого видеопотока или файла. Для стандарта MPEG, что-

бы восстановить кадр в пиксельную форму, потребуется большой объем 

вычислений: декодирование Хаффмана, обратное DPCM, обратное кванто-

вание, обратное дискретное косинус-преобразование (IDCT) и компенса-

ция движения. 

Lock Yeo, Bede Liu и др. в [8] была предложена техника временной 

сегментации видео сжатых при помощи motion JPEG или MPEG. Следует 

оговориться, что подобные алгоритмы могут работать только со сжатым 

видео.  

Эти алгоритмы работают на основе статистических характеристик зна-

чений DCT DC и векторов движения в битовом потоке MPEG. Алгоритм 

обнаруживает предполагаемое изменение сцены в I,P,B-кадрах, так назы-

ваемой GoP-последовательности по отдельности, а затем принимается 

окончательное решение, чтобы выбрать истинные изменения сцены [9].  

На сегодняшний день перспективными методиками для поиска измене-

ния сцен является техники, основанные на использование дескрипторов, 

например, описывающих оптический поток (англ. optical flow) [10]. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА НА ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Ю.А. Узких 
 

Системное взаимодействие и партнерство государства, науки, 
промышленного и финансового капитала может стать условием 
перехода экономики региона на рельсы расширенного инноваци-
онного воспроизводства. Особую роль в развитии инновационно-
го предпринимательства региона могут играть инновационная 
инфраструктура и венчурный капитал. 

Ключевые слова: регион, венчурный капитал, инвестиции, 
инновации, региональная экономика 

 

Постановка задачи определения влияния венчурного капитала на инно-
вационное развитие региональной экономики, прежде всего, требует уточ-
нить содержание понятий «инновационный» и «венчурный», употребляе-
мых зачастую в качестве синонимов. Между тем между ними имеется зна-
чительное юридическое отличие. Венчурная деятельность – это деятель-
ность финансовая, связанная с инвестированием в высоко рисковые проек-
ты, чаще всего на этапе Start-up, результатом инвестирования является по-
лучение сверх прибыли, при этом инвестор не планирует длительное уча-
стие в проекте, переводя капитал в новые «старт-апы». Инновационная 
деятельность – это творческая деятельность по коммерциализации иннова-
ций – доведению инновационной идеи (новации) в конкретный продукт 
(инновацию). В соответствии с законодательством Челябинской области, 
инновационная деятельность – деятельность по созданию результатов на-
учных исследований и экспериментальных разработок, получивших реали-
зацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на 
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности [1].  

Практически на всех этапах венчурного проекта от зарождения идеи до 
массового производства инновационного продукта в финансировании иннова-
ционного бизнеса участвует государство (табл.). Данная практика особенно 
широко распространена в большинстве экономических стран, признающих 
индустрию прямого и венчурного финансирования. Венчурная индустрия со-
действует созданию малых инновационных предприятий с высоким потенциа-
лом роста; формированию отраслей с высокой добавленной стоимостью, соз-
данию рабочих мест в инновационной сфере, требующей высококвалифици-
рованного персонала; перераспределению финансовых ресурсов в масштабах 
экономики от мезо- до глобального уровня [2]. На начальных этапах иннова-
ционного цикла преобладает бизнес-ангельский венчурный капитал, средства 
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонд техно-
логического развития и др.; на более поздних – средства фондов поздних ста-
дий и фондов прямых инвестиций, средства институтов развития и банков [3].  
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Таблица  

Характеристика этапов инновационного процесса: содержание, риски, источники финансирования  

Характеристи-

ки этапов  

Этапы развития инновационного бизнеса 

Научные 

знания. 

Бизнес-

идея 

Биз-

нес-

план 

Создан-

ная ком-

пания 

Защита 

ИС. 

Прото-

тип. 

Лицензии, 

конструктор-

ская докумен-

тация 

Производ-

ство и 

первые 

продажи 

Увеличение 

объема про-

даж. 

Котировки и 

выход на ры-

нок 

Методы по-

этапного фи-

нансирования 

Предпосевная стадия – 

финансирование инно-

вационной идеи (собст-

венные средства инно-

ватора) 

«Seed Capital» – 

Посевное финан-

сирование – пер-

воначальный ка-

питал, вносимый 

на самой ранней 

стадии развития 

инновационных 

проектов 

«Start-up Capital» 

– Стартовое фи-

нансирование – 

Финансирование 

разработки биз-

нес-концепции, 

первоначальных 

исследований и 

разработок 

«Later Stage 

Capital» – фи-

нансирование 

поздних ста-

дий 

«Expan-

sion Capi-

tal» – фи-

нансиро-

вание вне-

дрения и 

расшире-

ния 

«Mezzanine 

Capital» – 

финансиро-

вание в 

форме заем-

ных средств, 

акционерно-

го капитала 

«IPO» – пер-

вое публичное 

размещение – 

публичная 

продажа акций  

Стоимость  

работ  

Определить невозможно $2–3 

тыс. 

$5–10 

тыс. 

$10–30 тыс. $20–50 

тыс. 

$20–100 тыс. Св. $100 тыс. 

Окупаемость До 20 лет До 10 лет В среднем 5–7 лет В ср. 2–5 лет До 1 года 

Государствен-

ные источники 

финансирова-

ния  

Российский фонд фундаментальных ис-

следований, Российский фонд технологи-

ческого развития и др.  

Российская венчурная компания. 

Внешэкономбанк.  

Внешэкономбанк, Российский банк ре-

конструкции и развития. ГК «Роснано-

тех». Региональные венчурные фонды. 

Инвестиционное кредитование. Про-

ектное финансирование. 
Региональные (государственные) венчурные фонды. 

Негосударст-

венные источ-

ники финанси-

рования 

Собственные средства 

инициаторов проектов 

(семья, друзья) 

Собственные средства 

инициаторов проектов 

(семья, друзья). Индивиду-

альные и венчурные инве-

сторы (Бизнес-ангелы). 

Частные венчурные фонды 

Венчурные фонды. 

Фонды 

поздних 

стадий. 

Фонды позд-

них стадий 

Банки (про-

ектное финан-

сирование). 

Фонды 

прямых 

инвести-

ций.  

Банки. 

Фонды пря-

мых инве-

стиций. 

Банки. 

Эмиссия 

акций 

Фонды пря-

мых инвести-

ций. Банки. 

Эмиссия ак-

ций. Крупные 

предприятия. Рынок инноваций и инвестиций. Инновационные инвесторы. 
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В инвестиционный процесс, характеризующийся повышенными риска-
ми, вовлечено значительное число участников, обладающих различными 
инновационными интересы [4, 5]. Последние могут складываться различ-
ными способами:  

- как общий интерес большинства участников инновационной деятельности; 
- как комплементарная композиция частных интересов инновационных 

субъектов; 
- как суперпозиция конфликтных (конфликтогенных) интересов эле-

ментов инновационного комплекса; 
- как проявление системных эффектов в развитии инновационной сферы; 
- как результат активной инновационной политики; 
- как следствие сложившегося международного «разделения труда» 

в научно-инновационной области; 
- как отражение динамики международных инновационных отношений; 
- как производная от национальных интересов в других сферах и пр. 
Перевод региональной экономики на рельсы расширенного инноваци-

онного воспроизводства требует системного взаимодействия государства, 
бизнеса, науки, финансовой системы в процессе инновационного развития 
(рис.). Взаимодействие должно быть основано на сочетании рыночного и 
бюджетного подходов в развитии инновационного финансирования при 
системном взаимодействии бизнеса, власти и науки в форме партнерства. 
Предоставление долгосрочных инвестиций для развития инфраструктуры 
экономики предполагает делегирование особых полномочий банкам разви-
тия, а также банкам, привлекаемым в рамках ГЧП при жестких гарантиях 
со стороны бюджета, государства, федеральных и региональных властей. 
Это в большей части касается высококапитализированных крупных бан-
ков, обладающих длинными ресурсами (бюджетными и внебюджетными), 
т.е. банков с государственным участием. Венчурный капитал представлен 
государственными и частными фондами прямых венчурных инвестиций, 
закрытыми паевыми инвестиционными фондами и прочими формами вен-
чурного инвестирования. Адекватность инфраструктуры экономики требо-
ваниям инновационного развития определяет перспективы ее развития. Ре-
гиональные экономические подсистемы являются сложными самооргани-
зующимися хозяйствующими системами, для запуска механизма сбалан-
сированного инновационного развития, самофинансирования и самоорга-
низации которых необходимо использовать адекватные подходы к форми-
рованию и развитию институциональной структуры экономики региона, 
обеспечению эффективного взаимодействия власти, науки и бизнеса, раз-
личных форм партнерства реального и финансового секторов экономики, 
достижению инновационных интересов всех участников. Однако именно 
это остается трудно достижимой задачей. Важным фактором, повлиявшим 
на современную структуру регионального рынка венчурных инвестиций 
стало усиление вертикали власти, которое шло параллельно процессу уси-
ления рыночной власти государства в период 2000–2007 годах. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель инновационного взаимодействия государства, бизнеса, науки, финансовой системы 

БАНК РОССИИ

(Регулятивные функции, финансовая поддержка)

БАНКИ РАЗВИТИЯ

ВНЕШЭКОНОМБАНК

РОСЭКСИМ БАНК РОССЕЛЬХОЗ БАНК

М

Государственные 

банки

Крупные 

федеральные банки

Региональные 

банки

ФИЛИАЛЫ ФИЛИАЛЫ

Предприятия

строительного 

комплекса

Предприятия 

агропромыш-

ленного 

комплекса

Малые 

предприятия

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

Предприятия

Промышленного

комплекса

Предприятия 

транспорта и 

связи

ИНТЕГРАТОРЫ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТОВ

ПРОМАССВУЗы НИИИ КБ
Инженерные 

центры

ФСФР

(Регулятивные функции)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

РЫНКИ

(внешние 

инвесторы) 

РОССИЙСКИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 

РЫНОК

(внутренние 

инвесторы) 

Частные 

инвесторы

Управляющая 

компания

Закрытые 

паевые 

инвестиционные 

фонды

СИСТЕМА ЧАСТНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕНЧУРНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

Российская 

Венчурная 

Компания

Региональный фонд 

поддержки МП НТС

РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Бюджет 

российской 

федерации

Резервный 

фонд

Инвестици-

онный фонд

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

(государственная поддержка, гарантии)

Фонд 

национального 

благосостояния

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производ

ственные

Информационно-

телеком-

муникационные и 

электроника

Транспорт

ные 

системы

Экология и 

природо-

поль-

зование

Энергосбе

регающие

Новые 

материалы и

химические 

соединения

Генная 

инженерия

Производство и 

перера-

ботка сельхоз. 

сырья

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Субсидии из Бюджета 

Российской Федерации

Бюджет субъекта 

Федерации

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ (РЦП) ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СИД)

РЦП (субсидии СИД)

РЦП (субсидии инновационной инфраструктуре)

РЦП (Гранты)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ 

ФОНДЫ ПРЯМЫХ ВЕНЧУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ

Фонд 

«Бортника» 

Частные фонды 

прямых инвестиций

Государст-

венное 

финансиро-

вание НИР

Националь-

ные проекты

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ

Федеральный уровень

Региональный уровень

Инновационные 

бизнес- инкубаторы 

Малые инновационные предприятия

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

НЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Услуги 

координации

Инфраструктура 

и Бизнес-услуги

Продвижение 

товаров на новых 

рынках

Прочие 

услуги 

Экспертно-

аналитические 

услуги

Кредитование

Нефинансовые услуги

Финансирование

РФФИРОСНАНО

Фонд 

СКОЛКОВО
РФПИ

МСП банк

Технологические и 

промышленные парки

Центры трансфера 

технологий

РФТР

Фонд 

содействия 

развитию 

малых 

предприятий 

в научно-

технической 

сфере (ФСР 

МП НТС)
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Центральная власть РФ значительно повысила свое влияние и контроль 
над регионами. Это, с одной стороны, облегчало возможность проведения 
единой государственной политики, но, с другой, привело к монополизации 
власти, снижению ее эффективности и усилению возможности лоббирова-
ния интересов отдельных групп влияния на регионы. В связи с историче-
ски сложившимися тенденциями во власти и экономике, совсем не удиви-
тельно, что формирование рынка венчурных инвестиций в регионах шло 
в соответствии с политикой государственного капитализма, по схеме жест-
кого контроля исполнительной власти – Минэкономразвития РФ за про-
цессом, который определял, в чьи руки попадут бюджетные деньги. 

Вероятнее всего, так родилась схема перевода бюджетных средств 
в управление избранным крупным Управляющим Компаниям (УК), аффи-
лированным с монополистами в банковском секторе, приближенными 
к исполнительной власти РФ. Суть этой схемы заключалась в том, что по-
сле «выигрыша» в конкурсе, при активном лоббировании из центра, 
Управляющие Компании ЗПИФ ВИ открывали расчетные счета регио-
нальных ЗПИФ ВИ в банках пайщиках, аффилированных с этими УК. Бан-
ки сами себе перечисляли денежные средства в оплату паев ЗПИФ ВИ. 
То есть, банки перекладывали свои деньги, говоря образно, из одного 
«кармана» в другой, присоединяя к ним бюджетные деньги. Конечно, бан-
ки несли потери, связанные с формированием резервов под рискованные 
активы, но приобретали значительные долгосрочные бюджетные ресурсы 
с гарантированным 7 летним сроком их размещения у себя. Такая схема 
устраивала всех и государство, и крупный банковский бизнес. Сегодня она 
недопустима. Необходимы изменения структуры регионального рынка 
венчурных инвестиций, создание большого количества независимых друг 
от друга агентов рынка. Изменение структуры должно идти через создание 
новых форм институциональных венчурных инвесторов, не связанных 
с банками и аффилированными с ними управляющими компаниями. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА 
 

Е.С. Федяй  
 

Приведены недостатки и ограничения связанные с количест-

венной оценкой уровня операционного и финансового риска. 

Для этого указаны допущения модели безубыточности, рассмот-

рены расхождения в показателях, используемых в оценке леве-

риджа, в российской и зарубежной практике учета. 

Ключевые слова: предпринимательский риск, точка безубы-

точности, финансовый леверидж, производственный леверидж, 

рентабельность собственного капитала. 

 

Леверидж – это особая область финансового менеджмента, связанная 

с управлением прибылью. Дословно – это «рычаг для подъема тяжестей», 

т.е. некий «механизм», с помощью которого можно существенно изменить 

финансовое состояние, дать эффект рычага. В контексте финансового ме-

неджмента под «механизмом» понимают действия топ-менеджеров, эф-

фективные управленческие решения. Категории левериджа используются 

менеджерами для управления риском в решениях о том, в какой степени 

необходимо наращивать объемы продаж (операционный рычаг), о целесо-

образности использования заемных средств и о структуре источников фи-

нансирования (финансовый рычаг) [1]. Но, оценка предпринимательского 

риска имеет ряд ограничений, которые в комплексе позволяют усомниться 

в рациональности устоявшегося в науке подхода. 

Во-первых, применение модели безубыточности связано с множеством 

ограничений и допущений: 

– затраты делятся на переменные и постоянные; 

– объем выпуска меняется в релевантном диапазоне, и является единст-

венным фактором, вызывающим изменение всех остальных; 

– структура выпуска не меняется; 

– объемы производства и реализации равны; 

– калькулирование ведется по переменным затратам; 

– переменные затраты на единицу продукции и цены остаются неиз-

менными в течение всего планового периода.  
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Во-вторых, показатели, применяемые в моделях левериджа, не исполь-

зуются в российской практике учета, таким образом, каждый термин должен 

быть приведен в соответствие с российскими нормативными документами. 

Термин «Прибыль до вычета процентов и налогов» в российской прак-

тике бухгалтерского и налогового учета отсутствует, таким образом, можно 

говорить об отсутствии информационной базы анализа финансового риска.  

В соответствие с [1] показатель «Прибыль до вычета процентов и нало-

гов» формируется как прибыль до налогообложения за минусом всех фи-

нансовых расходов, однако в источнике [1] четко прописано, что в форми-

ровании уровня финансового риска участвуют только два вида источников 

финансирования, а именно, собственный капитал и долгосрочный заемный 

капитал (следует оговориться, что не все авторы придерживаются данного 

мнения, однако во всех изученных публикациях исключается из оценки 

финансового левериджа кредиторская задолженность). Однако, практика 

показывает, что процесс формирования имущества организации чаще свя-

зан с привлечением краткосрочных финансовых ресурсов и в значительной 

мере кредиторской задолженности, однако проценты к уплате, отражаемые 

в Отчете о прибылях и убытках, не делятся на проценты по долгосрочным 

обязательствам и проценты по краткосрочным обязательствам, то есть 

при использовании только соответствующего отчета невозможно сформи-

ровать показатель «Прибыль до вычета процентов и налогов».  

Возникает проблема оценки уровня риска по текущим обязательствам. 

Если исключить финансовые затраты из всех категорий расходов (посто-

янных и переменных), как предлагается авторами, то искажается сущность 

операционного левериджа, который характеризует достаточность средств 

на текущие расходы. В этом случае можно говорить о нерациональности 

определения операционного рычага. Кроме этого, в соответствии с ПБУ 

5/01 «Материально-производственные запасы» [5] часть процентов по кре-

дитам, предоставленных поставщиками, начисленных до принятия матери-

ально-производственных запасов к учету включаются в их стоимость, со-

гласно ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 

[6] затраты по займам и кредитам признаются расходами того периода 

в котором они произведены (т.е. текущими расходами) за исключением 

той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного 

актива. Таким образом, часть затрат по кредитам и займам может быть 

включена в стоимость основных средств и списана на себестоимость про-

дукции в результате процесса амортизации. Все остальные затраты прини-

маются к бухгалтерскому учету в виде прочих затрат согласно Положению 

по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» [4]. Следовательно 

не все затраты связанные с обслуживанием кредитов и займов отражены 

в виде процентов. 
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В-третьих, замечания Д.К. Шима и Д.Г. Сигела [3] очевидны, ведь соглас-

но концепции финансового менеджмента каждый источник финансирования 

имеет стоимость, но включив в расчет затрат по финансированию дивиденды 

по привилегированным акциям, авторы исключили затраты по обыкновен-

ным акциям, не учли затраты на обеспечение кредиторской задолженности.  

Ссылку на возможность учета затрат по привилегированным акциям 

дает так же Е.С. Стоянова [2], однако ее позиция в данном вопросе сводит-

ся к фразе «если вы расцениваете средства, мобилизованные выпуском 

привилегированных акций, как заемные, то не забудьте, пожалуйста, 

включить в финансовые издержки суммы дивидендов, а так же расходы по 

эмиссии и размещению этих акций» [2]. Но почему-то никто не предлагал 

включать в сумму финансовых расходов затраты по получению кредитов и 

займов, а они порой не ограничиваются только суммой процентов. 

В-четвертых, считаем необоснованной взаимосвязь эффекта финансо-

вого рычага и показателя рентабельности собственного капитала, осве-

щенную во многих источниках. Так, Е.С. Стоянова утверждает, что эффект 

финансового рычага – приращение рентабельности собственных средств, 

получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность по-

следнего [2]. Аналогичное мнение можно встретить у В.В. Ковалева [1].  

Разберем пример. Рассмотрим результаты деятельности двух экономи-

ческих субъектов с одинаковыми финансовым результатом в 200 тыс. руб., 

т.е. прибылью до вычета процентов и налогов, одинаковой суммой имущест-

ва в 1000 тыс. руб. и разной струткурой источников финансирования. У орга-

низации А: пассив – 500 тыс. руб. собственных средств, 500 тыс руб. заем-

ных средств (как предполагает классический подход – кредитов и займов), 

проценты за использование кредитных источников 15 % годовых; у органи-

зации В: пассив – 1000 тыс. руб. собственных средств. Рассчитаем рента-

бельность собственного капитала по формуле (1), расчеты сведем в таблицу. 

,                                                  (1) 

где ROE – рентабельность собственного капитала. 
 

Таблица 

Расчет показателей рентабельности собственного капитала 

Показатель Компания А Компания В 

Прибыль до вычета процентов и налогов, тыс. руб. 200                        200 

Финансовые издержки по заемным средствам, 
тыс. руб. 

 500 × 0,15 = 75                                   – 

Прибыль, подлежащая налогообложению, тыс. руб.   125                                                     200 

Налог на прибыль (ставка 20 % с 1 января 2009 г), 
тыс. руб.                 

25                                                     
 

40 

Чистая прибыль, тыс. руб.                                                                      100     160 

Рентабельность собственного капитала, % 20 16 

СК/NIROE 
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В результате наблюдаем странность: чем ниже величина собственного 

капитала и, соответственно, выше величина заемных средств – тем выше 

уровень его рентабельности, при этом, очевидно, что значительно снижа-

ется финансовая устойчивость компании, растет ее зависимость. Данный 

странный результат заставляет усомниться в обоснованности показателя 

рентабельность собственного капитала (ROE). 

Важно отметить и такой момент, что часто привлечение заемных 

средств авторы характеризуют как возможность минимизации налогового 

бремени. Но между тем следует оценить уровень затрат на содержание 

данного финансового источника.  

Итак, можно сделать вывод о том, что существующие методы оценки 

левериджа имеют противоречивый характер, и требуют корректировки. 
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ОЦЕНКА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Т.С. Хомякова, В.Г. Гурлев  

 
На основе компаративного анализа системы математических 

регрессионных уравнений, как частных расчётных величин, так и 

обобщённых показателей произведена оценка развития регио-

нальной территориальной локализации социальной инфраструк-

туры. Авторами предложено решение методом обобщения 

оценочных коэффициентов на основе системы полученных 

уравнений регрессии. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, устой-

чивое развитие, социальная инфраструктура, экономическое со-

стояние, обобщенная (интегральная) оценка. 

 

Методы обобщённой (интегрированной) оценки эффективности дея-

тельности предприятий и компаний представлены в различных работах на 

уровне анализа зарубежных разработок. Очевидно, что метод, позволяю-

щий получить некоторую обобщённую оценку экономического состояния 

предприятия должен соответствовать определенным требованиям, которые 

максимально характеризуют качество объекта и функционально связаны 

с исследуемыми факторами [1]. 

При изучении влияния этих исследуемых факторов на показатели, оче-

видны различия в направленности их закономерностей в виде регрессион-

ных уравнений. Например, оценка оборачиваемости операционных акти-

вов производится по двум коэффициентам, один из которых должен стре-

миться к максимуму (оборачиваемость операционных активов), другой – 

к минимуму (период оборота операционных активов). В этом случае выра-

зить влияние факторов на показатели оценки экономического состояния 

предприятий одним общим показателем (индикатором) не представляется 

возможным, так как он не будет иметь физического смысла. Учитывая 

вышеизложенное, в работе автором предложено решение методом обоб-

щения оценочных коэффициентов (ООК) на основе системы полученных 

уравнений регрессии.  

Целесообразность применения метода ООК по выбранным показателям 

объясняется тем, что экономическое состояние объекта характеризуется 

коэффициентами, которые даже при одинаковой размерности оцениваются 

в большом числовом диапазоне – от сотых долей единицы до целых десят-

ков единиц. Поэтому все показатели приведены к единой системе измере-

ния, в которой они сопоставимы друг с другом.  

http://teacode.com/online/udc/33/332.871.html
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По соответствующей системе ООК показателей с использованием ре-

зультатов динамического анализа регионов по индексу ВВП и ВРП на ду-

шу населения предоставляется возможность произвести оценку развития 

социальной инфраструктуры, как территориально локализованной подсис-

темы региона по коэффициентам ООКi(ВВП). 

Степень изменения показателей оценки экономического состояния 

предприятий, выражены           – обобщенными оценочными коэффи-

циентами, учитывающими региональный аспект развития: 

          
  

       
      

    

            
 или 

           
        

  
      

    

            
 , 

где Yi – оцениваемая (исследуемая) величина i-го коэффициента (индика-
тора) Yimax – максимальная величина i-го коэффициента (при стремлении 

коэффициента к максимуму или Yimin – к минимуму);      
    

            
 – 

логарифмический показатель учитывающий уровень валового региональ-

ного продукта УрФО на душу населения на период оценки;            – 

величина ВВП РФ за 2000 год [2]. 

Обобщённый показатель 
  

       
 или 

        

  
, характеризующий экономи-

ческое состояния предприятий ЖКХ при идеальных условиях стабильной 

работы предприятия должен удовлетворять условиям 
  

       
   или 

     
        

  
  . Значение           должно быть больше нуля 

(          > 0,0). В этом случае, чем больше величина логарифмического 

показателя      
    

            
, тем больше предоставляется возможность 

стабильного функционирования предприятий соответствующего региона.  
По полученным моделям, при заданных граничных условиях исследуе-

мых факторов, предоставляется возможность определения оптимальных ре-

шений по выбранным критериям оценки оптимизации. Оптимальный порог 

«Optim Порог          » есть минимальная граница значений ООК, ниже 

которых предприятия характеризуются как нестабильно функционирующие.  

Анализ и оценка развития региональной территориальной локализации со-

циальной инфраструктуры, произведена на основе компаративного анализа 

полученной системы математических регрессионных уравнений (отдельных 

индикаторов) как частных расчётных величин, так и обобщённых показателей.  

При условии соблюдения адекватности моделей, определяющих эконо-

мическое состояние предприятий ЖКХ, варианты аналитической и графи-

ческой интерпретаций системы оценочных критериев (показатели оптими-

зации) УрФО приведены в таблице и на рисунке. 
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Применение метода оценки экономического состояния как условия, 

влияющего на развитие социальной инфраструктуры регионов, позволило 

произвести их дифференциацию. Определение показателя, по отношению 

к которому производится выбор ОПВРП, основано на выборе наименьшего 

значения из всех величин оцениваемых показателей, характеризующих 

экономическое состояние предприятий ЖКХ.  

На основе расчётных «пороговых значений» показателей оценки эко-

номического состояния предприятий (при неблагоприятных сочетаниях 

значениях факторов, определяющих экономические показатели) определе-

ны регионы РФ с относительно стабильным функционированием, «стагни-

рующей» и «депрессивной» деятельностью. Определение показателя, по 

которому производится выбор величины ОПВРП основано на поиске наи-

меньшего его значения ниже которого экономическое состояние предпри-

ятия соответствующего региона, будет функционировать нестабильно.  

Если произвести ранжирование по «порогу ОП», то к возможности ста-

бильно функционирующим можно отнести предприятия ЖКХ (региона 

лидера) Тюменской области, где расчётный показатель «min-Порог ОПyi» 

составил 0,076 (табл.1). Соответствующие величины для ХМАО и ЯМАО 

составили 0,086 и 0,049. 

 

Таблица 

Обобщённый оценочный коэффициент ООКВВП  

экономического состояния предприятий ЖКХ регионов Уральского ФО 

(обобщённая оценка по отношению к ВВП РФ 2000 год) 

Наименование 

регионов  

УрФО 

Обобщённые интегрированные относительные показатели 

ООК  ВВП            
ВРП 

 ВВП    РФ  
      

«Min-Порог ООКi(ВВП)» 
«Optim-Порог 

ООКi(ВВП)» Min  

Порог  
     

Optim  

Порог  
     

Оценивае-

мый период 

Про-

гноз 

2020 г 

Оценивае-

мый период 

Прогноз 

2020 г 

Тюменская обл. 

(в т.ч. ЯМАО и 

ХМАО) 
1,120 1,198 4,505 4,820 0,076 0,304 

ХМАО 1,342 1,276 5,832 5,546 0,086 0,373 

ЯМАО  0,802 0,917 4,774 5,457 0,049 0,293 
Свердловская 

обл. 
0,395 0,605 2,301 3,523 0,045 0,264 

Челябинская 

обл. 
0,371 0,628 1,879 3,185 0,049 0,250 

Курганская обл. 0,235 0,289 1,357 1,665 0,040 0,232 
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Величины «оптимизации» соответствующих показателей имеют наи-

большие (наилучшие) значения: расчётный показатель «Optim Порог 

ОПyi» составил 0,304; 0,373 и 0,293, соответственно для Тюменской облас-

ти, ХМАО и ЯНАО. 

Лепестковая диаграмма (рис.), отражающая сравнительную оценку 

по обобщённым показателям экономического состояния 6-ти регионов 

представляет это графически. Показатели свидетельствуют, о том, что 

в Тюменской области экономические условия для развития социальной 

инфраструктуры наиболее благоприятные. 
 

Оценка экономического состояния регионов УрФО  

по обобщённым относительным ОП   показателям минимального 

и оптимального порога на оцениваемый период 
 

В то же время худшие экономические условия по УрФО (регионы с де-

прессионной деятельностью) определены в Курганской области, где показа-

тели «min-Порог ОПyi» равен 0,049, то есть в 2 раза меньше соответствую-

щего показателя Тюменской области. Аналогичное заключение можно сде-

лать и по «Optim-Порог ОПyi», где соответствующие величины равны 0,304 

для Тюменской области и 0,232 для Курганской области – в 1,3 раза хуже.  
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Анализируя экономическое состояние предприятий Свердловской и 

Челябинской областей можно отнести их к стагнирующим. Отмечено, что 

показатели «Min-Порог ОПyi» практически одинаковые (0,045 и 0,049 со-

ответственно), что подтверждено оптимальными величинами: «Optim По-

рог ОПyi» – 0,264 для Свердловской области, а для Челябинской область – 

0,250. 

Данное утверждение обусловлено ещё и тем, что логарифмический по-

казатель учитывающий уровень валового регионального продукта (ВРП) 

на душу населения –      
    

            
, влияющий на «Optim Порог 

ООКi(ВВП)» (с учётом ВВП РФ 2000 г) отражает различие величин ВРП на 

душу населения Челябинской и Свердловской областей. На момент оценки 

ВРП Челябинская область составляло 223105 руб/чел, ВРП Свердловской 

область – 294180 руб/чел. Соответствующие величины «Optim-Порог 

ООКiВВП» оцениваемого периода для Тюменской области, ХМАО и ЯМАО 

соответственно составили 4,505; 5,832 и 4,774. 

Таким образом, разработанный метод, во-первых, позволяет оценить 

экономическое развития социальной инфраструктуры в разрезе регионов 

УрФО с учетом территориальной локализации объектно-отраслевой струк-

туры, во-вторых, произвести ранжирование регионов по экономическому 

состоянию предприятий и осуществить прогнозирование экономического 

развития одной из социальных инфраструктур (предприятий ЖКХ). С учё-

том увеличения ВВП России к 2020 году, оценка экономического состоя-

ния предприятий ЖКХ регионов РФ позволяет утверждать, что чем боль-

ше величина ООКiВВП, которая характеризует ВРП по отношению к ВВП 

РФ, тем более возможно успешное развитие соответствующего региона. 

В свою очередь, улучшение экономических условий в регионе способству-

ет развитию социальной инфраструктуры. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В.А. Шереметьев  

    
Приводится анализ развития методологии управления инно-

вационной деятельностью предприятий. Вскрываются основные 

проблемы современного управления инновационной деятельно-

стью промышленных предприятий и факторы, сдерживающие 

инновационную активность предприятий. Показана необходи-

мость разработки эффективных методик по анализу и внедрения 

инновационных проектов.   

Ключевые слова: технологии, методики, инновации, предпри-

ятия, методология, концепция.  

 

Для повышения эффективности вовлечения новых технологий в хозяй-

ственный оборот в современных условиях необходима разработка методо-

логии управления инновационной деятельности предприятий.  

В настоящее время управление научно-технологическими инновациями 

находится в кризисной ситуации. В современной инновационной сфере 

есть немало противоречий. С одной стороны, Россия выступает на миро-

вом рынке как государство с высоким научно-техническим потенциалом и 

одновременно, с другой стороны, характеризуется как технологически от-

сталая страна. 

Разработку и освоение инноваций сегодня осуществляют только 5 % 

промышленных предприятий, для сравнения в США в среднем – около 

30 %. Структура затрат на инновационную деятельность также носит спе-

цифичный характер и свидетельствует о том, что наибольшая доля средств 

направляется скорее на увеличение основного капитала, а не на инновации. 

Наибольшую долю здесь составляет покупка машин и оборудования – 

48,1 %, в то время как на приобретение технологий расходуется – 2,4 %, 

на получение прав на патенты, лицензии и  промышленные образцы – 

0,5 % всех затрат на инновации [3].  

Отсюда можно сделать вывод о том, что предприятия решают, прежде 

всего, проблемы замены изношенной техники, а не стремятся перейти 

на качественно иной технологический уровень выпуска продукции и пре-

доставления услуг. 

Среди основных факторов, сдерживающих инновационную деятель-

ность, руководители предприятий называют в первую очередь нехватку 

собственных средств, неприемлемые условия кредитования, а также отсут-

ствие эффективных методик вовлечения новых технологий в хозяйствен-

ный оборот. 
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Проблемам развития методологии инновационного менеджмента по-

священы работы многих зарубежных и отечественных ученых: 

– теоретические и практические вопросы внедрения инноваций (работы 

П. Завлина [5], Н. Ильенковой [6], С. Валдайцева [2]); 

– использование методов менеджмента и маркетинга в инновационной 

деятельности (работы В. Безрукова [1], П. Стребела, Ю. Морозова [9]); 

– стратегическое планирование и пути повышения эффективности ин-

новационной деятельности (работы П. Коробейникова [8], А. Калиненко 

[7], Р. Искендерова [4]). 

Отдавая должное этим и другим ученым, следует подчеркнуть, что их 

труды посвящены фундаментальным проблемам научно-технологического 

управления инновациями. Но еще многие прикладные вопросы требуют 

теоретического разрешения и дальнейшего совершенствования. Не в пол-

ной мере в настоящее время исследованы проблемы совершенствования 

инновационной деятельности отрасли или региона, теоретические и при-

кладные вопросы анализа инновационной деятельности предприятий, ме-

тодология управления инновационной деятельности предприятий, особен-

но в условиях возрастания влияния новых технологий на конкурентоспо-

собность предприятий.  

В современной литературе внедрение инноваций продолжает отожде-

ствляться с функциональным управлением отдельными производствами, 

а не с корпоративным развитием предприятия в целом. В результате 

на практике на освоение инноваций выделяется недостаточно ресурсов, 

а потенциал новых технологий используется неполноценно. 

До настоящего времени неразрешенной остается проблема поиска пу-

тей установления соответствия между инновационной и стратегической 

деятельностью по развитию предприятий. Реализация стратегии иннова-

ций в числе корпоративных будет способствовать тому, что технологиче-

ское развитие сделается общей стратегической целью всего хозяйствую-

щего субъекта и перестанет быть частной  функциональной задачей от-

дельного производственно-хозяйственного подразделения, входящего 

в состав предприятия. 

Следующей проблемой современного управления инновационной дея-

тельностью является установление взаимосвязи  типа и масштаба внедряе-

мых технологий. Процесс разработки базисной инновации, как известно, 

является более сложным, чем процесс создания улучшающей технологии. 

Однако в теории инновационного менеджмента исследователи не рассмат-

ривают методологические  подходы в непосредственной связи с природой 

нововведений и не расставляют акценты в пользу той или иной технологии.  

Другая существенная проблема инновационной пассивности отечест-

венной промышленности, требующая методологического разрешения – это 

сложности одновременного финансово-экономического обеспечения те-
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кущей производственной и перспективной инновационной деятельности. 

В этой связи в погоне за перспективными возможностями, через повыше-

ние текущих инвестиционных вложений, предприятия сокращают свои 

финансовые резервы ниже разумного предела и оказываются в положении 

банкротов. 

Для прогноза ситуаций, связанных с потерей текущей платежеспо-

собности во имя стратегических целей, необходимо рассмотрение ин-

новационных проектов исходя из будущих инвестиционных возможностей 

предприятий по одновременному обеспечению оперативного производст-

венного и стратегического инновационного процессов. 

В настоящее время для анализа инноваций в экономике применяются 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования». Однако при этом не учитыва-

ются некоторые весьма существенные особенности разработки и реализа-

ции новых технологий. Речь идет о риске запоздалого выхода на рынок, 

низкого инновационного потенциала предприятий, недостаточной рыноч-

ной перспективности проектов. Решение перечисленных задач возможно 

на основе методики, учитывающей такие особенности. Повышение эффек-

тивности инновационных проектов достигается за счет анализа возможно-

стей максимизации результатов, перспективности нововведений, их реали-

зуемости и диффузии технологий. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим обоснованность и качество 

управления инновационной деятельностью предприятия, является методо-

логический подход, при котором из экономического анализа деятельности 

предприятия выделяется его новый вид – управленческий инновационный 

анализ и инновационное управление выводится с функционального 

на стратегический уровень руководства предприятием.  

Исходным моментом разработки стратегии инновационного развития 

может служить анализ инновационной активности предприятия. Он преду-

сматривает определение современных инвестиционных возможностей 

предприятия в инновационной сфере с использованием экономических 

критериев. В зависимости от степени текущей обеспеченности предпри-

ятия производственно экономическими ресурсами и наличия опыта вне-

дрения новых технологий в хозяйственный оборот осуществляется плани-

рование того или иного направления дальнейшего развития.    

Наиболее рациональной формой управления инновационным развитием 

предприятия в настоящее время является Концепция развития и совершен-

ствования управления инновационной деятельностью предприятия – доку-

мент, объединяющий результаты разработки изыскательских стратегий и 

инновационных проектов. Разработка Концепции призвана обеспечить вы-

сокую эффективность финансово – хозяйственной деятельности предпри-

ятия инновационными средствами. В систему аналитических показателей, 
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комплексно характеризующих инновационное развитие предприятия, 

включаются показатели научно-технического уровня инноваций, показате-

ли инновационного процесса и показатели эффективности инновационной 

деятельности предприятия. 

Концепция инновационного развития предприятия формируется 

на следующих принципах: инновационная деятельность представляет со-

бой комплексную сферу хозяйственной деятельности предприятия; инно-

вационная деятельность является специфическим видом деятельности, по-

скольку ей присущи высокий риск и высокая степень неопределённости 

конечного результата; управление инновационной деятельностью основы-

вается на широком использовании методов стратегического маркетинга и 

менеджмента. 

Разработка Концепции инновационного развития предполагает диагно-

стику состояния инновационного потенциала предприятия, который опре-

деляет способности фирмы выполнить все производственные и управлен-

ческие функции по объему, качеству, своевременности и экономичности. 

Наиболее приемлемым методом оценки инновационного потенциала явля-

ется диагностический. Инновационная среда при этом складывается из ин-

новационного потенциала, дающего оценку состояния ее внутренней среды, 

и инновационного климата, дающего оценку состояния ее внешней среды.  

Оценка инновационного потенциала организации позволяет оценить 

финансово-экономические возможности предприятия по обеспечению ре-

сурсов, связанных с вовлечением новых технологий в хозяйственный обо-

рот, снижает риск негативных последствий в развитии предприятия и яв-

ляется основой для реализации Концепции развития инновационной дея-

тельности (ИД) предприятия.  

В качестве механизма реализации Концепции развития ИД предлагает-

ся использовать такие экономические методы управления инновационным 

развитием предприятия как нормативный метод управления, адаптирован-

ный к условиям трансформационного периода.  

В систему рекомендуемых нормативов включаются экономические, на-

учно-технические, производственные и инвестиционные нормативы.  

Важнейшим элементом в обеспечении реализации Концепции развития 

ИД предприятия является эффективная система стимулирования труда ра-

ботников инновационной сферы. Анализ факторов, сдерживающих инно-

вационную деятельность предприятий, показывает, что проблема низкого 

показателя внедрения новых технологий в промышленности во многом 

связана не с отсутствием финансовых ресурсов, а с качеством инноваци-

онного менеджмента на предприятиях. 

Изучение современных принципов управления научно-исследова-

тельскими и опытно-конструкторскими работами на предприятиях, а также 

исследование основных методологических аспектов внедрения новых тех-
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нологий позволяет сделать вывод, что их целесообразнее рассматривать 

в их эволюционном становлении. Здесь необходимо проанализировать то, 

как изменяются условия ведения бизнеса и какое влияние трансформация 

внешней экономической среды оказывает на развитие методов принятия 

внутренних управленческих решений в сфере разработки и внедрения но-

вых технологий. Выявленные тенденции могут служить основой для фор-

мирования методологии инновационного развития предприятий в совре-

менных условиях хозяйствования. 

Современная экономическая система характеризуется сменой основных 

конкурентных преимуществ, позволяющих хозяйствующим субъектам вы-

живать и развиваться во внешней среде. Это проявляется, прежде всего, 

в усилении роли нематериальных активов, расширенном инвестировании 

в интеллектуальный капитал. В современной конкурентной борьбе идет со-

стязание не столько за обладание капитальными ресурсами, материальными 

ценностями, сколько за способность к разработке и внедрению инноваций.   

Усиление роли научных знаний как стратегического ресурса и возрас-

тающее влияние технологических инноваций как ключевых факторов ус-

пеха привели к тому, что сегодня во всем мире экономический рост пред-

приятий определяется той долей продукции и оборудования, которая со-

держит прогрессивные знания и современные решения. 

Скорость замены оборудования, разработки и внедрения новых техно-

логий в производство принимает в настоящее время непрерывный харак-

тер и обостряет экономическую, а также технологическую конкуренцию.  

Вновь появляющиеся инновации несут в себе огромные возможности 

для сферы образования, здоровья, бизнеса, средств коммуникации и обще-

ства в целом. 

Практика свидетельствует, что традиционные методы управления и ре-

гулирования экономикой больше не эффективны и возникает необходи-

мость выработки новых методов управления как на уровне государства 

в целом, так и отдельных предприятий. 

Среди основных факторов, сдерживающих в настоящее время иннова-

ционную деятельность, руководители предприятий называют в первую 

очередь нехватку собственных средств, неприемлемые условия кредитова-

ния, а также отсутствие эффективных методик вовлечения новых техноло-

гий в хозяйственный оборот. 

Усиление роли новых технологий на экономический рост и развитие 

предприятий все больше и больше требуют их непрерывного внедрения 

в производство. Трансформация экономической среды приводит к тому, 

что существующие методы управления предприятиями не позволяют им 

так же эффективно, как и раньше, вовлекать технологические новации 

в хозяйственный оборот. До тех пор, пока не будут выработаны новые ме-

тоды управления, адекватные изменившимся экономическим условиям, 

предприятия не смогут преодолеть свое технологическое отставание.  
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Таким образом, продвижение инноваций на рынок сдерживается отсут-

ствием эффективных методик по анализу и внедрению инновационных 

проектов. Их разработка продолжает осуществляться в основном без учета 

типа и масштаба внедряемых технологий. Отсутствие соответствующей 

методологии приводит к тому, что предприятия отказываются от реализа-

ции инноваций ввиду неопределенности их конечных экономических ре-

зультатов. Это сдерживает решение задач по ускорению внедрения новей-

ших технологических достижений и, как следствие, по улучшению качест-

ва продукции, удовлетворению растущих потребностей покупателей и по-

вышению конкурентоспособности предприятий. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА И ПРИНЦИПЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЕМ В ВУЗЕ 
 

Б.В. Шмаков, Д. Девятовская 
 

По результатам проведенных теоретических исследований 
выявлена концептуальная основа управления знанием в вузе. Та-
ковой является логистический подход к управлению знанием, по-
зволяющий охватить все стороны управления. Показана необхо-
димость учёта в нормативных документах конструкционных осо-
бенностей распределительных устройств, где вероятны опасные 
зоны для персонала. 

Ключевые слова: знания; управление; принципы; человек. 
 

Знания, по выражению М.К. Румизена, «(knowledge) – это информация 
в контексте, способная произвести побуждающее к действиям понимание» 
и далее «… Действия или способность предпринять действия – вот что де-
лает знания ценными. Это самый важный критерий знаний внутри органи-
зации. Какие знания нужны вам для тех или иных определенных действий? 
Как вы будете использовать знания для своих действий? Будут ли действия 
верными? Короче говоря, какую именно способность принимать решения 
дает вам знание?» [1]. 

Полностью соглашаясь с данной формулировкой знания для организа-
ции, заметим, что такой подход выделяет знаньевый контент организации, 
соединяя её информационные входы с зоной компетенции и деятельно-
стью как информационным выходом, в котором знания превращаются в 
продукт организации. 

Анализируя опыт многих организаций, М.К. Румизен делает вывод, что 
«управление знаниями (Knowledge Management, KM, УЗ) фокусируется на 
том, как организация определяет, создает, сохраняет, приобретает, распре-
деляет и применяет знания». 

Его вывод перекликается с определением цели менеджмента знаний 
«сохранение, воспроизводство, наращивание, организация использования 
знаний» приведенной группой авторов в статье «Экономика знаний» [1]. 
При этом авторы рассматривают знание как «своеобразный объект», кото-
рый включает «… весь комплекс знаний, распределенный между персона-
лом и информационными базами» понимая при этом «… не только отдель-
ные результаты, но и налаженные механизмы внутреннего взаимодействия 
подразделений и персонала, внешнего взаимодействия с партнерами, опыт 
ранее выполненных работ». Авторы под УЗ подразумевают стратегию 
ориентированную «на развитие и максимальное использование своего ин-
теллектуального потенциала» и «…организацию управленческих действий 
на базе всей совокупности интеллектуальных, информационных и про-
граммных ресурсов» [1].  
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Содержанием понятия «Интеллектуальный капитал (intellectual capital)» 
включает в себя все, что знает организация, это идеи, различные типы зна-
ний, инновации всё, что организация может превратить в прибыль. 

Таким образом, управление знанием это не только управление интел-
лектуальной собственностью организации, но в первую очередь управле-
ние знаньевым потоком с целью получения максимальной эффективности 
за счет использования имеющихся и вновь приобретаемых знаний. 

Высказываются мнения что понятие «управление знаниями» не соот-
ветствует сущности и предлагаются понятия «распределение знаний» 
(knowledge sharing), «фокусирование знаний» (knowledge focus) и «со-
здание знаний» (knowledge creation). 

Если обратить внимание на действия заменившие понятие «управле-
ние», то мы сразу обнаруживаем тот факт, что авторы под «управлением 
знаниями» понимают локальные процессы, производимые с информацией 
в организации. 

Развивая концепцию «Логистическая концепция управления знаниями 
коллектива предприятия Е. Жаворонков отмечает, что обычно в них име-
ется особая инфраструктура, способствующая обучению, помогающая со-
хранять и управлять распространением знаний для создания конкурентных 
преимуществ. Преобразование знаний в конкурентные преимущества зави-
сит от того, как осуществляется обмен и управление знаниями в рамках 
отдельной организации и в рамках логистической системы в целом [2].  

Как отмечает В.В. Герасимов: «…организации, сотрудничающие в рамках 
логистической системы, сосредоточены на создании знаний с отличительны-
ми особенностями, которые могут быть распространены среди всех участни-
ков УЧП. Кроме того, имеется возможность получения синергетического эф-
фекта от соединения баз знаний фирм, сотрудничающих в рамках логистиче-
ской системы и развивающихся как интеллектуальные организации» [3].  

Следует обратить внимание и на тот факт, что в логистике понятие управ-
ление информационным потоком включает в себя все действия, производи-
мые над информацией от момента её вхождения в логистическую систему 
до момента использования с целью воздействия на материальный поток.  

Следовательно, здесь мы имеем управления знаниями для повышения 
эффективности управления материальным потоком, и как следствие по-
вышения прибыли. 

Можно выделить два сформировавшихся подхода к управлению зна-
ниями, существенно отличающихся друг от друга. 

Первый подход исходит из того, что ценные знания в организации уже 
существуют, то есть они уже созданы и все, что требуется сделать, – это 
должным образом зафиксировать их, закодировать и распространить. В со-
ответствии с этой системой взглядов, деятельность по УЗ начинается после 
того, как знание произведено, а целью УЗ в этом случае является не со-
вершенствование процесса производства (создания) знаний, а лишь его ис-
пользование (применение в практической деятельности). 
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Сторонники второго подхода придерживаются мнения, что знания не 

существуют в готовом виде. Фактически, они непрерывно производятся 

в процессе обработки информации (knowledge processing). Использование 

знаний в бизнес-процессах проверяет знания и выявляет новые проблемы, 

формируя спрос на новые знания и его удовлетворение. 

В подходе случае авторы не рассматривают жизненный цикл знаний. 

Основное внимание уделялось тому, как лучше зафиксировать, закодиро-

вать и распространить организационные знания, в том числе путем макси-

мизации перевода неявных знаний в явные. По сути, речь в нем идет об 

эффективной системе доставки имеющихся знаний потребителю (лицу, 

группе лиц), то есть об их оперативном информировании относительно су-

ществующих в организации знаний – это мало чем отличается от традици-

онных действий по управлению информационными ресурсами компании. 

Суть второго подхода заключается в том, что «нужные знания в нужное 

время станут доступны нужным людям, способным их эффективно ис-

пользовать, для выполнения нужных задач». 

По мнению Билла Гейтса «Управление знаниями — это не что иное, 

как управление информационными потоками; оно должно гарантировать, 

что нужные известия, достигнут нужных людей в нужное время, чтобы эти 

люди могли своевременно предпринять необходимые действия» [4].  

Таким образом, управление знаниями является средством повышения 

эффективности функционирования организации, а не конечной целью. 

Обобщая результаты проведённого анализа, в соответствии со вторым 

подходом сформулируем системное определение понятия УЗ. 

Управление знаниями в организации – процесс включающий совокуп-

ность организованных систематических операций, благодаря которым соз-

даются, сохраняются, распределяются и эффективно применяются основ-

ные элементы интеллектуального капитала организации, необходимые для 

её успеха, реализующие принципы «нужные знания, нужного количества, 

нужного качества, в нужный момент времени доставляются нужному ра-

ботнику способному их эффективно использовать» [4].  

Это стратегия, трансформирующая все виды интеллектуальных активов 

в более высокую производительность, эффективность и новую стоимость.  
Как отмечает Билл Гейтс, конечная цель управления знаниями состоит 

в том, «…чтобы группа сотрудников организации могла совместно выра-
батывать идеи и воплощать их в жизнь столь же эффективно и целена-
правленно, как это мог бы делать один человек, направивший все свои си-
лы на решение проблемы. Побочный положительный эффект использова-
ния электронных информационных потоков заключается в повышении 
сплоченности трудовых коллективов». По его мнению УЗ способно при-
нести наибольшую пользу в следующих четырех областях: «… планирова-
ние, обслуживание клиентов, обучение персонала и сотрудничество в рам-
ках конкретных проектов». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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Таким образом, для предприятий, реализующих процессный подход и 
управление посредством управление проектами, концепция управления 
знаниями является важнейшим стратегическим вызовом, отвечая на кото-
рый можно либо успеть «вскочить в последний вагон», либо отстать от 
общего движения научной теории и управленческой практики. 

Сформулируем суть концепции управления знанием в организации при 
условии, что концепция – это комплекс положений, связанных общей ис-
ходной идеей, определяющих деятельность человека (исследовательскую, 
управленческую, проектную, функциональную и пр.) и направленных на 
достижение определенной цели. В области практической деятельности че-
ловека концепция отражает исходные посылки и установки, цель и средст-
ва ее достижения. А в области управления – подходы к управлению, сис-
тему ценностей, по которым выбираются варианты решений, отбор факто-
ров практического анализа ситуаций и пр. 

В качестве главной функции здесь выступает общая функция концеп-
ции управления – создавать дополнительные ценности для потребителя. 

Поскольку объектом деятельности вуза являются обучающиеся, а по-
требителями являются работодатели, то главная функция управления зна-
ниями может быть преобразована следующим образом – создавать допол-
нительные знаньевые ценности у выпускников нужного уровня в нужной 
работодателю области. Управление знаниями должно выполнять основные 
функции в практической деятельности организации: посредничество, ин-
тернализация, экспортирование и познание [5]. 

Выделяют три основных компонента управления знаниями [6]: 
– люди как обладатели знаний, им передается опыт для создания новых 

идей, совершения конкретной деятельности по их реализации; 
– процессы, нужные для совместного использования и распространения 

информации; 
– технологии, необходимые для быстрой и эффективной работы людей 

и процессов. 
Процесс управления знаниями должен идти одновременно по трем ос-

новным объектам. 
Компонент люди (это установление контактов и взаимодействия между 

людьми, носителями знаний). 
Компонент «процессы» связан с разработкой процедур обмена знания-

ми, механизмов мотивации и привлечения людей к участию в обмене зна-
ниями (образовательные программы, организация образовательного про-
цесса, научные исследования преподавателей и студентов, мониторинг ка-
чества образования и т.д.).  

Компонент «технологии» ориентирован на развитие технологической 

инфраструктуры для сохранения опыта и коммуникации (базы данных 

библиотек и электронные ресурсы и другие IT-решения в вузе, применение 

новейших образовательных технологий в учебном процессе).  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

875 

Управление знаниями в отношении этих трех объектов предоставит ре-

альную возможность выстраивать личностную модель образования для 

каждого студента, когда в условиях предложения одних и тех же источни-

ков информации обучающийся будет учиться выбирать то, что ему нужно 

для решения конкретной задачи в конкретных условиях. 

Каждая образовательная организация находит собственный путь акку-

мулирования знаний, исходя из своих активов и стратегических целей, вы-

рабатывает некоторые общие принципы, которые целесообразно использо-

вать для достижения соответствующих целей. Рассмотрим основные прин-

ципы управления знаниями в вузе. 

Принцип интеграции 

Эффективность управления знаниями в вузе зависит от успешной инте-

грации квалификации, знаний, опыта, научного потенциала профессорско-

преподавательского состава, обеспечения учебного процесса современны-

ми педагогическими технологиями, организации использования и развития 

научных достижений как в учебном процессе, так и в различных предмет-

ных областях и объектах экономики, производства высокотехнологичных 

продуктов и др. Недостаточный уровень развития одного из этих факторов 

может ограничить развитие, распространение и использование знаний.  

Важность такого подхода к работе со знаниями трудно переоценить. 

Работа со знаниями одновременно относится к человеку, процессам и тех-

нологиям, которые рассматриваются как единая система, а не только как 

отдельные элементы. Только корпоративные лидеры высшего уровня мо-

гут принимать решения об инвестировании капитала во все сферы, от ко-

торых зависит компетентное управление знаниями. Знание по своей при-

роде обладает интеграционной способностью. Оно помогает понять смысл 

сложной и иногда противоречивой информации. Управление знаниями 

предполагает объединение, коммуникацию и сотрудничество.  

Принцип развития условий и возможностей  

Этот принцип заключается в том, что необходимо создать такие усло-

вия в вузе, при которых участники управления знаниями обладают всей 

полнотой информации, анализируют и учитывают организационную куль-

туру, знают все фундаментальные положения. Важно им предоставить 

возможность высказывать свое мнение, быть услышанными, особенно, ко-

гда они имеют точку зрения, которая расходится с принятыми представле-

ниями. 

Принцип обеспечения новизны знаний 
Знания, отвечающие стратегическим целям организации, со временем 

меняются, устаревают. У знаний есть естественный жизненный цикл, по-
этому некоторые элементы знаний постоянно должны обновляться. 
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Принцип вознаграждения за знания 
Необходимы мониторинг и анализ результатов деятельности по созда-

нию, применению и развитию знаний. Все сотрудники вуза должны осоз-
нать (через систему мотивации и стимулов), что обмен знаниями и их ис-
пользование – это одна из главных ценностей в вузе. Необходимо четко 
обозначить, что знания и опыт вознаграждаются, только когда они доведе-
ны до сведения других и используются в образовательной деятельности. 

Структурная гибкость и простота 
Распространение знания, требует создания соответствующей структу-

ры. При этом структуры должны быть достаточно гибкими, чтобы приспо-
сабливаться к индивидуальным особенностям людей. Сложные процедуры 
и технологии, увеличивающие нагрузку на сотрудников, могут существен-
но затруднить управление знаниями. Важно стремиться к простой и понят-
ной интерпретации креативных и коммуникативных знаний. 

Для вуза – гибкости системы знаний, способствует реализации индиви-
дуальных образовательных потребностей (траекторий движения) и свое-
временному обновлению знаний по новым достижениям науки и новым 
потребностям практики. 

Центр внимания 
Знание не является ценным, пока не используется. Более того, оно 

должно быть использовано там, где оно будет обладать наивысшим эконо-
мическим потенциалом. Важно использовать управление знаниями в тех 
процессах, которые принесут существенную отдачу от инвестиций благо-
даря введенным усовершенствованиям.  

По мнению Э.М. Короткова ряд принципов управления знаниями отра-
жают совместное действие системы, механизма и процесса управления [7]: 

1) принцип достаточной гибкости системы знаний, что способствует реа-
лизации индивидуальных образовательных потребностей и личностных тра-
екторий движения в образовательном пространстве, своевременному обнов-
лению знаний по новым достижениям науки и новым потребностям практики; 

2) принцип элективности, т.е. возможности свободного выбора вузом и 
студентом (слушателем) состава изучаемых дисциплин в части вне стан-
дартного их набора; 

3) принцип нормативного регулирования временных параметров освое-
ния знаний; 

4) принцип сочетания научно-методологической и конкретно-практи-

ческой частей в системе знаний их сбалансированности и гармоничности; 

5) принцип достаточности знаний для определенного вида профессио-

нальной деятельности; 

6) принцип структурирования знаний по факторам формирования чело-

веческого капитала; 

7) принцип эффективного контроля компетентности; 
8) принцип актуализации знаний; 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

877 

9) принцип научности знаний; 
10) принцип концептуальности знаний означает требования целостно-

сти и законченности, логической строгости построения учебных курсов, 
необходимой полноты ключевых положений менеджмента; 

11) принцип практичности знаний требует учета практической направ-
ленности знаний. 

12) принцип сопряжения знаний одного курса cо знаниями в области 
других курсов учебного плана; 

13) принцип проблемности знаний отражает ориентирование не на полу-
чение готовых положений и рецептов, а на понимание содержания проблем, 
умение их распознавать и решать. Это освоение управления через пробле-
мы, а не готовые рецепты, через поиск альтернатив и выбор вариантов; 

14) принцип перспективности знаний; 
15) принцип согласованности системы, механизма и технологии управ-

ления знаниями. 
Эти принципы реализуются в своей совокупности и взаимосвязи. Это 

определяет эффективность управления знаниями и в конечном итоге каче-
ство образования. 

Однако в данной системе принципов присутствуют принципы всту-
пающие в противоречие друг с другом при их реализации, например прин-
ципы 2 и 3. А если под проблемностью знаний (принцип 13) понимать не 
методологическую проблемность, а научную, то возникает противоречие 
между ним и принципами 9 и 10.  

И хотя здесь существует некоторое смещения от управления к качеству 
знаний, такая интерпретация принципов позволяет поле четко представить 
требования и технологию управления знаниями в учебном заведении. 

Умение управлять знаниями обеспечит ряд преимуществ: 
 появление большего числа идей и сокращение их «жизненного цикла»; 
 снижение затрат, вызванных дублированием усилий и повторением 

прошлых ошибок; 
 более быстрое превращение служащего в квалифицированного спе-

циалиста; 
 оперативность при реализации изменений в бизнесе; 
 повышение эффективности за счет возможности получить своевре-

менный доступ к информации; 
 выработка новых решений на основе уже существующих и за счет 

применения коллективных идей. 
Если на предприятии определена мотивация управления знаниями и 

присутствует понимание важности и необходимости этого; созданы: тех-
нология управления ключевыми процессами управления знаниями и мето-
дика освоения нового знания; сформированы: культура взаимодействия, 
процессы генерации и передачи знаний; функционируют процессы инте-
грации необходимых информационных ресурсов, нет страха перед появле-
нием нового знания, то предприятие готово управлять знаниями. 
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 
 

В.А. Ященко 
 

Исследовано понятие иска, форма и содержание искового за-
явления. Выявлены типичные ошибки при составлении и подаче 
искового заявления. Показана необходимость неукоснительного 
соблюдения требований норм ГПК РФ. Предложены способы уст-
ранения недостатков по форме и содержанию искового заявления. 

Ключевые слова: иск; исковое заявление; суд; истец; ответчик. 
 

Согласно ст.46 Конституции Российской Федерации каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод. Обращение в суд первой инстанции 
за защитой нарушенного или оспариваемого права осуществляется в установ-
ленной законом форме. Путем предъявления иска реализуется право, которое 
осуществляется по правилам искового производства. ГПК РФ не дает понятия 
«иска». В научной литературе под иском понимается процессуальное средст-
во защиты истца нарушенного или оспариваемого права или интереса.  

Иск является структурно сложным правовым образованием, в связи с чем 
законодательство позволяет выделить в нем ряд элементов. Под элементами 
иска следует понимать его внутренние части, отражающие структуру иска. 
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Принято выделять два элемента иска: предмета и основания иска. Под пред-
метом иска понимается определенное  материально-правовое требование 
истца к ответчику. Материально-правовые требования, как правило, распо-
лагаются в конце искового заявления после слов «прошу суд».  

Предмет иска – это cанкция той правовой нормы, на основании которой 
истец убеждает суд в правомерности своих требований. 

Под основанием иска понимаются обстоятельства, из которых вытекает 
право требования истца.  

Часто встречающейся ошибкой при подаче искового заявления является 
неверное формулирование искового требования. Требование должно быть 
изложено четко и ясно. Неверно писать в исковом заявлении, например, та-
кое требование, как «прошу принять меры к ответчику», «прошу суд разо-
браться с ответчиком» и т.п. 

Исковое заявление носит строго формальный характер. Общие требования 
к форме и содержанию иска содержатся в ст.131 и 132 ГПК РФ. Исковое за-
явление подается в суд в письменной форме. Содержание искового заявления 
можно выделить реквизита обязательные (которые должны быть указаны) и 
факультативные (те, которые могут быть указаны). Отсутствие необходимых 
реквизитов, является типичной ошибкой при  подаче искового заявления. 

В соответствии с ч.2 ст.131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть 
указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление. Следует пони-
мать, что наименование суда состоит из двух  составляющих – это положе-
ние суда в системе судов общей юрисдикции  и территориальное (напри-
мер, Советский районный суд г.Челябинска, мировой судья судебного уча-
стка № 2 Калининского района г.Челябинска); 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является 
организация, ее местонахождения, а также наименование представителя и 
его адрес, если заявление подается представителем. Для физических лиц 
под наименованием понимается фамилия, имя и отчество. Под местом жи-
тельства понимается место, где гражданин постоянно или преимуществен-
но проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), со-
циального найма либо на иных основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации – жилой дом, квартира, служебное по-
мещение, специализированные дома (общежитие, приют, дом маневренно-
го фонда, специализированные дом для одиноких и престарелых, дом-
интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помеще-
ние. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства 
их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов; 

3) наименование ответчика, его место жительства. Юридическому лицу 
необходимо указать в исковом заявлении его полное наименование и ука-
зание на организационно-правовую форму. Местонахождения юридическо-
го лица определяется местом его государственной регистрации; 
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4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов истца и его требования. Поскольку спор всегда 
связан с требованием истца к ответчику, то закон требует, чтобы в своем 
исковом заявлении истец указал суть своего требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и до-
казательства, подтверждающие эти обстоятельства. Обстоятельства, на ко-
торых истец основывает свои требования, называется основанием иска; 

6) цена иска. Цена иска определяется и указывается истцом. Неверное опре-
деление цены иска, является типичной ошибкой при подаче искового заявления. 
В случае несоответствия цены иска указанной в исковом заявлении с действи-
тельной ценой, судья определит цену иска при принятии искового заявления; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. 
Досудебное урегулирование спора может быть предусмотрено законом или 
договором. Суть досудебного урегулирования спора заключается в том, что 
прежде чем обратиться с иском в суд за защитой нарушенного или оспари-
ваемого права, будущий истец должен обратиться к будущему ответчику 
для урегулирования спора между ними и который в будущем предстоит 
разрешить суду. Несоблюдение этого порядка, является довольно частой 
причиной оставления искового заявления без движения.  

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.   
К исковому заявлению должны быть приложены: 
– Копии искового заявления в соответствии с количеством лиц участ-

вующих в деле и один экземпляр для суда 
Пожалуй, самой распространенной ошибкой при подаче искового заяв-

ления является то, что к исковому заявлению не приложены необходимые 
для рассмотрения дела документы. Кроме того, истец часто самостоятельно 
направляет копии искового заявления с приложенными к нему документа-
ми ответчику, в то время как закон обязывает суд направлять копии иско-
вого заявления ответчику, третьим лицам. 

– Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
Понятие государственной пошлины и порядок ее взимания определены в 

НК РФ. Государственная пошлина – это установленный законом денежный 
сбор, взимаемый в федеральный бюджет за совершаемые судом действия. 
Обязанность уплаты государственной пошлины обеспечивает возможность 
возмещения государству части расходов, необходимых для осуществления 
правосудия и предупреждает предъявление необоснованных исков. Государ-
ственная пошлина уплачивается в наличной или безналичной форме. Факт уп-
латы государственной пошлины подтверждается квитанцией, установленный 
формы и выдаваемой банком плательщику (если оплата госпошлины проис-
ходит в наличной форме), либо платежным поручением с отметкой банка и его 
исполнении (если оплата госпошлины происходит в безналичной форме). 

Довольно часто, граждане приобщают к исковому заявлению копию 
квитанции об уплате госпошлины, в то время как к иску должен быть при-
ложен подлинник документа об уплате госпошлины. 
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– Доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 
представителя истца. В соответствии со ст.48 ГПК РФ граждане вправе 
вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие 
в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие над-
лежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в суде. 

Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются до-
кументами, удостоверяющими служебное положение их представителей, 
а при необходимости – учредительными документами. 

Полномочия адвоката на ведение дела в суде удостоверяются ордером и 
доверенностью. Полномочия других представителей должны быть выра-
жены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. 
Доверенности, выдаваемые гражданами  удостоверяются либо нотариусом, 
либо организацией, в которой работает или учится доверитель, ТСЖ, ЖСК, 
управляющей организацией по месту жительства доверителя, администра-
цией учреждения социальной защиты населения, в котором находится дове-
ритель, а также специализированного лечебного учреждения, в котором до-
веритель находится на излечении, командиром воинских частей, если до-
веренности выдаются военнослужащими, работниками этих воинских час-
тей, соединения, военно-учебного заведения или членами их семей. 

Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы удостове-
ряются начальником соответствующего места лишения свободы. 

Доверенность от имени организаций выдается за подписью ее руково-
дителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документа-
ми лица, скрепленной печатью этой организации. 

Законные представители действуют на основании документов, удосто-
веряющих их статус и полномочия. 

– Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец ос-
новывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и треть-
их лиц, если эти копии у них отсутствуют. 

Подготовив, таким образом, исковое заявление, истец должен подать 
его в суд. Но в какой? Распространенной ошибкой в этих случаях является 
неверное определение суда, в который необходимо подать заявление. Оп-
ределившись с подведомственностью, необходимо определиться с подсуд-
ностью. Подсудность делиться на родовую и территориальную. Родовая 
подсудность подразделяется на: дела, подсудные мировым судьям; дела 
подсудные районным/городским судам; дела, подсудные военным и спе-
циальным судам; дела, подсудные верховному суду республики, краевому, 
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 
области, суду автономного округа; Дела, подсудные Верховному суд Рос-
сийской Федерации. 
 

К содержанию 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

УДК 338.242 + 330.322 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ  

ПО ФАКТОРАМ ИННОВАЦИОННОГО РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

А.А. Алабугин, Л.Г. Кочегарова, Р.А. Алабугина 

 
В статье определена актуальность управления региональным 

инвестиционным процессом по факторам ресурсосбережения 

в оценках инвестиционной привлекательности, степени концен-

трации инвестиций и дисбаланса целей, выражающих конфликт 

экономических и социальных интересов участников этого про-

цесса. Предложены комплексная и циклическая модели системы 

управления региональными инвестициями по факторам ресур-

сосбережения, для оценки инвестиционных проектов, использо-

ваны матричные подходы. На их основе разработаны методы 

управления, позволяющие выбирать проекты регионального раз-

вития по факторам инновационного ресурсосбережения. 

Ключевые слова: региональные инвестиции; ресурсосбереже-

ние; инвестиционная привлекательность; концентрация инвести-

ций; дисбаланс интересов. 

 

Актуальность совершенствования управления региональными инвести-

циями определяется низкой эффективностью применяемых методов. Она 

следует из запаздывания инвестиционных решений в условиях возрастания 

динамичности и неопределенности внешней среды. Устойчивость и цело-

стность региона как системы сохраняются в долгосрочном периоде при дос-

таточной инновационности управления и ресурсосберегающей нацеленно-

сти стратегий его развития по факторам инвестиционной привлекательно-

сти, учета степени концентрации инвестиций и дисбаланса интересов [1]. 

В то же время существующий инструментарий управления инвести-

циями не обеспечивает необходимой инновационности и эффективности 

регионального инвестиционного процесса вследствие несвоевременности и 

неполноты учета ресурсосберегающей составляющей факторов инвести-

ционной привлекательности, степени концентрации инвестиций и дисба-

ланса целей, выражающих конфликт экономических и социальных интере-

сов участников регионального инвестиционного процесса. 

Степень разработанности проблемы недостаточна. Действительно, про-

блемами развития региона  как пространственно локализованной социаль-

но-экономической подсистемы национального хозяйства занимались такие 

авторы, как В.С. Антонюк, Р.А. Попов, А.И. Татаркин, А.Г. Гранберг, 

И.О. Калинникова, И.В. Арженовский, В.В. Криворотов, Н.И. Ляхова, 
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С.С. Артоболевский, А.А. Алабугин, И.В. Данилова. Существенный вклад 

в изучение факторов инвестиционного обеспечения экономического роста 

внесли А.Ф. Блюденов, Е.В. Крестовских, Л.А. Юнусов, М.Ю. Маковец-

кий, Е.И. Лавров, Т.Н. Полякова. 

Однако во всех вышеперечисленных работах отсутствует интегральная 

оценка факторов инвестиционной привлекательности и учета их влияния 

на объем региональных инвестиций, уровня концентрации инвестиций и 

степени дисбаланса интересов участников регионального инвестиционного 

процесса (РИП) по показателям ресурсосбережения. 

Для повышения качества и эффективности управления инвестициями 

в регионе необходимо комплексно-системное применение факторов в мо-

делях и методах управления развитием региона, обеспечивающих дости-

жение синергетического положительного эффекта. Актуальность проблем 

и недостаточная их научная разработанность определяют выбор темы и 

цели исследования. Цель исследования – разработать модели и методы 

управления региональным инвестиционным процессом, учитывающие ре-

сурсосберегающее системное воздействие факторов инвестиционной при-

влекательности, уровня концентрации и баланса интересов для повышения 

качества и эффективности управления. 

Поставленная цель обосновывает структуру комплексной модели ре-

гионального инвестиционного процесса (рис. 1). Он представляет собой 

взаимосвязанную деятельность участников воспроизводственного процес-

са на уровне субъектов Российской Федерации, направленную на достиже-

ние полезного эффекта. Для формирования структуры РИП необходимо 

учесть характеристики инвестиционного процесса: типы и структуру инве-

стиций, приоритетные направления инвестирования, факторы, оказываю-

щие влияние на инвестиционную привлекательность (инструментарий ре-

гулирования), принципы и ограничения эффективности процесса.  

Учет комплекса факторов ресурсосбережения в модели повышает эф-

фективность управления по показателям улучшения инвестиционного 

климата, инвестиционной привлекательности и инвестиционной активно-

сти. Инвестиционный климат инновационного типа должен целенаправ-

ленно изменять статичность и инерционность низкоэффективных условий 

инвестирования. Инвестиционная привлекательность обосновывает выбор 

конкретным инвестором ресурсосберегающего объекта и проекта инвести-

рования. Инвестиционную активность следует направлять на инновацион-

ность ресурсосберегающей инвестиционной деятельности. В исследовании 

предложено оценивать инвестиционную активность с помощью объема 

инвестиций, привлекаемых в регион извне и определяемых уровнем инве-

стиционной привлекательности региона по факторам энерго- и ресурсос-

бережения [2, 3].  
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На основе комплексной модели представления содержания РИП разра-

ботана циклическая модель системы управления инвестициями в регионе 

(рис. 2). Ее состав определяется подсистемами учета факторов и целей 

входа системы, регулирования процесса и оценки результатов на выходе 

модели. 
 

 
 

Рис. 1. Комплексная модель регионального инвестиционного процесса  

ресурсосберегающей направленности 

 

Оценка факторов инвестиционной привлекательности осуществляется 

с учетом ресурсосберегающей составляющей. При оценке уровня дисбаланса 

интересов участников нами выделены стороны региональных инвестицион-

ных проектов с антагонистическими интересами. Конфликт заключается 

в достижении желаемого результата от инвестиций по критерию положи-
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инвестиций; 

 -ресурсосберегаю-
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фликта или  дисба-

ланса интересов 

устойчивого разви-

тия социума и эко-

номии ресурсов 

 

Концепция и принципы  

эффективного управле-

ния РИП 

Ограничения ресур-

сосберегающего ин-

вестирования: 

1. Инвестиционный 

климат; 
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Регуляторы РИП: 

1. Факторные показатели инвести-

ционного потенциала: 

 - ресурсный потенциал; 

 -инновационный потенциал; 

 - ресурсосберегающий потенциал; 

 - трудовой потенциал; 

 - потребительский потенциал; 

 - институциональный потенциал; 

 - инфраструктурный потенциал; 

 - финансовый потенциал; 

 - туристический потенциал. 

2. Факторные показатели инвести-

ционного риска: 

  - экономический риск; 

 - криминальный риск; 

 - социальный риск; 

 - экологический риск; 

 - финансовый риск; 

 - законодательный риск. 
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тельности энерго- и ресурсосберегающего экономического либо социального 

эффекта. Матрица метода качественной оценки инвестиционных проектов по 

показателям дисбаланса интересов и ресурсосбережения приведена на рис. 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Циклическая модель системы управления региональными 

инвестициями по показателям ресурсосбережения 
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Цели и планы разработки и реализации про-

цессов повышения качества и эффективности 

управления развитием по показателям ресур-

сосбережения, объема привлекаемых инве-

стиций и уровня дисбаланса интересов 

Концепция: Формирование  методов  управления, выбор структуры и параметров регулирова-

ния  РИП реализуется в интеграции ресурсосберегающего воздействия факторов: инвестицион-

ной привлекательности, концентрации инвестиций и дисбаланса интересов. 
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Рис. 3. Матрица метода качественной оценки инвестиционных проектов  

по показателям дисбаланса интересов и ресурсосбережения 
 

Поле 1 матрицы характеризуется низким социальным и экономическим 
эффектом, что говорит о невыгодности проектов ресурсосбережения. Дан-
ная ситуация допустима на начальных стадиях их реализации, когда отдача 
от проекта минимальна. Поля 2 и 4 показывают высокую степень дисба-
ланса интересов инвестора и реципиента. Для достижения положительного 
синергетического эффекта дисбаланс их интересов должен быть мини-
мальным, что соответствует полю 3 в матрице качественной оценки. 

Метод формирования рейтинга привлекательности проекта позволяет 
выделить инвестиционные проекты по степени их привлекательности для 
инвестора. Двухмерная матрица с параметрами «привлекательность регио-
на/ привлекательность отрасли» представлена на рисунке 4 [4]. 

Привлекательность отрасли и региона оценивается по параметрам мат-
рицы. Таким образом, любой инвестиционный проект попадает в одну 
из трех зон: выше диагонали 0–1 в зоне 1 проекты имеют приоритетное 
значение для инвестора; в зоне 3 они характеризуются пониженной доход-
ностью и высокими рисками. Зона 2 является промежуточной и позволяет 
инвестору осуществлять вложения в среднерыночных условиях компро-
мисса интересов социальной и экономической эффективности. 

Отбор проектов с учетом дисбаланса целей, выражающих интересы 
участников по критерию наличия экономического ресурсосберегающего 
и/или социального эффекта. Показатель «уровень дисбаланса» (Уi) допол-
няет качественную оценку проектов и позволяет формализовать критерии, 
служащие основой для принятия решения. Расчет данного показателя осу-
ществляется по формуле: 
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где iñÏ  – значение оценки показателя социального эффекта i-ого проекта 

(в баллах); 

iýÏ  – значение оценки показателя экономического эффекта i-ого проек-

та (в баллах); 

maxÏ  – максимальное значение оценки показателей; 

Ïmin – минимальное значение оценки показателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Метод формирования рейтинга привлекательности проектов  

по показателям инновационности ресурсосбережения 

 

В соответствии со значением показателя в долях единицы выделяются 

три группы проектов: 0–0,3 – проекты, принимаемые к реализации (мини-

мальный дисбаланс интересов участников); 0,4–0,7 – проекты, подлежащие 

согласованию (средний уровень дисбаланса); 0,8–1 – проекты, неприемле-

мые в силу нейтрального (или отрицательного) социального эффекта (вы-

сокий уровень дисбаланса). 

Возможные меры воздействия на основе конкретных регуляторов ре-

сурсосбережения, приведены в таблице. Список может дополняться в зави-

симости от особенностей и целей регионального развития. 

Таким образом, разработанный теоретико-методический и прикладной 

инструментарий, связанный с управлением региональным инвестицион-

ным процессом, содействует повышению качества и эффективности этого 

процесса. 
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Таблица 

Меры воздействия региональных властей на ресурсосберегающие  

потенциалы инвестиционной привлекательности 

Регуляторы инвести-
ционного потенциала 

Возможные меры воздействия при реализации  
приоритетных ресурсосберегающих проектов 

Ресурсный  
потенциал  

Поиск дополнительных источников минерального сырья (в том 
числе разработка техногенных месторождений), разведка новых 
месторождений, освоение альтернативных источников энергии, 
сохранение и воспроизводство земельных ресурсов 

Инновационный 
 потенциал  

Развитие венчурного финансирования; стимулирование инно-
ваций, ориентированных на потребности бизнеса; создание ус-
ловий для сотрудничества  

Производственный 
потенциал  

Региональная поддержка высокотехнологичных предприятий, 
содействие модернизации оборудования и технологий, наращи-
вание инвестиций в основной капитал 

Трудовой потенциал  Повышение образовательного уровня населения региона, привле-
чение в регион высококвалифицированной рабочей силы, привле-
чение рабочей силы в те сектора экономики, где наблюдается не-
хватка трудовых ресурсов, развитие социальной инфраструктуры 

Потребительский  
потенциал  

Увеличение минимального размера оплаты труда, создание до-
полнительных рабочих мест 

Институциональный 
потенциал  

Совершенствование правовых институтов (в том числе связан-
ных с вопросами, касающимися инвестиционной сферы); по-
вышение уровня регулирования банковской сферы в соответст-
вии с международными требованиями, принятие мер по огра-
ничению уровня рисков и повышением качества банковских 
активов, повышение кооперативности и транспарентности фи-
нансово-кредитных учреждений, применение дифференциро-
ванного дистанционного банковского надзора 

Финансовый 
потенциал  

Усиление контроля налоговых поступлений в региональный 
бюджет, разработка эффективной налоговой политики 
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И СТОИМОСТИ ЕГО АКТИВОВ 

 

Ю.В. Бабанова 

 
В деятельности российских предприятий существует разрыв 

между осознанием их руководством потребности в инновацион-

ном развитии и осуществлением действий в этом направлении. 

С целью изменения вектора развития российских предприятий 

предлагается обосновать прямую связь между капитализацией 

предприятия и ростом его инновационного состояния на основе 

пространственного подхода к предприятию как системы мен-

тального, когнитивного и ресурсного полей. 

Ключевые слова: инновационное состояние предприятия, 

ментальное поле, когнитивное поле, ресурсное поле, капитализа-

ция предприятия. 

 

Формирование инновационной экономики в России является неоспо-

римой тенденцией экономического развития страны. При этом инновации 

в современном мире служат не только основным источником социально-

экономического прогресса, но и основой конкурентного преимущества 

предприятий. Управление процессом инновационного развития предпри-

ятия требует оценки уровня его инновационного состояния и выявления 

влияния данного уровня на капитализацию предприятия.  

Инновационное состояние предприятия, согласно интеграционно-

векторной концепции, предложенной нами в диссертационном исследова-

нии [1], – это характеристика качественного и количественного проявле-

ния ментального, когнитивного и ресурсного полей предприятия и их ис-

пользование на этапах инновационного процесса. В свою очередь, каждое 

поле предприятия представляет собой совокупность факторов, имеющих 

общее функциональное назначение, и характеризуемых силой проявления 

и направленностью. 

В таблице представлено влияние изменения ментального, когнитивного 

и ресурсного полей на динамику экономических результатов деятельности 

предприятия, а именно стоимость его активов.  

Комплексная стоимость активов предприятия отражается в его капита-

лизации. Капитализация является экономическим явлением, которое до на-

стоящего времени недостаточно исследовано в отечественной науке, но 

к которым проявляется высокий интерес на практике.  

Существуют различные трактовки капитализации. Например, в исследо-

вании Е.В. Гальцевой [2] представлены три формы проявления капитализа-

ции: реальная; маркетинговая или субъективная; рыночная или фиктивная.  
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Таблица 

Соотношение полей предприятия и его активов 

Вид поля Инструмент 
управления 

Объект управления Вид активов 

Ментальное 
поле 

Институци-
ональный ме-

неджмент 

Корпоративная культура;  
Стиль руководства (лидерство);  
Система мотивации;  
Система обучения; 
Система целеполагания; 
Система стратегических ори-
ентиров; 
Система коммуникаций 

Неосязаемые активы: 
деловая репутация (ис-

точник – расчетный 
показатель, экспертная 

оценка) 

Когнитивное 
поле 

Управление 
знаниями  

Система генерации знаний; 
Система формализации знаний; 
Система сохранения знаний; 
Система использования знаний; 
Система диффузии знаний; 
Система контроля знаний; 
Система компетенций 

Нематериальные ак-
тивы: патенты, автор-
ские права, ноу-хау 
(источник – бухгал-
терский баланс, экс-

пертная оценка) 

Ресурсное 
поле 

Ресурсное 
управление 

Финансовые ресурсы; 
Материально-технические 
ресурсы; 
Технологические ресурсы; 
Информационные ресурсы; 
Человеческие ресурсы; 
Временные ресурсы 

Материальные активы 
и человеческие ресур-
сы (источник – бух-
галтерский баланс, 
экспертная оценка) 

  

Реальная капитализация создается в результате реинвестирования части 
прибыли в собственный капитал, что приводит к росту стоимости пред-
приятия. Данный вид капитализации представляет собой экономически 
объективное явление. Маркетинговая (субъективная) капитализация дости-
гается за счет инструментов маркетинговой политики, обеспечивающей 
продвижение бренда предприятия. Рыночная капитализация представляет 
собой отражение «настроения» рынка через стоимость акций и других 
ценных бумаг предприятия, которые котируются на рынке. 

Для данного исследования наиболее значимым видится рассмотрение 
реальной капитализации, которая характеризуется приращением активов 
предприятия. 

В настоящее время в экономической литературе наблюдается значи-
тельное расхождение в понимании сущности активов. Существующие точ-
ки зрения можно разделить на четыре группы.  

К первой группе можно отнести узкое представление активов как иму-
щества предприятия. Вторая группа определений рассматривает активы 
как часть бухгалтерского баланса. Третья группа характеризует активы как 
факторы производства, используемые для получения прибыли. Четвертая 
группа определений трактует активы как экономический потенциал пред-
приятия, представленный в стоимостной форме, способный приносить ее 
владельцу экономические выгоды. 
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Обобщение указанных подходов, а также специфика анализа сущности 
активов, характерная для данного исследования, могут быть положены 
в основу рабочего определения. Активы представляют собой экономиче-
ские блага, принадлежащие предприятию в форме осязаемых и неосязае-
мых ценностей, имеющие стоимостное выражение, способные приносить 
экономические и неэкономические выгоды.  

Существует множество классификационных признаков, по которым 
подразделяются активы. Основным признаком с позиций пространствен-
ного подхода к предприятию является форма функционирования активов. 
По этому признаку выделяют следующие виды активов.  

Материальные активы – это материально-вещественные элементы, ко-
торыми владеет предприятие. Они включают в себя основные средства, 
доходные финансовые вложения, оборудование, материально-производ-
ственные запасы, готовую продукцию и пр. 

Следующие два вида – неосязаемые и нематериальные активы, предла-
гается разграничить, несмотря на то, что большинство экономистов в сво-
их исследованиях их объединяют. Однако существует мнение, что интел-
лектуальный капитал, а также патенты, товарные знаки и иная закреплен-
ная правом интеллектуальная собственность не совпадают по форме функ-
ционирования с имиджем, особенностями корпоративной культуры пред-
приятия, гудвилом и иными активами, которые принадлежат предприятию, 
могут приносить будущую ценность, но является не формализованными и 
часто являются рассеянными (принадлежат коллективному сознанию).  

В связи с эти неосязаемые активы – это активы предприятия, которые 
нельзя увидеть или потрогать. Они включают «гудвил» (условную стои-
мость репутации и деловых связей фирмы), репутацию, бренд, отношения 
в коллективе, основанные на взаимно разделяемых нормах и принципах, 
общие ценности и устоявшиеся модели поведения. Они напрямую не свя-
заны со знаниями и интеллектуальным потенциалом предприятия и фор-
мируются в ментальном поле предприятия. Неосязаемые активы близки по 
содержанию с организационным капиталом предприятия [3]. 

Нематериальными активами являются фирменные знаки, торговые 
марки, программное обеспечение, авторские права, лицензии, франшизы, 
патенты и иные права на обслуживание и эксплуатацию, формулы, рецеп-
ты, макеты и другие элементы интеллектуального капитала. 

Международные стандарты финансовой отчетности 38 устанавливают, 
что нематериальный актив представляет собой идентифицируемый неден-
ежный актив (ресурс, принадлежащий предприятию, от которого ожидает-
ся поступление экономических выгод), нe имeющий мaтeриaльнo-вeщeств-
еннoй фoрмы. В данном определении подчеркнуты как внутренние, харак-
терные только для нематериальных активов, свойства, так и общие для 
любого актива характеристики, такие как возможность пoлучeния будущих 
экoнoмичeских выгoд, доступность для контроля и идентифицируемость.  
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Данные виды активов, являющиеся составными элементами реальной 

капитализации, не имеют прямой аналогии с выделяемыми в интеграцион-

но-векторной концепции полями, но взаимосвязь все же присутствует. Так, 

неосязаемые активы формируются в ментальном поле предприятия, и ме-

ханизмом к их формированию и развитию является институциональный 

менеджмент. Нематериальные активы составляют основу когнитивного 

поля и развиваются с помощью управления знаниями (knowledge 

management).  

Ресурсное поле кроме материальных активов включает человеческие, 

информационные и технологические ресурсы. Причем в настоящее время 

прослеживается тенденция снижения ценности владения ресурсами и по-

вышения ценности доступа к ним, что также отражается на принятии ре-

шений при выборе сценария повышения уровня инновационного развития 

предприятия. Инструментом управления в данной сфере является широко 

известная ресурсная теория [4].  

В данном случае капитализация представляет собой естественный ре-

зультат финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который ве-

дет к укреплению его финансовой устойчивости, повышению кредитного 

рейтинга, росту маркетинговой привлекательности и увеличению его ры-

ночной стоимости.  

Применительно к данному исследованию влияние управления иннова-

ционным развитием предприятия будет отражаться на капитализации сле-

дующим образом. При изменении ментального поля преобразуются неося-

заемые активы: гудвил, бренд, имидж. Наращивание когнитивного поля 

будет оказывать воздействие на рост нематериальных активов: интеллек-

туального капитала предприятия, патентов и авторских прав. Ресурсная со-

ставляющая так же оказывает прямое влияние на рост капитализации через 

наращивание материальных активов. 

Для оценки инновационного развития было исследован ряд промыш-

ленных предприятий Челябинской области различной формы собственно-

сти, масштабности и сферы деятельности. Инновационное состояние опре-

делено экспертно (экспертами выступили представители Минэкономраз-

вития Челябинской области, руководители предприятий, ученые-

экономисты Южно-Уральского государственного университета) по ситуа-

ции в целом и разграничено на укрупненные уровни: низкий; уровень ниже 

среднего; средний; уровень выше среднего; высокий уровень инновацион-

ного состояния. Оценка капитализации представлена в качественных па-

раметрах: высокий, средний, низкий уровни, – рассчитанных относительно 

отрасли функционирования рассматриваемого предприятия. Графическая 

интерпретация экспертной оценки соотношения уровней инновационного 

состояния и капитализации предприятия представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Соотношение капитализации и уровня инновационного развития  

промышленных предприятий Челябинской области 

 

Рассмотрим соотношение оценки капитализации предприятия и его 

уровня инновационного развития на примере филиал ОАО «Лафарж Це-

мент» («Уралцемент»), г. Коркино. 

Компания «Лафарж» – это мировой лидер по производству строительных 

материалов, занимающий высокие позиции во всех сферах деятельности: це-

мент, нерудные материалы и бетон. Штат компании насчитывает 68 000 со-

трудников в 64 странах мира. Компания Лафарж осуществляет свою дея-

тельность в России с 1996 года. Коркинский цементный завод ОАО «Урал-

цемент» вошел в состав международной компании 11 ноября 2003 года. 

В настоящее время по объему производства завод находится в десятке 

крупнейших цементных заводов России. В настоящее время филиал ОАО 

«Лафарж Цемент» («Уралцемент») эффективное предприятие с отработан-

ной технологией производства цемента и с низкой себестоимостью за счет 

наличия собственных карьеров. 

Капитализация филиала ОАО «Лафарж Цемент» («Уралцемент») в 2012 го-

ду являлась средней, согласно ситуации по отрасли в целом. Оценка осуществ-

лялась методом анализа стоимости чистых активов, так как акции эмитента не 

допущены к обращению на рынке ценных бумаг и иная оценка не возможна.  

Оценка уровня инновационного развития (рис. 2) показала, что потен-

циал предприятия, полностью используемый в направлении цели, состав-

ляет 0,63, что соответствует среднему уровню инновационного развития. 

Но общий потенциал очень высок (0,90 из возможной 1,00), единственное 

препятствие в том, что он отклоняется от цели на 40
о
.  
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Рис. 2. Итоговая гармоника инновационного состояния филиала  

ОАО «Лафарж Цемент» («Уралцемент») 

 

Ретроспективный анализ позволяет проследить взаимосвязи инноваци-

онного развития предприятия и его капитализации. Так, в 2003 году, це-

ментный завод в г. Коркино имел низкий уровень инновационного разви-

тия, по мнению руководства компании, он составлял 0,23. В 2003 году за-

вод был приобретен компанией «Лафарж» за сумму в 2 раза меньшую, чем 

сегодня оценивается на рынке. Приращение произошло из-за увеличения 

ментального поля (гудвил «Лафарж»), когнитивного потенциала и, как 

следствие первых двух уровней, совершенствования ресурсной состав-

ляющей, что связано с инновационным развитием предприятия. 

Таким образом, установлено, что капитализация представляет собой ре-

зультат финансово-хозяйственной деятельности как сумму капитализации 

неосязаемых, нематериальных и материальных активов и находится 

в функциональной зависимости от уровня инновационного развития пред-

приятия. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что механизм 

управления инновационным развитием является универсальным инстру-

ментом, позволяющим локально воздействовать на конкретные показатели 

деятельности предприятия, а в целом – на уровень его капитализации и 

конкурентоспособности. 
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МИНИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В.Ф. Балабайкин, И.Г.Звягина, С.А.Иванов 

 
В статье описан количественный метод распределения креди-

тов коммерческим банком на основании экспертных оценок на-

дежности клиентов, позволяющий минимизировать риски невоз-

врата выданных кредитов и процентных платежей в экстремаль-

ных условиях. Экстремальные условия описываются в ограниче-

ниях формализованной модели и могут включать в себя саамы 

различные условия. 

Ключевые слова: риски невозврата кредита, требования Базель 

III, минимизация, формализованная модель, экспертные оценки. 

 

Интеграционные процессы, протекающие в банковской сфере доста-

точно медленно, тем не менее, предъявляют к коммерческим банкам обос-

нованные требования к повышению конкурентоспособности. В этих тре-

бованиях управление рисками является необходимым условием конкурен-

тоспособности российских коммерческих банков. В целом наблюдается 

тенденция к росту кредитных рисков в Российской Федерации в основном 

это связано с кредитованием клиентов имеющих невысокий уровень кре-

дитоспособности. Поэтому возникает необходимость разработки в сущест-

вующих системах управления кредитными рисками новых методов, кото-

рые позволят минимизировать возможные потери от рисков. 

Базельский комитет по банковскому надзору при банке международных 

расчетов за период с 1974 по 2014 года принял три основных документа 

(Базель I, Базель II, Базель III), которые связаны с внедрением единых 

стандартов в сфере банковского регулирования. Эти рекомендации в дан-

ных  документах направлены на то, чтобы внедряя на практике указанные 

требования, можно минимизировать кредитные риски. 
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Коротко дадим характеристику этим рекомендациям. 
На основании рекомендаций Базель I, капитал коммерческого банка для 

регулятивных целей должен быть разделен на два уровня: 
– капитал первого уровня; 
– капитал второго уровня. 
При этом все активы банка для регулятивных целей делятся на 5 групп, 

в зависимости от уровня риска. 
На основании рекомендаций Базель II необходимо выполнять три условия: 
– требования к капиталу (непосредственная связь с рекомендациями 

Базель I); 
– процедура подбора; 
– рыночная дисциплина. 
В общем можно сказать, что рекомендации Базель II дополнили мето-

дику расчета минимального уровня достаточности капитала системой над-
зора и рыночной дисциплиной, которая базируется на регламентируемых 
отношениях между надзорными органами и банками, а также на прозрач-
ной системе раскрытия информации. 

Последние рекомендации комитета по банковскому надзору (Базель III) яв-
ляется расширением рекомендаций Базель II и сводятся к следующему. Предъ-
являются пруденциальные (предусмотрительные) требования к капиталу и 
пруденциальные требования к ликвидности банка. Кроме этого рекомендации 
БазельIII предполагают формирование дополнительных фондов капитала: 

– консервационный фонд (резервный запас капитала в размере 2,5 % от 
величины риска); 

– контрциклический фонд. 
В практической деятельности специалисты коммерческих банков, как 

правило, имеют возможность более или менее полно отслеживать кредит-
ные истории клиентов, например, заключая договоры с национальным Бю-
ро кредитных историй. Безусловно, это позволяет в определенной мере 
снизить кредитные риски. Целесообразно также использовать количест-
венные методы, которые позволяют давать оценку кредитным рискам и 
соответственно разрабатывать алгоритм принятия решения в зависимости 
от того, в каких интервалах может находиться оценка кредитного риска. 

Кредитные операции в коммерческом банке являются основными опе-
рациями, которые приносят больше всего дохода. 

Основными элементами минимизации кредитного риска являются: 
– хорошо продуманная кредитная политика; 
– тщательный отбор заемщиков; 
– непрерывный контроль за финансовым состоянием заемщика. 
В настоящее время коммерческие банки являются основными элемен-

тами функционирования рыночной экономики. Коммерческие банки пре-
доставляют практически все виды кредитов, осуществляют множество раз-
личных финансовых операций, обеспечивая эффективное функционирова-
ние своих клиентов. 
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Рассмотрим формализованную задачу минимизации кредитного риска 

для коммерческого банка. Предполагается выдать кредиты n клиентам 

(i=1,2,…,n). Считаем, что служба безопасности предоставляет имеющуюся 

информацию о кредитных историях каждого клиента. Поэтому эксперты-

аналитики могут присвоить каждому клиенту определенный весовой ко-

эффициент, который характеризует вероятность невозврата клиентом по-

лученного кредита. Каждый коэффициент изменяется в интервале от 0  

до 1. Если коэффициент равен нулю, то клиент абсолютно надежен и соот-

ветственно потери связанные с риском невозврата кредита равны 0. Если 

коэффициент равен 1, то клиент абсолютно ненадежен и соответственно 

потери равны выданному кредиту плюс ожидаемым процентам за кредит. 

Соответственно все коэффициенты распределяются в интервале [0, 1], 

чем ближе к нулю, тем надежнее клиент, чем ближе к 1, тем ненадежнее 

клиент. 

Для коммерческого банка функция цели будет выглядеть следующим 

образом: 

                                      
min),...,,(
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iin xxxxF 
,                                   (1) 

где i  – весовые коэффициенты надежности клиентов ( ni ,...,1 ); 

ix  – сумма кредита выданная  i-му клиенту. 

Данную функцию цели необходимо минимизировать при следующих 

ограничениях: 
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где i  – коэффициент прибыльности i-го клиента, характеризует величину 

прибыли от единицы кредита  i-го клиента. Этот коэффициент рассчитыва-

ется на основании коэффициента надежности клиента ( i ); 
minP  – пороговое значение прибыли, ниже которого банку не выгодно 

выдавать кредиты клиентам. 
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Сумма выдаваемых кредитов не может превосходить максимально воз-

можную величину для данного банка: 
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                                              (4) 

где i  – максимальный срок, на который банк может выдать единицу кре-

дита для i-го клиента. Этот коэффициент также определяется на основании 

коэффициента i ; 
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MT  – максимальный срок, на который банк может позволить себе вы-

давать кредиты клиентам. 

Данный подход целесообразно реализовывать с помощью пакета при-

кладных программ MAPLE. 

Сложной процедурой является определение весовых коэффициентов 

надежности клиентов i и соответственно коэффициенты i  и i . В этом 

случае ответственность ложится на экспертов-аналитиков. Формализовать 

эту процедуру невозможно, здесь приходится надеяться только на знание и 

опыт экспертов-аналитиков. Из рассматриваемого списка клиентов на полу-

чение кредита исключаются заведомо надежные клиенты (они имеют весо-

вые коэффициенты 0), кредиты им выдаются при любых обстоятельствах, а 

также заведомо ненадежные клиенты (они имеют весовые коэффициенты 1), 

им кредиты не выдаются ни при каких условиях. Остальные клиенты входят 

в общий список, который подвергается обработке пакетом MAPLE. 

В статье невозможно провести конкретные расчеты, так как информа-

ция о кредитах клиентов является коммерческой тайной и не подлежит 

публичному раскрытию. Данный алгоритм хорошо апробирован на других 

данных и дает точные результаты. Экстремальные условия описываются 

в ограничениях. Чем больше условий мы записываем в ограничениях, тем 

повышаются требования к решению модели и может оказаться, что при 

некоторых ограничениях задача не имеет решения. В этом случае необхо-

димо либо отказаться от ограничения, либо его откорректировать. Досто-

инством такого данного подхода является то, что можно просчитывать са-

мые разные варианты при самых различных ограничениях. 

Безусловно, последнее слово о выдачи кредита остается за управленче-

ской структурой коммерческого банка, но та информация, которая получа-

ется в результате расчетов формализованной модели, является базовой ин-

формацией для управленческих структур. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Р.Н. Бондаренко 
 

В данной статье рассматриваются этапы становления концеп-

ции политической культуры, а также основные проблемы и на-

правления формирования политической культуры России в со-

временных условиях. 

Ключевые слова: политическая культура, глобализация, поли-

тические традиции, ценностные ориентации. 

 

Основной тенденцией современного мирового развития является поли-

тическая глобализация, которая сопровождается растущими темпами ин-

тернационализации, интеграции и универсализации политической сферы, 

формированием новой геополитической структуры. Это проявляется, пре-

жде всего, в расширении и интенсификации взаимодействий между нацио-

нальными государствами, формировании различных неправительственных 

структур и организаций, создании множества наднациональных политиче-

ских институтов, усилении интеграционных процессов на региональном 

уровне.  

Вместе с тем, при реализации процессов глобализации и интернациона-

лизации в мировом сообществе усиливается конкуренция и взаимозависи-

мость между странами в различных сферах деятельности. В связи с этим 

возникают проблемы, нерешаемые рыночными механизмами, поэтому не-

обходимо вмешательство национально-государственных структур. Таким 

образом, процессы глобализации не нивелируют значение и роль государ-

ства, а лишь адаптируют его к новым условиям развития мировой системы. 

Государство, было, есть и будет наиболее устойчивой и эффективной фор-

мой самоорганизации каждого народа в соответствии с единой историей, 

культурой, традициями и т.д. 

Вместе с распадом СССР и крахом тоталитарного режима проявляется 

устойчивая тенденция построения в стране демократической общественно-

политической системы. Однако, трудности становления и развития демо-

кратии в России на территориальном уровне во многом обусловлены от-

сутствием политической культуры демократического типа.  

«Государственные деятели, стремящиеся создать политическую демо-

кратию, часто концентрируют свои усилия на учреждении формального 

набора демократических политических институтов… Они могут сосредо-

тачивать усилия и на формировании политической партии, чтобы стиму-

лировать участие масс. Но для развития стабильного и эффективного де-

мократического правления требуется нечто большее, нежели чем опреде-
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лённые политические и управленческие структуры. Это развитие зависит 

от политической культуры. Если она не способна поддержать демократи-

ческую систему, шансы последней на успех невелики» [1]. 

Эти слова классиков американской политологии Г. Алмонда и С. Вер-

бы, стоявших у истоков политической культурологии, во многом актуаль-

ны и сейчас. Таким образом, построение в стране демократической систе-

мы немыслимо без становления и развития адекватной ей политической 

культуры, так как политические институты и граждане зачастую действу-

ют неосознанно, в соответствии с доминантами традиционной политиче-

ской культуры. 

Приоритет в разработке и развитии идеи политической культуры при-

надлежит известному американскому политологу Г. Алмонду, который 

предложил достаточно оригинальную концепцию, в которой политическая 

культура преимущественно рассматривалась как психологический фено-

мен. В дальнейшем Г. Алмонд и его коллеги С. Верба, Л. Пай, Дж. Пауэлл, 

развивая свою теорию, стремились разработать комплексный подход 

к данному феномену. По версии этих учёных политическая культура 

включает в себя политические ориентации трёх типов, которые выступают 

основой трёх идеальных, «чистых» типов политической культуры: приход-

ской (патриархальной), подданнической (культурой подчинения) и активи-

стской (культурой участия). Однако практика показала, что данные типы 

политической культуры в «чистом» виде не встречаются, а взаимодейст-

вуют между собой, образуя смешанные разновидности с преобладанием 

тех или иных компонентов. Был сделан вывод, что самой оптимальной и 

массовой является гражданская культура (культура гражданина). Эта акти-

вистская в своей основе политическая культура, которая интегрирует оп-

ределённые элементы приходской и подданнической и, по их мнению, ха-

рактерна для либерально-демократических систем. Она способствует нор-

мальному функционированию системы, образует основу ее стабильности и 

социальной эффективности. Данному типу свойственны консенсус леги-

тимности политических институтов, основная направленность и содержа-

ние общественной политики, плюрализм и согласование интересов, толе-

рантность, компетентность и взаимное доверие власти и граждан. Ученые 

предполагали, что модель демократической политической культуры вы-

глядит примерно следующим образом: «прихожане» − 10 %, «подданные» − 

30 %, «активисты» − 60 %; авторитарная модель (в т.ч. переходная) соот-

ветственно: 30−60−10 %.  

Критика данной концепции за преимущественно психологическую 

трактовку феномена политической культуры не снижает её огромного 

влияния на политическую науку. Введение в научный лексикон и опреде-

ление категориального статуса идеи политической культуры позволило 

сформулировать основополагающий универсальный объяснительный 

принцип: определяющей причиной политики конкретного общества явля-
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ется система его политической культуры. Действительно, так как состоя-

ние современного уровня развития политической культуры является пока-

зателем качественной характеристики политической сферы страны (регио-

на), своеобразным критерием ее зрелости. 

Существенно дополнили и развили теорию политической культуры 

У. Розенбаум, С. Хантингтон, Р. Инглхарт, Р. Роуз, Д. Каванах,  

К. фон Бёйме, М. Дюверже, Е. Вятр, Ф. Хьюнкс, Ф. Хикспурс и др., кото-

рые превратили её в универсальный теоретический инструмент исследова-

ния деятельности индивида в мире политики. 

Анализ международного опыта позволяет выделить три основных на-

правления в современной западной трактовке политической культуры: 

1) продолжающие традиции отождествления политической культуры со 

всей совокупностью духовных явлений в мире политики, интерпретируя её 

как сугубо идеальное образование, как форму общественного сознания или 

психического склада при этом лишённую поведенческих аспектов; 

2) рассматривающие политическую культуру, как выражение норма-

тивных требований или совокупность типичных образцов поведения инди-

вида в политике; 

3) трактующие политическую культуру как способ, стиль политиче-

ской деятельности, предполагающий воплощение убеждений, идеалов, ус-

тановок, принципов и других базовых воззрений в поведении [5]. 

В российской политологической литературе ряд авторов, также ограни-

чивают политическую культуру лишь сферой политического сознания, не 

включая в её содержание образцы политического поведения. Другие, сво-

дят её к политической деятельности, что на наш взгляд, так же не право-

мерно, так как не всякая политическая деятельность строится на образцах 

культуры. Однако все исследователи сходятся в признании существования 

в каждой стране своей, особой политической культуры, которая определя-

ет политическое поведение, придавая ему различную смысловую направ-

ленность (К.С. Гаджиев, А.И. Соловьев, А.С. Панарин, Ю.С. Пивоваров, 

Ю.В. Ирхин и др.). 

В этой связи, представляется интересным определение политической 

культуры известного российского политолога Э.Я. Баталова с его стремле-

нием к объемному пониманию данного феномена. «Политическую культу-

ру, можно в самой общей форме охарактеризовать как систему историче-

ски сложившихся, относительно устойчивых репрезентативных («образцо-

вых») убеждений, представлений, установок моделей сознания и моделей 

(«образцов») поведения индивидов и групп, а так же моделей функциони-

рования политических институтов и образуемой ими системы, проявляю-

щихся в непосредственной деятельности субъектов политического процес-

са, определяющих его основные направления и формы, и тем самым обес-

печивающих воспроизводство и дальнейшую эволюцию политической 

жизни на основе преемственности» [2].  
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Таким образом, каждой общественно-политической системе соответ-

ствует базовая модель политической культуры, которая проявляется в на-

ционально-специфической форме. Вместе с тем, разработка типологиче-

ских основ анализа политической культуры, позволят выделить общее и 

особенное в политико-культурных явлениях и процессах, определить до-

минанты политического поля данного региона, обосновать и разработать 

эффективную стратегию политической деятельности. 

В основе типологии политической культуры, предлагаемой зарубеж-

ными исследователями, положены следующие факторы: специфика разно-

образных политических систем; особенности стран и регионов; виды ори-

ентаций граждан в политической игре (в т. ч. традиционные, индивидуаль-

ные, нравственные); общекультурные поведенческие особенности лично-

сти; открытость или закрытость политических ценностей к инокультурным 

контактам; внутренняя целостность культурных компонентов и т. д. 

Российские ученые, предлагают следующие основные теоретико-

методологические подходы к типологии политической культуры, которые 

в наиболее общем виде могут быть изложены таким образом: 

1) по отличию места и роли политической культуры в связи с характе-

ром политико-властных отношений, политического устройства общества и 

его политической системы (политико-властный); 

2) по различиям характера и степени участия народа в политической 

деятельности в связи с их политическими ориентациями и политическим 

устройством общества (ориентационно-поведенческий); 

3) по характерным национальным признакам и особенностям политиче-

ской культуры в связи с ее цивилизационными основаниями формирова-

ния, развития и функционирования (цивилизационный) [4]. 

В основу политико-властного подхода положена непосредственная 

связь политической культуры с политической системой и характером по-

литико-властных отношений в обществе. На его основании политическая 

культура может определяться как тоталитарная, авторитарная, демократи-

ческая и переходная (транзитивная) между ними. 

Авторитарная модель политической культуры ориентирована на опре-

деляющую роль государства в обществе, а так же соответствующие формы 

и методы правления и контроля над политической деятельностью. Поли-

тическая сознательность и ценностная ориентированность централизован-

но формируются государством. В соответствии с этим национально-

государственные интересы превалируют над интересами личности. 

Демократическая политическая культура характеризуется ориентацией 

на демократические ценности: приоритет прав и свобод человека, верхо-

венство закона, правовое государство и гражданское общество, экономи-

ческий, политический, идеологический плюрализм и т.д. 
Тоталитарная политическая культура предполагает жесткие, государ-

ственно направляемые и контролируемые формы участия людей в полити-
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ке, идеологизированные стереотипы поведения, полный контроль за дея-
тельностью средств массовой коммуникации и т.д. 

В условиях современной России преобладают смешанные типы поли-
тической культуры, для которых характерны: широкий спектр политиче-
ских ценностей, нередко с противоположными ценностными ориентация-
ми; серьезные различия между субкультурами городского и сельского на-
селения, столичного и провинциального, а также различия в политических 
приоритетах макрорегионов и субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, современную российскую политическую культуру, 
в наиболее общем виде, можно отнести к переходному (транзитивному) 
типу: от авторитарной к демократической. Но это не значит, что переход-
ная модель политической культуры заведомо низшая, по сравнению с де-
мократической. Как показывает практика, это означает недооценку автори-
тарно-мобилизующей модели политической культуры, роли национально-
го государства, которые обеспечивают единство власти и общества, а так-
же высокие темпы развития экономики. 

Вместе с тем, для политической культуры России характерна дуали-
стичность, амбивалентность и противоречивость в контексте связи власти 
и свободы, этатизма и анархизма. Еще известный русский философ 
Н.А. Бердяев указывал, что в отношении к государству можно открыть как 
стремление русского народа к анархизму, неприятию государства, так и 
стремление к гипертрофии государства, к подавлению свободы. «Русский 
народ, − пишет он, есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. 
Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два 
мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и запад-
ное». В основу формирования «русской души» легли два противополож-
ных начала: «природная языческая … стихия и аскетически монашеское 
православие». Соответственно они явились причиной проявления совер-
шенно противоположных черт русского народа, таких как «жестокость, 
склонность к насилию и доброта, человечность и мягкость; обрядоверие и 
искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безлич-
ный коллективизм, национализм, самохвальство и универсализм; искание 
Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт» [3]. 

Однако, в российской истории, наряду с авторитарной традицией суще-
ствует и демократическая, в частности, традиция самоуправления, которая 
имеет глубокие корни патриархальных отношений (вечевые республики, 
земские соборы, крестьянские общины, казацкая вольница и др.). Тем не ме-
нее, под влиянием наблюдаемого и периодически обостряющегося противо-
борства двух тенденций политического развития: авторитарного и демокра-
тического, политическая культура России обрела определенную устойчи-
вость своих базовых характеристик и традиционных черт, которые остаются 
постоянными, несмотря на изменения общественно-политической системы. 
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Политическая культура современной России носит многомерный и 
сложносоставной характер и по своей направленности может быть опреде-
лена как переходная (транзитивная) от авторитарно-патриархальной к де-
мократической (включая ряд поляризованных политических субкультур). 
В настоящее время в политико-культурном пространстве Российской Фе-
дерации можно выделить относительно самостоятельные сегменты поли-
тических ценностей: 

− традиционные (державность, соборность, патриотизм, патернализм, 
коллективизм, клиентелизм, максимализм, анархизм и др.); 

− советские (интернационализм, равенство и братство, примат государ-
ственных интересов над личными, гарантии социального обеспечения, 
комплекс сверхдержавы, исторический оптимизм и др.); 

− западные (права и свободы личности, верховенство закона, приоритет 
гражданского общества, опора на собственные силы, парламентаризм, 
плюрализм, индивидуализм, толерантность и др.) 

В целом к актуальным проблемам политической культуры российского 
общества, по мнению большинства исследователей данного феномена, 
можно отнести: 

− признание безусловного приоритета государства в регулировании 
всех видов общественных отношений; 

− неразвитость гражданского общества и, соответственно, «слабость 
низовых инициатив»; 

− преобладание коллективной справедливости над индивидуальной 
свободой, нравственный характер требования к государству; 

− персонализация государственной власти, поиск харизматических ли-
деров; 

− недооценка и недоверие к правовым способам регулирования обще-
ственных проблем; 

− отсутствие опыта использования демократических институтов; 
− большое количество и противоречивость разнообразных политиче-

ских субкультур; 
− фрагментарность политической культуры, недостаточный уровень 

консенсуса общества по основным политическим ценностям [4]. 
Политическая культура изменяется относительно медленнее, чем обще-

ственно-политическое устройство. Для решения указанных проблем и пере-
ходу от современной фрагментарной политической культуры к преимущест-
венно демократической требуется длительный исторический период, на про-
тяжении которого российский народ должен усвоить новые, общечеловече-
ские интересы, ценности и образцы поведения в политической сфере. Эф-
фективность и результативность этого процесса также во многом будет зави-
сеть от способности и готовности, российских политико-властных структур. 
В этой связи диалектика соотношений формы государственного устройства, 
правления и политического режима с политической культурой отличается 
сложностью взаимосвязей и наличием системы опосредующих звеньев. 
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Следует отметить, что региональный фактор лежит в основе фрагмен-

тарности и гетерогенности современной российской политической культу-

ры, так как региональные политические культуры России как территори-

альные субкультуры национальной политической культуры были образо-

ваны путем объединения субъектов РФ с различным историческим опы-

том, экономической и социокультурной спецификой. Вместе с тем, во мно-

гих региональных субкультурах наблюдается ряд общих черт: определен-

ная отстраненность от власти, высокая степень персонификации регио-

нальной политики, важная роль харизматического политического лидерст-

ва, элементы правового нигилизма. Однако следует избегать односторон-

них оценок, усматривающих в регионализме борьбу региональных элит и 

потенциал сепаратизма, но видеть способность регионального социума 

к самоорганизации в кризисных условиях, а при разработке эффективной, 

сбалансированной региональной политики, это может стать существенным 

фактором формирования гражданской политической культуры в стране. 

Распад советской политической культуры и формирование новой, де-

мократической – процесс длительный и сложный, который зависит от це-

лого ряда факторов, в том числе: темпов и направленности развития эко-

номических и общественно-политических отношений; динамики смены 

поколений; характера политического воспитания и образования молодежи 

и, безусловно, от целенаправленного формирования политической культу-

ры соответствующей демократической политической системе. 

Современная политика руководства России, направленная на активное 

участие страны и регионов в международных экономических, социально-

политических, культурных и иных структурах, создает важные предпосыл-

ки для формирования открытой, демократической политической культуры.  

Перспективы формирования демократической политической культуры 

России, во многом определяются возможностью преодоления факторов 

воспроизводства авторитарно-патриархальной политической культуры. 

Российское общество во многом способно эффективно и целенаправленно 

содействовать становлению и формированию демократической политиче-

ской культуры. Для этого, по мнению ряда российских авторов, имеются 

как минимум два пути:  

1) формирование социально-политической, экономической и обще-

культурной среды благоприятствующей вызреванию демократических 

принципов; 

2) политическая социализация молодежных групп и гражданское обра-

зование народа; 

3) формирование политико-властного механизма регулирования модер-

низацией политической культуры, как транзитивного инструментария пе-

рехода к подлинному демократическому обществу. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА MAKE-OR-BUYPROBLEM  

(MOB, «СДЕЛАТЬ ИЛИ КУПИТЬ»)  

КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ю.В. Бутрина, П.Я. Тишин 

 
Статья посвящена исследованию условий решения задачи 

МОВ («сделать или купить»). Выполнена классификация факто-

ров. Основное внимание уделено управлению постоянными за-

тратами предприятия на основе методологии задачи МОВ. 

Ключевые слова: задача МОВ, затраты, постоянные расходы, 

логистика. 

 

Снижение затрат предприятия связано с решением логистической зада-

чи МОВ (Make Or Bye Problem  «сделать или купить»). На стадии плани-

рования выполнения бизнес-процессов (видов логистической деятельно-

сти) предприятия необходимо решить данную дилемму. Проблеме МОВ 

уделено достаточное внимание в работах многих зарубежных и отечест-

венных авторов [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Стратегическое решение задачи МОВ заключается в выборе предпри-

ятием между двух альтернатив: самостоятельно выполнять производствен-

ные и связанные с ними функции или привлекать для их осуществления 

сторонние предприятия. 

http://learnlogistic.ru/zadacha-sdelat-ili-kupit-make-or-buy-problem-mob/
http://learnlogistic.ru/zadacha-sdelat-ili-kupit-make-or-buy-problem-mob/
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В широком смысле задача MOB  это решение вопроса о способе вы-
полнения логистических функций и операций, то есть об использовании 
собственных производственных мощностей или их аренде; эксплуатации 
собственных трудовых ресурсов или временно принятого персонала; при-
менении собственных транспортных средств или транспорта общего поль-
зования; собственных складов или арендованных и т.п. Задача MOB в уз-
ком смысле, может, например, решаться на стадии выбора между закупка-
ми и самостоятельным производством комплектующих изделий. 

Задача MОB должна решаться в разделе «Plan» референтной модели 
цепи поставок – SupplyChainOperationsReferencemodel (SCOR-модель), 
разработанной и развиваемой международным Советом по цепям поставок 
(SupplyChainCounsil, сокращенно – SCC) в качестве межотраслевого стан-
дарта управления цепями поставок. 

С начала 1980-х годов в Европе, США и Японии наблюдается тенден-
ция концентрации на ключевых видах деятельности путем деления компа-
ний или продажи некоторых направлений бизнеса. В таких условиях ста-
новится эффективным использование внешних ресурсов. Данная стратегия 
основана на логистическом подходе. Это позволяет создать условия для 
функциональной специализации, гибкости и контроля за уровнем затрат.  

Решение дилеммы «делать или покупать» чаще обсуждается в логисти-
ке при выполнении следующих функций: сбыт, функции склада, сфера пе-
ревозок, управление закупками, управления запасами, управления проце-
дурами заказов, упаковка, поставка «точно вовремя», информационно-
компьютерной поддержки. Наиболее часто подрядчикам передаются 
функции транспортировки. 

Одним из принципов эффективной реализации стратегии МОВ в на-
правлении передачи видов деятельности сторонним предприятиям являет-
ся прозрачность компании для рынка, клиентов, партнеров, инвесторов. 
На наш взгляд, принятие стратегии МОВ должно означать для предпри-
ятия и партнеров-подрядчиков высокую степень открытости в отдельных 
аспектах управленческой деятельности, прежде всего, в информации о за-
тратах на осуществление бизнес-процессов и отдельных операций. 

Задача МОВ в общем виде имеет два решения: 
1) использование собственных производственных мощностей; 
2) использование услуг других предприятий для выполнения заказов 

клиентов. 
Рассмотрим условия для выбора решений задачи МОВ, предлагаемые 

различными авторами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11], обобщенные и прокласси-
фицированные нами по разным признакам (таблица). 

Основными причинами делегирования видов деятельности и отдельных 
операций сторонним предприятиям является необходимость повышения 
качества продукции и уровня обслуживания (как правило, специализиро-
ванные предприятия имеют более высокие показатели по этим парамет-
рам) и стремление сократить затраты [8, с. 139–140]. 
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Таблица 

Факторы принятия решения в задаче МОВ 

Факторы, ориентирую-
щие предприятие  
на выбор решения 

Решение предприятия в пользу 

выполнения бизнес-
процессов или операций  
собственными силами 

отказа от выполнения 
 бизнес-процессов  

или операций 

Рыночные факторы 

1. Потребность (спрос) 
всырье, материалах, по-
луфабрикатах, работах, 
услугах, необходимых 
для производства 

Стабильная и достаточно ве-
лика, регулярная, частая 

Небольшая, нерегулярная, 
редкая 

2. Характер спроса на 
готовую продукцию (ра-
боты, услуги) в за-
висимости от сезонности 

Стабильный Сезонный, неопределен-
ность 

3. Наличие поставщиков 
продукции (услуг) на 
рынке 

1. Отсутствуют внешние ис-
точники производственных 
мощностей. Единственный 
поставщик 
2. Высокая вероятность сры-
вов поставок поставщиками по 
срокам, ассортименту, низкое 
качество продукции (услуг) 

1. Достаточное количество 
внешних поставщиков ма-
териальных ресурсов (ус-
луг). 
2. Поставщики обладают 
отличной репутацией 
 

Внутрипроизводственные факторы 

4. Оборудование Может быть изготовлено на 
имеющемся оборудовании 
 

1. Отсутствуют необходи-
мые мощности. 
2. Длительный период перена-
ладки имеющихся мощностей 

5. Степень привязки 
мощностей к основным 
технологическим про-
цессам 

Высокая Низкая 

6. Стабильность техно-
логии 

Технология стабильна Технология постоянно меня-
ется 

7. Загрузка оборудова-
ния 

Планируется отсутствие 
простоя оборудования и/или 
рабочих 
 

Значительный избыток мощ-
ностей, персонала в периоды 
спада спроса на продукцию 
(услуги) и наоборот, дефицит 
мощностей и персонала в пе-
риод пикового спроса 

8. Трудовые ресурсы не-
обходимой квалифи-
кации 

Имеются кадры со-
ответствующей квалифика-
ции для выполнения требуе-
мых видов работ 

Отсутствуют, необходим до-
полнительный набор, обуче-
ние, переподготовка 

9. Возможности по воз-
ведению/ приобретению 

Имеются необходимые пло-
щади и удобное местораспо-
ложение / на рынке предла-
гаются соответствующие 
мощности для приобретения 

Отсутствуют необходимые 
площади и удобное место-
расположение / на рынке от-
сутствуют соответствующие 
мощности для приобретения  
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Продолжение табл. 

Факторы, ориентирую-
щие предприятие  
на выбор решения 

Решение предприятия в пользу 

выполнения бизнес-
процессов или операций  
собственными силами 

отказа от выполнения 
 бизнес-процессов  

или операций 

Экономические факторы 

10. Совокупные затраты 1. Затраты на использование 
собственных мощностей зна-
чительно ниже, чем затраты 
на использование внешних 
источников; 
2. Невысокие затраты по пе-
реналадке оборудования; 
Возможен эффект масштаба 
при массовом производстве 

1. Затраты на использование 
мощностей из внешних ис-
точников значительно ниже, 
чем затраты на использова-
ние собственных мощностей 
2. Сложно определить долго-
срочные расходы, связанные 
с решением о производстве 
3. Затраты на поиск и подго-
товку мощностей для произ-
водства достаточно велики 
4. Предприятие стремится к 
минимизации непроизводи-
тельных затрат, связанных 
с простоями мощностей 

11. Инвестиции 
в строительство, 
на приобретение, мо-
дернизацию, ремонт и 
обслуживание, 
в технологии 

Предприятие обладает доста-
точным объемом финансо-
вых ресурсов (инвестиций) 
для приобретения основных 
средств 

Предприятие не обладает 
достаточным объемом фи-
нансовых ресурсов (инве-
стиций) для приобретения 
основных средств, отсут-
ствует возможность отвле-
чения оборотных средств 
на длительный срок 

12. Коэффициент стои-
мости акций P/E (или 
«цена акции/прибыль») 

Высокий Низкий 

Факторы уровня обслуживания потребителей 

13. Уровень обслужи-
вания потребителей 

Уровень обслуживания яв-
ляется приемлемым для по-
требителей 

Необходимость повышения 
уровня обслуживания 

14. Уровень качества 
продукции 

1. Требования к качеству 
так точны, что необходимы 
особые методы обработки, 
которыми поставщики не 
располагают 
2. Внешние источники не 
могут обеспечить требуемое 
качество или количество 
мощностей, необходимый 
уровень обслуживания 

Предъявляются высокие тре-
бования, выполнение кото-
рых обеспечивается углуб-
ленной специализацией под-
рядчика 

15. Опыт владения про-
изводственной функ-
цией 

Достаточно высокий 1. Отсутствует 
2. Недостаточно администра-
тивного или технического 
опыта для производства не-
обходимых изделий или услуг 
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Окончание табл. 

Факторы, ориентирую-
щие предприятие  
на выбор решения 

Решение предприятия в пользу 

выполнения бизнес-
процессов или операций  
собственными силами 

отказа от выполнения 
 бизнес-процессов  

или операций 

Организационно-управленческие факторы 

16. Стратегическое зна-

чение вида деятельности 

Если вид деятельности, для 

которого необходимы мощ-

ности, является стратегиче-

ским для предприятия 

Если вид деятельности, для 

которого необходимо при-

влечение мощностей из 

внешних источников, не яв-

ляется ключевым для пред-

приятия 

17. Время 1. Имеется время на освое-

ние новой производствен-

ной функции 

2. Процесс передачи произ-

водственной функции на 

сторону может занимать 

много времени 

Осуществление производст-

венной функции необходимо 

в сжатые сроки 

18. Контроль 1. Необходим полный кон-

троль 

2. Существует возможность 

потери контроля при пере-

даче отдельных видов дея-

тельности другим пред-

приятиям по договору суб-

подряда 

Приемлема любая степень 

контроля 

19. Необходимость гиб-

кости 

1. Отсутствует потребность 

в гибкости 

2. Предприятие стремится к 

увеличению степени спе-

циализации, концентриру-

ется на основной дея-

тельности 

Желание быть гибким 

 

20. Необходимость ох-

раны секретов (коммер-

ческих тайн) предпри-

ятия 

Существует Не существует 

Прочие факторы 

21. Свойства продукции Требуется создание особых 

условий для производства, 

хранения и т.д., связанных 

со спецификой продукции 

Не требуется создание осо-

бых условий для производ-

ства, хранения и т.д. 

 

Передача отдельных видов деятельности подрядным предприятиям об-

ладает преимуществами, а также недостатками. Рассмотрим преимущест-

ва. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

911 

По мнению известного специалиста по маркетингу Котлера Ф., исполь-

зование мощностей других предприятий, более эффективно выполняющих 

переданные функции, повышает собственную экономическую эффектив-

ность. Приветствуется создание виртуальных компаний, с небольшими 

собственными активами, использующих внешние источники, которые за-

нимаются выполнением координирующих функций, в результате достига-

ется высокая прибыльность [4, с. 51, 65]. 

Передавая бизнес-процессы или отдельные операции стороннему пред-

приятию, фирма сокращает свою потребность в рабочей силе, фонд зара-

ботной платы и административные расходы и т.д., то есть не заботится об 

обеспечении непрерывности загрузки работников и рабочих мест и тем са-

мым сокращает потери, что отражается в экономии затрат. 

Передача функций на сторону также позволяет сократить размер инве-

стиций в средства производства, найти альтернативные источники их вло-

жения, высвободить финансовые ресурсы, сократить управленческий штат 

и рабочую силу. Таким образом, достигается оптимальное использование 

ресурсов. 

Американские исследователи Сток Дж.Р. и Ламберт Д.М. отмечают, 

что использование мощностей сторонних организаций особенно эффек-

тивно в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, так как позволяет 

удовлетворять пиковые требования потребителей, а также снизить риск за-

трат и повысить гибкость предприятий [7, с. 375, 490]. 

Отмечаются и другие эффекты от передачи логистических функций 

третьим лицам, такие, как повышение качества обслуживания клиентов, 

возможность вложения высвобождающихся средств в основную деятель-

ность, снижение затрат науправление персоналом и др. [10, с. 26–27], [11]. 

Особо выделим здесь преимущество трансформации постоянных расходов 

в переменные. 

К недостаткам, которые могут возникнуть при передаче функций, сле-

дует отнести то, что закупка большей части комплектующих изделий на 

стороне, аренда производственных мощностей и т.п., могут поставить 

фирму в зависимость от колебаний рыночной конъюнктуры. Обобщая не-

достатки передачи функций, следует выделить, что любое из решений зада-

чи МОВ связано с возникновением рисков разного рода, уровень риска за-

висит от конкретных условий деятельности предприятия и решаемых задач.  

Для снижения рисков невыполнения или ненадлежащего выполнения 

заказов, возможных при передаче функций сторонним предприятиям, 

а также повышения их заинтересованности в стратегическом партнерстве, 

Хейвуд Дж. Б., опираясь на практический опыт западных компаний, реко-

мендует предприятиям приобретать пакеты акций сторонних предприятий, 

привлекаемых для получения услуг, воздействуя тем самым на качество 

выполнения обязательств [9, с. 121]. 
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Более подробно рассмотрим задачу МОВ как метод управления затра-

тами предприятия.  

Сокращение совокупных затрат при принятии решения о передаче биз-

нес-процессов сторонним предприятиям происходит по ряду причин: 

1) сокращаются постоянные расходы, в т.ч. потери при неэффективной 

загрузке мощностей; 

2) сокращаются переменные расходы, так как подрядчики более 

рационально используют ресурсы (в силу специализации), возникает 

«эффект масштаба» и др.; 

3) одновременно сокращаются постоянные и переменные расходы. 

Если выйти на уровень стратегического управления, снижение посто-

янных расходов с помощью методологии МОВв настоящее времяявляется 

более эффективным ввиду нестабильности и сезонности спроса. Выделим 

условия для принятия стратегии сокращения постоянных расходов: 

1. Мощности предприятия не загружены полностью. 

2. Использование мощностей носит сезонный характер. 

3. Мощности предприятия морально и физически устарели, отсутст-

вуют инвестиции для ввода новых или модернизации существующих. 

4. На рынке существует достаточное количество подрядчиков, 

способных выполнить логистические функции. 

5. Предприятие не является монополистом на рынке. 

6. Затраты предприятия на осуществление отдельных функций и 

операций несоизмеримо выше по сравнению с затратами конкурентов. 

В сравнении с переменными расходами, постоянные расходы в мень-

шей степени поддаются быстрому изменению. Однако на любом предпри-

ятии имеется достаточно возможностей их снижения, а именно: сокраще-

ние расходов по управлению при неблагоприятной рыночной конъюнкту-

ре; продажа части неиспользуемого оборудования и нематериальных акти-

вов (тем самым сокращаются амортизационные отчисления); использова-

ние лизинга машин и оборудования, а не их приобретение в собственность. 

Анализируя и обобщая взгляды различных специалистов, выделим сле-

дующие недостатки, а также предпосылки развития существующей мето-

дологии задачи МОВ для управления постоянными расходами: 

1. Отсутствует общность взглядов на решающий критерий выбора стра-

тегии «сделать или купить». 

2. Задача МОВ часто рассматривается как однокритериальная. По на-

шему мнению, объективная сложность рассматриваемой задачи не позво-

ляет принять эффективное решение по одному из факторов, даже если 

в качестве такого выбран наиболее значимый. С позиции логистики, тре-

бующей системного сквозного подхода к управлению предприятием, пола-

гаем, что решение в любом случае должно приниматься с учетом совокуп-

ности факторов. В решении задачи МОВ должны участвовать различные 
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подразделения предприятия, в т.ч. отделы логистики, закупок, маркетинга, 

транспорта, конструкторский, технологический, финансовый и др., так как 

такое решение связано с необходимостью перепроектирования бизнес-

процессов предприятия, что представляет собой сложную комплексную 

задачу. 

3. Рассматривая задачу МОВ как один из инструментов стратегического 

управления предприятием, лишь немногие авторы в качестве аргумента 

для выбора решения считают необходимость повышения уровня обслужи-

вания. Отдельные специалисты предлагают использовать сравнение сово-

купных затрат в обоих случаях и считают, что при передаче бизнес-

процессов происходит сокращение затрат. 

Так, по мнению известных американских специалистов по логистике 

Линдерса М.Р. и Фирона Х.Е., решение «производить или закупать», 

«арендовать или закупать» и альтернативные варианты по использованию 

внешнего источника снабжения могут представлять собой возможности по 

эффективному сокращению расходов [5, c. 730–731]. 

4. Недостатком рассматриваемой дилеммы МОВ считаем отсутствие 

в исследованиях авторов постановки задачи изучения связи между уров-

нем обслуживания и совокупными затратами при решении задачи «сделать 

или купить». 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют нам 

утверждать, что задача МОВ при совершенствовании ее механизма являет-

ся инструментом управления не столько суммарными, сколько постоян-

ными расходами предприятий, особенно в условиях нестабильного спроса, 

отражающегося в колебаниях загрузки мощностей. Полагаем, что для это-

го необходимо разработать алгоритм решения задачи «сделать или купить» 

с учетом совокупности рассмотренных выше факторов. Важным результа-

том применения стратегии МОВ является преобразование постоянных рас-

ходов в переменные, и это позволяет говорить о принципиально новом 

способе управления постоянными расходами. 
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Ю.В. Бутрина 

 
В статье рассматривается подход к формированию оптималь-

ных совокупных затрат на выполнение заказов потребителей 

в сети логистических цепей. Приводится графическая интерпре-

тация модели определения минимальных совокупных затрат 

на выполнение заказа. 

Ключевые слова: затраты, бизнес-процессы, предприятия, ло-

гистика, управление цепями поставок (SupplyChainManagement, 

SCM). 

 

Конкурентоспособность производимой продукции в частности опреде-

ляется и как отношение суммы потребительских свойств товара, ценимых 

потребителем, к стоимости создания этой продукции. В увеличение вели-

чины знаменателя этой формулы затраты вносят свой существенный вклад. 
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Системы управления ценами и затратами на предприятиях в России не-

достаточно эффективны, поэтому эта проблема в условиях современной 

рыночной экономики вышла на одно из первых мест. Существует объек-

тивная необходимость создания научной базы управления затратами.  

Современным ответом на вызов времени стало появление в 1980-х го-

дах под влиянием исследований ряда ведущих консультантов США 

концепцииSupplyChainManagement (SCM, управление цепями поставок, 

управление логистическими цепочками) в виде концепции управления 

бизнесом как цепочкой поставок. 

Концепция SCM (интегрирование в масштабах всей сети цепей поста-

вок) является развитием концепции интегрированной логистики (межфир-

менная интеграция или интеграция внутри цепи поставок) [2], которая, 

в свою очередь, – естественное продолжение внутрифирменной логистики 

(интегрирование логистических функций внутри предприятия). То есть 

осуществляется переход от локальной оптимизации к мезо- и макро-

оптимизации, которая по своей сути является истинной системной оптими-

зацией. Их общность определяет межфункциональная интеграция. 

Идея SCM основывается на том, что предприятия, входящие в цепь по-

ставок, все отчетливее понимают необходимость следования единой цели – 

работа на общий конечный результат, связанный с удовлетворением выяв-

ленной потребности. Для этого они должны мобилизовать свои усилия 

и ресурсы и направить их в сторону координации действий. В итоге, про-

изводители, работающие по контракту, привлеченные разработчики но-

вой продукции, сторонние поставщики логистических услуг – все это час-

ти быстрой трансформации цепи поставок из вертикально интегрирован-

ных корпораций в бизнес-сети, построенные на узкой специализации 

звеньев.  

SCM фокусируется на поставках конечному пользователю продукции 

или услуг с самой высокой возможной потребительской ценностью при 

наиболее низкой возможной себестоимости и за наименьшее на рынке 

время. Достичь этой цели может только та компания, которая работает 

вместе с поставщиками и клиентами над оптимизацией полных торговых 

отношений, а не только своих частей этого процесса. SCM-концепция ос-

новывается на принципе, что недостаточно сосредоточиться толькона со-

вершенствовании внутренних процессов и функций (внутренняя логисти-

ка), потому что деловые взаимоотношения предприятия также включают 

сеть связей, далеко выходящих за пределы компании. Поэтому организа-

ционно-экономическая сущность и цель SCM-концепции заключается 

в том, чтобы управлять и совершенствовать эту сложную сеть взаимо-

отношений через интеграцию связей, предоставление и совместное ис-

пользование технологий, информации и ресурсов [1]. 
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SCM представляет собой процесс организации планирования, исполне-

ния и контроля потоков сырья, материалов, незавершенного производства, 

готовой продукциивснабжении, производстве, складировании и доставке, а 

также обеспечения эффективного и быстрого сервиса за счет on-

lineполучения информации о стадиях выполнения заказов. Цепочка поста-

вок (supplychain) представляет множество звеньев, связанных между собой 

информационными, финансовыми и материальными потоками. Цепь по-

ставок возникает при приобретении сырья у поставщиков и заканчивается 

реализацией готовойпродукции, работ и услуг клиенту. Одни звенья могут 

целиком принадлежать одной компании, другие – организациям-

контрагентам (клиентам, поставщикам и дистрибьюторам). Таким образом, 

в цепочку поставок обычно входят несколько организаций. 

Поскольку конкуренция в настоящее время разворачивается не столько 

между отдельными компаниями, сколько между цепочками поставок и да-

же между сетями цепей поставок, предлагаем совершенствовать управле-

ние затратами в сети логистических цепочек. В качестве основного крите-

рия оптимизации будем рассматривать суммарные затраты на выполнение 

заказа. Под выполнением заказа понимается система бизнес-процессов 

по изготовлению и сбыту продукции, оказанию услуг, выполнению работ. 

Отметим, что одним из важнейших условий соблюдения принципов 

SCM при управлении затратами и ценами является высокая степень откры-

тости затрат, когда партнеры в цепях поставок сообщают друг другу ин-

формацию о величине затрат на отдельные операции и бизнес-функции. 

Тогда в дальнейшем может идти речь о согласованной формуле конечной 

цены. 

На рисунке представлена графическая интерпретация сетевой модели 

оптимизации управления затратами. Несколько цепочек поставок, связан-

ные между собой, образуют сеть цепочек поставок, где возможна многова-

риантность выполнения одного и того же заказа. В итоге варианты постав-

ки могут отличаться величиной суммарных затрат (низкие, средние, высо-

кие), параметрами уровня обслуживания (срочные, среднесрочные, долго-

срочные – по срокам поставок, в узком понимании уровня обслуживания; 

с низким, средним и высоким уровнем обслуживания как интегрального 

показателя, выраженного в процентах – 30 %, 60 % и 85–100 %). 

Данный подход позволяет интегрировать затраты всех участников про-

цесса – от поставщиков комплектующих и сырья до проводящей сети по-

ставки товара конечным покупателям. 

Предложенная схема охватывает все стадии выполнения заказа: заку-

почную, производственную, сбытовую, и, таким образом, это совокуп-

ность предприятий (предприятий-изготовителей, складов, дистрибьюто-

ров, 3PL- и 4PL-провайдеров, экспедиторов, компаний оптовой и рознич-

ной торговли), взаимодействующих в материальных, финансовых и ин-
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формационных потоках, а также потоках услуг, от источников исходно-

го сырья до конечного потребителя. В этом и заключается объектное по-

нимание цепи поставок. 

Из рисунка видно, что, по сравнению с традиционными концепциями 

управления затратами, коренным образом меняется «привязка» издержек. 

Если ранее они относились по функциональным зонам ответственности 

в рамках компании, то современный подход предполагает «привязку» 

к сквозным бизнес-процессам по всей цепочке поставок. Это требует мас-

сива новой информации и соответствующей технологии её получения, об-

работки и аналитики. Это позволяет анализировать эффективность бизнеса 

в целом, в отличие от анализа отдельных его частей без понимания причин 

отклонений. В будущем без такой интеграции предприятие и его партнёры 

не смогут найти причины снижения своей конкурентоспособности и с тру-

дом договорятся о способах повышения своей доли в данном секторе рын-

ка. 

В такойсистеме управления затратами и ценами, основанной на фило-

софии SCM, глобальная управленческая функция отводится интегратору – 

компании, осуществляющей координацию во всех цепочках поставок, в 

стыках этих цепочек и целом в сети цепей поставок. Для того, чтобы сеть 

была успешной, должны существовать сквозные и надежные стандарты и 

общие каналы коммуникаций. Internet начал эту трансформацию, но его 

эффект только начинает чувствоваться. Для достижения эффективности 

управление должно осуществляться через прикладное программное обес-

печение SCM-систем (включает два основных блока: планирование цепо-

чек поставок (SCP) и их исполнение (SCE)), интегрированных с ERP-

системами (наиболее эффективные из которых, например, «Renaissance», 

«Axapta» и др.). 

Следуя данной схеме формирования затрат, издержки целесообразно 

подразделять на материальные и логистические, классифицировать на пе-

ременные и постоянные, прямые и косвенные, детализировать их по опе-

рациям и т.д.  

Таким образом, предложенный подход позволяет оптимизировать 

управление затратами в SCM на всех этапах выполнения заказа по сквоз-

ному поточному принципу, обеспечивает системность, комплексность, 

способствует возникновению синергетического эффекта. Результаты при-

менения могут быть эффективными при разработке маркетологами цено-

вой политики, так как система может реально оценить себестоимость про-

дукции, добавочную стоимость каждого бизнес-процесса. 
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Условные обозначения 

n – вид бизнес-процесса, необходимый для выполнения заказа, n от 1 до K; 

i, k, l, m, p и др. – номера предприятий, потенциально осуществляющих бизнес-

процесс, i, k, l, m, p и др. от 1 до N 
 

Формирование минимальных совокупных затрат в сети цепочек поставок 

 

В представленной интерпретации подхода не учитывается другой важ-

нейший критерий эффективности логистики – уровень обслуживания (сроки 

поставок и другие параметры) и возможность принятия субоптимальных 

(n-1)2 (n-1)3

n2 n3
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решений по уровню затрат, а также не отражены вопросы формирования 

переходных (трансфертных) и конечной цен, а также не приведена эконо-

мико-математическая модель, что предполагает дальнейшие исследования. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
 

Е.С. Врублевская  
 

В статье анализируется опыт зарубежных и отечественных 

лидеров бизнеса в области франчайзинга, который позволяет 

не только быстро осваивать новые рынки и увеличивать прибыль, 

но и совмещать две противоположные тенденции развития – 

стандартизация и адаптация. Глобальный бизнес через франшизы 

может быть адаптирован в локальной среде. 

Ключевые слова: глобализация бизнеса, франчайзинг, между-

народный опыт. 
 

В настоящее время приходится говорить о все большей степени глоба-

лизации бизнеса. Как утверждал Yip [1], не существует глобальных и ло-

кальных компаний, мы должны говорить о степени глобализации каждой. 

В связи с необходимостью адаптировать стандарты, характерные для гло-

бального мира, интересно рассмотреть франчайзинг, который по оценкам 

ведущих экономистов мира, является экономикой XXI века.  

Изначально слово «франчайзинг» происходит от старого французского 

термина, определяющего право на свободу ведения какой-либо деятельно-

сти. А в английском языке franchise – привилегия, право. Существует мно-

жество определений франшизы, представленными ассоциациями Франчай-

зинга в разных странах. 

Таким образом, общую схему взаимодействия франчайзера и франчай-

зи на основе франшизы можно представить следующим образом: 

Франчайзер передает права на объекты интеллектуальной собственности 

и систему бизнес процессов, при этом обеспечивает поддержку и контроль. 

А, в свою очередь, франчайзи за вознаграждение владельцу франшизы за-

нимается в течение определенного периода определенным бизнесом. 

http://www.ekportal.ru/page-id-300.html
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Таблица 

Определения франщизы, представленные  

ассоциациями Франчайзинга в разных странах 

Ассоциации Франчайзинга Определение Франшизы 

Международная Ассоциа-

ция Франчайзинга (Interna-

tional Franchise Association) 

Франшиза представляет собой непрерывное взаимоотно-

шение между франчайзером и франчайзи, при котором 

все знания, образ, успех, производственные и маркетин-

говые методы предоставляются франчайзи за встречное 

удовлетворение интересов.  

Британская франчайзинго-

вая ассоциация (British 

Franchise Association) 

Франшиза – это контрольная лицензия, выданная одним 

лицом (франчайзером) другому лицу (франчайзи), кото-

рая дает разрешение или обязывает франчайзи занимать-

ся в течение периода франшизы определенным бизнесом, 

используя специфическое наименование, принадлежащее 

или ассоциируемое с франчайзером.  

Французская ассоциация 

франчайзинга 

Это сотрудничество между предприятием – франчайзе-

ром и одним или несколькими предприятиями-

франчайзи, в результате которого предприятие-

франчайзер распоряжается товарным знаком, знаком об-

служивания, вывеской, и особенно ноу-хау, которым 

франчайзи должен пользоваться путем единообразной 

эксплуатации, контролируемой франчайзером.  

Американская ассоциация 

франчайзинга 

Комплекс исключительных прав, состоящий из права 

действовать под фирменным наименованием и/или ком-

мерческим обозначением франчайзера, и права пользо-

ваться коммерческой информацией, принадлежащей 

франчайзеру.  

 

Франчайзинг ведет свою историю с начала XIX века. В Европе возник-

ла система «связанных домов»: пивовар получал постоялый двор, который 

являлся рынком сбыта для его пива, в обмен на предоставленный им заём 

или аренду имущества. С середины XIX века с возникновением массового 

производства примером применения франчайзинга стала Singer Sewing 

Machine Company. С 1851 г. компания Зингера заключала с дистрибьюто-

рами товара письменный договор на передачу франшизы, который был 

аналогом современного франчайзингового контракта.  

Наибольшее развитие эта форма бизнеса получила в США.И один из 

самых старых видов франчайзинга появился в автоиндустрии. Среди пер-

вых франчайзи «Дженерал Моторс» были владельцы велосипедных мага-

зинов, которые занимались также продажей автомобилей. 

Знаменитая «Модель Т» Генри Форда также распространяласьс помо-

щью франчайзинга. Да и сегодня значительный процент продаж франшиз 

приходится на автомобильную индустрию. 

В 1955 году возникла классическая франшиза – «Макдоналдс». В то же 

время Харлан Сандерс основал «Кентуки Фрайд Чикен», а в 1959 году 
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«Интернэшнл Хаус оф Пэнкейкс» начал продажу завтраков во франчай-

зинговой сети по всей стране. Таким образом, в 1950-е годы ресторанная 

индустрия начала свое быстрое продвижение на основе франчайзинга. 

В 1970 году объем продаж предприятий, работающих на основе франчай-

зинга, составил более 100 млрд долларов, что превысило 25 % общего объ-

ема различных продаж в США [2].  
В 1975 году объем франчайзинга удвоился. В 1990 году объем продаж 

достиг 716 млрд долларов, что более чем в два раза превышает показатель 
1980 года.  

Сегодня, по данным Международной Ассоциации Франчайзинга [3], 
в США: 

 каждые 6,5 секунд открывается предприятие на условиях франчай-
зинга; 

 суммарный оборотный доход от деятельности предприятий на усло-
виях франчайзинга составил в 2000 году более 1 триллиона дол.; 

  более 7 миллионов человек заняты в реализации франчайзинга; 

 один из 12 зарегистрированных бизнесов в США – это бизнес, свя-
занный с франчайзингом; 

 франчайзинг покрывает 35 % всей розничной торговли в США.  
Что касается России, то первые шаги тогда еще в СССР институт фран-

чайзинга начался с открытием национальных границ для иностранного ка-
питала и началом ведения российскими компаниями самостоятельной 
внешнеэкономической деятельности. 

Начало положила компания – франчайзер Coca-Cola во время проведе-
ния Олимпийских Игр в Москве в 1980 г. 

Владимир Довгань основал две франшизные компании: «Дока-Пицца» 
и «Дока-Хлеб» и стал первым россиянином, вошедшим в состав Междуна-
родной Ассоциации Франчайзинга. Однако, в то время франчайзинг в Рос-
сии не развивался. Интерес к данному экономическому инструменту воз-
родился в 90-х годах XX века, когда возникло несколько франчайзинговых 
систем – отечественных и с участием иностранного капитала.  

В России возникают как международные сети: «Baskin Robbins», «Eng-
lish First», «Kodak», «Sbarro», «Subway», «Xerox», так и отечественные 
франшизные системы. Такие российские компании, как «Перекресток», 
«Эконика-обувь», «Ароматный мир», «Копейка», «Красный Куб» и другие 
весьма динамично развиваются через франчайзинг. 

А в 1997 г. в целях оказания содействия лицам, занятым в области фран-
чайзинга, создается Российская Ассоциация Франчайзинга (RFA), которая яв-
ляется действительным членом Всемирного совета по франчайзингу (WFC). 

Российская ассоциация франчайзинга имеет рабочее взаимодействие 
с ключевыми международными ассоциациями франчайзинга и ассоциа-
циями франчайзинга стран СНГ: Украиной, Белоруссией, Казахстаном, за-
ключены соглашения о совместной деятельности.  
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По данным Всемирного Совета по Франчайзингу в 2013 году лидером 

франчайзинговых концепций по прежнему являются США. Россия быстро 

развивается. Наименьшие результаты у Великобритании. 

Высокая динамика развития франшизных сетей в России подтвержда-

ется в представленной диаграмме [4].  

 

 

Таким образом, анализируя эволюцию института франчайзинга в Рос-

сии, на сегодняшний день можно выделить два его этапа: с конца 80-х по 

конец 90-х гг. и с начала 2000 г. по наши дни. Первый этап характеризует-

ся, во-первых, становлением правовых основ предпринимательства и 

франчайзинга, во-вторых, использованием в основном международного 

франчайзинга, то есть иностранный франчайзер – отечественный франчай-

зи. С начала же нового тысячелетия удельный вес национального франчай-

зинга постоянно растет и постепенно завоевывает отечественный рынок.  

Вот так выглядит рейтинг используемых в России франшиз. Рейтинг 

2013 года [5].  
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В структуре российского франчайзинга непродовольственная розница 

составляет 43 %, услуги населению – 23 %, общепит – 14 %, а вот произ-

водство – всего 3 % [5]. По прогнозам экономистов, 2014 год будет непро-

стым для экономики России, но опыт 2008–2009-го показал, что кризисные 

явления только подстегивают развитие франчайзинга. Это связано с тем, 

что за прошедшее десятилетие франчайзинг заявил о себе как об особой 

форме ведения бизнеса, где возможно найти компромисс между стандар-

тами глобализации и локальными подходами для адаптации в многонацио-

нальной среде. Актуальность данной темы подтверждается и законопроек-

том, регулирующий отношения по договорам франчайзинга, который на 

днях был внесен в Госдуму. Авторами законодательной инициативы стали 

депутаты от «Справедливой России» [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА  

В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

С.В. Глухов, Е.А. Зайцевская 
 

В статье раскрываются принципы, правила, общие требова-

ния, существенные вопросы и особенности проведения аудита 

предприятия в условиях систем компьютерной обработки данных 

с использованием таких информационных продуктов, как 1 С: 

Предприятие, AuditXP, ЭкспрессАудитПроф, IT Audit: Аудитор. 

Ключевае слова: аудиторский стандарт при проведении ауди-

та в условиях компьютерной обработки данных, аудиторский 

риск, аудиторские компьютерные программы. 
 

В наше время решающую роль в повышении эффективности и органи-

зации работы бухгалтера, экономиста, аудитора играют современные ин-

формационные технологии. Их значение трудно переоценить и при прове-

дении аудиторской проверки хозяйствующих субъектов. 
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В 1998 году в Российской Федерации был принят аудиторский стандарт 

«Аудит в условиях компьютерной обработки данных» 1. Он действует 

до сих пор, поскольку соответствующий федеральный аудиторский стан-

дарт пока не принят. 

Целью стандарта стало определение действий аудиторской организации 

или аудитора, работающего самостоятельно в качестве индивидуального 

предпринимателя, при проведении аудита в условиях систем компьютер-

ной обработки данных (далее – КОД), функционирующих у проверяемого 

экономического субъекта. 

Стандарт устанавливает общие требования к проведению аудита в ус-

ловиях КОД, а именно: 

1. Компьютерная обработка данных экономического субъекта имеет 

место в случаях, когда с помощью компьютерной техники осуществляется 

обработка значительных объемов учетной информации  

2. При проведении аудита в системе КОД сохраняются цель аудита и 

основные элементы его методологии. Наличие среды КОД существенно 

влияет на процесс изучения аудитором системы учета экономического 

субъекта и сопутствующих ему средств внутреннего контроля. 

3. Использование технических средств приводит к изменению отдель-

ных элементов организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

а именно: 

а) для проверки хозяйственных операций наряду с традиционными пер-

вичными учетными документами используются и первичные учетные до-

кументы на электронном носителе; 

б) постоянные нормативно-справочные показатели могут быть прове-

рены по данным, хранящимся в памяти компьютера или на электронных 

носителях информации; 

в) вместо традиционных ручных форм счетоводства может применяться 

форма учета, ориентированная на прогрессивные методы формирования 

выходной информации и обеспечения ее достоверности, совмещение син-

тетического учета с аналитическим и систематического с хронологиче-

ским, а также повышение оперативности и удобства использования учет-

ной и отчетной информации. 

4. Аудитор не должен принуждать (прямо или косвенно) проверяемого 

экономического субъекта к применению системы КОД, известной аудитору. 

5. Рекомендация аудитора в части использования той или иной системы 

КОД возможна только в случае, когда аудитор оказывает экономическому 

субъекту сопутствующую аудиту услугу по организации системы КОД по 

просьбе последнего. 

6. Экономический субъект обязан предоставить аудиторской организации 

необходимый доступ к системе КОД. Невыполнение (неполное выполнение) 

этого условия является ограничением объема аудита в системе КОД 1. 
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Согласно стандарту, аудитор должен изучить и оформить в виде рабо-

чего документа все существенные вопросы организации обработки учет-

ных данных в системе КОД экономического субъекта, отразив в нем сле-

дующие положения: 

а) организационную форму обработки данных, например, осуществляет 

ли обработку специальное подразделение (информационно-вычислитель-

ный центр, отдел автоматизированной системы управления предприятием) 

или компьютеры установлены на рабочих местах бухгалтерского персона-

ла и обработка данных осуществляется непосредственно бухгалтерами; ве-

дется ли обработка данных экономическим субъектом самостоятельно или 

ведется по договору с третьей стороной; 

б) форму бухгалтерского учета; 

в) разделы и участки учета, функционирующие в среде КОД 1. 

Также аудитор должен изучить и оформить рабочим документом ис-

пользуемое проверяемым экономическим субъектом: 

а) обеспечение КОД техническими средствами; 

б) программное обеспечение КОД (составляется краткая характеристи-

ка, в частности кем разработано, когда внедрено программное обеспечение 

КОД, частота и метод его обновления в соответствии с изменениями дей-

ствующего законодательства); 

в) технологическое обеспечение, которое рекомендуется оформлять 

в виде схемы, состоящей из отдельных блоков технологического процесса 

обработки данных (ввод данных, их верификация и т.д.); 

г) другие виды обеспечения КОД (дается краткое описание иных видов 

обеспечения) 1. 

Аудитор должен оценить квалификацию бухгалтерского персонала 

в области КОД, в частности: имеют ли специалисты соответствующее 

высшее или среднее специальное образование, или прошли курс обучения 

в области информационных технологий, или изучение системы КОД про-

исходило самостоятельно. 

В документах по планированию аудита должен быть отражен характер 

выполнения аудиторских процедур с использованием КОД (вывод подго-

товленных в среде КОД документов на печать, работа в среде КОД эконо-

мического субъекта). 

Кроме того, аудитор обязан проверять соответствие применяемых алго-

ритмов требованиям нормативной документации по ведению бухгалтер-

ского учета и составлению бухгалтерской отчетности по основным автома-

тизированным расчетам экономического субъекта 1. 

Аудитору необходимо убедиться в том, что информационная база внут-

ри компьютера обеспечивает сохранность информации, ее архивирование, 

простоту доступа, кодирование и декодирование информации, ограниче-

ние несанкционированного доступа к ней. Актуальность данных (т.е. их 
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соответствие изменившимся условиям хозяйственной жизни) обеспечива-

ется регламентированием источников и потребителей информации, перио-

дичностью и условиями ее обновления. 

Источниками получения аудиторских доказательств при проведении 

аудиторских процедур являются данные, подготовленные в системе КОД 

экономического субъекта в виде таблиц, ведомостей, регистров бухгалтер-

ского учета экономического субъекта. Аудитор имеет возможность приме-

нять их, их копии, в том числе фотокопии, в качестве рабочей документа-

ции аудита, сопровождая обработку этих документов ссылками, пометка-

ми, специальными символами. В случае работы аудитора непосредственно 

в системе КОД экономического субъекта (без вывода данных на печать) 

рабочие документы, подтверждающие факт сбора аудиторских доказа-

тельств, составляются аудитором самостоятельно. 

Аудитору также необходимо убедиться в том, что: 

а) регистры учета, формируемые системой КОД, соответствуют данным 

первичного учета; наличие системы КОД не освобождает экономический 

субъект от обязанности документировать в установленном порядке факты 

хозяйственной жизни; 

б) отсутствуют несанкционированные изменения программного обес-

печения; изменения, вносимые в программное обеспечение экономическим 

субъектом в связи с изменением хозяйственного или налогового законода-

тельства, должны быть документированы и, как правило, согласованы, 

одобрены и проверены разработчиком программного обеспечения. 

Организация данных бухгалтерского учета у клиента в среде КОД ока-

зывает влияние на профессиональный риск аудитора. 

Риск аудитора повышается в том случае, если: 

– компьютеризованная среда децентрализована; 

– существует географическая разбросанность компьютерных установок; 

– уровень знаний бухгалтерского персонала в области информацион-

ных технологий недостаточен; 

– внутренний контроль за функционированием среды КОД отсутствует; 

– отсутствуют необходимые меры по ограничению несанкционирован-

ного доступа в систему КОД. 

Риск аудитора снижается в случае, если: 

– системы автоматизации являются лицензированными; 

– существует возможность углубить некоторые виды контроля благодаря 

программному обеспечению, специально разработанному для аудиторов; 

– существует специальный контроль программного обеспечения; 

– информационная политика экономического субъекта квалифициро-

ванно определяется его руководством; 

– все подразделения, филиалы и другие обособленные подразделения, 

дочерние общества работают в единой среде КОД, применяют единое со-

временное программное обеспечение; 
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– информационная политика экономического субъекта согласована 

с основными пользователями системы КОД; 

– имеется долгосрочный план развития системы КОД экономического 

субъекта. 

В настоящее время существует большой выбор программ, помогающих 

проводить аудиторские проверки хозяйствующих субъектов. 

Самыми популярными программами в России, предназначенными для 

формирования рабочих документов в ходе аудиторской проверки, являются: 

1. AuditXP «Аудит отчетности» (программа разработчика «Гольдберг-

Софт»), которая является максимальной редакцией комплекса программ 

для автоматизации аудита и сопутствующих аудиту услуг. Она предлагает 

методику проведения аудита, содержащую встроенные алгоритмы расче-

тов, планирования, формирования и анализа выборки, выбора видов выяв-

ленных нарушений и автоматического построения выводов по разделам 

аудита и итогового заключения. Программа содержит более 500 бланков, 

процедур, справочных таблиц и отчетов в комплекте рабочих документов 

аудитора по всем разделам аудита (подготовительного, при планировании, 

проведении и на заключительном этапе) 2. 

Программа имеет встроенный алгоритм сравнения данных бухгалтер-

ской базы с данными бухгалтерской отчетности аудируемого лица, вклю-

чает методику контроля качества аудиторской проверки и блок аналитиче-

ских процедур и финансового анализа. 

Особенностью программы является то, что ее применение позволяет ор-

ганизовать работу аудиторской компании в точном соответствии с дейст-

вующими Федеральными Правилами (стандартами) аудита, Международны-

ми стандартами аудита, без разработки собственных стандартов аудиторской 

деятельности, резко повысить производительность аудиторской деятельно-

сти, имеет понятный алгоритм работы. Немаловажно и то, что программа со-

держит встроенный редактор бланков, который позволяет создавать новые и 

изменять уже существующие бланки аудиторских процедур или вообще пол-

ностью изменить программу под внутренние стандарты аудита организации 

2. Стоимость программы на розничном рынке колеблется в диапазоне от 

9500 рублей до 17500 рублей в зависимости от условий покупки. 

В настоящее время разработчик на смену версии AuditXP «Аудит от-

четности» подготовил и предлагает программу нового поколения AuditXP 

Professional «Комплекс Аудит», которая не предполагает деления на более 

простые редакции и сетевую локальные версии. При этом стоимость про-

граммы составляет 17750 рублей 3. 

2. ЭкспрессАудитПроф (программа разработана ООО «Лаборатория ау-

дита») стоимостью 25400 рублей 4, которая включает в себя два модуля. 

Во-первых, модуль «Центр планирования и проведения аудита», кото-

рый предназначен для подготовки к проведению аудита, планирования ау-
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диторской проверки, разработки программы аудита, распределению объек-

тов аудита по исполнителям, выгрузке персональных заданий исполните-

лям на миниатюрный носитель данных для проведения аудита на выезде, 

cбора, систематизации и обработки результатов аудиторской проверки, 

формирования отчетной документации в формате Microsoft Word, хране-

ния результатов аудиторских проверок. 

Во-вторых, модуль «Мобильное рабочее место аудитора», отвечающий 

за выполнение таких задач, как загрузка, проведение аудита и сбор ауди-

торских доказательств персональной программы проверки по выделенным 

объектам аудита, систематизация и обработка результатов аудиторской 

проверки, хранение и передача результатов проведенной проверки объек-

тов аудита. 

3. IT Audit: Аудитор (разработчик программы Audit-Soft), предназна-

ченной специально для автоматизации деятельности аудиторской компа-

нии по планированию и проведению аудиторских проверок. Программа 

включает 450 аудиторских процедур и шаблонов рабочих документов, ти-

повые нарушения, методику расчета уровня существенности, алгоритм 

расчета 60 финансовых коэффициентов, автоматическое заполнение рабо-

чих документов. Программа предусматривает подготовку отчета аудитора 

и обеспечивает реализацию внутреннего контроля качества аудита 5. 

Стоимость программы IT Audit: Аудитор является достаточно гибкой и 

предусматривает покупку лицензий (для версии «Профессионал») стоимо-

стью от 9000 рублей для физического лица до 12500 рублей для юридиче-

ского лица и последующих дополнительных покупок лицензий от 5500 руб-

лей (для каждого сетевого USB-ключа) до 7500 рублей (для каждого ло-

кального USB-ключа). 

4. СТЭК-Система аудит (разработчик СТЭК-аудит, г. Челябинск) пред-

полагает формирование, хранение и архивирование рабочих документов 

в соответствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности, оперативный доступ к шаблонам рабочих документов и от-

четной информации, возможность удаленной работы с базой данных без 

информационной сети, методологическое сопровождение аудиторской 

практики. Распространение данной программы относительно ограничено. 

Между собой программы различаются набором аудиторской докумен-

тации, интерфейсом и прочими возможностями. 

Среди множества программных продуктов, используемых предпри-

ятиями малого и среднего бизнеса для автоматизации своей деятельно-

сти, особым вниманием пользуется продукция фирмы 1С. Бухгалтерский 

и налоговый учет организации ведут в большинстве своем с помощью 

конфигурации 1С Бухгалтерия версий 7 и 8. На практике чаще всего встре-

чаются типовые прикладные решения 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата 

и управление персоналом, 1С Управление торговлей и складом, 1С Ком-

плексная автоматизация и 1С Консолидация. 
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Аудит предприятия включает, иногда в первую очередь, проверку баз 

данных, т.к. это упрощает проверку в целом. Проведение аудита базы дан-

ных позволяет оценить правильность отражения хозяйственных операций 

предприятия в системе программ 1С: Предприятие, повысить достовер-

ность формируемой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, получить рекомендации в отношении дальнейшей работы 

с данной программой для эффективной автоматизации учетных процессов. 

Наш практический опыт основывается на проведении аудиторской про-

верки с использованием системы IT Audit: Аудитор. Среди прочих досто-

инств, она предоставляет возможность подключения к базам данных 1С 

проверяемого лица в процессе аудита двумя способами: либо способом 

выгрузки проводок, остатков и справочников из программы 1С: Предпри-

ятие либо подключением к базе данных программы 1С: Предприятие (вер-

сии 7.7, 8.2). 

Основным преимуществом первого способа является то, что в IT Audit: 

Аудитор возможно использование данных без использования собственно 

программы 1С: Предприятие. Преимуществом второго способа является 

то, что появляется возможность формирования ведомостей, карточки сче-

та, анализа счета, анализа субконто. 

Основной проблемой при использовании данной программы является 

то, что некоторые клиенты отказываются от выгрузки баз данных в ауди-

торскую программу вследствие того, что в базе, например, ведется учет не 

одной, а нескольких организаций. 

Также, если на предприятии используется прикладное решение 1С 

Комплексная Автоматизация, часто невозможно подключиться к базе дан-

ных, и приходится делать выгрузку, которая обладает меньшими возмож-

ностями, нежели при втором варианте. 

К прочим проблемам эксплуатации программы IT Audit: Аудитор сле-

дует отнести усложненный интерфейс (интуитивное управление затрудни-

тельно), отсутствие автоматического сохранения изменений в рабочих до-

кументах (только с помощью операции «Сохранить как») и некоторые дру-

гие недостатки. 

Программа удобна тем, что позволяет аудитору самостоятельно на-

строить вариант расчета уровня существенности, формировать план и про-

грамму аудита путем отбора предусмотренных программой процедур и 

возможностью добавить собственные процедуры с помощью IT Audit: Ме-

тодолог. 

В практике аудита возникают также проблемы по соблюдению автор-

ского права компании «1С». Так, политика лицензирования компании 

«1С» состоит в том, что при передаче копии базы данных экономический 

субъект должен убедиться в том, что аудитор (аудиторская организация) 

имеет право на использование данного программного обеспечения (то есть 
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имеет лицензию) по конкретной конфигурации программного обеспече-

ния. Если такое право у аудитора отсутствует, то, соответственно, пользо-

ваться данными конкретной конфигурации программы 1С законно не 

представляется возможным. 
Таким образом, тенденции развития современной экономики знаний 

предполагают стремительное развитие информационных технологий, оп-
тимизацию и повышение эффективности деятельности путем компьютер-
ной обработки данных, как хозяйствующими субъектами, так и аудитор-
скими организациями, в условиях, когда на высококонкурентном рынке 
компьютерных технологий появляются новые, все более совершенные ин-
новационные продукты. 
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Рассмотрены негативные последствия для общества в резуль-
тате реализации такого управленческого процесса в бизнесе, как 
маркетинг. Это во многом связано с его целью – извлечение при-
были. Приведены аргументы, объясняющие сделанные выводы. 
Предложено для корректировки восприятия маркетинга рассмат-
ривать его целевое предназначение в качестве средства достиже-
ния других более значимых в социально-нравственном аспекте 
целей организации. 

Ключевые слова: маркетинг; конкуренция; удовлетворение 
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Существует множество определений маркетинга. Наиболее классиче-

скую формулировку можно увидеть у Чартерного института маркетинга 

Великобритании: «Маркетинг – это управленческий процесс, который 

включает в себя определение, прогнозирование и удовлетворение нужд по-
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требителей с целью извлечения прибыли» [1]. Попытаемся выяснить, что 

такое маркетинг. Как экономическая дисциплина маркетинг впервые поя-

вился в Америке в 1905 г. Креузи прочел курс «Маркетинг товаров» в Пен-

сильванском университете. В 1910 г. в университете этого штата В.Ватлер 

начал вести постоянный курс «Методы маркетинга». Таким образом, эко-

номическая литература Запада считает родиной современного маркетинга 

США (хотя это далеко не бесспорно), а временем его рождения – начало 

XX века. Наибольшее распространение маркетинга как идеологии бизнеса 

и способов работы относится к 50–60 гг. прошлого столетия [2]. 

Когда спрашиваешь сотрудников компаний, что они понимают под 

маркетингом в своей организации, то часто слышишь такие ответы: 

1) разработка нового товара; 

2) исследование потребителей; 

3) анализ конкурентов; 

4) продвижение продукции; 

5) позиционирование; 

6) сегментирование рынка; 

7) удовлетворение потребностей. 

В силу разного понимания сотрудника маркетинга в своей компании, 

значимость каждого из перечисленных пунктов может меняться в зависи-

мости от опрашиваемой аудитории.  

Можно отметить, что все перечисленные выше пункты в той или иной 

степени реализовывались в компаниях и до 1905 г., и тем более до 1950 г. 

Компании разрабатывали новые товары и предлагали их потребителю. 

Многие мелкие розничные торговцы в XIX веке знали практически всех 

своих покупателей и проводили маркетинговые исследования, общаясь 

с ними. Это ли не лучшее исследование потребителей. Т.е. маркетинг, 

в смысле его понимания сегодня многими компаниями, был гораздо рань-

ше до его официального провозглашения. Но почему тогда маркетинг не 

сформировался в виде специального бизнес-знания ранее 1905 г. Дело 

в том, что маркетинг приобретает актуальность, когда потребитель приоб-

ретает свободу выбора товара для удовлетворения своей потребности. А эта 

свобода возможна, если есть равнозначные (и не только) по силе предложе-

ния со стороны разных компаний. Т.е. если есть конкуренция. Именно она 

во многом вызывает к жизни маркетинг. Остановимся на этом подробнее. 

Сегодня мы уже привыкли слову конкуренция. Продавцы и производи-

тели негативно воспринимают конкуренцию, т.к. в конкурентной борьбе за 

потребителя истощаются ресурсы компании. А потребители, в своем 

большинстве, относятся к этому положительно. С одной стороны с этим 

можно согласиться. Ведь конкуренция расширяет спектр предложений по-

требителю, заставляет компании улучшать свою продукцию и снижать на 

нее цены. Но всегда ли это так? Увы, далеко не всегда. Но даже, если это 

так, давайте посмотрим, что за этим может скрываться. 
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Представим на время, что я управляю крупным авиационным предпри-

ятием на западе. Это предприятие выпускает пассажирские самолеты. 

Во времена СССР на российском рынке оно бы конкурировало с самоле-

тами «КБ Туполева», «КБ Илюшина», «КБ Антонова» и др. Что я мог бы 

сделать для успешного конкурирования своего предприятия на российском 

рынке? Что бы мне мог подсказать в этом направлении маркетинг? Свяжем 

конкурирование и маркетинг между собой для поиска ответа на эти вопро-

сы. Если посмотреть на определение маркетинга в начале данной статьи, 

то можно увидеть, что маркетинг реализует управленческий процесс взаи-

модействия с потребителем для извлечения прибыли. В книге «Бизнес 

в стиле фанк» [3], авторы Й. Риддерстрале и К. Нордстрем говорят, что 

в современном мире лучший способ конкуренции – уйти от нее. Т.е. для 

достижения главной цели маркетинга (извлечение прибыли) надо устра-

нить конкуренцию. С одной стороны, это может означать, что в рамках 

маркетинговой концепции «4Р» нужно создать лучший самолет и предос-

тавить его авиаперевозчикам по лучшей цене. Но я могу и другим образом 

решить задачу маркетинга. Что значит произвести самолёт? Что за этим 

скрывается? Это совокупный труд огромного количества предприятий не 

только одной отрасли, но и разных отраслей. Более того, чтобы были не-

высокие цены конечной продукции, должны быть низкие цены в каждом 

из этих предприятий. В свое время так и было в СССР в цепочке создания 

добавленной стоимости. Если эту достаточно очевидную истину нарушить, 

то можно сделать выпуск самолетов российских производителей не конку-

рентоспособным. Это другой способ решения задачи маркетинга. Что вы-

беру я, чтобы победить такого российского конкурента? И вот здесь мар-

кетинг не устанавливает какие-либо нормы  и правила для достижения 

своей цели. Поэтому я могу поступить и не в рамках маркетинговой смеси 

«4Р». Например, помогу России перейти к рыночным отношениям, ввести 

частную собственность вместо общенародной на средства производства и 

приватизировать предприятия, создающие конкурентоспособные самоле-

ты. Что тогда начнет происходить? Во-первых, все эти смежные предпри-

ятия начнут применять рыночный способ управления через реализацию 

маркетинга. Т.е. заниматься своей главной задачей – максимизацией из-

влекаемой прибыли. Один из таких способов – это повышение цены 

на комплектующие самолета. Другой способ, более оригинальный. Зачем 

заниматься производством деталей и узлов самолета, если для более быст-

рого оборота денег из предприятия лучше сделать торговый центр. А кто-

то, сумев приватизировать бывшее государственное предприятие по очень 

недорогой цене, готов будет его продать, тут же заработав прибыль. 

Осознавая это, что я могу сделать, как управленец западного крупного 

авиационного концерна, для увеличения своих продаж на российском рын-

ке? Я, конечно же, вложу финансы в маркетинг, реализуя уход от конку-

ренции. Но, в каких моих действиях это может проявиться? Например, 
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я куплю несколько важных смежников в российском производстве самоле-

тов, а далее их обанкрочу или перепрофилирую. В результате этого у моих 

конкурентов в России возникнет много проблем и с производством, и с ко-

нечной ценой. Такая реализация маркетинга приведет к тому, что у нас 

в России исчезнут рабочие места, станут закрывать учебные заведения, ко-

торые готовят высокопрофессиональную рабочую силу и т.д. К сожале-

нию, в нашей российской действительности такой результат проявления 

маркетинга со стороны транснациональных корпораций имеет место быть 

(и не только в области авиастроения). Можно сделать вывод, что конку-

ренция, как движущая сила востребованности маркетинга, для достижения 

его цели может подвигнуть компанию к действиям, имеющим мало общего 

с социально-нравственными аспектами.  

Какие еще действия компаний может вызывать маркетинг? Напомню, 

что цель маркетинга – извлечение прибыли. Чтобы была прибыль, должна 

быть выручка, продажи. Есть простая формула для расчета объема продаж: 

Объем продаж = N * Х * У,  

где N – количество покупателей (потребителей) за период; 

Х – средний объем одной покупки (потребления) за период одним по-

купателем (потребителем); 

У – средняя цена одной единицы купленного (потребленного) товара. 

Чтобы была выше прибыль, должен быть выше объем продаж. А чтобы 

он был выше, надо увеличить N. Но N на каждом рынке имеет определен-

ные ограничения. И вот здесь кроется очень важный аспект. Оказывается, 

эти ограничения можно снять, создав с помощью коммуникационных 

средств маркетинга (реклама, PR и др.) у людей соответствующую потреб-

ность. Пример этому – алкоголь и табак. Для здорового развития человека 

эти товары ему не нужны. Более того, у человека нет в этом природных 

физиологических потребностей. Потребность в табаке и алкоголе форми-

руется через информационное управляющее воздействие с помощью 

структурного и бесструктурного способа со стороны производителей этой 

продукции. Конечно же, затем и сами потребители своим отношением к 

данным товарам, начинают неосознанно участвовать в продвижении дан-

ной продукции. Все это приводит к росту объемов потребления табаки и 

алкоголя, если нет запретительных мер со стороны государства на марке-

тинговые действия соответствующих компаний. Алкоголь и табак убивает 

человека, правда медленнее, чем огнестрельное оружие. Но убийцу, кото-

рый из этого оружия совершает преступление, мы изолируем от общества. 

Бывает, что навсегда. А компании – убийцы, производящие табак и алко-

голь, у нас попадают с примерами эффективного маркетинга в учебники.  

В погоне за прибылью в реализации маркетинга эти компании часто 

прибегают к обману. Например, в менеджменте и маркетинге есть понятие 

миссии организации. В ней формулируется фактическое предназначение 
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компании, смысл ее существования. Тогда получается, что миссия компа-

нии, производящей алкоголь и табак – это убийство людей. Но Вы не най-

дете такой формулировки миссии ни у одной из таких организаций. Более 

того, если посмотреть на бутылки с пивом, то можно прочесть следующее: 

«Чрезмерное потребление пива вредит Вашему здоровью». Это обман. 

Любое количество этилового спирта (а он содержится в пиве) вредит здо-

ровью. Да и кто знает, что такое «чрезмерное потребление». Маркетинг 

этих компаний настолько успешен, что алкоголь и табак часто продается 

даже в магазинах, где есть детское питание. «Яд» на полках рядом с про-

дуктами стал для нас нормой. Очень часто в погоне за прибылью марке-

тинг развивает в людях не демографически-обусловленные потребности, а 

деградационно-паразитарные. 

Но двинемся дальше. Следующий сомножитель в формуле – это Х. 

Возникает вопрос, как его увеличить для роста продаж. Например, если это 

продукты питания. С одной стороны, человек не сможет съесть больше, 

чем он реально на это способен. А с другой стороны, разве обязательно, 

чтобы он съел все, то, что купил. Важно, чтобы он купил. В одном из вы-

пусков шоу «Уральские пельмени» участница сказала такую шутку: «Я это 

купила, чтобы купить, а не чтобы носить» (а в каждой шутке есть только 

доля шутки). И этому прекрасно может помочь такой раздел маркетинга, 

как мерчандайзинг (торговый маркетинг). «Правильная» с точки зрения 

мерчандайзинга организация розничной торговли скрытно «заставляет» 

нас купить больше, чем мы в реальности способны потребить. И после по-

купки, все, что не съедено, выбрасывается. Если взять все развитые стра-

ны, то счет идет уже не на тысячи тонн, а гораздо больше. И это при том, 

что огромное количество людей на земле ежегодно умирают с голоду. 

А что можно сделать с увеличением Х, если это, например, холодиль-

ник. Все просто. Надо ограничить срок его службы, т.е. сделать так, чтобы 

он ломался через заданный короткий промежуток времени. Или другой 

способ, изменить дизайн и сделать старый холодильник «не модным». То-

гда у человека возникает желание приобрести новый холодильник, т.к. ре-

монт становится сопоставим с новой покупкой, или прежний холодильник 

уже выглядит старомодным. И что здесь плохого, скажите Вы. Но ресурсы 

нашей планеты ограничены. И при таком маркетинге, что же мы оставим 

будущим поколениям? 

Перейдем к третьему сомножителю – У. Ведь для роста продаж, его 

также надо увеличить. Т.е. маркетинг говорит о необходимости произво-

дить и продавать дорогие товары, чтобы увеличить выручку, а значит и 

прибыль. Кто может купить дорогой товар и делать это регулярно, увели-

чивая Х (средний объем покупки за период)? Только человек, имеющий 

высокий уровень дохода. А тогда, какой компании будут интересны люди 

с низким уровнем дохода, которых очень много в России и других разви-

вающихся странах? Попробуйте ответить сами. 
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К сожалению, то, что я описал выше сегодня можно часто встретить 

в компаниях, успешно реализующих у себя маркетинг. Почему так проис-

ходит? Разве инструмент маркетинга так плох? На самом деле, инструмент 

маркетинга не плох и не хорош. Таковым он становится в зависимости 

от того, в чьи «руки» он попадает, т.е. от мировоззрения управленца, кото-

рый его использует для тех или иных целей. А цель прописана в определе-

нии маркетинга – извлечение прибыли. И эта цель порой «заставляет» за-

бывать о других более значимых социальных целей бизнеса.  

Наши действия определяются нашими мыслями, которые формируются 

информацией,  «засаженной» нам в голову в результате воспитания и обу-

чения структурным и бесструктурным способом. И если, такой широко 

пропагандируемый инструмент управления, как маркетинг (и не только он) 

постоянно говорит нам о такой важной цели, как извлечение прибыли, то 

мы и начинаем действовать в соответствии с этим понятием, порой, не ос-

мысливая глубоко через социально-нравственную призму эти действия. 

Максимизация прибыли – это основной закон капитализма. Вот, что 

по этому поводу говорил И.В. Сталин: «Цель капиталистического произ-

водства – извлечение прибылей. Что касается потребления, оно нужно ка-

питализму лишь постольку, поскольку оно обеспечивает задачу извлече-

ния прибылей. Вне этого вопрос о потреблении теряет для капитализма 

смысл. Человек с его потребностями исчезает из поля зрения». [4]. Хоть 

речь здесь и не идет о маркетинге, но можно увидеть в этом высказывании, 

что при извлечении прибыли (цель маркетинга) вопрос удовлетворения по-

требностей (суть маркетинга) уходит на второй план. 

Так что же, разве прибыль не нужна предприятию? Конечно же, нужна. 

А вот в качестве чего, цели или средства, решают те люди, во власти кото-

рых находится организация. И если они рассматривают прибыль в качестве 

средства достижения цели, а не целью, то, что же должно быть тогда це-

лью предприятия и маркетинга. И здесь на первое место должны выходить 

социально-нравственные аспекты общества, частью которого является 

бизнес. 
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СМЕНА ПАРАДИГМЫ В СИСТЕМЕ  

РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

А.А. Дворниченко, В.П. Томашев. Н.К. Топузов, 

Т.А. Харламова, С.А. Жидков 

 
По результатам исследований проведенных кафедрой «Анти-

кризисное управление» ЮУрГУ в период 2010–2013 гг. обобще-

ны направления развития бизнес-процессов в организациях и на 

предприятиях региона, связанных, в первую очередь, с измене-

ниями в моделировании бизнес систем, понимании их роли в об-

щих процессах экономического развития страны и региона на ос-

нове системных представлений о трансформации среды и бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, бизнес-

система, среда. 
 

В последнее время наблюдается повышенный интерес предпринимате-

лей к практическим инструментам улучшения бизнес-процессов предпри-

ятий и организаций, позволяющих укрепить основу устойчивого стратеги-

ческого развития бизнеса компании. Поводом к этому, на взгляд авторов, 

послужило большое количество трудностей и, соответственно, ошибок при 

конкретной работе с бизнес-процессами, через которые осуществляется 

деятельность производственных структур. 

Как показала практика, ошибки в управлении связаны, в первую оче-

редь, с возрастающей сложностью бизнес систем, а главное, с возрастающей 

сложностью связей между элементами системы, углубленное изучение и 

«препарирование» которых позволило в последнее время говорить о возрас-

тающей роли системного подхода и «смене парадигмы» в бизнес-модели-

ровании, а также к новым пониманиям целей и задач бизнес структур. 

Впервые об этом заговорил Джамшид Гараедаги [1], который обозна-

чил направления двойного сдвига: «…во-первых, сдвиг в нашем понима-

нии природы организации – от биологической модели (а еще ранее – 

от механистической – прим. авт.) к социокультурной, во-вторых, сдвиг  

(и значительный) в наших воззрениях на метод научного познания, на сред-

ства обретения знаний – от аналитического мышления (наука об изучении 
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независимых наборов переменных параметров) к целостному, холистиче-

скому мышлению (искусство и наука обращения с взаимозависимыми на-

борами переменных параметров). Взаимодополняющий характер этих двух 

направлений сдвига парадигмы служит ключом к пониманию сценария 

развития ситуации и выявлению движущих сил перемен» (рис. 1). Очень 

емко подмечено. 

К сожалению, в российской практике корпоративного управления су-

ществует серьезное недопонимание существа и важности учета двойного 

сдвига. Такое недопонимание приводит к структурным конфликтам, бес-

силию перед ними и, как следствие, сопротивлению любым переменам. 

Это и создает основу многих неудач менеджмента. Дело в том, что зачас-

тую организационная культура, не реагируя на изменения среды, продол-

жает, по образному выражению Гараедаги: «…воспроизводить одни и те 

же неудовлетворительные решения снова и снова». 

 

Рис. 1. Сдвиг парадигмы 
 

Для разъяснения позиции авторов следует кратко отметить сущность 

этапов «горизонтального» сдвига по Гараедаги. Механистический взгляд 

на организацию, который до настоящего времени присущ, в основном, для 

малых форм бизнеса, представляет собой неразумную систему – у нее нет 

собственной цели. Ее функцию определяет хозяин, и она представляет со-

бой орудие владельца для достижения его личной цели – получения при-

были. Критерии эффективности – полезная отдача и надежность. Малость 

форм легко лишает элементы системы права выбора и сама система функ-

ционирует путем реагирования на внешнее раздражение, а эффективность 

ее работы зависит от стабильности окружающей среды. Последствия ре-

инжиниринговых мероприятий, влияющих на судьбу элементов системы и 

внутренних связей, сравнительно легко просчитываются. 
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Сдвиг в сторону биологического мышления – представления организа-

ции как живого существа с одним (единым) мозгом – впервые описал 

Стэффорд Бир [2], наделяя организацию способностью гомеостаза – под-

держивать критические параметры в допустимых пределах в условиях слу-

чайных помех и возмущений. Авторам данной работы удалось, используя 

такую модель, сконцентрировать внимание на показателях бизнес-

процессов и их связях с параметрами ССП и бюджетирования [3]. Гараеда-

ги подчеркнул, что у такой системы появляется своя собственная цель – 

выживание, как защита от внутренней уязвимости и неустойчивости от-

крытой системы. Прибыль в биологической системе лишь средство для 

достижения ее цели. Единственный и наиважнейший показатель эффек-

тивности – рост фирмы. В целом разумная система наделена правом выбо-

ра, но ее элементы (структуры) этого свойства лишены. Ответная реакция 

на изменение среды возможна только в виде заранее заготовленных прие-

мов. А они не всегда совпадают с внутренними устремлениями (желания-

ми) структурных элементов системы, порождая при этом сопротивления 

изменениям. Развитие реинжиниринговых приемов пришлось как раз 

на пору развития биологической модели организации. Там, где удалось 

«подавить» недовольство и заставить работать по-новому, произошли впе-

чатляющие успехи реинжиниринга, в других случаях наступало разочаро-

вание. Важную роль в развитии таких систем играют элементы патернали-

стической культуры организации – «отец знает лучше нас». Многие гиган-

ты – Ford, Du Pont, General Motors и IBM выросли за счет харизмы забот-

ливых отцов-создателей. 

Абсолютно новый тип организаций, называемых мультиразумными 

системами, появляется в последнее время. Это социальная структура рас-

сматривается как «добровольный союз целеустремленных членов, само-

стоятельно определяющих, к чему следует стремиться и какие средства 

предпочесть для достижения намеченного [1]». Например, на наш взгляд, 

возможно еще не в полной мере, такой тип организаций в России пред-

ставлен ведущими университетами страны. 

Когда части целого имеют возможность выбора, главной проблемой 
становится конфликт, порождающий противоречия и, одновременно, воз-
можность их разрешения. Это и есть основа развития системы. При этом 
поведение ее элементов не может быть объяснено с позиции механистиче-
ской или биологической модели. Главным параметром здесь выступает 
цель. Известно, что цели можно достигнуть различными способами. Эле-
менты системы могут конфликтовать как в выборе путей достижения, так 
и выборе самих целей. Совместить интересы элементов друг с другом и 
целым – главная задача системы. Следует также понимать, что в отличие 
от механических систем, части которых могут быть объеденены в единое 
целое однажды на основе энергетических связей, для мультиразумных сис-
тем процесс интеграции и подчинения интересов, основан на информаци-
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онных связях и выступает как – «…вечная проблема и непрекращающаяся 
борьба [1]». И, цитируя далее «…членов социокультурной организации 
удерживают вместе одна или несколько общих целей и приемлемые для 
всех участников способы их достижения…Культура – цемент, объеди-
няющая их в одно целое». 

Такое представление «горизонтального» сдвига парадигмы приводит 
к необходимости поиска адекватных инструментов управления бизнес-
процессами предприятия, которые совместно с обобщенной организацион-
ной моделью бизнеса [4] и новым пониманием принципов управленческо-
го учета, основанного на современных моделях управления (ТОС, QRM, 
JIT и др.), составляют базу стратегического, тактического и оперативного 
управления развитием мультиразумной организации (рис. 2). 

Самый нижний слой базы (фундамент) такого построения представлен, 
на наш взгляд, весьма удачной обобщенной структурной моделью бизнеса 
любой организации Александром Остервальдером и Ивом Пинье [4] (рис. 3), 
которая трансформировалась ими в некий шаблон, удобный для работы 
с этой моделью.  

 
Рис. 2. Организация деятельности [5] 

 

Девять (а у некоторых авторов 11 [5]) структурных блоков шаблона сис-
темно описывают структуру и связи в компании, через которые определяет-
ся архитектура и стили бизнеса и осуществляется управление его деятель-
ностью. При этом предполагается адаптация и модификация бизнес-модели 
в соответствии с реакцией на нее среды (внешней, внутренней и рынка 
в том числе). Адаптация происходит в первую очередь через поиск обще-
системных внешних целей, а разрешение противоречий и компромиссов – 
через выстраивание цепочек развития структурных блоков  и платформ. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

940 

Предвидеть последствия тех или иных шагов становится сложной зада-

чей и требует применения новых инструментов в характере научного по-

знания. Этим и объясняется «вертикальный» сдвиг парадигмы (рис. 1). Де-

ло в том, что теснейшие и, в целом, мало изученные связи между струк-

турными элементами могут нивелировать любую попытку изменить 

статус структурного блока (при желании его изменить через реинжинирин-

говые мероприятия) без учета реакции на эти изменения или без изменения 

других блоков (рис. 4).  

В связи с этим, в целом, закономерен  переход от аналитического спо-

соба мышления, основанного на независимых переменных, к системному, 

основанному на учете эмерджентных свойств, проявляющихся у систем 

через учет взаимозависимых (коррелирующих) переменных.   

Методика подхода к системному мышлению с включением в работу 

взаимозависимых переменных описан у Гараедаги [1]. Дальнейшее ее раз-

витие, в части практического применения инструментов оценки тех или 

иных решений по управлению бизнес-процессами и развитием организа-

ций, требует большого объема исследований.  Нам удалось, используя ме-

тодологию интеграционо-матричного анализа перейти к возможности 

оценки последствий выбора проектных решений при развитии организа-

ции и/или ее инновационной деятельности [6].  

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соот-

ветствии с определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновацион-

ного проекта можно понимать последовательность математических и ло-

гических операций исполнителя, приводящая к решению задачи выбора 

инновационного проекта за конечное число шагов. 
 

 
Рис. 3. Шаблон бизнес-модели 
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Рис. 4. «Паутина» связей в ситеме 

 
Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логиче-

ские связи между различными заданными параметрами. Метод интеграци-

онно-матричного анализа, включающий учет взаимозависимых (коррели-

рующих) величин и опирающийся на мировой опыт, позволяет формализо-

вать процесс принятия управленческого решения, в части инновационного 

развития продукта и улучшения бизнес-процессов предприятия. То есть, 

позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно выбрать 

приоритетное направление реализации характеристик (ОХ), обеспечиваю-

щих требования потребителей. Причем характеристик любого типа (орга-

низационных, структурных инженерно-технических, экономические и т.п.) 

как необходимых параметров бизнес процессов в структурных блоках вы-

шеприведенной бизнес-модели при разработке нового продукта, или услуги. 

Такой прием отличается от широко применяемого метода структуриро-

вания функций качества (СФК – в английской аббреватуре – quality 

function development, QFD), так как существенно расширяет возможности 

количественной оценки путем введения аналитических коэффициентов 

взаимной связи между отдельными, но взаимозависимыми, обеспечиваю-

щими потребительские требования характеристиками (ОХ) общего плана и 

потребительскими требованиями, которые также учитывают влияние од-

ной характеристики на другую. 

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на мар-

кетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Исходные данные вносятся 

в соответствующие ячейки матриц, после заполнения которых, автомати-
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чески просчитываются результаты анализа, и представляются в табличной 

форме. Расчёты проводятся численным способом по общим уравнениям, 

связывающим искомые параметры с вводимыми показателями. 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 

 
где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

В результате формируется и  рассчитывается набор таблиц, позволяю-

щих сделать обоснованный выбор первоочередных потребительских тре-

бований (ПТ), подлежащие удовлетворению, а также обеспечивающих их 

характеристик (ОХ) и на этой основе дальнейший выбор наиболее приори-

тетного инновационного проекта.   
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.С. Демцура 

 
В статье описаны благоприятные условия развития малого 

предпринимательства, приоритетное направление государствен-

ной политики в сфере поддержки малого бизнеса, дана характе-

ристика субъектов малого и среднего предпринимательства, про-

анализирован объем финансированиясубъектов малого и средне-

го предпринимательства в 2012, 2013, 2014 годах в Челябинской 

области. 

Ключевые слова: финансы; малый бизнес; финансовая под-

держка; субъекты малого предпринимательства; бизнес. 

 
Создание благоприятных условий развития малого предпринимательст-

ва является важнейшей составляющей экономической политики государ-

ства в рыночной экономике. Одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики в этой сфере, безусловно, выступает политика под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Следует отметить, что малое предпринимательство обладает рядом 

преимуществ. Прежде всего, это гибкость и приспособляемость к конъ-

юнктуре рынка, во-вторых, способность быстро осваивать новые техноло-

гии, в-третьих, способность быстро изменять структуру производства. 

Особую роль этого сегмента предпринимательства определяют следующие 

факторы: 

− благодаря маломупредпринимательству создаются в регионе новые 

рабочие места, что, на наш взгляд, приводит к снижению уровня безрабо-

тицы; 

− малое предпринимательство стимулирует появление конкуренции 

на рынках товаров и услуг; 

− благодаря увеличению количества субъектов малого предпринима-

тельства происходит рост налоговых поступлений в государственные фи-

нансовые фонды (бюджеты и социальные внебюджетные фонды). 

Существенная роль развития малого бизнеса очевидна, но, в тоже вре-

мямы можем наблюдать ослабленность и уязвимость данного сектора эко-

номики. В 2000 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляла 

всего лишь 10 %. Благодаря пакету реформ по дебюрократизации, упро-

щению системы налогообложения, уменьшению числа лицензируемых ви-

дов деятельности, а также появлению «одного окна» для регистрации ма-

лых предприятий наблюдается положительная динамика: в 2003 году доля 

малого бизнеса в России увеличилась до 11 %, в 2005 году достигла 12 %, 
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в 2008 году – 14 %, а в 2010 году –21 %. Отметим, что доля малого и сред-

него бизнеса в ВВП 2013 года примерно равна 22 %, в то время как в со-

единенных штатах Америкиданный показатель составляет 50 %, в Китае 

уже свыше 60 %. 

В условиях реформирования малому бизнесу необходимо особое вни-

мание со стороны государства, так как развитие субъектов малого пред-

принимательства – это залогустановления благоприятной, стабильной со-

циально-экономической ситуации. Это обстоятельство объясняется суще-

ствующейследующей зависимостью. Благодаряактивному участию малого 

предпринимательствав рыночной конкурентной борьбе, а также устойчи-

вым позициям малого бизнеса в экономике снижаются тенденции к моно-

полизации рынка.  

Малое предпринимательство обладает инициативностью, гибкостью, 

мобильностью. Недаром слова «предприниматель», «предприимчивый» 

синонимичны и созвучны с определениями терминов «инициативный», 

«находчивый», «творчески мыслящий деловой человек», способный к но-

ваторскому подходу [3].  

В кризисные периоды, когда наблюдается спад конъюнктуры, малое 

предпринимательство способно оказывать положительное, стабилизирую-

щее влияние на производство, поглощая негативные последствия, а имен-

но: растущую безработицу, кризис ликвидности. Именно малый бизнес 

смягчает удары, наносимые кризисом по отдельным отраслям. В свою оче-

редь уязвимость рыночного положения малого бизнеса, которое, на наш 

взгляд, объясняется низким уровнем финансового обеспечения, требует 

оказания государственной многосторонней, а также активной помощи, без 

которой окажется невозможным использование описанного выше потен-

циала. 

Расширение масштабов деятельности субъектов малого предпринима-

тельства, формирование социальной стабильности  в регионе требуют под-

держки и развития малого предпринимательства на муниципальном, ре-

гиональном, а также федеральном уровнях. Считаем целесообразным от-

метить, что в Стратегии развития г. Челябинска до 2020 г. развитие малого 

и среднего бизнеса названо «точкой роста» экономики города. 

Поддержка государством малого бизнеса состоит из совокупности сле-

дующих мероприятий: прежде всего, это совершенствование законода-

тельной базы по организации и функционированию предприятий малого 

бизнеса, реализация федеральных, региональных и муниципальных про-

грамм по стимулированию и развитию малого предпринимательства, гран-

товая поддержка субъектов малого бизнеса, а также создание и комплекс-

ная работа бизнес инкубаторов.  

В федеральных, региональных и муниципальных программах опреде-

лены основные задачи и описываются мероприятия по нормативному 
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обеспечению малого предпринимательства, развитию инфраструктуры, 

профессиональной подготовки и переподготовки эффективных менедже-

ров и специалистов субъектов малого бизнеса. 
Особо популярной формой поддержки малых предприятий является 

финансовая. Финансовая поддержка осуществляется субъектам малого 
бизнеса в следующих формах: 

− гранты начинающим предпринимателям; 
− субсидии на возмещение затрат; 
− кредитование и поручительство либо за счет бюджетных средств,  

либо с условием финансовой поддержки организаций инфраструктуры, ко-
торые кредитуют субъекты малого бизнеса; 

− субсидии местным бюджетам с целью содействия в реализации меро-
приятий муниципальных программ. 

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Челябин-
ской области Б.А. Дубровского на масштабном совещании, посвященном 
развитию малого и среднего бизнеса в регионе, 600 тыс. человек, или одна 
треть трудоспособного, активного населения Челябинской области заняты 
в сфере малого и среднего бизнеса [1]. В прошлом 2013 году оборот в ма-
лом и среднем предпринимательстве составил 800 миллиардов рублей или 
примерно 26 % оборота всей Челябинской области.  

Согласно данным официального сайта Министерства экономического 
развития Челябинской области, а также уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области А.Н. Гончарова на сегодняшний 
день в регионе осуществляется реализация областной целевой Программы 
развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области 
на 2012–2014 годы [5]. Ранее была реализована областная целевая Про-
грамма развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2009–2011 годы [4]. В 2009–2011 годы предусматривалось пре-
доставление 11 видов субсидий, а в 2012–2014 годах этот показатель увели-
чился на 7 пунктов и составил 18 видов. В число субсидий в 2012–2014 гг. 
не вошли субсидии на возмещение части затрат по аттестации рабочих 
мест и разработке бизнес-планов инвестиционных проектов. Расширение 
видов субсидий в 2012–2014 годах произошло за счет введения в практику 
государственной поддержки новых видов субсидий. 

Мы считаем целесообразным осуществить сравнительный анализ сово-
купности мероприятий, объема и источников финансирования, а также ус-
ловий предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2012, 2013, 2014 годах. Подобный анализ позволит просле-
дить и выявить механизмы государственной политики на региональном 
уровне по развитию малого бизнеса в Челябинске и Челябинской области. 

С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
на муниципальном уровне в 2012 г. из областного бюджета было выделено 
14 300 тыс. рублей, в 2013 г. сумма увеличилась на 4,9 % и составила 
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15 000 тыс. рублей, а в 2014 г. запланированы денежные средства в разме-
ре 21 000 тыс. рублей. Из федерального бюджета в 2012 г. было выделено 
53 200 тыс. рублей, в 2013 г. сумма увеличилась на 12,8 % и составила 
60 000 тыс. рублей, а в 2014 г. запланированы денежные средства в разме-
ре 84 000 тыс. рублей. 

В программе отменены субсидии на проведение курсов, обучающих 

семинаров, специальных тренингов, предназначенных для незанятого на-

селения с целью помощи в организации собственного дела и его дальней-

шего развития. Этот факт, на наш взгляд, снижает эффективность от реа-

лизации Программы, поскольку направление по обучению инвалидов, без-

работных является особым, приоритетным и социально значимым. 

Увеличилась доля средств федерального бюджета в общем объеме фи-

нансирования программы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. Относительно показателей 2012 года (90 400 тыс. рублей) в 2013 году 

было выделено 378 000 тыс. рублей. В текущем 2014 году запланировано 

финансирование в размере 150 000 тыс. рублей, что превышает показатели 

2012 года, однако значительно меньше размеров финансирования 2013 го-

да. При этом доля средств областного бюджета имеет сходную динамику. 

В 2012 году было выделено 50 000 тыс. рублей, такой же размер финанси-

рования запланирован на текущий 2014 год. В 2013 году – 107 000 тыс. 

рублей. 

Остановимся далее на некоторых условиях предоставления субсидий.  

Например, размер субсидии по обеспечению кредита равен 90 % произ-

веденных затрат по оплате стоимости вознаграждения по договору пору-

чительства. Однако не более одной ставки рефинансирования  ЦБ РФот 

суммы поручительства. При этом Программой предусмотрен предельный 

размер субсидии по обеспечению кредита – 200 тыс. рублей. 

Субсидии по кредиту предоставляются с момента получения кредитных 

средствна осуществление капитальных вложений. Субсидии по кредиту не 

предоставляются по кредитным договорам, обязательства по уплате кото-

рых исполнены и оплачены до наступления текущего финансового года. 

Размер субсидии по кредиту не может превышать 500 тыс. рублей. 

Увеличился предельный размер субсидий на возмещение затрат на уп-

лату лизинговых платежей до 1 миллиона рублей в сравнении с Програм-

мой на 2009–2011 гг. При этом порядок расчета субсидий предполагает 

увеличение суммы возмещения с 1/2 до 2/3 части произведенных субъек-

тами малого и среднего бизнеса затрат по уплате авансового платежа при 

заключении договора лизинга и лизингового процента. Лизинговый про-

цент определяется как разница между лизинговым платежом и его частью, 

предназначенной для возмещения затрат лизинговой компании по приоб-

ретению имущества. Субсидии по лизингу не предоставляются по догово-

рам лизинга, обязательства по уплате которых исполнены и оплачены 

до наступления текущего финансового года [2].  
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Субсидии по выставке предоставляются из расчета 50 % произведен-

ных затрат, связанных с участием в торгово-экономической миссии, вы-

ставке, ярмарке, за исключением затрат на оплату проживания и питания. 

Субсидии по продвижению сайта предоставляются единовременно из рас-

чета 50 % произведенных затрат. Предельный размер по этим видам суб-

сидий равен 100 тыс. рублей. Как уже отмечалось нами выше, в 2013–

2014 гг. по данному направлению финансирование не предусмотрено. 

Субсидии на возмещение затрат по реализации предпринимательских 

проектов в сфере народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности предоставляются единовременно из расчета 70 % произве-

денных затрат за исключением затрат на оплату труда работников, налогов, 

сборов, пеней и пошлин в бюджеты всех уровней и государственные вне-

бюджетные фонды. Предельный размер субсидии равен 250 тыс. рублей. 

Субсидии субъектам молодежного предпринимательства увеличены 

по сравнению с 2009–2011 гг. с 50 % до 70 % произведенных затрат 

на реализацию предпринимательских проектов. Размер данного вида суб-

сидии не превышает 200 тыс. рублей. 

Субсидии в сфере туризма предоставляются единовременно из расчета 

70 % произведенных затрат на реализацию предпринимательских проектов 

в данной сфере. Предельный размер субсидии равен 250 тыс. рублей. 

Субсидии по кредиту экспортерам, предоставляются при условии свое-

временной уплаты начисленных банком процентов за пользование креди-

том и погашения кредита в соответствии с графиком платежей. Субсидии 

по кредиту экспортерам не предоставляются по просроченной ссудной за-

долженности. Субсидии по кредиту экспортерам предоставляются ежеме-

сячно из расчета 50 % произведенных затрат по уплате процентов по кре-

диту, но не более одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ, действо-

вавшей на дату предоставления кредита.  

Субсидии по аутсорсингу предоставляются из расчета 50 % произве-

денных затрат на оплату услуг по договорам аутсорсинга. Предельный 

размер субсидии по аутсорсингу составляет 100 тыс. рублей. Как уже от-

мечалось нами выше, в 2013–2014 гг. по данному направлению финанси-

рование не предусмотрено. 

Субсидии по землеустроительным работам (межевание объектов зем-

леустройства, инвентаризация земель, геодезические и картографические 

работы) предоставляются единовременно из расчета 50 % произведенных 

затрат. Снижен по сравнению с 2009–2011 гг. предельный размер субсидий 

по землеустроительным работам с 200 до 100 тыс. руб. Однако введены 

субсидии на возмещение затрат по аренде земельных участков, предназна-

ченных для производственной деятельности, на аналогичных условиях. 

Как уже отмечалось нами выше, в 2013–2014 гг. на это направление фи-

нансирование не выделено. 
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Субсидии на возмещение затрат, связанных с присоединением к объек-

там электросетевого хозяйства, предоставляются единовременно из расче-

та 50 % произведенных затрат на присоединение к электрическим сетям. 

Предельный размер субсидии по присоединению не может превышать 

100 тыс. рублей. 

Субсидии по энергосбережению предоставляются также единовремен-

но из расчета 50 % произведенных затрат на реализацию программ энерго-

сбережения, проведение энергоаудита. Предельный размер субсидии 

по энергосбережению составляет 100 тыс. рублей. 

Размер субсидии, предоставленной одному субъекту семейного, а также 

женского бизнеса, не может превышать 350 тысяч рублей. Данный вид 

субсидий предоставляется единовременно из расчета 50 % произведенных 

затрат на реализацию предпринимательских проектов по осуществлению 

капитальных вложений. 

Сравнение условий предоставления поручительств за счет средств 

Фонда содействию кредитованию малых предприятий Челябинской облас-

ти свидетельствует о значительном расширении направлений деятельности 

Фонда, детализации и либерализации условий предоставления поручи-

тельств в 2012 году по сравнению с условиями 2009–2011 гг. 

В 2009–2011 гг. предполагалась возможность получения поручительств 

только по кредитам, предоставляемым коммерческими банками. 

В 2012 г. они дополнены поручительствами по банковским гарантиям, 

предоставляемым коммерческим банками и поручительствами по лизингу. 

Предоставление обеспечения по кредиту для получения поручительства 

по кредитам снижено с 50 % до 30 % от суммы своих обязательств в части 

возврата фактически полученной суммы кредита. Максимальный размер 

поручительства Фонда в отношении одного субъекта малого бизнеса по-

вышен в 3 раза – с 5,0 до 15,0 млн рублей. Снижен размер ставки возна-

граждения Фонда за предоставление поручительства с 1,7 % до 1,5 % годо-

вых от суммы выданного поручительства, а для предприятий инновацион-

ной и  сельскохозяйственной сферы – до 1 %. Но при этом конкретизиро-

ваны условия предоставления поручительств – минимальными сроками и 

суммами кредитов (на срок не менее 6 месяцев и в сумме, превышающей 

200 тыс. рублей; на срок не менее 1 года и в сумме, превышающей 1 млн 

рублей) и предельными размерами поручительств Фонда относительно 

суммы кредита заемщика (размер поручительства Фонда в рамках одного 

поручительства не может превышать 70 % от суммы обязательств заемщи-

ка в части возврата фактически полученной суммы кредита по кредитному 

договору). 

Условия предоставления поручительства по банковским гарантиям, 

предоставляемым коммерческими банками, и поручительств по лизингу 

аналогичны условиям предоставления поручительств по кредитам по та-

ким параметрам, как предельный размер поручительства по одному заем-
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щику (15 млн рублей), доля поручительств Фонда от суммы обязательств 

заемщика (первоначальной стоимости предмета лизинга) (70 %), сроков 

кредитных договоров по банковским гарантиям и договорам лизинга и ми-

нимальных размеров обязательств заемщиков по этим договорам, ставки 

вознаграждения Фонда за предоставления поручительств (1,0–1,5 %). 

В конце 2012 года было принято решение о снижении размеров вознагра-

ждения за предоставления поручительств по лизингу для инновационных 

предприятий до 0,1 %, сельскохозяйственных предприятий – до 0,5 %. 

На сегодняшний день партнерами Фонда являются следующие коммер-

ческие банки: Сбербанк России, «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», 

«Уралсиб», «Банк конверсии «Снежинский», «ВТБ24», «КредитУрал-

Банк», «НОМОС-БАНК», «ЮНИАСТРУМБАНК», «ОТПБанк», «Пром-

связьбанк», «Банк «ОТКРЫТИЕ», Банк «СМП», КБ «ЛОКО-Банк», АКБ 

«АК БАРС» Банк, КБ «УРАЛЛИГА», Банк «Петрокоммерц», «Россельхоз-

банк», «УБРиР», «Первобанк», АКБ «Связь-Банк» и др. 

Анализ изменений условий предоставления финансовой помощи по об-

ластным программам 2009–2011 и 2012–2014 годов позволяет сделать вы-

вод о развитии форм финансовой помощи в направлении расширения инст-

рументов и объектов поддержки субъектов малого бизнеса, конкретизации 

условий предоставления такой поддержки, увеличении предельных объемов 

финансирования на один субъект малого предпринимательства по наиболее 

востребованным формам финансовой поддержки (субсидий на возмещение 

затрат по лизингу, поручительств Фонда содействия кредитования). 

Итак, подводя итог всему вышеизложенному, можно с уверенностью 

говорить о том, что положительные сдвиги в сфере поддержки малого 

предпринимательства в Челябинской области происходят, и достаточно 

существенные. Доля малых предприятий постепенно увеличивается, давая 

надежду на еще более существенные темпы развития. Количество про-

грамм, нацеленных на поддержку малого бизнеса, тоже год от года увели-

чивается. Правительство Челябинской области с каждым разом ставит пе-

ред собой новые задачи по улучшению климата для малых предприятий. 

Так приоритетными на 2014 год названы:реализация мероприятий по соз-

данию и модернизации производственного бизнеса, повышение эффектив-

ности деятельности Фонда содействию кредитованию малых предприятий 

Челябинской области, включая новые направления, а также развитие сис-

темы микрофинансирования на муниципальном уровне. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ:  

РОЛЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
 

Н.В. Жданова 
 

В статье рассматриваются проблемы формирования управ-

ленческой элиты в России посредством совершенствования сис-

темы высшего экономического образования. Доказывается, что 

менеджеров-экономистов следует готовить как специалистов ши-

рокого профиля.  

Ключевые слова: элита, управленческая элита, экономическое 

образование, комплиментарное обучение. 
 

Современное общество переживает основные экономические и полити-

ческие потрясения, вызванные компьютерной революцией. Утверждается 

господство нового технологического способа производства. Инновацион-

ная экономика принципиально отличается от экономики производства 60–

80-х годов, тем, что главной её чертой стала выработка идей, разрушаю-

щих прежние решения, товары, услуги и производства: 

1) главной продукцией и главной «начинкой» всех товаров и услуг ста-

ли новые решения. Сам рост экономики стал непосредственным результа-

том непрерывных инновационных изменений и потрясений; 

http://www.chelbiznes.ru/econsupport/reglam
http://www.chelbiznes.ru/econsupport/reglam
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW169;n=93798
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW169;n=93798
http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/srf/?program_id=75,419938
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2) динамика экономики и общества определяется не столько наукой и 

учеными, сколько миллионами людей, самостоятельно принимающими 

часто интуитивные, творческие решения; 

3) наряду с тремя прежними секторами экономики возник и обгоняет дру-

гих четвертый сектор: сфера бесприбыльных общественных предприятий; 

4) знания становятся главным предметом и главным продуктом труда, 

происходит реорганизация отраслей вокруг производства знаний и рест-

руктуризация всей экономики страны вокруг сферы производства и ин-

формации; 

5) интеллектуализация труда – главный процесс его развития, а затраты 

на производство и распространение знаний – главная форма инвестиций. 

Задача новой, возникающей науки содействия инновациям – системное, 

организованное применение знаний в производстве самих знаний, делаю-

щее их производительными. Это и есть «новая технология»; 

Т.о., главным национальным богатством становится интеллект, «сим-

волический капитал», неисчерпаемый и общедоступный [0]. И в лучшем 

положении оказывается та страна, которая в полной мере может использо-

вать и развивать интеллектуальный потенциал управления. Поэтому стра-

тегической задачей социально-экономического развития страны должно 

стать создание новой философии формирования управленческой элиты.  

Автором используется аксиологический (ценностный) подход к трак-

товке термина «элита», который базируется на исходном смысле понятия 

«элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту инди-

видуумы обладают более высокими интеллектом, талантом, способностя-

ми, компетентностью по сравнению со средними показателями конкретно-

го социума. Данную трактовку мы дополняем управленческим аспектом, 

т.е. способностью элиты к эффективному использованию своего интеллек-

туального потенциала для решения общезначимых проблем.  

Ведущая роль в создании элиты принадлежит университетскому обра-

зованию. Статистика свидетельствует о том, что большая часть представи-

телей российской управленческой элиты вышли из государственных уни-

верситетов (учитывая первое и второе высшее образование). По количест-

ву кандидатов и докторов наук среди государственных управленцев преоб-

ладают экономисты. Если не учитывать ученую степень, то большинство 

управленцев в госслужбе имеют техническое и экономическое образова-

ние, но те, кто имеют техническое образование, как правило, проходят по-

вышение квалификации по программам менеджмента, организационно-

экономическим и планово-финансовым программам [0]. 

Однако нельзя сказать, что российская система высшего экономическо-

го образования достаточно успешна в решении проблемы подготовки эф-

фективных управленцев (менеджеров). Такой вывод можно сделать, выде-

лив критерии оценки качества элит и оценить на предмет соответствия им 

реальную действительность.  
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В рамках исследования Всемирного Банка оценка качества государст-

венного управления осуществляется по шести направлениям: 

1. Учет мнения населения и подотчетность государственных органов. 

Это направление оценивает, в какой степени граждане страны имеют воз-

можность выбирать правительство, оценить такие аспекты общества, как 

свобода слова, свобода объединений, наличие свободных СМИ. 

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия. Данное направ-

ление позволяет оценить существующие представления о степени вероят-

ности дестабилизации и свержения правительства неконституционными 

методами или с применением насилия, в том числе терроризма. 

3. Эффективность работы правительства. Оценка качества государ-

ственных услуг, качества работы государственных служащих, степени не-

зависимости государственных служащих от политического давления, каче-

ства выработки и реализации политики, надежности приверженности пра-

вительства заявленной политике. 

4. Качество законодательства. Оценка способности правительства 

формулировать и реализовывать рациональную политику и правовые акты, 

которые допускают развитие частного сектора и способствуют его разви-

тию. 

5. Верховенство закона. Оценка степени уверенности различных субъ-

ектов в установленных обществом нормах, а также соблюдения ими этих 

норм, в частности, эффективности принудительного исполнения догово-

ров, работы полиции, судов, уровня преступности и распространения на-

силия. 

6. Борьба с коррупцией. Оценка распространенности использования го-

сударственной власти в корыстных целях, включая мелкие и крупные 

формы коррупции, а также степени «учета» государством интересов элиты 

и частных предпринимателей. 

В рамках данного исследования мы, используя методику Всемирного 

Банка, сформулировали следующие критерии оценки качества государст-

венного менеджмента:  

– объективные – результаты управленческой деятельности (качество 

жизни: благосостояние страны, жизненный уровень, гражданские свободы, 

культура, безопасность); 

– субъективные (интеллектуальный потенциал, профессионализм, 

нравственные устои, образовательный и культурный уровень).  

Что касается объективных результатов, то рейтинг страны по основным 

социально-экономическим показателям говорит сам за себя: по объему 

ВВП на душу населения Россия занимает 46-е место [0]. По уровню дохода 

на душу населения наша страна на 68 месте в мире [0]. По индексу разви-

тия человеческого потенциала страна занимает 55-е месте в списке из 186 

стран (2013 г.), уступая Кувейту, Уругваю, Беларуси и Бахрейну [0]. Для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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сравнения, в 1995 году Россия находилась на 114-м месте, в 1988 году 

СССР находился на 26-м месте [0]. Можно также отметить, что Россия не 

входит в первую сотню рейтинга лучших университетов мира [0]. 

Если оценивать субъективные критерии, то можно выделить низкий 

уровень компетентности, приоритет личных или узкокорпоративных це-

лей, искаженная система ценностей и этических стандартов. Нынешней 

российской элите присущи в большей мере, чем советской, такие качества, 

как корыстолюбие, склонность к коррупции, безответственность, склон-

ность ставить свои интересы выше интересов народа, космополитизм, по-

датливость внешнему влиянию, презрение к интересам своей страны и 

своего народа. Вот далеко не самый полный перечень качеств элиты, от-

ветственной сегодня за судьбы нашего общества [0]. 

Т.о., общей задачей образовательного и бизнес-сообщества должно 

стать создание нового типа университетов с миссией воспитания управ-

ленческой элиты, соответствующей контексту времени.  

В каком направлении должны меняться традиции подготовки менедже-

ров-экономистов? 

Сегодня дискутирующих по этому вопросу можно разделить на две 

группы: экспертов, считающих, что вузы не должны готовить кадры слиш-

ком широкого профиля, т.к. рынок остро нуждается в узких специалистах, 

и их оппонентов – с прямопротивоположной позицией.  

Принципиальная позиция автора заключается в том, что главная задача 

университета – создавать и распространять знания. Но если бы универси-

теты создавали примитивные практические навыки, они устаревали бы 

за 5–7 лет. Вместо обучения простым механистическим решениям стан-

дартных проблем университеты должны давать широкие знания по разным 

отраслям науки от этики до основ работы экосистем.  

Экономика – это часть общества. Любое учение об экономике должно 

быть вписано в общественный контекст. Студенты должны понимать 

взаимосвязь экономических процессов с другими пластами общественной 

жизни. Экономическая наука – это наука не о цифрах, а об интерпретации 

цифр. А интерпретационное пространство очень велико.  

Например, представитель шведской школы экономики Гуннар Мюр-

даль, получивший Нобелевскую премию в 1974 г. «за глубокий анализ 

взаимозависимости экономических, социальных и институциональных яв-

лений» в своей работе «Азиатская драма: Исследование бедности народов» 

(1968 г.) критиковал многочисленные теории «экономического роста», 

провозглашающие принцип «автоматического изменения жизни народов 

в процессе технико-экономической модернизации хозяйства. Результатив-

ность технико-экономической модернизации стран Южной Азии снижает-

ся отсутствием чувства ответственности за соблюдением элементарной тру-

довой дисциплины, аккуратности и пунктуальности, сильными суевериями, 

http://ekb.dkvartal.ru/wiki/standart
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отсутствием быстрой реакции на новое и приспособление к нему. Он отме-

чал важность таких неэкономических факторов, как покорность перед вла-

стями, низкую способность населения к коллективным действиям др. [0]. 
А известный специалист в области истории экономики Д. Ландес, ха-

рактеризуя современный уровень экономической теории, утверждает, что 
главная мысль, которую можно вывести из истории экономики, заключает-
ся в том, что все в ней (или почти все) объясняется культурой [0].  

Т.е., роль социальных, политических религиозных факторов в форми-
ровании и функционировании экономических моделей может быть опре-
деляющей и студенты-выпускники должны уметь оценивать степень их 
влияния. Сначала они должны научиться понимать взаимосвязи, потом за-
ниматься исследованием функций, и только потом специализироваться 
в какой-то одной сфере. Поэтому на первом плане в экономическом обра-
зовании должно быть изучение этических, социальных, экологических и 
интеллектуальных связей между экономикой и жизнью.  

Другими словами, обучение экономике должно быть комплиментар-
ным. Сегодня, благодаря выросшей производительности компьютеров 
можно быстро решить экономические задачи, связанные с моделировани-
ем. Но решающую роль играет интерпретация чисел. Если рассматривать 
числа изолированно от действительности, можно прийти к неверным вы-
водам. Поэтому нужно развивать экономическую дидактику, формировать 
культурно-ценностные мотивации сегодняшних студентов (будущих 
управленцев), чтобы они осознавали значимость тех или иных знаний. 
Чтобы они понимали, что максимизация не единственный мотив экономи-
ческой деятельности.  

«Мышление людей играет двойную роль: это одновременно и пассив-
ное отражение реальности, которую они стремятся постичь, и активный 
элемент, влияющий на события, в которых они участвуют» [0]. Каким бу-
дет будущее нашего общества - во многом зависит от уровня мышления 
управленческой элиты. Чем шире и глубже познания человека, тем боль-
ший инструментарий оказывается в его распоряжении для решения по-
ставленных задач, а значит, более эффективным становится процесс 
управления системами на различных уровнях.  
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СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

И.Г. Звягина 

 
Статья посвящена вопросам разработки налоговой политики 

предприятия, выбору налоговых схем, позволяющих законным 

способом снизить налоговые платежи. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговая опти-

мизация, налоговое планирование. 

 

В условиях развития рыночных отношений и механизмов главенст-

вующими в государственном управлении являются экономические методы, 

основанные преимущественно на системе налогов. Данная система при-

сутствует практически во всех сферах жизнедеятельности: предпринима-

тельской и хозяйственной, социальной и финансовой, благотворительной и 

культурной, а также научно-технической и инновационной. В условиях 

развития мирового сообщества, становление такого понятия, как информа-

тизация, увеличение удельного веса экономики знаний, а именно таких от-

раслей, как информационные технологии, образование и наука становятся 

катализаторами экономического роста. 
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Это означает, что инновационное развитие и модернизация националь-
ной экономики нераздельны, и их реализация требует как государственно-
го регулирования, так и использования экономических механизмов и рыча-
гов. Одним из данных рычагов должна стать система налогообложения.  

Для обеспечения инновационной модернизации российской экономики 
необходимо провести анализ проблем и путей совершенствования системы 
налогообложения, что и определяет актуальность исследования данной темы.  

Экономическое развитие на сегодняшний день требует корректировки 
налоговой системы, в которой на смену отношениям конфронтации между 
государством и налогоплательщиком придут отношения партнерства и со-
трудничества. Результатом этих отношений станет синергетический эф-
фект – прирост потребительных, производительных и социальных сил об-
щества. Поэтому налоговые отношения должны стимулировать сотрудни-
чество государства и налогоплательщиков. 

Касательно инновационной сферы можно выделить следующие про-
блемы стимулирования:  

– нет соответствия между льготными режимами и мерами налогового 
регулирования; 

– льгот, направленных на стимулирование недостаточно; 
– меры вводятся частично и охватывают не все аспекты инновационной 

сферы. 
Процесс инновационного развития требует введения направленных на-

логовых льгот, а также наличия свободных экономических зон, техно-
парков, бизнес-инкубаторов. В 2006 году была принята целевая федераль-
ная программа строительства технопарков, уменьшения налогообложения 
и введения «налоговых каникул», внедрения государственных кредитов и 
гарантий на инвестиционные цели. Государством разрабатываются сле-
дующие направления совершенствования налогового регулирования каса-
тельно инновационной деятельности: 

– возможность применять к основной норме амортизации специальный 
коэффициент (не выше 3); 

– инвестиционные налоговые кредиты, а также списания расходов 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки с ко-
эффициентом 1,5 %; 

– средства, поступившие на формирование Российских фондов, нало-
гом на прибыль не облагаются [1]. 

Помимо этого возникают новые формы налоговой поддержки иннова-
ционной деятельности, которые направлены на усовершенствование нало-
гового процесса, который, в свою очередь, предполагает упрощение про-
цедур налогообложения, их детальную регламентацию и создание единого 
реестра налогоплательщиков. 

Зарубежный опыт налогового стимулирования инновационного разви-
тия позволил определить и выявить основные инструменты: 

– процесс снижения ставки налогов; 
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– налоговый кредит на некоторые виды инновационной деятельности; 
– специальные схемы налогообложения; 
– налоговые скидки на землю и оборудование; 
– отсрочка платежа (выплата налогов); 
– стимулирование проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок. 
В Российской Федерации модернизация инициируется государством. 

При этом процесс модернизации представляет собой развитие, связанное 
с обновлением информационно-технологической, экономической, соци-
альной и политической сфер общества. Выделяют две позиции по вопросу 
технологического прогресса и экономической эволюции:  

Неоклассическая теория инноваций – технический прогресс и экономи-
ческий рост являются равномерным процессом, связанным с совершенст-
вованием производительных сил.  

Эволюционная теория инноваций – экономическое развитие является 
процессом неравновесным, нелинейным и необратимым за счет смены ви-
дов продукции, технологий, институтов и организаций [2]. 

Как зарубежный, так и российский опыт показывает, что государствен-
ная собственность в сфере инноваций может дать больший экономический 
эффект, чем частная собственность. Также, статистика показала, что пока-
затель инновационности у предприятий смешанной формы собственности 
в 18 раз выше, чем у частных организаций. 

С другой стороны, именно малое предпринимательство формирует соци-
ально-экономическую активность граждан и их деловую жизнь, и именно 
малое предпринимательство быстро и чутко реагирует на потребность в ин-
новациях. Поэтому совершенствование системы налогообложения в услови-
ях инновационного развития должны быть ориентированы на малый бизнес. 

Таким образом, осуществление модернизации экономики и переход 
к новому технологическому укладу, позволит сосредоточиться на иннова-
ционных объектах, идеях, предприятиях, что позволит добиться увеличе-
ния налоговых поступлений. Инновационный процесс должен опираться 
на соответствующую образовательную, научную и социально-культурную 
базу. В свою очередь, последний аспект невозможен без уверенности нало-
гоплательщиков и их доверия к органам власти, формирования налоговой 
культуры, а также степени удовлетворенности налогоплательщиков.  
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МЕТОДЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-ИННОВАТОРОВ 
 

Е.В. Конева, В.М. Орлов 
 

Показано, что при подготовке студентов-инноваторов необ-

ходимо выполнять требования государственного образовательно-

го стандарта в части преддипломной практики с учётом иннова-

ционной подготовки, включающей элементы научно-исследо-

вательской деятельности в области производства и предпринима-

тельства. При этом необходимо учитывать особенности подго-

товки, определённые не только образовательным стандартом, но 

и профессиональной направленностью выпускающих кафедр. 

Ключевые слова: инноватика, образование в высшей профес-

сиональной школе. 

 

При подготовке выпускников по направлению «Инноватика» выпус-

кающие кафедры должны руководствоваться, прежде всего, соответст-

вующими требованиями государственных образовательных стандартов для 

квалификации «бакалавр» или «магистр». Эти стандарты определяют об-

ласти, объекты и виды профессиональной деятельности, а также области 

решения профессиональных задач. В соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ выпускник-

инноватор должен обладать многими профессиональными компетенциями 

(ПК), в состав которых входят и компетенции, обусловленные практиче-

ской и научно-исследовательской работой.  

По требованиям обучения студентов-инноваторов, выпускник, в части 

практической подготовки, должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

 способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки); 

 способностью критически анализировать современные проблемы 

инноватики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, вы-

бирать соответствующие методы решения экспериментальных и теорети-

ческих задач, интерпретировать, представлять и применять полученные ре-

зультаты. 

При подготовке студентов-инноваторов должно быть предусмотрено 

применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки 

командной работы, принятия решений, лидерские качества; преподавание 

дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на ос-

нове результатов исследований научных школ вуза, учитывающих регио-

нальную и профессиональную специфику при условии содержания образо-

вания и формирования компетенций выпускника. 
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Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки студента-инноватора. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Государственным образователь-

ным стандартом по данному направлению подготовки предусматриваются 

следующие виды практик: 

 научно-исследовательская; 

 научно-производственная; 

 педагогическая. 

Практики, как правило, проводятся в сторонних организациях или 

на кафедрах и в лабораториях вуза. 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций, является ос-

новным видом практики и обязательным разделом основной образователь-

ной программы студентов-инноваторов. Рекомендуются следующие виды 

и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы студен-

тов в ходе прохождения преддипломной практики: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работы; 

 публичная защита выполненной работе. 

Основной формой планирования и корректировки преддипломной 

практики студентов-инноваторов является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе прохождения преддипломной 

практики и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое 

обсуждение, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, уме-

ний и сформированных компетенций обучающихся.  

Эффективность организации преддипломной практики зависит не толь-

ко от выбора объекта исследования, но и от его предрасположенности 

к решению инновационных задач. Если организация, по каким-то причи-

нам, не намерена проводить инновационные изменения своей деятельно-

сти с целью повышения финансовой устойчивости, то эффективность про-

хождения в ней преддипломной практики будет крайне низкой, так как при 

внедрении изменений необходимо всегда учитывать и противодействую-

щие факторы со стороны работающего персонала. Последнее относится 

к такой профессиональной компетенции как выбор технологии осуществ-

ления результатов научного исследования. 
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Учитывая специфику подготовки студентов-инноваторов на кафедре 

антикризисного управления, к методам роста эффективности организации 

преддипломной практики студентов-инноваторов можно отнести модели-

рование деятельности организации на основании собранного материала. 

В том числе и восстановление финансовой отчётности по собранной ин-

формации с последующим финансовым анализом и определением финансо-

вой устойчивости предприятия. Существенный интерес вызывает примене-

ние методов интегрально-матричного анализа, разработанных на кафедре 

антикризисного управления ЮУрГУ, в отношении выбора приоритетных 

инновационных проектов в условиях ограниченного финансирования. Это 

полностью соответствует требованиям практической подготовки студен-

тов-инноваторов, определённых профессиональными компетенциями.  

При организации преддипломной практики студентов-инноваторов, не-

обходимо учитывать, что проектные решения дипломного проекта должны 

носить инновационный характер, обусловленный требованиями и возмож-

ностями рынка нового продукта с учётом его эластичности и других спе-

цифических требований, обусловленных покупательским спросом. Однако 

расчёты окупаемости проектов при дипломном проектировании рекомен-

дуется осуществлять по существующим методикам, принятым в деловом 

обращении, так как инновационность проекта касается, как правило, ново-

го продукта (работы, услуги), но не источника его финансирования. С це-

лью коммерциализации инновационной разработки студентом-диплом-

ником, как того требуют профессиональные компетенции, полезно сфор-

мировать расчётную программу по определению эффективности проект-

ных решений для исследуемого вида деятельности и зарегистрировать её 

в порядке государственной регистрации, например [1]. Это позволит ещё 

более усилить процесс профессиональной подготовки студентов-иннова-

торов и повысить эффективность организации их преддипломной практи-

ки. 
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УДК 658.1 + 005.8 

РАЗВИТИЕ ГИБКОГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

А.Н. Короленко 

 
Указаны проблемы управления изменениями на основе мето-

дов традиционного проектного менеджмента, обозначены прин-

ципы гибкого проектного менеджмента, проведено сравнение 

традиционного и гибкого проектного менеджмента, предложен 

вариант описания процесса на основе гибкого проектного ме-

неджмента. 

Ключевые слова: управление изменениями; традиционный 

проектный менеджмент; гибкий проектный менеджмент. 

 

Современный рынок, как российский, так и западный характеризуется 

достаточно высоким уровнем конкурентной борьбы за потребителя почти 

во всех отраслях и рынках. Конкурируя, компании вынуждены не только 

соответствовать рынку, но и в каком-то смысле «опережать» его, чтобы 

добиться лидерства. Все это характеризуется высокой динамикой измене-

ний бизнес-процессов компании на всех стадиях цепочки создания ценно-

сти. Поэтому возникает вопрос, каким образом наиболее эффективно осу-

ществлять эти изменения, разрабатывать новые продукты? 

Условно все методы осуществления изменений можно разделить на же-

сткие и гибкие. Жесткие методы характеризуются детальным целеполага-

нием, планированием,  четким распределением полномочий и ответствен-

ности. Наиболее ярким примером жесткого подхода к изменениям являет-

ся проектное управление. Несмотря на некоторые различия в подходах 

(будь то методология проектного управления PMBOK, либо европейские 

стандарты по управлению проектами IPMA или другие стандарты) проект-

ный менеджмент часто ассоциируют с механистической метафорой орга-

низации – изменения проходят успешно в случае эффективного планиро-

вания и контроля. Однако практика управления говорит о том, что часто 

возникают трудности уже на первом этапе с определением и формализаци-

ей целей и требований к результату. Например, изменения, требующие вы-

сокой междисциплинарности (привлечение разных подразделений и даже 

фирм), при неопределенной постановке задач могут привести к большим 

сложностям при их реализации классическими проектными инструмента-

ми (в эту группу изменений попадает множество инновационных проек-

тов). Применение же в этом случае «мягких» подходов к изменениям (на-

пример, системная модель Сенге, описанная в книге «Танец перемен») не 

всегда удовлетворяет менеджмент, которому иногда трудно принять часть 

принципов, характерных для таких подходов (не планировать все заранее, 
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ожидать проблем и т.п.) [1]. Хотя нельзя не согласиться, что, например, 

изменение корпоративной культуры организации вряд ли можно «упако-

вать» в классическое проектное управление. Безусловно, на выбор эффек-

тивной методологии изменений влияет множество факторов: индивиду-

альные, групповые и организационные особенности, в тоже время в по-

следнее время делаются попытки получить некие условно универсальные 

подходы, которые бы снимали ограничения отдельно рассматриваемых 

методик. Одним из таких вариантов является развитие гибкого проектного 

управления.  

 Итак, старт гибкого проектного управления обусловлен исходным по-

сылом о том, что большинство современных проектов по развитию слиш-

ком комплексные [2], чтобы их детально планировать от начала и до кон-

ца. Поэтому необходимо сократить бюрократические затраты и попытать-

ся снизить количество существующих правил, то есть сделать процесс 

планирования более гибким и экономным.  

Для более полного понимания, попробуем сформулировать общие 

принципы гибкого проектного менеджмента:  

1) изменения вносятся в план как значимый элемент проекта; 

2) хорошо работает для проектов, которые рассчитываются исходя из 

затрат; 

3) планирование происходит на уровне стратегии, планируются итера-

ционные циклы; 

4) большое место отводится самоорганизации и личной ответственно-

сти команды; 

5) заказчик принимает участие в разработке, а не рассматривается толь-

ко как партнёр по договору. 

Для сравнения отметим параметры классического подхода: 

1) попытка минимизировать изменения и скорость изменений с помо-

щью тщательного планирования (внесение изменений осуществляются по 

строго формализованной процедуре); 

2) больше подходит для жёстких проектов, т.к. издержки требуется 

точно распланировать; 

3) планирование совместно с ответственными по работам на оператив-

ном уровне, когда что нужно делать; 

4) ясная организация с чётким распределением функций (стандартные 

методики выбора организационной структуры проекта); 

5) при приёмке работ по договору ориентация на технические задания и 

распределение обязанностей (результаты анализа заинтересованных сто-

рон, их интересы должны быть занесены в задание на начальном этапе в 

строго формализованном виде, последующие требования вносятся в соот-

ветствии с первым пунктом).       
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Таким образом, традиционные проекты тяготеют с самого начала 

к точному определению предмета исполнения обязательств, закреплению 

его в контрактах и последующему рассмотрению его как что-то неизмен-

ное. Чтобы выполнить все оговоренные работы, проект-менеджеру часто 

приходится превышать цели, связанные с затратами и временем. В рамках 

проектного треугольника у руководителя также почти нет возможностей 

регулирования, чтобы достичь требования по качеству (согласно данным 

Института проектного менеджмента GPM минимум треть проектов оказы-

ваются неудачными). Гибкие методы, наоборот, основываются на том, что 

предмет договора первоначально расплывчатый и точно определяется 

только в ходе работ над проектом. Временные параметры и имеющие в на-

личии финансы рассматриваются неизменными (рис. 1). То есть, и там, и 

там изменения в целом протекают в рамках одних и тех ограничений. В то 

же время отличия по некоторым аспектам существенны.   

    

Рис.1. Проектный треугольник для традиционного  

и гибкого проектного менеджмента 
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При гибком подходе разработка промежуточного продукта происходит 

в жестких временных интервалах (итерационных циклах). По окончанию 

цикла должен быть обязательно частично работающий результат. В прин-

ципе идея не нова, классические проекты можно разбить на подпроекты и 

реализовывать последовательно, получая промежуточные результаты. 

Но существенное различие состоит в том, что координация содержания 

проекта происходит напрямую между гибкой проектной командой и заказ-

чиком, чтобы при необходимости учесть и реализовать требуемые измене-

ния, нивелируя традиционные проблемы в области коммуникаций (рис. 2). 

При этом нужно понимать, что такой подход может использоваться как 

обособленно (целый проект), так и в комбинации с классическими прин-

ципами (когда по структурной декомпозиции работ выделяется подпроект, 

реализуемый уже на основе гибких принципов).        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Место менеджера проекта 

 

В качестве организации процесса можно выделить следующие шаги: 

1. Разработка видения продукта. Формально здесь разрабатывается до-

говор по разработке продукта (как и в традиционном менеджменте, но 

с особенностями, указанными ранее). Формализуется общий список требо-

ваний (не критериев, это важно) к продукту.   

2. Планирование релизов. Разложение проектов на множество частей 

(в классическом менеджменте – субпроекты). Требования к продукту оп-

ределяют цели релизов. Общий ход работ делится на интервалы (напри-

мер, от двух до 4 недель) – спринты. Несколько спринтов образуют релиз. 
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3. Определение целей спринта владельцем продукта (несет ответствен-

ность за успех продукта). Следующий на очереди релиз полностью рас-

планирован на стратегическом уровне. 

4. Составление списка требований к продукту. Требования, которые 

утверждены в спринте заносятся в список требований, то есть получается, 

по сути, выборочный список требований (первоначально был общие спи-

сок в пункте 1). 

5. Совещания по планированию спринта. На первом шаге этого этапа – 

ключевой вопрос «что?». Определяется приоритетность каждого требова-

ния, фиксируются критерии (в классическом проектном менеджменте это 

делается на этапе подписание договора, что, как отмечалось, затрудни-

тельно), выполнение которых позволит передать часть результатов заказ-

чику. На втором шаге доминирует вопрос «как?». В результате формирует-

ся перечень задач (на две-четыре недели, в зависимости от цикла спринта). 

6. Спринт. Непосредственно выполнение оперативной работы. В рам-

ках ежедневных совещаний проводится обзор актуального статуса разра-

боток.  

7. Обзор итогов спринта. Проверка достижения цели, поставленной 

в начале спринта.  

8. Ретроспектива. Этот шаг схож с сохранением опыта, цель – выявить, 

как в команде работать еще продуктивнее (что удалось, что могло быть 

лучше, что не удалось и почему).               

Очевидно, что такая организация работы не подходит для решения аб-

солютно всех проблем. В то же время, комбинируя описанные принципы 

с классическим проектным управлением (правда необходимо должным об-

разом модифицировать проектную документацию, например, отражение 

задач, полномочий и ответственности), можно не только получить более 

высокие результаты, но и двигаться к цели, отбирая наиболее актуальные 

требования с учетом текущего момента для организации.   
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Л.А. Кострюкова 

 
Статья посвящена направлениям совершенствования регио-

нальной структурной политики и ее реализации с учетом регио-

нальных условий. 

Ключевые слова: региональная структурная политика, регио-

нальная экономика, структурные преобразования, ориентиры 

экономического развития региона. 

 

Региональная структурная политика (РСП) является одним из элементов 

целостной системы реформирования экономики, позволяющим в рамках 

территорий обеспечить получение дополнительного эффекта от мобилизации 

структурных факторов экономического роста. В ее основе лежит целый ряд 

организационно-правовых и экономических положений, конкретизирующих 

по функциональным, приоритетным и ресурсным составляющим основные 

цели, задачи и ожидаемые результаты структурного преобразования народ-

но-хозяйственного комплекса. 

Значимость выработки оптимального варианта РСП в России с определе-

нием эффективного инструментария ее реализации обусловлена рядом об-

стоятельств, вытекающих из сложившейся экономической ситуации и при-

знанной необходимости ее нормализации. Среди важнейших из них – нали-

чие в российской экономике и ее региональных подсистемах кризисных 
явлений, обусловленных структурно-технологической разбалансированно-

стью народнохозяйственного комплекса, деформация важнейших воспро-

изводственных пропорций и взаимосвязей, допущенные просчеты в струк-

турной и инвестиционной политике [2]. 

Переход к рыночному хозяйствованию усилил негативные тенденции 

в формировании территориальной структуры хозяйства. Происходит пере-

ориентация инвестиционной деятельности на отдельные, наиболее развитые 

районы, стагнация периферийных малых городов и поселков, более резкое 

разделение регионов Федерации по уровню экономического развития.  

Наиболее значимыми проблемами в социально-экономической системе 

современной России являются следующие: 

– недостаточная способность системы к расширенному воспроизводст-

ву основных фондов, о чем свидетельствуют низкая норма накопления, со-

отношение ввода и выбытия основных фондов, темпы вывода изношенно-

го оборудования; 

– не осуществлены необходимые преобразования в отраслевой струк-

туре экономики; 
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– не обеспечено развитие малого и среднего предпринимательства; 

– усиливаются региональные диспропорции, проявляющиеся, в том чис-

ле, в различных уровнях и динамике безработицы, уровнях бедности [3]. 

Наблюдающееся усиление неравномерности экономического развития 

регионов и их отдельных групп, процесс их поляризации на «богатых» и 

«бедных», и в целом деградация регионально-отраслевой структуры – наи-

более опасная форма проявления структурного кризиса в России. В ны-

нешней ситуации происходит эрозия перспективных базовых отраслей ин-

вестиционного комплекса, при этом в них сохраняется тенденция преиму-

щественного сокращения производства прогрессивных, технологически 

сложных, в том числе, малоресурсоемких  видов  продукции. Деструктури-

зация выпуска продукции и основного капитала промышленности проис-

ходит за счет роста доли добывающего сектора и сырьевой специализации 

мирохозяйственных связей. Это обусловлено общей направленностью эко-

номической политики государства, которая в последние годы обеспечивала 

поддержку сырьевого сектора. Машиностроение и производство, удовле-

творяющее конечный потребительский спрос (за исключением потребно-

сти в электроэнергии и топливе) были предоставлены на «откуп» регио-

нам. Либерализация внешнеторговой деятельности и сырьевая направлен-

ность российского экспорта выявили, что на фоне всеобщего спада наи-

большим потенциалом выживания обладают территории, завязанные 

на добыче и первичной переработке природных ресурсов [4]. 

По своему назначению РСП призвана способствовать решению как фе-

деральных, так и территориальных задач средствами инвестиционной дея-

тельности с использованием принципов рациональной интеграции феде-

рального и территориального хозяйственных комплексов, оптимального 

сочетания общероссийских и региональных целей и задач экономического 

развития. Однако региональный аспект структурной политики, по сущест-

ву, лишь обозначен в качестве проблемной области, а сама эта политика, 

как комплекс мер государственного регулирования и стимулирования ре-

гионального развития, остается пока только задачей экономических преоб-

разований в России. В то же время, экономические реформы в регионах и 

трансформация территориальных отношений – тема, активно разрабаты-

ваемая российскими специалистами.
 

Важный вывод современных исследований состоит в том, что огромные 

различия в природно-географических, социально-демографических, поли-

тических, экономических и других условиях в многочисленных регионах 

России исключают унифицированный подход к проведению экономиче-

ских реформ, ориентированных на средние условия, и требуют проведения 

гибкой региональной политики с учетом особенностей развития экономики 

каждого отдельного региона. 
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В последнее время выработка подходов к преодолению структурных 

диспропорций все в большей степени становится задачей самих регионов, 

а не только федерального центра. Вместе с тем общая для всех регионов 

необходимость государственного участия в структурной перестройке на-

роднохозяйственного комплекса очень велика. Так, нельзя предполагать, 

что в режиме саморегуляции проблемы структурных преобразований смо-

гут самостоятельно решить такие технологически отсталые и структурно-

несовершенные промышленные комплексы как машиностроение, метал-

лургия, химико-лесной комплекс. А ведь именно они, дополняемые други-

ми отраслями, составляют производственную специализацию экономики 

половины субъектов федерации, а значит, во многом определяют характер 

структурного кризиса, как региональных воспроизводственных систем, так 

и в народнохозяйственном масштабе [1]. 

Поскольку региональные аспекты структурных преобразований отли-

чаются неоднородностью форм, зависящих от специфики целого ряда ус-

ловий, при обосновании направлений и принципов региональных срезов 

структурной политики, представляется необходимым сделать акцент 

на эффективном экономическом взаимодействии Федерации и ее субъек-

тов. В основе механизма разделения функций и согласования интересов 

центра и субъектов федерации должен лежать постепенный переход от 

централизованного государственного регулирования государством отрас-

лей и производств к поддержке краткосрочных и стратегических программ 

структурной перестройки экономики в целом, а также региональных хо-

зяйственных комплексов. 

В экономической литературе наиболее часто упоминаются две принци-

пиально различные стратегии структурных преобразований, известные 

в мировой практике – атаковая и реконструктивная [5]. Причем следует 

отметить попытки некоторых отечественных экономистов адаптировать 

ряд принципиальных подходов к российской действительности с учетом 

степени готовности той или иной территории к радикальным структурным 

преобразованиям и их ресурсной обеспеченности. 

С точки зрения потенциальных возможностей самофинансирования 

структурных преобразований отмечается, что на радикальные реформы 

ориентированы в большей степени те регионы, которые концентрируют 

значительные финансовые и материальные ресурсы (Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, а также приграничные ре-

гионы европейской части России и Дальнего Востока). Для них рекомен-

дуется атакующая стратегия структурных преобразований с ускоренными 

темпами реформ, опережающими в отдельных случаях общероссийские 

процессы. 

Второй тип концепции реконструктивного характера предлагается в той 

или иной степени применять в регионах сырьевой специализации, а также 
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аграрных и аграрно-индустриальных регионах. Сырьевые регионы (прежде 

всего сибирские территории, отчасти Урал и Европейский север) еще не 

совсем утратили резервы накопления своих финансов, поэтому по мере со-

зревания в некоторых из них необходимых предпосылок не исключается 

возможность реализации атакующей стратегии. Специалисты считают, что 

в этом случае наиболее приемлем процесс медленной адаптации региона 

к реформированию, возможно с контролированием отдельных цен и со-

хранением некоторых распределительных механизмов. В наибольшей сте-

пени к реконструктивному типу структурных преобразований тяготеют аг-

рарно-индустриальные районы Центральной России, Поволжья, Северного 

Кавказа, большинство Северных территорий, депрессивные регионы Цен-

тра и Урала с преобладанием конверсионных производств, а также облас-

ти, пострадавшие от экологических катастроф и, прежде всего, от радиоак-

тивного заражения. Именно эти регионы, по мнению специалистов, более 

всего нуждаются в финансовой поддержке и крупном инвестиционном 

вливании. 

Наиболее распространенный в зарубежной и отечественной экономиче-

ской литературе подход к определению той или иной стратегии структур-

ных преобразований в регионе заключается в ориентации на доминирую-

щий тип производства. Данное обстоятельство можно считать вполне за-

кономерным, поскольку структурная политика на макроэкономическом 

уровне берет за основу поиск так называемых «точек и секторов роста». 

Вопрос о том, на какие отрасли делать ставку, чтобы они смогли сыграть 

роль «локомотива» в движении экономических реформ, далеко неоднозна-

чен и широко обсуждается специалистами. Поскольку отраслевая структу-

ра производства в России очень неравномерна в территориальном разрезе, 

то ориентир при выработке оптимальной концепции структурной пере-

стройки в регионе на традиционную его специализацию вполне обоснован. 

В связи с этим в ряде источников предлагается несколько типов региональ-

ных стратегий экономического развития и структурной перестройки [3]. 

Первая возможная стратегия ставит приоритетом формирование устой-

чивого внутрирегионального рынка. В рамках ее проведения основной 

упор делается на сохранение и укрепление традиционных внутренних хо-

зяйственных связей, составляющих основу экономического механизма 

в регионе. Целенаправленные мероприятия в этом направлении, в частно-

сти, по стимулированию активности местных производителей, и предос-

тавлению им определенных гарантий и привилегий, в конечном итоге, 

призваны создать благоприятные условия для внутреннего накопления с 

перспективой возможной экспансии на внешние рынки с целью получения 

дополнительных ресурсов для экономического роста. 
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В общем виде промышленная политика есть обоснование и выбор при-

оритетных направлений общественного производства или отдельных его 

звеньев, соотношения между ними (рис.). 
 

 

Выбор оптимального сценария развития отраслей 

(достижение прогрессивных структурных сдвигов) 

Реализация выбранного сценария по основным 

направлениям: 
 

а) инвестиции; б) инновации; в) человеческий фактор 

Программное обеспечение выбранного сценария 

Макроэкономические 

программы 

Мониторинг условий, факторов и результатов 

реализации промышленной политики 

Отраслевые программы 

Подбор инструментов реализации промышленной 

политики 

Определение приоритетов в развитии отрасли 

промышленности 

Постановка целей промышленной политики 

 
 

Механизм реализации промышленной (отраслевой) политики 

Таким образом, выработка структурной политики в регионе на средне- и 

долгосрочную перспективу должна осуществляться, прежде всего, с учетом 

следующих требований: 

1) формирование целей структурной политики в виде качественных и ко-

личественных ориентиров экономического развития региона, а его ожидаемых 

результатов – в виде системы взаимоувязанных стоимостных и натурально-

вещественных параметров, характеризующих уровень, пропорциональность и 

другие характеристики материальной базы регионального производственного 

комплекса; 

2) разработка системы научно-обоснованных подходов, предполагающих 

наличие и сопоставление различных путей формирования структуры про-

изводственного комплекса и выбора в качестве приемлемых тех из них, ко-

торые обеспечивают наиболее эффективные условия реализации целевых 

ориентиров регионального развития; 
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3) осуществление непрерывного мониторинга за условиями, факторами и 

результатами реформации промышленной структуры региональной экономи-

ки и их оперативную корректировку в соответствии с изменяющимися обще-

ственными потребностями, общеэкономическими и социальными приорите-

тами, достижениями в сфере НТП; 

4) сочетание федеральной структурной политики и региональных усло-

вий. Разработка специальных целевых программ осуществления структурных 

преобразований в промышленности регионов на основе эффективного 

взаимодействия федеральных и региональных субъектов хозяйствования и 

органов управления. 

Таким образом, при формировании и реализации государственной 

структурной политики должны соблюдаться следующие условия: 

1) многоаспектность, то есть возможности сопоставления различных 

направлений формирования структуры народного хозяйства и выбора 

из них тех, которые в большей степени обеспечивают эффективные усло-

вия реализации целей социально-экономического развития страны в целом 

и отдельных ее регионов; 

2) постоянное отслеживание результатов структурных преобразований, 

условий и факторов на это влияющих, в случаях необходимости оператив-

ное вмешательство в происходящие трансформационные процессы с це-

лью их корректировки в соответствии с изменениями общественных инте-

ресов, целей экономической политики государства, революционными про-

рывами в сфере НТП; 

3) формирование различных по своей направленности инвестиционных 

моделей, процессов и механизмов их регулирования. Это связано, прежде 

всего, с различиями в социально-экономическом развитии отдельных ре-

гионов Российской Федерации, а также различных уровней хозяйствования 

в отдельном регионе, форм и методов организации инвестиционной сферы 

региона; 

4) разработка региональных направлений структурной политики долж-

на строиться на основе особенностей развития отдельного субъекта РФ, 

в силу возможностей её реализации и не противоречить федеральной 

структурной политике;  

5) одним из наиболее важных условий является научная обоснован-

ность структурной политики, то есть ее формирование на основе реальных 

условий экономического развития, посредством учета требований объек-

тивных экономических законов. 

Сформированная политика должна базироваться на инструментах 

структурного макроэкономического регулирования, которые обеспечивают 

решение сложных социально-экономических проблем в народнохозяйст-

венном комплексе страны, а также отдельных отраслей и регионов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ С УЧЕТОМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Ю.В. Лысенко, Э.Х. Таипова 
 

Данная статья посвящена прогнозированию одного из ключе-

вых показателей эффективности деятельности организаций. Со-

вершенствование существующих подходов прогнозирования по-

зволит не только более достоверно обосновывать плановые зна-

чения показателей эффективности деятельности, но и снизить 

риски при прогнозировании. В статье рассматриваются особен-

ности прогнозных процессов и наиболее распространенные под-

ходы к прогнозированию, используемые в практике. 

Ключевые слова: прогноз, прогнозные сценарии, имитацион-

ное моделирование. 
 

Базу научного планирования и прогнозирования составляют законо-

мерности социально-экономического становления. Методика экономиче-

ского моделирования позволяет исследовать будущее в различных аспек-

тах: логическом, онтологическом и гносеологическом. Онтологический ас-

пект прогнозируемого объекта формирует будущее в его единых конфигу-

рациях, логический – оценивает прогноз равно как общенаучное представ-

ление, гносеологический – своей задачей считает  установить отображение 

будущего в человеческом сознании. 
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В Федеральном законе «О государственном прогнозировании и про-

граммах социально-экономического развития Российской Федерации» за-

ложена главная идея государственного прогнозирования и планирования. 

В данном законе заложены цели и структурное содержание концепции го-

сударственных программ, и прогнозов экономико-социального развития 

России, а также единая последовательность и порядок их исследования. 

В законе даны ключевые понятия и определена экономико-социальная суть 

начальных, базовых понятий. 

Прогнозирование государственного экономико-социального развития 

России рассматривается как система научно аргументированных  пред-

ставлений о направленностях развития страны, основанных на законода-

тельстве современного хозяйствования.Итоги государственного прогнози-

рования применяются органами исполнительной и законодательной власти 

приразличных решений по экономико-социальной политике государства, 

отдельных регионов. 

Согласно отмеченному закону, концепция экономико-социального раз-

вития России рассматривается, как стратегическая система представлений 

о целях и ценностях экономико-социальной политики государства, важ-

нейших направлениях и средствах реализации указанных целей. Под про-

граммой понимается система комплексных целевых ориентиров социаль-

но-социального развития России и намеченных государством успешных 

средств и путей достижения предписанных ориентиров. 

В зарубежных государствах были сформированы и апробированы раз-

ные концепции планирования и прогнозирования. РФ имеет немало обще-

го с европейскими и другими государствами сравнительно концепций и 

методологии прогнозирования. Но, в то же время, имеются значительные 

различия, которые затрагивают, в основном сущностьэкономических кате-

горий планированияипрогнозирования. 

Разнообразная трактовка сути представления экономических явлений 

дала возможность исследователям сформировать концепции планирова-

ния: индирективное, директивное, индикативное, полное отрицание пла-

нирования. 

Индикативная система, используемая в большинстве государств, подра-

зумеваетпреимущества исследования программ и прогнозов перед планами. 

В сравнении с бывшим, отечественным планированием, необходимо отме-

тить большую глубину и высокий уровень исследования данных программ. 

В настоящее время, накопленный научный опыт позволяет внедрять 

в практику наиболее безупречные методики и методы, базирующиеся 

на многофакторных моделях с использованием множества математических 

доктрин (от доктринопределения образов до доктриннейросетей и т.д.), по-

зволяющих учесть масштабные, региональные и личные интересы, рацио-

нально распределить ресурсы. 
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Прогнозирование относится к числу важнейших методов экономиче-

ских исследований и представляет собой процесс разработки прогнозов на 

основе научных основ и методов. 

В работах отечественных и зарубежных ученых анализ основных под-

ходов к прогнозированиюпозволил выделить следующие основные опре-

деления (табл.). 
 

Таблица 

Эволюция основных подходов в прогнозировании 

Кондратьев Н.Д.,  
Базаров В. А.,  
Громан В.Г. и Др. 

прогнозная, или «генетическая», концепция отождествле-
ние плана и прогноза. Методика прогнозирования только 
формировалась и была далеко несовершенна. Первым тео-
ретиком концепции был Н.Д. Кондратьев «план – про-
гноз», которая сегодня используется практически во всех 
государствах в виде одной из сторон индикативного пла-
нирования 

Струмилин С. Г. телеологическая концепция – основное положение – ди-
рективность плана. При директивном подходе выбирается 
главная цель планирования и происходит ее обоснование. 
Прогнозное отношение требует рассмотрения единой со-
вокупности хозяйственных явлений, в прошлом, настоя-
щем, а также вероятности данных событий в перспективе 

Мескон М. прогнозирование – функция управления, научное исследо-
вание и оценка вероятностных возможностей развития 
объекта управления 

Владимирова Л.П. прогноз – научное исследование, нацеленное на определе-
ние возможностей явлений 

Городничев П.Н.  
Jloпушинская Г.К., 
Петров А.Н.,  
Крук Д.М.,  
Лукин В.Н. и др. 

прогноз считается формой предсказания и представляет 
собой аргументированное мнение о вероятностном состоя-
нии объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках 
его осуществления 

Гневашева В. А. прогноз – ориентированный план развития конкретных яв-
лений, наличие альтернативных вариантов развития и сро-
ки исполнения предполагаемых изменений 

 

Можно выделить две функции прогнозирования: предсказательную и, со-

пряженную с ней, относящуюся к группе управления, – предуказательную. 

Предсказание предполагает описание вероятностных или желательных 

перспектив, состояний, решений задач будущего. 

Предуказание есть фактическое решение данных проблем, с использо-

ванием информации о будущем в целенаправленной деятельности. 

Для решения задачи прогнозирования выделяют два аспекта: теорети-

ко-познавательный и управленческий, взаимосвязанный с перспективой 

принятия на основе полученного знания управленческих решений. 
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В настоящее время на различных этапах планирования составляются 

масштабные мониторинги развития экономики, ее отдельных сфер, регио-

нов. В государстве существовала разработанная комплексная программа 

технологического прогресса на 20 лет, технико-научные и экономико-

социальные программы и др. Впредь до 80-х годов прошлого века было 

небольшое количество общепринятых способов прогнозирования времен-

ных рядов: эконометрические, регрессионные, методы Бокса-Дженкинса 

(ARIMA, ARMA). 

В научной литературе были опубликованы ряд статей по нейросетевой 

тематике, начиная с конца 80-х годов, в которых был приведен алгоритм 

изучения эффективности нейронных сетей и подтверждена вероятность их 

применения для широкого круга задач. Регулярно появляются известия 

в начале 90-х годов об установках нейросетевых систем в разных фирмах, 

банках, корпоративных институтах. Сфера применения новейших техноло-

гий была многогранной – анализ рисков, контроль технологических про-

цессов и многое другое. 

Лидирующим среди эффективных приложений нейронных сетей явля-

ется прогнозирование временных рядов. Массовое использование получи-

ло прогнозирование на финансовом рынке; прогнозирование продаж. 

Применение нейронных сетей при прогнозировании дает заметное пре-

восходство по сравнению с наиболее простыми статистическими метода-

ми, относящихся к числу более перспективных количественных способов 

прогнозирования. Превосходство нейронных сетей над остальными мето-

дами проявляются в следующем: 

 при применении нейронных сетей не вызывает трудностей исследо-

вание зависимости величины прогнозируемой от независимых перемен-

ных. Применение самой простейшей нейросетевой архитектуры и инфор-

мационной базы позволяет получить работающую систему прогнозирова-

ния. Учет или не учет системой внешних характеристик может опреде-

ляться включением, лили исключением соответствующего входа в нейрон-

ную сеть; 

 в функции эксперта не входит выбор поведения временного ряда ма-

тематической модели. Организация нейросетевой модели совершается 

адаптивно без учета роли эксперта во время обучения. При этом к нейрон-

новым сетям предъявляютобразцы из информационный базы, и она сама 

подстраивается под эти сведения. 

Необходимо отметить недетерминированность нейронных сетей в качест-

ве недостатка. После обучения имеется работающий «черный ящик», но при 

принятии решениянейросетьюлогика совершенно скрыта от эксперта [2]. 

Свои специфические особенности применяются при прогнозировании 

конкретного региона. Под прогнозом регионального рынка понимается на-

учно аргументированное суждение о возможных его состояниях в буду-
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щем и об осуществлении их альтернативных путей, сроков с учетом 

имеющихся внешних и внутренних межрегиональных взаимосвязей, уров-

ня развития региона, как экономико-социальной системы. 

Прогнозы по времени упреждения рекомендовано подразделять 

на краткосрочные, оперативные, среднесрочные, долгосрочные и дальнес-

рочные. Перечисленные типы прогнозов отличаются друг от друга также 

по своему содержанию и характеру оценок исследуемых процессов.  

Краткосрочные прогнозы подразумевают только количественные изме-

нения. Анализ мероприятий событий, подобающим образом, представляет-

ся количественным.  

Оперативные прогнозы базируются на гипотезе о том, что на прогнози-

руемом этапе, в исследуемом объекте, не произойдет значительных изме-

нений как количественных, так и качественных. В них доминируют ожи-

даемые события количественной оценки. 

В исследуемом объекте среднесрочные и долгосрочные прогнозы исходят 

как из количественных, так и из качественных изменений, причем в средне-

срочных количественные изменения преобладают над качественными. 

В оперативном прогнозировании следует отметить динамический про-

гноз, применение которого обеспечивается информационными средствами 

современной аналитики. Для решения данной задачи в качестве инстру-

мента по подготовке аналитических отчетов о состоянии и тенденциях раз-

вития региональных рынков необходимо использовать DataMining. 

Главными аспектами прогнозирования являются его надежность, обос-

нованность, достоверность. Уровень достоверности прогнозов располага-

ется в прямой зависимости от количества и характера исходной информа-

ции, способа их обработки, уровня соотношения информации и способов 

друг другу. 

В настоящее время в экономической науке применяется более 160 раз-

личных методов прогнозирования. По принципу действия и способу полу-

чения информации большинство ученых-экономистов [3, 4] условно под-

разделяет все методы прогнозирования на две большие группы: эксперт-

ные (интуитивные) и фактографические (формализованные). 

Процесс прогнозирования основывается на основе следующих шагов: 

1) выявление проблемы; 

2) определение того, что в решение проблемы поможет прогноз; 

3) нахождение конкретных характеристик, которые нужно прогнозировать; 

4) определение примерных сроков прогнозирования; 

5) исследование методов и теории, использования таких данных для 

прогнозирования в прошлом; 

6) оценка возможных мнений; 

7) использование модели прогнозирования, которая соответствуют по-

требностям бизнеса, с учетом всех ограничений; 
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8) проведение прогнозирования; 

9) интерпретирование результатов; 

10) принятие решения и выполнение необходимых действий; 

11) выполнение повторного прогноза в соответствии с фактическими 

показателями; 

12) модифицирование модели или метода прогнозирования. 

Процесс прогнозирования заключается в том, чтобы с применением оп-

ределенного инструментария и определенными способами обработать 

имеющиеся сведения о состоянии востребованного объекта, определенных 

условий его функционирования за анализируемый период, о наблюдав-

шихся закономерностях ранее его изменения, и перевоплотить ее в систему 

представлений взглядов о будущем состоянии или поведении объекта. 

Уместно объединять разрозненные усилия единого ряда научно-

исследовательских институтов с тем, что при разработке прогнозов регио-

нального рынка, с целью выработки наиболее или менее общие подходы к 

методике научных исследований и исследованию экономико-математичес-

ких моделей. Актуально то, что для товаропроизводителей необходимо, 

чтобы прогноз стал достоянием и ориентировал их не только на кратко-

срочный период бы в планировании деятельности и поведении на рынке. 

Для прогнозного сценария обоснования развития регионального рынка 

разрабатывается имитационная модель рынка, что предполагает собой ин-

струментальный метод с широким спектром применения, среди которых 

следует отметить важнейшие: наблюдение, исследование состояния рынка, 

с оценкой его данных, применение в режиме «что будет, если», нахожде-

ние статистических показателей будущих траекторий рынка, которые 

обеспечивают достижимость установленных критериев развития совре-

менной системы. 

Данная разработка состоит в создании следующих компонентов: 

 базы информации статистических показателей как по стране, так и 

по отдельным регионам, установленных в форме временных рядов в ин-

тервале анализируемого периода; 

 оценка процедуры состояния регионального рынка, как при фактиче-

ской, так и при в имитационной обстановке; 

 программная среда для реализации имитационных моделей. Исполь-

зование данной программной среды даст возможность значительно усо-

вершенствовать восприятие совершающих на рынках процессов: произ-

водства, потребления, ценообразования, формирования запасов, а также 

подвергнуть анализу процессы переработки различных видов продукции, 

запасы сырья и продукции. 

С целью изучения региональных рынков необходимо использование 

автоматизированных информационных средств обработки данных. Повы-

шение автоматизации информационных процессов формирования анали-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

978 

тических отчетов о текущем состоянии рынков будет способствовать ре-

шению проблемы по обработке разнокачественных источников информа-

ции. Источники информационных данных отличаются по формату и 

структуре представления сведений. Эти сведения различаются по структу-

ре формой представления табличной информации, что вызывает трудности 

в конфигурации информации с целью обработки и прогнозирования. Ин-

формация может быть представлена не только в электронном виде, а также 

на бумажных носителях, что потребует кодировки и ввода перед началом 

анализа. 

Технология анализа разнокачественных информационных источников 

состоит следующих этапов: подбор источников данных, подключение 

файлов различных форматов к программным продуктам, извлечение раз-

нокачественных показателей из файлов; формулировка видов анализируе-

мых переменных; нахождение входных и выходных переменных для по-

строения концептуальной модели. 

Данные должны содержать все существенные факторы с целью качест-

венного выполнения анализа, подбор которых предоставит возможность дос-

тигнуть наибольшей достоверности и большей точности прогнозирования. 

При возникновении ситуации, когда данные из разнокачественных ин-

формационных источников находятся в различных форматах. 

Существуют следующие методы выборки данных из файлов: получение 

информации из файлов с разделителями, из текстовых файлов, из файлов 

статистических программных продуктов, извлечение информации из таб-

лиц Excel. Файлы с анализируемой информацией подключаются, после за-

даются типы переменных и определяются, какие переменные будут при-

меняться на входных и выходных интервалах построенной модели [2]. 

Для построения модели и прогноза на будущее, можно использовать 

регрессионный анализ. Использование многофакторного анализа при не-

обходимости, с целью углублённого анализа данных структуры и осозна-

ния взаимосвязей между переменными. 

Использование регрессионного анализа с целью раскрытия воздействия 

одной или нескольких самостоятельных переменных на одну зависимую 

переменную. Это позволит сделать вывод не только о существовании 

взаимосвязи между переменными, но и предоставить математическое опи-

сание связи между ними [5]. 

Таким образом, задача прогнозирования, с одной стороны, узнать 

возможности перспективы ближайшего или более отдаленного будущего 

в исследуемой сфере, операясь на реалистичные процессы реальности, 

с другой, содействовать выработке подходящих текущих и перспективных 

планов, опираясь на результаты вариантов различных прогнозов и оцен-

ку принятого решения с позиций его результатов в планируемом перио-

де. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПЕКУЛЯЦИИ 
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В статье дан анализ социально-экономических предпосылок 
возникновения спекулятивных отношений. Особое внимание уде-
лено значению фактора неопределённости, раскрыта роль кредит-
ных отношений как фактора распространения спекуляции. Выяв-
лены способы получения наживы как цели спекуляции, наиболее 
типичные для определённых социально-экономических систем. 

Ключевые слова: спекуляция; экономическая неопределён-
ность; кредитные отношения. 

 

Всю совокупность предпосылок развития спекулятивных отношений 

можно разделить на две большие группы: субъективные и объективные. 

Объективные предпосылки существуют вне и независимо от сознания, 

присущи самому объекту. Субъективные же, напротив, определяются лич-

ными взглядами, интересами и предпочтениями субъекта. Остановимся 

на характеристике объективных предпосылок спекуляции. 

Если рассматривать спекуляцию как деятельность, направленную 

на быстрое извлечение прибыли, наживу, то стоит подчеркнуть, что необ-

ходимы соответствующие объективные условия, при которых внутреннее 

стремление к быстрому обогащению найдёт свою реализацию.  
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Общепризнанным условием спекуляции является экономическая неоп-

ределённость. В реальной экономической жизни на модель совершенно 

конкурентной экономики большое влияние оказывает асимметричность 

рыночной информации, когда у участников рыночных отношений отсутст-

вует равный доступ к информации. В результате отсутствия равного дос-

тупа к рыночной информации формирование равновесной рыночной цены 

становится проблематичным, ценовые сигналы перестают отражать реаль-

ное положение дел. 

Именно такое состояние экономики описывает Й.А. Шумпетер: «сти-

хийные изменения данных, которыми привыкли оперировать хозяйствен-

ные объекты, … создают новые ситуации, приспособление к которым тре-

бует времени. И до того, как это произошло, в народном хозяйстве можно 

наблюдать значительное число случаев положительной или отрицательной 

разницы между издержками и доходом» [5, c. 98]. 

Такая ситуация приводит к возникновению посредника, пытающегося 

в своих интересах использовать возникающую разницу между издержками 

и доходом. 

Посредник, руководствуясь интересом извлечения быстрой прибыли, 

может способствовать возникновению паники среди участников рынка, 

усиливать хаотичность передвижения капиталов между различными секто-

рами рынка. В результате сбалансировать рынок путём саморегулирования 

становится практически невозможно. Следовательно, порождаемая неопре-

делённостью спекуляция посредников, может усилить неопределённость. 

Особенно возрастает неопределённость в условиях международных от-

ношений. Д. Гэлбрейт связывал это с тем, что, во-первых, здесь практиче-

ски отсутствует контроль фирмы над рынком; во-вторых, международную 

торговлю сопровождают колебания валютных курсов, порождающих до-

полнительную неопределённость [3, c. 214]. 

Роль неопределённости в развитии спекулятивных отношений доста-

точно подробно исследована и является общепризнанной. Как представля-

ется, значительную роль в развитии спекуляции помимо неопределённости 

играет распространение кредита. Характеризуя отношения, которые воз-

никают между заимодавцем и должником, исследователи довольно часто 

употребляют такие определения, как маклер, авантюрист, спекулянт. Вме-

сте с тем распространение кредита совершенно справедливо выводится 

из товарно-денежных отношений. 

Так, следствием распространения товарно-денежных отношений яви-

лось появление хранилищ, создание искусственных денег, необходимых 

в период до нового урожая, так как «не существует по-настоящему денеж-

ной экономики без купцов, негоциантов, маклеров, посредников» [1, 

c. 534–535]. Расчёты между рыночными посредниками производились обя-

зательствами, расписками, то есть векселями. 
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Анализируя роль переводных векселей, Дж.Ст. Милль указывал на то 
обстоятельство, что удобство данной меры приводит ко всё более частому 
использованию переводных векселей, которые не обеспечены ранее воз-
никшими долговыми обязательствами. Здесь он говорит о так называемых 
дружеских или фиктивных векселях. Не находя существенной разницы 
между переводным и обыкновенным векселем, Дж.Ст. Милль приходит 
к выводу о том, что как переводной, так и обыкновенный вексель «служат 
для обеспечения торговцев средствами спекуляции» [4, c. 267]. 

Значительная роль в развитии спекуляции принадлежит распростране-
нию кредитных отношений между государствами, которые выступают 
в роли должников и заимодавцев. «Повсюду, где государственные учреж-
дения нуждались в денежных средствах, отмечал М. Вебер, – появлялся 
заимодавец. Он финансировал войны и морской разбой… заимодавец вы-
ступал в качестве спекулянта во всевозможных денежных операциях. 
Представители такого рода предпринимательства – капиталистические 
авантюристы – существовали во всём мире. Их шансы на успех либо носи-
ли чисто иррационально-спекулятивный характер, либо были ориентиро-
ваны на насилие…» [2, c. 10]. 

Таким образом, возникновение денежного хозяйства и связанное с ним 
развитие кредитных отношений является мощным фактором распростра-
нения спекуляции, использования в целях наживы как государственных 
интересов, так и интересов частных товаропроизводителей и потребителей. 

Ещё одной существенной предпосылкой спекуляции является характер 
сложившихся в обществе социально-экономических отношений. Тот или 
иной тип социально-экономической системы приводит к различным фор-
мам проявления спекулятивных отношений. 

Давая общую характеристику влияния сложившихся в обществе соци-
ально-экономических отношений на формы проявления спекуляции можно 
выделить те или иные способы получения наживы, наиболее типичные для 
определённых социально-экономических систем. 

Таблица 

Преобладающие формы спекуляции  

в условиях различных социально-экономических систем 

Традиционная 
экономика 

Рыночная  
экономика 

Командно-
административная 

система 

Смешанная  
экономика 

Низкий уровень раз-
вития спекулятив-
ных отношений. 
Спекуляция ограни-
чена не преследуе-
мой по закону спе-
куляцией деньгами 

Получает распростра-
нение спекуляция 
деньгами и товарами. 
Денежная и товарная 
спекуляция выступают 
важными условиями 
концентрации капитала 

Денежная спекуля-
ция становится ис-
ключительной пре-
рогативой государст-
ва. Имеет место пре-
следуемая по закону 
спекуляция товарами 

Спекуляция деньга-
ми регулируется го-
сударством. Широ-
кое распростране-
ние получает спеку-
ляция финансовыми 
инструментами 
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Подводя итог обсуждению вопроса о предпосылках возникновения 
спекуляции, следует отметить, что среди объективных предпосылок наи-
более значение имеют асимметрия информации (неопределённость), воз-
никновение и развитие кредитных отношений (как на макро-, так и на мик-
роуровне), развитие системы международных расчётов, господствующая 
в обществе система социально-экономических отношений. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Л.И. Макарова, Е.П. Макарова 
 

В статье рассматривается влияние государства на развитие 
социальной ответственности бизнеса в России. Комплекс мер го-
сударственного регулирования социальной ответственности биз-
неса анализируется с позиций прямого и косвенного вмешатель-
ства. Сделан вывод о недостаточной проработанности законода-
тельной базы социальной ответственности бизнеса и её слабом 
информационном сопровождении. 

Ключевые слова: государственное регулирование, прямые и 
косвенные меры государственного регулирования, социальная 
ответственность бизнеса. 

 

Социальная ответственность бизнеса (СОБ) – концепция в экономиче-
ской науке, разработка которой связана с работой Г. Боуена «Социальная 
ответственность бизнесмена» 1953 года издания. Под СОБ понимается доб-
ровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и эко-
логической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компа-
нии и выходящий за рамки определенного законодательного минимума.  
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Правительства многих стран уделяют внимание продвижению идей 

СОБ на национальном уровне и создают условия для социально ответст-

венного поведения местных и зарубежных предприятий. В развитых стран 

ЕС правительство является главной движущей силой СОБ. Полномочия по 

продвижению СОБ делегированы министерствам и ряду ведомств. Эти го-

сударства с использованием ресурсов бизнеса эффективно решают задачи 

социально-экономического развития. 

Анализ литературы по влиянию государства на СОБ позволяет сделать 

вывод о недостаточной проработанности данного вопроса. Исследователи 

ограничиваются констатацией важности государственных мер в становле-

нии СОБ и описательной характеристикой политики различных государств 

в этой сфере. Учитывая значимость политики государства как фактора раз-

вития СОБ, остановимся более подробно на этой проблеме. 

Согласно общепринятым положениям экономической науки, наиболее 

важными критериями оптимальности экономической политики государст-

ва принято считать: 

– четкую определенность конечной цели; 

– наличие конкретных целевых показателей; 

– определенность инструментов (средств) государственной политики.  

В зависимости от специфики применяемых инструментов всё многооб-

разие форм государственного регулирования СОБ можно разделить на две 

группы: прямые и косвенные. Рассмотрим более подробно возможности 

прямого регулирования СОБ со стороны государства. 

Законотворческая деятельность является наиболее распространенным 

видом государственного регулирования вопросов, связанных с СОБ. В ка-

честве примера можно привести трудовое, экологическое законодательст-

во, нормативные требования к качеству и сертификации продукции, пра-

вовые и административные ограничения, запреты на выпуск определенной 

продукции. Это является примером директивного предписания со стороны 

государства, как должен поступать работодатель в отношении своих со-

трудников. Этим положением ограничивается экономический выбор пред-

принимателя в области продолжительности рабочего дня и минимального 

возраста сотрудников. 

Определение стратегических целей развития СОБ и их интегрирование 

в планы, концепции, стратегии, которые принимает государство. Заявление 

государства о значимости повестки СОБ для власти создаст дополнитель-

ные стимулы для бизнеса проводить социально-ответственную политику. 

Внедрение СОБ в систему государственных закупок. При проведении 

тендеров государство может поставить в качестве условия допуска к уча-

стию выполнение каких-либо социальных обязательств, как то найм до-

полнительных сотрудников, введение системы контроля качества, сниже-

ние экологической нагрузки и др. Положительный опыт реализации данно-
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го способа воздействия государства на СОБ существует в Европейском 

Союзе, где государство является одним из самых крупных заказчиков. 

Ежегодно в ЕС тратится 2 млрд евро на государственные закупки. Эта 

сумма эквивалентна 17 % ВВП ЕС [4].  

Государственно-частное партнерство (ГЧП). Особого внимания, на наш 

взгляд, заслуживает практика ГЧП. Она интенсивнообсуждается в академи-

ческих кругах, на заседаниях Правительства, в российской прессе. ГЧП – 

это «система отношений государства и бизнеса в договорной (контракт-

ной) форме, которая широко используется в качестве инструмента нацио-

нального, международного, регионального, городского, муниципального 

экономического и социального развития и планирования» [1, с. 175]. ГЧП 

проявляется в виде системы отношений предприятий и государства в оп-

ределенной институциональной среде и распространяется на широкий 

спектр отраслей и видов производства. Благодаря ГЧП государство исклю-

чает неэффективные способы ведения хозяйства, перекладывая обязан-

ность управления принадлежащей ему собственностью на предприятия, 

которые, используя государственные гарантии, привносят в производство 

организационный опыт, знания, осуществляют инвестиции, минимизируют 

риски предпринимательской деятельности.  

Косвенное государственное регулирование СОБ создает условия, пре-

доставляющие предприятию возможность осуществить экономический 

выбор в пользу социально-ответственной деятельности. Подобные меры, 

не влияя напрямую на предприятия, не принуждая их к осуществлению 

социальных инвестиций, могут существенно поднять уровень СОБ. Все 

многообразие косвенных методов государственного воздействия на СОБ 

условно можно разделить на две группы: экономические и информацион-

ные.  

Экономические методы предполагают использование широкого инст-

рументария кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики. К ним 

можно отнести  облегченное налогообложение и систему налоговых льгот 

для социально ответственных предприятий, использование инвестицион-

ных инструментов;  кредитные льготы и особые ставки процента для соци-

ально ответственных предприятий; специальные тарифы на энергию и 

транспорт; таможенное регулирование экспорта и импорта. 

Цель информационных методов – повышение осведомленности бизнес-

сообщества, некоммерческих организаций, государственных служащих, 

населения о возможных формах СОБ и о наиболее социально-ответствен-

ных предприятиях. Среди информационных методов поощрение информа-

ционных кампаний, стимулирующих развитие СОБ; спонсирование иссле-

дований по СОБ, обучение методам ведения СОБ; внедрение социальных и 

экологических лейблов, присуждение специальных государственных на-

град и премий.  
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Перейдем к рассмотрению политики государства и мер по регулирова-
нию СОБ в России. Анализ начнем с мер прямого регулирования. Всю со-
вокупность нормативно-правовых актов, посвященных тематике СОБ, 
можно разделить на следующие группы:  

1) в сфере регулирования трудовых отношений: Конституция РФ, Феде-
ральные законы «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», «Об основах охраны труда в РФ», «О трудовых пенсиях в РФ»;  

2) в области защиты природы: Конституция РФ, Федеральные законы 
«Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребле-
ния», «Об экологической экспертизе»; 

3) в области контроля за качеством и производимой продукции Госу-
дарственной системой стандартизации Российской Федерации выпускают-
ся государственные стандарты, отраслевые сертификаты, технические ус-
ловия, правовые и административные ограничения, запреты на выпуск оп-
ределенной продукции. 

Другой мерой прямого воздействия государства на СОБ является прак-
тика государственно-частного партнерства, которая получает постепенное 
распространение и в нашей стране. В основном проекты ГЧП реализуются 
в сфере ЖКХ, строительства железных дорог, автомагистралей, портов, 
электроэнергетики. В Концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития до 2020 г. ГЧП рассматривается в качестве стратегического 
направления. Проекты ГЧП представлены разными правовыми и организа-
ционными формами. Это концессионные соглашения, проекты с участием 
Инвестиционного фонда, основанные на использовании специальных ло-
кальных нормативно-правовых актов и др.    

Проблемная сторона практики отечественного ГЧП заключается в сла-
бом законодательном обеспечении. Единственный закон федерального 
уровня «О концессионных соглашениях» был принят в июле 2005 г. На ре-
гиональном уровне к началу 2011 г. принято 30 региональных законода-
тельных актов о ГЧП. Многие специалисты подчеркивают необходимость 
принятия федерального закона о ГЧП, который позволит регламентировать 
эту практику. В масштабах страны еще одной сложностью, связанной 
с ГЧП в России, является недоверие бизнеса к государству как потенци-
альному партнеру. Бизнесмены опасаются сотрудничества с властью из-за 
длительного процесса согласования, риска неполучения финансирования, 
несоблюдения условий сделки и т.д. В России запланировано 56 проектов 
в области ГЧП. Из них реализован пока один.  

Анализ косвенных форм регулирования СОБ в России требует рассмот-
рения экономических и информационных методов.  

Налоговое стимулирование политики СОБ, которому отводится важная 
роль в системе экономических методов, представлено снижением налого-
вой базы при расчете налога на прибыль. В этом случае в качестве расхо-
дов учитываются: 
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– расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 

средств и имущества природоохранного назначения; 

– стоимость бесплатно предоставляемых со стороны предприятия ра-

ботнику услуг (коммунальных, питания, проживания и пр.); 

– расходы на уплату процентов по кредитам на приобретение жилья; 

– расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, публикацию и 

раскрытие иной информации в соответствии с законодательством РФ; 

– расходы на обучение и переподготовку работников предприятия. 

В области кредитно-денежных мер стимулирования СОБ назовем су-

ществующий в практике российского кредитования инвестиционный нало-

говый кредит. Он предоставляет возможность изменить срок исполнения 

налогового обязательства (налога на прибыль) с последующей поэтапной 

уплатой суммы кредиты и процентов. Инвестиционный налоговый кредит 

предоставляется на проведение предприятием научно-исследовательских 

или опытно-конструкторских работ, либо технического перевооружения 

собственного производства, в  том числе создание рабочих мест для инва-

лидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными от-

ходами.   

Рассмотрим информационные методы регулирования отечественной 

СОБ. Органы законодательной и исполнительной власти проводят меро-

приятия, призванные привлечь внимание к СОБ. В Совете Федерации еже-

годно с 2006 по 2009 гг. проводились парламентские слушания, посвящен-

ные проблематике СОБ. В них принимали участие представители обеих 

палат российского парламента, ученые, представители министерств. 

На них обсуждались международные практики СОБ, вопросы нефинансо-

вой отчетности. Для органов государственной власти по результатам этих 

заседаний вырабатывались рекомендации.  

Правительство РФ также участвует в обсуждении проблематики СОБ. 

Проводятся круглые столы, конференции, конкурсы, разрабатываются 

стандарты по СОБ, формируются рейтинги. Так, Министерством здраво-

охранения и социального развития и Министерством экономического раз-

вития и торговли, ежегодно проводится крупномасштабный конкурс «Рос-

сийская организация высокой социальной эффективности». Этот конкурс 

организован в 2000 г. «в целях привлечения общественного внимания 

к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации 

конкретных примеров решения социальных задач, совершенствования 

форм социального партнерства в организациях» [3]. Ввиду успешности 

мероприятия с 2010 года конкурс проходит в два этапа (региональный и 

федеральный) с привлечением к участию сторон социального партнерства. 

На региональном уровне конкурс предусматривает участие региональных 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отноше-

ний. На федеральном уровне предусматривается участие Российской трех-
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сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Конкурс проводится по 6 номинациям. Они затрагивают отношения с со-

трудниками предприятия (5 номинаций) и отношения с территориями при-

сутствия и корпоративную благотворительность (1 номинация). Кроме то-

го специально учреждена номинация для малых предприятий «Малое 

предприятие высокой социальной эффективности».  

В 2013 году в федеральном этапе конкурса приняло участие 341 пред-

приятие по 12 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации. Несо-

мненно, такой масштабный конкурс, поддерживаемый государственными 

структурами, заставляет предприятия больше внимания уделять СОБ.  

Международная практика развития СОБ доказала действенность введе-

ния стандартов и сертификации как важного информационного метода 

развития СОБ. Центром экспертных программ Всероссийской Организа-

ции Качества был разработан Стандарт IC CSR 26000:2011, который явля-

ется для предприятий средством демонстрации своей социальной ответст-

венности. Требования стандарта разделены на семь модулей: социальные 

права персонала, социальные гарантии персонала, качество продукции ус-

луг и работ, охрана окружающей среды, экономное расходование ресурсов, 

поддержка местного сообщества, менеджмент социальной деятельности. 

Предприятие по желанию может провести сертификацию на соответствие 

требованиям либо одному из модулей, либо нескольким. Если выполняют-

ся требования первого и седьмого модуля, организация автоматически мо-

жет получить сертификат соответствия стандарту SA 8000 (международ-

ный стандарт для оценки социальных аспектов систем менеджмента 

на предприятии). Однако, несмотря на большую работу, проведенную 

для подготовки стандарта и его гармонизацию с требованиями SA 8000, 

с 2007 г. сертификацию прошли всего четыре предприятия. Непопуляр-

ность этого стандарта объясняется отсутствием у предприятий стимулов 

для его получения, отсутствием его рекламы и выгод от его получения.  

На сегодня в России не сложились благоприятные предпосылки для 

развития СОБ со стороны государства. Согласно мнению экспертов, госу-

дарство пока не проявляет достаточной активности по созданию условий 

для СОБ. Специфика взаимодействия государства и бизнеса в России за-

ключается в том, что СОБ фактически принимает форму дополнительного 

налога на бизнес. Часто встречаются ситуации, когда местные власти тре-

буют от предприятия каких-либо «добровольных» выплат, оказания услуг 

на безвозмездной основе. В случае отказа предприятие попадает под дав-

ление, тормозится процесс выдачи сертификатов, лицензий. Подобная 

практика получила название «благотворительного рэкета». По итогам ис-

следования Ассоциации менеджеров России, в 29 % случаев побудитель-

ным мотивом благотворительных мероприятий для бизнеса является соз-

дание благоприятных условий для его функционирования со стороны го-
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сударства [2, с. 48]. В этих условиях предприниматели зачастую вынужде-

ны скрывать от местной власти, что они занимаются благотворительностью, 

чтобы ослабить административное давление на предприятие [2, с. 65].  

Официальная политика государства в области СОБ не отличается сис-

темностью. Мероприятия государственной власти, ставящие своей целью 

развитие СОБ, носят разобщенный характер. Требование интегрированно-

сти мер государственного регулирования в отношении СОБ в общую соци-

альную политику государства не выполняется.  

Таким образом, анализ прямых мер воздействия государства на станов-

ление и развитие отечественного СОБ позволяет сделать вывод о недоста-

точной проработанности законодательной базы СОБ. Слабость экономиче-

ских методов – в их немногочисленности и отсутствии четкой связи между 

реальной социальной активностью бизнеса и поощрением со стороны го-

сударства. Информационное сопровождение СОБ также требует сущест-

венного улучшения в плане расширения пропаганды социально ответст-

венных практик и повышения качества знаний предпринимателей о спосо-

бах ведения СОБ.  
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ 

 

Н.В. Мелихова 

 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы, воз-

никающие у современных студентов при пользовании социаль-

ными сетями и Интернетом, исследуются результаты опросов, 

проводимых в студенческой среде по вопросам виртуальной ре-

альности, анализируются положительные и отрицательные сто-

роны виртуального общения. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, социальные сети, Ин-

тернет, деятельность в Интернете, информационные технологии. 

 

Интернет ненавязчиво и неотвратимо вошёл в нашу повседневную 

жизнь. Интернет сегодня – это бездонный колодец информации, нефор-

мального общения, виртуальных развлечений, способ найти друзей по ин-

тересам, заказать товар из любой точки планеты, но это ещё и дорогое удо-

вольствие, способное увлечь, заставить забыть о времени, работе и реаль-

ных друзьях. 

Сейчас уже невозможно остановить поток хлынувшей на нас информа-

ции, да, собственно, никто и не захочет лишить себя удовольствия работы 

с применением информационных технологий, возможностей путешествия 

по всему миру с помощью Интернета, широкого доступа к новинкам лите-

ратуры.  

Однако необходимо четко понимать, что мир стал другим, нужно 

учиться пользоваться новыми технологиями, не теряя чувства меры и спо-

собности критически оценивать появляющиеся возможности, видеть воз-

никающие проблемы и искать пути их решения. 

Всю многообразную деятельность пользователей в Интернете можно 

свести к трём видам: познавательная деятельность, коммуникативная и иг-

ровая. Анализируя деятельность в Интернете современных студентов, сле-

дует отметить, что, по мнению ряда исследователей, в частности М. Бэн-

кса, автора «Руководства по выживанию в киберпространстве», молодые 

люди используют Интернет в основном для того, чтобы иметь возмож-

ность общаться [1]. А возможности для общения здесь достаточно разно-

образны: это и общение посредством электронной почты, и общение в ре-

жиме реального времени – чаты, форумы, где есть возможность разговора 

как с отдельным человеком, так и с большим количеством людей. Мину-

сом подобного общения является то, что оно постепенно разрывает соци-

альные связи в обществе, заменяет непосредственные вербальные контак-

ты между людьми [1]. Об этой опасности пишут довольно много, но ис-
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следования последних лет показывают, что, хотя современные технологии 

постепенно вторгаются в жизнь людей, замещая реальных друзей вирту-

альными, но тенденции пока не значительны. Согласно ряду опросов, про-

водимых в студенческой среде, большинство студентов имеют больше ре-

альных друзей, чем виртуальных.  

К плюсам использования Интернета следует отнести познавательную 

деятельность – поиск информации по ключевым словам и переход от од-

ной гипертекстовой ссылки к другой. Опрос, проведенный среди студен-

тов, показал, что в Интернете они обычно ищут информацию для учебы, 

т.е. большинство из них использует Интернет в учебных целях, и только 

часть студентов заполняет им свое свободное время [3].  

Согласно рейтингам, современный студент не может обходиться ин-

формацией только из печатных изданий, большинство используют найден-

ные в сети сведения в учебном процессе, второе место в рейтинге делят 

ответы: «скачиваю информацию для курсовых, рефератов» и «как источ-

ник дополнительной информации» [2]. Прослеживается четкая тенденция 

к замене печатных изданий интерактивными. 

В ходе опросов, проводимых в среде студентов, респондентам задава-

лись вопросы о возможности найти в Интернете информацию, полезную 

в поисках работы. Большинство респондентов признают, что информацию 

полезная в будущей карьере «иногда встречается» в сети, второе место де-

лят два абсолютно противоположенных мнения «Море полезной информа-

ции» и «Есть, но информация либо не полная, либо не достоверная», мень-

шинство не встречали такую информацию [2]. Все же можно сделать вывод, 

что интересующая информация по будущей работе в Интернете есть. 

Наибольшие споры обычно вызывает игровая деятельность в Интернете. 

Развитие Интернета реализовало возможность совместных компьютерных 

игр, где количество участников не ограничено двумя игроками. Большое 

количество участников делает игровое взаимодействие более реальным, со-

ответственно, «уход в виртуальность» становится более привлекательным.  

Отмечая  положительные  стороны компьютерных игр, следует сказать, 

что они могут выполнять функцию психологической разгрузки, а также 

играть роль некоего психологического тренинга. В целом, по мнению пси-

хологов, «компьютерные игры представляют собой социально приемле-

мый вид символического опыта, важного для развития личности» [4]. 

Но нельзя забывать и об отрицательных последствиях применения ин-

формационных технологий. Частое пребывание в сети Интернет может 

способствовать постепенному уходу от реальности, синдрому зависимости 

от Интернета, который иногда сравнивают с синдромом нарко- или алко-

гольной зависимости. В этом случае молодой человек оказывается не в со-

стоянии отказаться от предмета своего уже нездорового интереса и «миро-

вая паутина» затягивает человека настолько сильно, что он уже не может 

полноценно жить в реальном мире. 
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Надо сказать, что опросы, проводимые среди студентов, показывают, 

что часть из них готовы отказаться ради виртуальных от каких-то реаль-

ных действий: большинство респондентов готовы отказаться от просмотра 

телевизора. На втором месте стоят ответы: готовы пожертвовать временем, 

учебными делами и чтением книги, на третьем месте стоят деньги [2]. 

А вот жертвовать встречами с друзьями, и чем-то своим личным студенты 

не хотят  

На вопрос «Что дает Вам посещение сайтов», респонденты ответили 

следующим образом: на первое место респонденты поставили прагматиче-

ский результат, далее идут: «времяпрепровождение», «хорошее настрое-

ние», «разрядка от рутины» [2]. Большинство участвующих в опросе при-

знают Интернет необходимостью для современного студента в трудовой 

жизнедеятельности, рассматривают его как возможное средство реализа-

ции своих практических потребностей, и только небольшая часть студен-

тов определили Интернет «как излишество, у которого есть достойные 

традиционные альтернативы».  

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что человек может оказаться без-

защитным под натиском информационных технологий. Поэтому надо все-

гда помнить о том, что компьютер может стать верным другом, готовым 

помочь советом, снабдить нужной информацией, но он также может стать 

источником серьезных проблем, привести к одиночеству и разрыву всех 

социальных связей. Не надо забывать, что в общении с Интернетом, как, 

собственно и в любом другом занятии, необходимо найти баланс, «золо-

тую середину» между виртуальной и реальной жизнью. 
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УДК 332.012.2 + 658.17 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  

И БИЗНЕСА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Л.Ф. Морозова 
   

Рассматриваются принципы формирование политики корпо-
ративной социальной ответственности, примеры опыта и меха-
низмы взаимодействия государства и бизнеса в решении соци-
альных проблем. 

Корпоративная социальная ответственность, направления 
деятельности сети Глобального договора Организации Объеди-
ненных Наций, нефинансовая отчетность. 

 

Для системы социальной защиты населения в России на сегодняшний 
день ситуация неоднозначна. Государство не в состоянии в полной мере 
обеспечить приемлемый уровень социальной защищенности людей. В этих 
условиях все большее значение приобретают социальные программы рос-
сийского бизнеса. Необходимость повышения социальной ответственности 
бизнеса отмечается сегодня на самом высоком государственном уровне. 
В своем выступлении на IV ежегодном экономическом Форуме руководи-
телей и топ-менеджеров ведущих германских компаний В.В. Путин так 
охарактеризовал взаимодействие государства и бизнеса: «Социальная от-
ветственность бизнеса – это важнейший фактор равновесия в любом обще-
стве, конечно, и в российском в том числе. Улучшение жизненных стан-
дартов людей, повышение благосостояния граждан – это главная цель и 
смысл деятельности любого правительства. Но добиваться этих благород-
ных целей можно только за счет эффективно работающего производства, 
за счет эффективной экономики» [4].   

За рубежом такая практика разработана и является основой деятельно-
сти множества компаний. Эта концепция получила название корпоратив-
ной социальной ответственности или КСО[2]. Главными причинами ин-
тенсивного развития КСО в 60–70-е годы ХХ века в экономически разви-
тых странах стали активизация движения общественных групп, крити-
кующих решения и действия бизнеса, отказ потребителей приобретать то-
вары и пользоваться услугами безответственных компаний, а также рост 
профсоюзного движения. Одновременно с этим в странах Западной Евро-
пы и США ужесточалось трудовое и экологическое законодательство, по-
являлись общественные инициативы, направленные на развитие корпора-
тивной социальной ответственности. 

В течение нескольких последних десятилетий бизнесом проделан ог-
ромный путь по осознанию своей ответственности за сохранение окру-
жающей среды, решение социально-экономических проблем, повышение 
качества жизни местных сообществ, соблюдение прав человека, противо-
действие коррупции и за ряд других вопросов, важность которых призна-
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ется обществом. В результате корпоративная социальная ответственность 
постепенно становится новой философией бизнеса, в соответствии с кото-
рой компании ориентируются в своей деятельности не только на получе-
ние прибыли, но также на достижение общественного блага и поддержание 
экологической стабильности. 

Актуальность рассматриваемой темы ставит следующие задачи иссле-
дования:  

– рассмотреть участие российского бизнеса в деятельности сети Гло-
бального договора Организации Объединенных Наций (ГД ООН); 

– провести обзор внедрения КСО в финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятий. Предметом исследования стали примеры опыта и ме-
ханизмы взаимодействия государства и бизнеса в решении социальных 
проблем населения. Глобальный договор ООН (ГД ООН) – крупнейшая 
в мире стратегическая инициатива, направленная на укрепление ответст-
венной гражданской позиции, расширение практики корпоративной соци-
альной ответственности и устойчивого развития бизнеса. К этой инициати-
ве, которая объединяет более 100 локальных сетей, присоединились около 
10 000 компаний и организаций, разделяющих 10 принципов ответствен-
ного ведения бизнеса в области прав человека, трудовых отношений, охра-
ны окружающей среды и противодействия коррупции. Официальная пре-
зентация ГД ООН в России состоялась в конце 2001 года в рамках кругло-
го стола, организованного Министерством иностранных дел и Российским 
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с Про-
граммой развития ООН и другими агентствами ООН в России. В 2008 году 
участники ГД ООН в России осуществили в своих компаниях значитель-
ные структурные и организационные изменения, направленные на повы-
шение эффективности работы. Представители руководства российских 
компаний встретились с Генеральным секретарем ООН и объявили о на-
мерении создать сеть Глобального договора ООН в России. 17 декабря 
2008 года на общем собрании участников ГД ООН в России была создана 
сеть Глобального договора ООН в Российской Федерации. Высшим орга-
ном управления сети ГД ООН в РФ является Общее собрание, которое оп-
ределяет приоритетные направления деятельности и утверждает годовой 
отчет сети ГД ООН в РФ. Коллегиальным органом управления сети 
ГД ООН в РФ является Управляющий комитет, который избирается в ко-
личестве девяти человек сроком на один год. Постоянно действующим ис-
полнительным органом сети ГД ООН в РФ является Секретариат, кото-
рый размещается на площадке Офиса по поддержке проектов Программы 
развития ООН в России (ПРООН). 

Работа сети ГД ООН в РФ осуществляется в соответствии с «Положе-
нием об организации деятельности сети ГД ООН в РФ», принятым на 
первом общем собрании 17 декабря 2008 года. Работа сети ГД ООН в РФ 
организована по следующим приоритетным направлениям (таблица) [3]. 
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Таблица 

Основные направления деятельности сети ГД ООН в РФ 

Направление 
деятельности 

Особенности направления 
Примеры развития  

направления 

внедрение и ин-
теграция десяти 
принципов Гло-
бального дого-
вора в деятель-
ность участни-
ков сети ГД 
ООН в РФ 
 

десять универсальных принципов 
Глобального договора ООН ох-
ватывают: 
• права человека, 
• трудовые отношения, 
• охрану окружающей среды, 
• противодействие коррупции. 
Они пользуются всеобщей под-
держкой и основаны на: 
• Всеобщей декларации прав че-
ловека; 
• Декларации Международной 
организации труда об основопо-
лагающих принципах и правах на 
производстве; 
• Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию; 
• Конвенции ООН против кор-
рупции 

круглый стол «Политика 
управления экологиче-
ским воздействием адми-
нистративно – хозяйст-
венной деятельности ком-
паний: начнем с себя?» 
(Москва, декабрь 2012 г.); 
Международный семинар 
«Вынужденное переселе-
ние: ключевые вопросы, 
стандарты деятельности, 
практика» (Москва, но-
ябрь 2012 г.); 
Международная конфе-
ренция «Методы проти-
водействия коррупции 
для общества и частного 
сектора» (Москва, де-
кабрь 2011 г.)  

организационное 
развитие сети ГД 
ООН в РФ 
 

Присоединиться к Глобальному 
договору значит публично зая-
вить о своей приверженности де-
сяти универсальным принципам 
данной инициативы. 
Участники Глобального договора 
обязуются: 
• инициировать такие изменения 
в своей работе, посредством ко-
торых принципы Глобального 
договора становятся неотъемле-
мым элементом управленческой 
и предпринимательской страте-
гии, культуры и повседневной 
деятельности; 
• публиковать в своем годовом 
отчете или аналогичном публич-
ном отчете (например, в отчете 
по устойчивому развитию) ин-
формацию о том, каким образом 
участник поддерживает Глобаль-
ный договор и его принципы; 
•публично поддерживать Гло-
бальный договор и его принципы 

Ежегодное собрание уча-
стников сети ГД ООН в 
РФ; 
выставки нефинансовых 
отчетов участников сети 
ГД ООН в России 
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Окончание табл. 

Направление 
деятельности 

Особенности направления 
Примеры развития  

направления 

продвижение ре-

зультатов дея-

тельности участ-

ников сети ГД 

ООН в РФ и во-

влечение рос-

сийского бизнеса 

в инициативу 

 

Участие компаний и организаций 

в Глобальном договоре и работе 

сети ГД ООН в РФ дает следую-

щие преимущества: 

Глобальный договор (Global 

Compact) – международный 

бренд; 

конкурентные преимущества на 

развитых рынках (IPO, PRI.); 

совершенствование корпоратив-

ного управления; 

возможности реализации совме-

стных проектов развития,  

прямой доступ к технологиям и 

лучшим практикам КСО в мире; 

активный и конструктивный диа-

лог с гражданским обществом и 

другими заинтересованными сто-

ронами на национальном и гло-

бальном уровнях, повышение 

уровня доверия к компаниям; 

возможности привлечения экс-

пертов ООН; 

обмен актуальной информацией; 

доступ к аналитическим мате-

риалам по устойчивому развитию 

и КСО 

Форум по корпоративной 

устойчивости Рио+20   

(Рио-де-Жанейро, Брази-

лия, июнь 2012г.); 

 встречи Европейских се-

тей ГД ООН (Рим, Ита-

лия, октябрь 2011 г.; Бел-

град, Сербия, октябрь 

2012 г.); 

 Глобальная конференция 

по корпоративной соци-

альной ответственности 

(Сеул, Республика Корея, 

ноябрь 2011 г.) 

 

 

Деятельность сети ГД ООН, Программа развития ООН (ПРООН) и Ас-

социация менеджеров России в докладе «О социальных инвестициях 

в России» в 2004 году дали расширенное определение понятию корпора-

тивной социальной ответственности применительно к России: «корпора-

тивная ответственность перед обществом определяется как философия по-

ведения и концепция выстраивания деловым сообществом, отдельными 

корпорациями и предприятиями своей деятельности по следующим на-

правлениям: 

• производство качественной продукции и услуг для потребителей; 

• создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат, 

инвестиции в развитие человеческого потенциала; 

• соблюдение требований законодательства: налогового, экологическо-

го, трудового и др.; 
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• эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добавлен-
ной экономической стоимости и рост благосостояния своих акционеров; 

• учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм 
в практике ведения дел; 

• вклад в формирование гражданского общества через партнерские про-
граммы и проекты развития местного сообщества» [1]. 

Примерами раскрытия информации об ответственной деловой практике 
является добровольная нефинансовая отчетность (отчетность в области ус-
тойчивого развития). М.И. Либоракина, заместитель генерального дирек-
тора по стратегии ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» так отзывается о не-
финансовой отчетности: «Лучшим нефинансовым отчетом является тот, 
который содержит информацию, позволяющую оценить количество и ка-
чество нематериальных активов компании, уровень управления ее нефи-
нансовыми рисками, специфику управления и компетентность менеджмен-
та, стратегические приоритеты и потенциал предприятия» [1].  

Своим опытом в развитии направления  «создание привлекательных 
рабочих мест, инвестиции в развитие человеческого потенциала» делится 
Светлана Кулагина, руководитель Главной исполнительной дирекции ма-
лого бизнеса, Банк «УРАЛСИБ»: «Современное общество взрослеет. Оно 
прошло этап глобализации, когда в любой точке мира можно было купить 
«мировые бренды». Теперь вырастает спрос на индивидуальный подход. 
Малый бизнес – как раз такая, можно сказать «бутиковая», вещь – когда ты 
приходишь в кафе и ресторан и хочешь, чтобы тебя хозяин узнавал. Или 
ты приходишь в маленький магазин, где всё «хенд-мейд», и понимаешь, 
что вещь сделана с другой энергетикой. Крупные предприятия этого точно 
обеспечить не могут. 

УРАЛСИБ первым увидел эту социальную составляющую, особую вос-
стребованность малого бизнеса, и стал развивать технологии поддержки 
предпринимательства»[3]. Банк «УРАЛСИБ» реализует программу «ОТ-
КРЫТЫЕ ИДЕИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА», в рамках которой обеспечи-
вается повышение уровня жизни населения за счет увеличения доли малых 
предприятий, развитие местного предпринимательства, создание рабочих 
мест и повышения финансовой грамотности. Банк «УРАЛСИБ» выступает 
генеральным партнером конкурса «Бизнес – Успех», организованного Об-
щероссийской общественной организацией малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ». Конкурс позволяет отметить заслуги ма-
лых предприятий, практикующих инновационные подходы в своей дея-
тельности и показывающих высокие финансовые показатели. Банком уч-
реждена премия «Социально ответственный предприниматель». Победите-
ли конкурса в 2010–2011 годах были награждены сертификатом стоимо-
стью 60 000 рублей на обучение в бизнес-школе МИРБИС. В 2012 году 
победители получили банковскую карту «Уралсиб / Копилка» с зачислен-
ной на ее счет суммой в 100 000 рублей. 
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Совместно с Фондом «СВОЕ ДЕЛО» были организованы экономиче-

ские форумы на региональном уровне (охват более 45 регионов России), 

участие в конгрессе «Ты – предприниматель», проведена имиджево-

социальная кампания «Время бизнеса». В рамках кампании по инициативе 

Банка «УРАЛСИБ», Всероссийским центром исследования общественного 

мнения было сделано исследование портрета малого бизнеса (по 15 горо-

дам РФ). Инициировано более 300 публикаций в федеральных и регио-

нальных СМИ по тематике развития МСБ. В 2010 и 2011 годах Банк вы-

ступил партером молодежного инновационного Форума «Селигер», на ко-

тором была представлена система поддержки малого предпринимательст-

ва. По итогам форума победители выставки лучших бизнес проектов на-

граждены сертификатами на обучение в бизнес-школе МИРБИС. Совмест-

но с Ассоциацией молодых предпринимателей организован конкурс 

«Лучший предприниматель России 2011» в 8 регионах РФ. Банк реализует 

ряд программ совместно с региональными фондами поддержки малого 

бизнеса. В частности, запущены и успешно реализуются совместные про-

екты с фондами поддержки малого предпринимательства Республики Баш-

кортостан и Республики Карелия, Алтайского края, Архангельской, Брян-

ской, Кемеровской, Липецкой, Пермской, Рязанской, Томской, Нижего-

родской и Свердловской области, а также Ханты-мансийского автономно-

го округа и другими. 

«Пассажиры с ограниченными возможностями хотят путешествовать и 

хотят это делать самостоятельно. Наша задача – гарантировать им это пра-

во и сделать максимально возможное, чтобы обеспечить безопасность, 

удобство и комфорт при пользовании авиационным транспортом. Это ком-

плексная задача. Важно объединение усилий бизнеса, государства и не-

коммерческого сектора в решении столь важных для всего общества во-

просов создании безбарьерной среды» [3]. Ольга Плешакова, генеральный 

директор ОАО «Авиационная компания «Трансаэро». Данная компания – 

яркий пример реализации направления политики КСО «производство ка-

чественной продукции и услуг для потребителей». Для авиакомпании 

«Трансаэро» решение проблем мобильности людей с ограниченными воз-

можностями является важным приоритетом не только в области качества 

предоставляемых услуг, но и в сфере социальной политики. С 2008 года 

авиакомпания «Трансаэро» реализует комплексную социальную програм-

му, основная цель которой – улучшение качества жизни людей с инвалид-

ностью, а также обеспечение транспортной доступности и создание без-

барьерной среды для пассажиров с инвалидностью. Авиакомпания «Тран-

саэро» стала первой авиакомпанией в России, которая выделила перевозку 

пассажиров с инвалидностью в отдельную программу, в рамках которой 

произошло техническое оснащение воздушных судов. Обучение сотрудни-

ков работе с пассажирами с инвалидностью стало обязательной частью 
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подготовки авиационного персонала; разработан и внедрен Корпоратив-

ный стандарт обслуживания пассажиров с инвалидностью на воздушном 

транспорте совместно с Московским аэропортом Домодедово. За время 

существования программы перевезено более 2 000 детей-инвалидов на ле-

чение, более 1 000 детей прошли реабилитационные программы. В рамках 

информационной кампании «Трансаэро» провела 5 фотовыставок, посвя-

щенных проблемам людей с инвалидностью; в рамках поддержки инва-

лидного спорта «Трансаэро» является «перевозчиком» ряда спортивных 

мероприятий, в частности Специальной олимпиады и спортсменов, зани-

мающихся танцами на колясках. 

«Охрана окружающей среды является одной из приоритетных задач 

в работе ООО «Сахалин-Шельф-Сервис». Деятельность в этой области и 

строгое соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей среды 

мы считаем одним из важнейших аспектов производственного процесса» 

[3]. Л. Кацев, генеральный директор ООО «Сахалин-Шельф-Сервис». 

Компанией разработаны и внедрены программы и инструкции по обраще-

нию с отходами, налажен мониторинг окружающей среды, в местах накоп-

ления отходов, в соответствии с программой производственного контроля. 

Получен сертификат соответствия требованиям стандартов ISO 9001 и 

14001. По итогам природоохранной деятельности с 2007 по 2011 годы 

предприятие ежегодно становилось лауреатом конкурсов «Сто лучших ор-

ганизаций России», «Экология и экологический менеджмент», «Экология 

и промышленная безопасность», «Лидер природоохранной деятельности 

в России». 

Социальная ответственность приносит пользу обществу и самой ком-

пании, если направление социально ответственной работы логично «впи-

сывается» в стратегию компании. И поскольку в систему КСО вовлечены 

все внутренние процессы бизнеса, эта система должна быть частью корпо-

ративной стратегии.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ БАНКОВСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Т.Н. Мызникова 
 

Кредитный рынок Российской Федерации функционирует 

в общемировом финансовом пространстве. Основные тенденции, 

зарождающиеся в международной банковской сфере и форми-

рующие правила поведения основных участников финансового 

рынка в определенной мере влияют и на принципы построения 

кредитной системы России, что сказывается на общеэкономиче-

ских показателях государства. 
  

Мониторинг финансового состояния кредитной системы России позво-

ляет утверждать, что в настоящее время банковский сектор отражает об-

щую тенденцию в экономике государства, что выражается в стагнировании 

процессов кредитования, а это, как правило, влечет за собой замедление 

темпов экономического роста в стране. Процесс данный взаимозависим. 

Комментарием к данному утверждению, является динамика темпов прирос-

та потребительского кредитования в докризисный период 2005−2008 гг., 

и увеличение его доли к совокупному валовому продукту почти на 10 % 

по итогам 2008 г.  

Данная динамика была обусловлена стабильным, на тот период време-

ни, состоянием экономики и относительно благоприятными внешнеэконо-

мическими условиями. Изменившаяся экономическая ситуация, сформи-

рованная последствиями глобального финансового кризиса, привела 

к снижению объемов банковского кредитования физических лиц в после-

дующие два года, что нашло отражение в сокращении доли кредитов 

в ВВП до девяти процентов. 

При этом одним из инструментов в преодолении последствий кризиса 

в экономике, является, по-прежнему, кредитный рынок.  

Примером этого может служить положительная динамика операций 

по кредитованию физических лиц в 2010–2011 годах. Основанием роста 

доверия к банковскому сектору, в данном случае являются: оживление 

в экономической ситуации в стране, что ведет к стабильности доходов 

граждан; а также восстановление доверия россиян к деятельности коммер-

ческих банков.  

Темпы прироста доходов населения, за анализируемый период, почти 

совпадали с темпами прироста валового внутреннего продукта, что может 

быть оценено, как положительное влияние на экономику возрастающих 

потребностей населения. Подтверждением этой версии является и положи-

тельная динамика общих объемов заимствований граждан (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика валового внутреннего продукта,  

денежных доходов и кредитов населения 

 

Подогреваемый массированной рекламой интерес к приобретению ма-

териальных ценностей для населения, доходы которого не позволяют 

удовлетворить все возрастающие потребности, формирует также и потреб-

ности во внешнем заимствовании, т.е. – банковских кредитах. Это утвер-

ждение основано на том, что в 2012 г. физическим лицам было предостав-

лено кредитов на сумму 7,74 триллионов рублей. В данном случае нет воз-

можности выделить какой-то один сектор заимствований – практически 

все сегменты потребительского кредитования показали положительную 

динамику [4].  

Отмеченный рост банковских кредитов не сопровождался положитель-

ной динамикой в экономике страны. Отмечаем, что в 2012 г. темп роста 

валового внутреннего продукта сократился относительно 2011 г. почти на 

0,7 % (3,6 % против 4,3 %), а прирост доходов населения составил всего − 

1,2 % [4].  

Естественным продолжением этого денежного разрыва является поло-

жительная динамика по неисполнению кредитных обязательств заемщика-

ми – физическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Динамика неисполнения обязательств  

по кредитам физических лиц, в миллиардах рублей [3] 
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Так, по материалам Банка России, в июле 2013 г. прирост ссудной за-

долженности по кредитам физических лиц составил 5,3 % (рисунок 2). 

Тревожным фактором, формирующим ситуацию на рынке потреби-

тельского кредитования, является то, что стремительный рост размещен-

ных кредитов происходит за счет привлеченных средств, а также и за счет 

ресурсов банка.  

Согласно данным Росстата, расходы домохозяйств на оплату процентов 

по кредиту составили за первые три месяца 2013 г. составили 12 % от рас-

полагаемых доходов, а за этот же период 2009 г., во время финансового 

кризиса, всего 9 %. Парадокс ситуации состоит в том, что в рассматривае-

мом периоде на мировом рынке углеводородов отмечена положительная 

динамика цен на нефть (81 %), и сокращение инфляции и безработицы 

до 8,6 % и 2,9 % соответственно. При этом, как стимулятор заимствований, 

увеличивалась доля импортных товаров на внутреннем рынке, в среднем, 

на 3,1 % в год [1]. 

С развитием глобализационных процессов увеличился объем импорти-

руемых товаров на российском внутреннем рынке до 50 % от всех товар-

ных ресурсов. Из этого следует, что объектом быстрорастущего потреби-

тельского кредитования выступают, главным образом, импортные товары 

(автомобили, бытовая техника, стройматериалы и пр.), что, в свою очередь, 

стимулирует экономику иностранных государств и не способствует развитию 

отечественного производителя.   

Как показывают исследования в области макроэкономического равно-

весия России, в контексте глобализации и под воздействием мировых фи-

нансовых кризисов российская экономика оказалась неспособной соответ-

ствовать тенденциям на мировом рынке, что снижает уровень защиты гра-

ждан от неустойчивости внешней и внутренней среды.  

Закрытый характер функционирования отечественной банковской сис-

темы препятствует процессам финансовой либерализации и, как следствие, 

нарушается баланс в распределении производственных ресурсов в сло-

жившихся условиях.  

Иностранные банки, открывающие свои представительства на террито-

рии России, оказывают негативное влияние на склонность россиян к не-

обоснованному заимствованию. 

С одной стороны это объясняется дешевизной источников финансиро-

вания для банковского сектора с иностранным капиталом, а с другой, – вы-

сокими ставками по предоставляемым кредитам физическим лицам. Кроме 

того, в России, среди физических лиц, в большинстве случаев, высока от-

ветственность по взятым на себя обязательствам, в том числе и финансо-

вым, что нельзя сказать о заимствовании в США, Германии и иных стра-

нах, банки которых активно проникают на наш рынок.  
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Исходя из утверждения, что потребности человека бесконечны, а ре-

сурсы – ограничены, отсутствие у большей части населения злого умысла 

по не исполнению взятых кредитных обязательств, и помятуя опыт США, 

где склонность жить в кредит, привела к глобальному финансовому кризи-

су, можно понять интерес иностранных банков к российскому кредитному 

рынку.  

Одной из причин, обусловившей кризисные явления на финансовом 

рынке Соединенных Штатов, явилось широкое распространение метода 

секьюритизации долга, что существенно повлияло на чувствительность 

кредиторов к кредитным рискам. Самыми первыми в эпицентре финансово-

го коллапса, зародившегося в недрах ипотечного кредитования Америки, 

оказались страны Европейского сообщества, этому способствовало тесное 

взаимопроникновение и взаимодействие европейской и американской эконо-

мик. В результате спад экономики Европы оказался наиболее глубоким, чем 

в США, а сам кризис перешел из финансовой сферы в сектор реальной эко-

номики.  

Основными факторами отрицательной динамики ВВП Европы являются: 

рост государственных расходов, снижение расходов домохозяйств, значи-

тельное сокращение доли производственных инвестиций. 

Крупнейшими держателями долговых инструментов являются Германия 

(700 миллиардов евро), Франция (900 миллиардов евро) и Англия (400 мил-

лиардов евро). Макроэкономическая устойчивость этих промышленно разви-

тых стран оказалась под угрозой дестабилизации [2].  

По мнению зарубежных экономистов, одной из главных причин критиче-

ского замедления экономического развития этих и других стран Европы, как 

и США, является кризис ликвидности в коммерческих банках. Ухудшение 

финансового состояния эмитентов ипотечных облигаций в США переросло 

в «кризис доверия» среди широкого круга участников финансовых рынков, 

работающих с этими ценными бумагами. 

Потери и списания французских банков оказались меньшими, чем в наи-

более пострадавших странах. Их общие потери и списания с начала кризиса, 

составляют около 3 % убытков и списаний по всему миру, что значительно 

меньше, чем у банков США (55 %), Великобритании (12 %) и Германии (9 %) 

[2].  

Мониторинг и анализ динамики основных макроэкономических показа-

телей наиболее развитых стран Европы показал, что одно из самых нега-

тивных последствий кризиса для Европы – дисбаланс государственных рас-

ходов и государственного бюджета. Государственные долги ведущих стран 

Евросоюза за последние три года демонстрируют положительный тренд, уве-

личившись с 74,5 % до 85,2 % ВВП, преодолев при этом допустимую норму 

60 % ВВП. Значительное влияние на долговое бремя Европы в период фи-

нансового кризиса оказали инфляционные процессы Уровень инфляции 
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в 2009−2010 гг. достиг самой низкой отметки – 1 %, при допустимом значе-

нии не менее 2,3 %. Эта тенденция также отражает рост безработицы и сни-

жение заработных плат. Уровень безработицы достиг 8,9 % и продолжил рас-

ти, достигнув за 2012 год 10,6 % [2]. 

Проведенное исследование показало, что особенностью модели развития 

англосаксонских государств выступает долговой принцип экономики. По-

требление в этих странах превышает производство, расходы домохозяйств и 

государства превосходят их доходы, инвестиции превалируют над сбереже-

ниями, а импорт превышает экспорт. В условиях финансовой глобализации 

опережающее развитие финансового обращения над материальным произ-

водством обуславливает высокую восприимчивость экономик развитых 

стран к кредитным кризисам.  В настоящее время, кризис в финансовой сис-

теме одной страны, как правило, не завершается в ее пределах, а по принципу 

домино, распространяясь в глобальных масштабах, приводит к краху многих 

государствах и/или отражает негативное влияние на все мировое сообщество.  

Глобальный финансовый кризис, начавшийся на ипотечном рынке 

США в 2008 г. и отразившийся негативно на экономике Европы, заставля-

ет выбрать новый критерий эффективности финансовой системы.  

Последний, особенно значимый фактор, показавший всю уязвимость 

кредитной в частности, и банковской системы России в целом, явились 

санки против России в связи с событиями в Украине в феврале – апреле 

2014 года, когда в одностороннем порядке, в нарушение существующих 

норм и правил, была блокирована деятельность не только некоторых бан-

ков, но и широко распространенной в России платежной системы Visa. 

Данный демарш против банковского сектора нашей страны показывает его 

уязвимость от международных кредитных систем, которые, в свою оче-

редь, с одной стороны, несут негативные тенденции при формировании 

кредитных предпочтений населения, а, с другой, – демонстрируют свою 

несостоятельность на общемировом финансовом рынке. 

Таким образом, учитывая сложившиеся тенденции как на политиче-

ском, экономическом, так и общекультурном фоне развития общества, 

можно предположить, что глобализация кредитного рынка для России не 

принесла тех положительных результатов, которые на нее возлагали.  
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Статья посвящена вопросам формирования региональной по-

литики страховой организации и инструментам ее реализации 

с учетом особенностей регионального развития. 

Ключевые слова: региональная политика страховщика, стра-

тегия страховой организации. 

 

Уникальность страхового механизма состоит в том, что он может не 

только выполнять функцию защиты имущественных интересов предпри-

ятий и граждан, но и решать многие макроэкономические задачи государ-

ства. Поэтому в странах с рыночной экономикой страхование играет роль 

одного из стратегических секторов экономики в решении социальных и 

финансовых задач государства. 

Осуществление деятельности в нестабильных макроэкономических ус-

ловиях требует от страховых организаций обеспечения устойчивого и при-

быльного развития бизнеса в долгосрочной перспективе путем построения 

и реализации эффективной стратегии, основанной на разработке соответ-

ствующей политики. 

Выбор региональной политики любой организации обусловлен, прежде 

всего, целями продвижения в тот или иной регион, видением направлений 

работы, прогнозируемыми результатами от региональной деятельности. 

Региональная политика страховых компаний строится на основе государ-

ственной региональной политики, но с учетом особенностей развития кон-

кретного региона, обусловленных природно-климатическими, экономиче-

скими и другими условиями, определяющие уровень развития территорий. 

Кроме того, она должна учитывать основную цель деятельности коммер-

ческой организации – получение прибыли – за счет создания и совершен-

ствования системы региональных продаж. Успешность реализации регио-

нальной политики зависит от многих факторов и требует постоянного 

внимания к изменениям в законодательстве и ситуации на страховом рын-

ке. 

http://www.gks.ru/
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В региональной политике страховой организации могут быть преду-

смотрены следующие способы ее реализации: территориальный, при кото-

ром страховой бизнес строится с учетом потенциальных возможностей 

субъектов РФ как элементов страхового поля; отраслевой, при котором 

обеспечение страховой защиты осуществляется в рамках единого произ-

водственного или технологического цикла; смешанный, сочетающий воз-

можности и условия двух предыдущих способов [1, с. 24]. 

Инструментом реализации региональной политики выступает регио-

нальная стратегия. В страховом бизнесе стратегию следует рассматривать 

в качестве приоритетного направления реализации определенной грани 

миссии и политики страховой организации, касающейся конкретного вида 

ее деятельности. Каждая страховая организация, развивающая свой бизнес 

в регионах, должна разрабатывать свою собственную региональную поли-

тику, определяющую ее долгосрочные цели, которая должна стать гибким 

инструментом принятия решений по формам и методам продвижения на 

территории. 

Формируемая страховой организацией стратегия развития на регио-

нальном рынке должна учитывать: состояние страхового дела в регионе; 

основные цели, задачи и направления развития страхования; направления 

воздействия органов власти региона по развитию страхования; основные 

направления развития страхования в регионе; организуемые и проводимые 

конкурсы по отбору страховщиков [1, с. 25]. Важной составной частью ре-

гиональной политики страховой организации является участие в конкур-

сах, проводимых федеральными и региональными властями на территори-

ях, по отбору страховщиков для осуществления страхования за счет 

средств бюджета соответствующего уровня. 

Это требует поиска путей использования страховых механизмов для 

защиты имущественных интересов организаций и населения на конкрет-

ных территориях, развития региональной страховой инфраструктуры¸ по-

явления новых элементов и ниш страхового рынка.  

Следует также учитывать и заинтересованность иностранных страхов-

щиков, доступ которых на российский страховой рынок облегчен в связи 

с присоединением РФ к ВТО. Для представителей мирового страхового 

сообщества российский рынок привлекателен своими потенциальными 

объемами, либеральными изменениями в законодательстве. Рост благосос-

тояния населения также создает предпосылки для увеличения страховых 

премий, прежде всего по страхованию жизни. 

Но границы сегментов страхового рынка, в том числе и регионального, 

условны и применимы не ко всему рынку, а к его конкретным составляю-

щим, например, рынку медицинских страховых услуг, рынку автострахо-

вания, страхования ответственности и др. 
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Поэтому, исходя из конкретной ситуации на страховом рынке и в соот-

ветствии с принятой общей стратегией развития и региональной полити-

кой страховой компании, возможны следующие три варианта выбора стра-

тегического поведения: 

1) выход на все выбранные сегменты регионального страхового рынка 

одновременно; 

2) выход на предпочтительные или наиболее привлекательные для 

страховой компании сегменты рынка; 

3) выход на каждый из выбранных сегментов рынка отдельно. 

Выбор того или иного направления деятельности должен соответство-

вать намеченным стратегическим целям страховой организации и зависит 

от видения перспектив развития регионального бизнеса, текущих рыноч-

ных условий, имеющихся финансовых и иных ресурсов и уровня профес-

сиональной подготовки менеджеров компании. 

Реализация региональной стратегии предполагает определенную по-

следовательность действий по достижению стратегических целей и по-

ставленных задач, а также развитие стратегического партнерства, поиск 

новых форм взаимодействия с корпоративными клиентами, банками и дру-

гими заинтересованными субъектами. Успешная реализация региональной 

стратегии предполагает рекламные и иные усилия по формированию по-

ложительного имиджа страховой компании, содействие позитивному ее 

восприятию, опосредованных в предлагаемых страховых услугах и качест-

ве обслуживания клиентов. 

В стратегии регионального развития, как правило, предусматриваются 

комплексные меры по обеспечению соответствующего конкурентного 

уровня, финансовой устойчивости и экономической безопасности деятель-

ности региональной сети, а также меры по повышению инвестиционной 

привлекательности и роста капитализации страховой компании, учиты-

вающие специфику и условия функционирования подразделений. 

Стратегия регионального развития реализуется во взаимосвязи с другими 

направлениями стратегического развития организации, в первую очередь, 

с учетом принятых стратегий страхового маркетинга и менеджмента. Стра-

тегический курс продвижения в регионы предполагает проведение SWOT-

анализа, и как его результат, – продуманное использование внешних и внут-

ренних ресурсов (организационных, финансовых, информационных, матери-

ально-технических и иных реальных и потенциальных возможностей). 

Успешное освоение региональных страховых рынков, региональное 

развитие и эффективное управление подразделениями обусловливается 

использованием инструментария стратегического управления. 

В качестве такого инструмента может выступать система сбалансирован-

ных показателей (ССП), которая позволяет объединить все ключевые финан-

сово-экономические, организационные и иные показатели стратегического 

развития деятельности страховой организации с учетом региональной со-
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ставляющей. Базовый вариант ССП обычно включает четыре основных стра-

тегических элемента развития организации: финансовый блок, клиентская 

база (реальная и потенциальная) в сочетании с внешним окружением, внут-

ренние бизнес-процессы, а также блок обучения и роста персонала компании. 
На этапе реализации стратегии региональной деятельности могут раз-

рабатываться стратегические карты, позволяющие более четко определять 
перспективы, цели, показатели и причинно-следственные связи. 

Страховые организации, работая на региональном страховом рынке, 
должны учитывать особенности и приоритеты развития региона, расши-
рять охват страховой защитой население и предприятия. При этом основой 
баланса интересов страховых организаций и органов власти региона долж-
ны стать изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей страхо-
вую и инвестиционную деятельность в регионе, гарантии и поддержка ре-
гиональных страховщиков, создающие заинтересованность в инвестирова-
нии финансовых ресурсов в экономику региона. 
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Рассматриваются вопросы развития творческого восприятия 
при моделировании технологической подготовки производства. 

Для моделирования используются различные компьютерные 
программы, однако они требуют значительного времени на ос-
воение и являются предметом изучения специальных дисциплин. 
Поэтому целесообразно применять также специализированные 
программы-имитаторы процессов. 

Ключевые слова: творческое восприятие, подготовка произ-
водства, моделирование, числовое программное управление. 

 

Моделирование подготовки производства является одним из методов 
изучения вопросов производственного менеджмента в дисциплинах для 
бакалавров по направлению «Инноватика». Применение моделей произ-
водственных процессов позволяет повысить наглядность обучения, сокра-
тить сроки освоения учебного материала, развивать творческое восприятие 
студентами задач и способов решения при подготовке производства. 
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В современной гносеологии восприятие рассматривается как процесс 
приема и преобразования информации, который обеспечивает студенту ее 
запоминание и возможность дальнейшего использования. Восприятие про-
ходит через обнаружение объекта и различие его отдельных признаков, то 
есть восприятие выступает как осмысленный синтез ощущений от наблю-
даемых целостных объектов [1]. 

Восприятие становится творческим, когда новые признаки в объекте 
или ситуации выявляются автоматически, а сам процесс приводит к выра-
ботке у студента качественно новых понятий и категорий. Формированию 
творческого восприятия способствует наличие противоречий в процессе 
восприятия, например, сочетание виденья целого и деталей, одновремен-
ное восприятие внешней формы и внутренней сути явлений и другие про-
тиворечия [1]. Творческое восприятие помогает становлению требуемых 
компетенций бакалавра, например, способности обосновывать принятие 
технического решения при разработке проекта и выбирать технические 
средства и технологии. 

С учетом сказанного изучение вопросов подготовки производства 
должно строиться с использованием принципов декомпозиции (разделение 
общей задачи на частные) и синтеза, когда знания об инструментах подго-
товки производства используются для решения поставленной задачи. 

Характеристика объекта моделирования 
Подготовка производства является единовременным актом, осуществляе-

мым при переходе предприятия на выпуск новой продукции. Главная задача 
подготовки производства – создание и организация выпуска новых изделий. 

Процессы подготовки производства подразделяют на исследователь-
ские, конструкторские, технологические, производственные и экономиче-
ские. В основе этого разделения лежит вид трудовой деятельности [2]. 

Конструкторская подготовка производства представляет собой сово-
купность процессов и работ, направленных на разработку конструкторской 
документации для изготовления новых и совершенствования выпускаемых 
изделий. 

Технологическая подготовка производства (ТПП) представляет собой 
совокупность работ, обеспечивающих способность предприятия к выпуску 
продукции необходимого качества при установленных сроках, объеме 
производства и затратах. На этом этапе разрабатываются маршрутная и 
операционная технологии изготовления деталей, программы для станков 
числового программного управления (ЧПУ), технологии сборки и монтажа 
изделий, контроля и испытаний. 

Организационно-экономическая подготовка производства представляет 
собой комплекс процессов и работ, направленных на разработку и реали-
зацию проекта организации производственного процесса изготовления но-
вого изделия, системы организации и оплаты труда, материально-техни-
ческого обеспечения производства, нормативной базы внутризаводского 
планирования в целях создания условий для выпуска новой продукции. 
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Названные виды подготовки часто объединяют в общую группу под на-
званием «техническая подготовка производства». 

Виды моделей и задачи моделирования 
При подготовке производства широко используются математические 

модели, описывающие как структуру технического объекта, так и его физи-
ческое состояние и поведение. К ним относятся инженерно-физические мо-
дели (модели параметров и состояния объектов), структурные модели, опи-
сывающие состав объектов и их внутренние связи, структурные геометри-
ческие модели, информационные модели – составные части автоматизиро-
ванных систем проектирования и технологической подготовки производства 
[3]. Количество применяемых видов моделирования и существующих моде-
лей весьма значительно, поэтому творческий подход к подготовке производ-
ства должен предусматривать выбор моделей и средств моделирования. 

Современные средства моделирования процессов подготовки производ-
ства представляют собой разнообразные компьютерные системы (пакеты) 
автоматизированного проектирования конструкций и технологии изготов-
ления изделий, системы ведения документации и т.п. Применение этих 
средств позволяет решать две основные задачи моделирования [3]: 

1 – создание новых моделей объектов и процессов подготовки произ-
водства; 

2 – анализ свойств объектов и систем по результатам исследования мо-
делей. 

Конечная цель исследования – структурная и параметрическая оптими-
зация создаваемых процессов и систем. 

Процесс моделирования 
Процесс моделирования проходит через несколько этапов. При исполь-

зовании инженерно-физических и структурных моделей это выглядит так. 
1-й этап – построение модели, ввод параметров. Он предполагает нали-

чие некоторых знаний об объекте-оригинале. Для одного объекта может 
быть построено несколько моделей, концентрирующих внимание на опре-
деленных сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект 
с разной степенью детализации. 

2-й этап состоит в непосредственном исследовании модели. Одной 
из форм такого исследования является проведение «модельных» экспери-
ментов, при которых направленно изменяются условия функционирования 
модели и систематизируются данные о ее «поведении». 

3-й этап – перенос знаний с модели на оригинал. При этом полученные 
знания должны быть скорректированы с учетом тех свойств объекта-
оригинала, которые не нашли отражения или были изменены при построе-
нии модели. 

4-й этап – практическая проверка получаемых знаний и их использова-

ние для улучшения модели объекта. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/eksperiment
http://www.psychologos.ru/articles/view/eksperiment
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Моделирование – это циклический процесс. По окончании первого 

цикла при необходимости производится корректировка модели, затем вы-

полняется второй цикл и т.д. При этом знания об исследуемом объекте 

расширяются и уточняются. 

Моделирование как деятельность носит конструктивный, исследова-

тельский характер и не сводится к простой перекомпоновке исходной ин-

формации. Оно предполагает активные действия исследователя по анализу 

физической ситуации, извлечению из памяти и ассоциативному рассмот-

рению различных вариантов преобразования модели [4]. 

С точки зрения педагогической психологии моделирование – это 

сложная психическая деятельность, содержащая такие психические про-

цессы, как восприятие, представление, память, воображение и мышление. 

Но удельный вес этих процессов на разных этапах моделирования различен. 

Так, на этапе создания первоначального образа явления решающая роль 

принадлежит процессу восприятия. Именно здесь необходимо использовать 

методы, способствующие творческому восприятию информации. На этапе 

выделения существенного и схематизации образа на первый план высту-

пают такие психические процессы, как представления и память. Однако на 

всех этапах моделирования мышление, благодаря его конструктивным 

возможностям, организует деятельность по переработке образов воспри-

ятия и представлений. Таким образом, процесс моделирования является 

особым видом деятельности человека [4]. 

Следует заметить, что при моделировании идет развитие не только 

творческого восприятия человека, а так же его мышления и восприятия 

любых деталей, которые окружают объект моделирования, и его внутрен-

ней структуры. 

На сегодняшний день представление учебного материала осуществля-

ется как с помощью слов и формул, так и с применением средств имитаци-

онного моделирования и машинной графики, причем доля средств машин-

ной графики и визуализации процессов постоянно возрастает [5]. 

Методы развития творческого восприятия 

В работе [4] предлагается стратегия развития профессиональной компе-

тентности у студентов в процессе выполнения творческой самостоятель-

ной работы. Основные черты стратегии: 1) конкретизация целей деятель-

ности в каждом виде самостоятельной работы; 2) разработка общего под-

хода к системе заданий, моделирующих творческую деятельность студен-

тов; 3) объединение заданий в систему; 4) формирование основных требо-

ваний к системе заданий, выполняющих развивающую и обучающую 

функции; 5) выбор удачной формы организации работы студентов. В каче-

стве такой формы предлагается студенческое конструкторское бюро. 
Рассмотрим возможности применения этих принципов на примере од-

ной из ведущих отечественных систем автоматизированного проектирова-
ния (САПР), созданных группой компаний ADEM [6]. 
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Система ADEM предназначена для решения проектных, конструктор-
ских и технологических задач в области машиностроения. Это – проекти-
рование изделий, объемное и плоское моделирование, оформление черте-
жей и другой конструкторской документации, проектирование техпроцес-
сов, оформление документации, программирование станков с ЧПУ и дру-
гие задачи. 

ADEM – интегрированная CAD/CAM/CAPP система сквозного проек-
тирования, состоящая из ряда модулей. В частности, модуль ADEM PDM 
обеспечивает структурированное хранение любых документов и управле-
ние данными изделия, модуль ADEM CAD служит для черчения, плоского 
моделирования и оформления конструкторской документации, модуль 
ADEM CAM предназначен для создания управляющих программ для стан-
ков ЧПУ. Использование этих модулей позволяет активизировать работу 
студентов, внести в нее элементы творчества. 

Пример 1. При изучении темы «Подготовка маршрутной карты техно-
логического процесса» в дисциплине «Инновационная подготовка произ-
водства» задание практического занятия предусматривает использование 
учебного видеофильма, показывающего последовательность записей в кар-
те. Студенты должны описать действия технолога, зафиксировать пара-
метры обработки и затем занести соответствующие записи в бланк мар-
шрутной карты. В этом случае они выступают в роли наблюдателей и не 
участвуют в составлении маршрута. 

Эта же работа может быть выполнена с помощью модуля ADEM CAPP, 
который предназначен для проектирования технологических процессов и 
подготовки соответствующих документов. В данном модуле разрабатыва-
ются маршрутная и операционная карты, карта наладки инструмента для 
операций с использованием станков с ЧПУ и другие документы. 

Используя этот модуль, можно организовать бригадную работу студен-
тов, которые могут разработать несколько вариантов технологического 
процесса, а затем выбрать тот, который позволит изготовить изделие с 
наименьшими затратами на его производство. Такие предпосылки для 
творческого решения задачи достигаются за счет дружественного пользо-
вательского интерфейса, интеграции с другими модулями системы, воз-
можности использования нормативно-справочной информации и др. [7]. 

Пример 2. При изучении темы «Подготовка программы для станка 
с ЧПУ» работа на практическом занятии обычно строится на основе мето-
дических указаний по составлению программ и задания по написанию про-
граммы для заданной детали. Проверка правильности программы произво-
дится, например, путем ее сопоставления с предварительно подготовлен-
ным эталонным решением. 

Используя модуль ADEM CAM, можно создавать программу обработки 
и выполнять ее верификацию путем имитационного моделирования и ото-
бражения процесса формообразования (траектории движения и формы об-
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работанной поверхности) на экране монитора. Наглядное отображение ре-
зультата позволяет студенту самому выявлять ошибки, творчески подхо-
дить к выполнению задания. Кроме того, студент понимает важность на-
личия в программном обеспечении модулей для верификации и симуляции 
обработки, использование которых позволяет устранить простои дорого-
стоящего оборудования, связанные с отладкой управляющих программ, 
а также устранить фактор страха технологов перед новым оборудованием, 
поскольку дает им возможность изучить его виртуальный образ. 

Дополнением к работе по программированию станков является иссле-
дование принципов работы системы ЧПУ, в частности – принципов работы 
интерполятора, обеспечивающего движение по заданной траектории. Та-
кое исследование позволяет студенту глубже понять особенности работы 
оборудования, изучить влияние законов управления на производитель-
ность и качество обработки. Для выполнения этой работы могут использо-
ваться программы-имитаторы, построенные на базе средств машинной 
графики и программ моделирования динамических систем [5]. Например, 
широко используемая программа VisSim позволяет создавать модели, ими-
тирующие аппаратное устройство ЧПУ. 

На рисунке приведена схема модели в программе VisSim применительно 
к вырезному электроэрозионному станку, в которую входят основные уст-
ройства электромеханической системы ЧПУ. Модели отдельных устройств 
выполнены в виде составных блоков, внутреннюю схему которых студент 
может просмотреть путем соответствующих команд с помощью «мыши». 

В соответствии с заданием студенты могут вносить изменения в пара-
метры системы и отрабатываемую программу, а затем наблюдать вид по-
лучаемой траектории движения на экране монитора (плоттера). Тем самым 
создаются условия для более быстрого понимания принципов работы сис-
темы, творческого восприятия решаемых задач по программированию 
оборудования с числовым программным управлением. 
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СЭП Y

vy
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Схема модели двухкоординатной системы ЧПУ: СЭП X, СЭП Y – составные 

блоки следящих электроприводов, Nкадр – сигнал номера кадра,  

Uзад, Uос – задающий сигнал и сигнал обратной связи 
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Заключение 

Для развития творческого восприятия при моделировании подготовки 

производства можно использовать как современные системы автоматизи-

рованного проектирования, так и специализированные программы-

имитаторы производственных процессов. Процесс развития происходит 

поэтапно с использованием приемов, побуждающих студентов к анализу 

поставленной задачи, синтезу новых технических решений, коллективной 

работе в бригаде. Творческое восприятие информации повышает эффек-

тивность учебного процесса и способствует формированию требуемых 

компетенций бакалавра. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИНСТИТУТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  
 

Е.Г. Прилукова, А.Ю. Томилов 
 

В статье рассматриваются особенности структурирования 

в гражданском процессуальном праве отношений по защите чу-

жих прав, свобод и законных интересов. Рассмотрение вопросов 

статьи осуществляется с позиций философского подхода к клас-

сификации. 

Ключевые слова: институт защиты чужих прав и интересов; 

гражданский процесс; интерес; чужие права; защита прав; детер-

минизм, индетерминизм; каузальность. 
 

Применение классификации позволяет систематизировать результаты 

предшествующего развития знания и наметить перспективы дальнейших 

исследований. Следовательно, при осуществлении классификации особо 

важен вопрос о выборе основания для приведения полученных данных в 

систему, позволяющем выявить и зафиксировать закономерные связи и 

получить более полное представление об исследуемом предмете. Одним из 

фундаментальных общетеоретических принципов определяющих порядок 

построения и отвечающий на вопросы обусловленности и упорядоченно-

сти, на наш взгляд, является принцип детерминизма, в своей основе утвер-

ждающий «определяемость одних событий или состояний другими» [1, 

с. 227]. Именно поэтому детерминизм рассматривается одним из методо-

логических подходов научных исследований в области юриспруденции [2, 

с. 35]. Наиболее применяемым в области права является каузальный, с по-

зиций которого можно рассмотреть детерминации любого вида [3], при-

знающий наличие универсальной взаимосвязи между различными явле-

ниями окружающей действительности и отрицающий развитие вне этой 

универсальной взаимосвязи [4, 8].  

Исходя из тезиса всеобщей обусловленности систем и процессов, а 

также наличия между ними генетической взаимосвязи, нами предпринима-

ется попытка обосновать системную целостность в правовых отношениях 

по защите чужих прав, свобод и законных интересов в гражданском про-

цессуальном праве. В основе правовой классификации в рамках конкрет-

ной отрасли права, принимается институт права, который мы рассматрива-

ем в качестве основы системных построений в праве. Следовательно, ос-

новными понятиями системной общности будут являться отрасль и право-

вой институт. Однако содержание указанных объектов всегда различно как 

между собой, так и внутри объединений «отрасль» и «институт» права. 

В связи с этим вполне допустимо говорить о различных отраслях и видах 

правовых институтов. 
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Наличие видового различия обусловлено определенными характерны-

ми признаками, позволяющими различать правовые институты. Многооб-

разие используемых понятий, характеризующих ту или иную группу норм 

как правовой институт, указывает на наличие различных  классификаци-

онных групп, которые могут находиться между собой в отношениях под-

чинения и соподчинения или в равноправном соотношении.  

Отрасли и институты права включаются в более общую классификаци-

онную группу, которая, в свою очередь, может входить в другую анало-

гичную. Так принято выделять отрасли уголовного и гражданского права, 

делимые на первичные и вторичные подотрасли права, институты, ком-

плексные институты, субинституты и другие объединения институтов пра-

ва. Мы остановимся на классификации правовых институтов, под которой 

понимается обособленный комплекс правовых норм, являющихся частью 

отрасли права и регулирующих определенный вид общественных отноше-

ний. В отличие от отрасли права, правовой институт объединяет нормы, 

регулирующие только строго ограниченные отношения. Он, регламенти-

руя определенные правила поведения, придает устойчивость правореали-

зационным формам общественных отношений и имеет свой предмет регу-

лирования. При этом, как указал В.М. Шерстюк, «далеко не все из этих 

общественных установлений являются институтами гражданского процес-

суального права» [5, с. 58].  

В гражданских процессуальных отношениях сложилась достаточно 

большая группа правовых институтов и вопросы их объединения, система-

тизации и классификации до настоящего времени в полной мере не урегу-

лированы юридической наукой. Анализ системы правовых институтов, 

проведенный различными авторами, показал, что институт входит в состав 

отрасли права «не непосредственно, а через правовые подсистемы более 

высокого уровня (через объединения институтов, правовые комплексы)». 

В правовой науке отсутствуют строго обусловленные наименования объе-

динений правовых институтов, а также методики их отграничения друг 

от друга. Так Г.Ф. Шершеневич [6, 59] говорил о разделении права на гра-

жданское и публичное, что соответствует применению «естественной 

классификации» в праве. При этом предложенная им классификация носит 

линейный характер, это касается и объединений правовых институтов 

с учетом того, что все «они (как общие, так и специальные), объединения 

должны быть однопорядковыми и относительно общих институтов право-

вого комплекса или подотросли» [7, с. 217]. Использование такой система-

тизации в праве как достаточной, на наш взгляд, не является очевидным. 

Вопросы классификации рассматривались и рассматриваются исследова-

телями на основании анализа систем распределения изучаемых объектов 

в различных науках. Классификация чаще всего представляется как конеч-

ный продукт индуктивного обобщения результатов эмпирического иссле-

дования в определенной научной отрасли и традиционно её подразделяют 
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на естественную и искусственную. В качестве основания первой берутся 

существенные признаки, из которых вытекают многие производные свой-

ства упорядочиваемых объектов. Вторая опирается на формальные связи и 

базируется на произвольном объединении по избранным критериям. С це-

лью выделения отдельных правовых институтов используется естествен-

ная классификации, закрепленная в виде самостоятельной структурной 

единицы, для «внешней формы институтов гражданского процессуального 

права характерны главы ГПК» [8, с. 105]. При этом правовой институт мо-

жет быть самостоятельной главой, например глава пятая «Представитель-

ство», или включать в себя несколько институтов; в качестве примера 

можно привести главу 15 АПК РФ, в которую включены вопросы порядка 

заключения мирового соглашения и осуществления примирительных про-

цедур. Подобный подход соответствует линейному порядку классифика-

ции, использовался на начальном этапе выработки принципов ее осущест-

вления и был предложен О. Контом в XIX в. Такой порядок вполне оправ-

дан при существовании упрощенных правовых структур, но по мере их ус-

ложнения требует уточнения. Так, глава 4 «Компетенция арбитражных су-

дов» АПК РФ разделена на два самостоятельных параграфа «Подведомст-

венность» и «Подсудность», в ГПК РФ 2002 г. кроме самостоятельных 

глав существуют разделы и подразделы, которые отсутствовали ранее 

в ГПК РСФСР, соответственно АПК РФ разделен только на главы и разде-

лы. Более детальное членение законодательства на различные составляю-

щие говорит, с одной стороны, об усложнении системы, а с другой – о раз-

витии и усложнении общественных отношений, воплощающихся в законо-

дательстве. Зафиксированный в ГПК РФ 2002 г. новый порядок членения 

на разделы и подразделы говорит о новой системной организации, осмыс-

ление которой еще не осуществлено в полной мере.  

Таким образом, по нашему мнению, новая системная организация ГПК 

РФ требует переосмысления понятий «правовой институт» и «система ин-

ститутов», которые в своем классическом определении предстают как со-

вокупность институтов, составляющих в то же время отрасль права. В свя-

зи с этим правомерен вопрос о том, что в этом случае составляет совокуп-

ность правовых институтов, объединенных в раздел или подраздел права. 

Следовательно, необходимо четко определить основные понятия.  

Юридическая наука под институтом права понимает «совокупность от-

носительно обособленных юридических норм, регулирующих качественно 

однородную группу общественных отношений внутри отрасли права» [9, 

с. 64]. При оценке норм, составляющих правовой институт, следует обра-

тить внимание на то, что любая правовая действительность по своей сути 

есть отражение конкретных общественных отношений, которые находят 

свое выражение в соответствующих нормативно-правовых структурах, 

представляющих в своей совокупности упорядоченную систему, состоя-

щую из относительно обособленных юридических норм. Следуя нашей ло-
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гике рассуждений, мы полагаем, что более точное определение правового 

института предложено В.М. Шерстюком: «обособленная совокупность 

(целостность) закономерно связанных однородных и однопорядковых 

по сфере действия норм этой отрасли права, обеспечивающих законченное 

регулирование элементов (сторон) гражданских процессуальных отноше-

ний» [10, с. 96]. В указанном определении акцент сделан на то, что сово-

купность норм, составляющих правовой институт, обеспечивает «закон-

ченное регулирование» правоотношений [11, с. 65]. Именно это следует 

учитывать при характеристике правового института как базисного элемен-

та системы, из которой выстраиваются совокупности более высокого по-

рядка, в том числе и отрасли права. За основу классификации в праве, оп-

ределяющем процессуально-правовое положение субъектов гражданских 

процессуальных отношений, мы берем правовой институт, регламенти-

рующий самостоятельный (отдельный) правовой порядок. Каждый право-

вой институт имеет определенную, свойственную только ему, правовую 

структуру, при типовом повторении которой и при сходстве отношений, 

регулирующих различные правовые институты, можно говорить об их 

возможном объединении в некую системную общность. Данное правовое 

предположение не противоречит понятию и учению о подразделениях 

структуры права, которые объединяют в теории права по признакам един-

ства предмета, метода и юридического режима.  

В исследуемых нами отношениях такими подразделениями структуры 

права выступают предмет и метод гражданского и арбитражного процесса. 

При этом решающим фактором, влияющим на допустимость и возмож-

ность структурной организации норм, регламентирующих производство 

по делам в защиту чужих прав, свобод и законных интересов, в рамках 

правового института является специфический юридический режим, кото-

рый действует при реализации права на защиту чужого права или законно-

го интереса. К юридическому режиму следует отнести специфические пра-

вовые приемы, используемые в данной процессуальной деятельности, осо-

бый порядок формирования прав и обязанностей и их осуществление, 

а также последующую процессуальную реализацию прав.  

Специфика правового режима по защите чужих прав, свобод и закон-

ных интересов распространяется на правовой режим участия прокурора, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, ор-

ганизаций и физических лиц, а также представителей в их процессуальной 

деятельности по защите чужого права. Основным критерием отграничения 

правового института от других процессуальных институтов, а также кри-

терием, объединяющим правовые нормы, включаемые в него, является 

специфический режим данных отношений, под которым, как отмечает 

С.С. Алексеев, следует понимать, «особенности регулятивных свойств дан-

ной правовой общности, присущих ей приемов регулирования»
 
 [12, с. 246].  
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Объединение правовых институтов может быть осуществлено по не-

скольким направлениям: первоначально следует рассмотреть уже устояв-

шиеся и всеми признаваемые правовые институты (например, институт 

представительства, когда доверитель не только передает часть своих пол-

номочий, но и начинает осуществлять связь со спорными правоотношения-

ми, которые мы будем именовать объект, через представителя); второе – от-

ношения между представителем и объектом (представитель осуществляет 

защиту прав, свобод и законных интересов доверителя в рамках передан-

ных полномочий); третье – переход материальных и процессуальных пра-

вовых последствий от объекта к доверителю, так как результат процессу-

альной деятельности переходит обладателю прав. Таким образом, рассмат-

ривая представленные процессуальные правоотношения по представитель-

ству в рамках гражданского или арбитражного процесса, мы можем по-

строить своеобразный треугольник, вершинами которого являются довери-

тель, представитель и объект, находящиеся в последовательной взаимосвя-

зи между собой и составляют жесткую конструкцию. Предложенная нами 

конструкция повторяется и при представительстве, вытекающем из отно-

шений доверительного управления, представительстве общественных ор-

ганизаций в суде интересов своих членов, подаче прокурором иска в защи-

ту интересов физического лица, подаче иска государственной организаци-

ей в защиту прав лиц, обратившихся к ней, при отношениях по исполне-

нию завещания душеприказчиком. Во всех указанных отношениях имеет 

место либо передача процессуальных прав доверителю, либо просьба лица 

выступить в защиту его прав, свобод и законных интересов, либо указание 

конкретному лицу выступить распорядителем  прав и защищать права лица 

после его смерти. Лицо, к которому обратились или которое может или 

обязано совершить процессуальные действия в пользу определенного ли-

ца, начинает осуществлять процессуальную деятельность с целью воздей-

ствия на объект (спорные правоотношения). Результат такого воздействия 

направляется (переходит) в адрес обратившегося лица. Указанные отноше-

ния осуществляются в рамках специальных правовых норм, регулирующих 

отношения между названными выше лицами. В данном случае речь идет 

не об одном институте, а множестве правовых институтов. Правовое по-

строение таких конструкций в процессуальных отношениях по представи-

тельству в его различных вариантах может рассматриваться как модельное 

(идеальное) и применимое к иным институтам только в том случае, если 

возможно выявление подобных структур и в других правовых институтах, 

например, в правовом институте сторон и третьих лиц. Взаимодействие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, в процессе осуще-

ствляется через отношения «субъект – объект – субъекты». Отношения 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, определяются 

как «субъект – субъект – объект», поскольку третьи лица выступают 
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на одной из сторон спорных отношений и имеют опосредованную заинте-

ресованность в результатах рассмотрения дела. Мы полагаем, что в право-

вой институт, включены нормы, определяющие как допустимость участия 

лица в защите чужих прав, свобод и законных интересов, так и процессу-

альный порядок деятельности лиц по защите чужих прав, а также объем их 

прав и обязанностей. Как отмечал Д.Е. Керимов, сущность нормативно-

правовой системы проникает в содержание всей совокупности правовых 

норм и в каждую отдельную правовую норму. В то же время «содержание 

каждой отдельной правовой нормы не существует иначе как в той связи, 

которая ведет к сущности нормативно-правовой системы» [13, с. 112].  

Сегодня в гражданском и арбитражном процессе проблема разделения 

правовых институтов связана с необходимостью приобретения ими харак-

тера однопорядковых институтов, осуществляющих законченное регули-

рование только определенных отношений. На наш взгляд, в законодатель-

стве необходимо в отдельную главу выделить нормы, регулирующие права 

сторон, третьих лиц и иных участников процесса. Так, в российском про-

цессуальном законодательстве не выделены в самостоятельные группы 

нормы о праве специалиста в гражданском процессе, медиаторах, помощ-

никах судьи [14, с. 40–41] и т.п. Более того, в гражданском и арбитражном 

процессе имеется категория «заинтересованные лица», процессуально-

правовой статус которых во многом определяется исходя из общего смыс-

ла процессуального законодательства, а нормы, регламентирующие их 

права, находятся в разных статьях ГПК РФ и АПК РФ. Признание право-

вого института на уровне доктринального представления о нем как о ком-

плексном, должно указывать на возможность его изменений в будущем и 

выработке предложений по его совершенствованию.   

Вместе с тем, следует напомнить, что первичный правовой институт 

по принятому в классификации подходу можно охарактеризовать как ви-

довой правовой институт. Правовой институт последующего порядка име-

нуется родовым. В иерархии систематических категорий род включает 

в себя от одного до множества видов, для рода характерно наличие родо-

вого имени. Для гражданского и арбитражного процесса родовое оформ-

ление возможно на уровне подраздела, что имеется, к примеру, в исковом 

и особом производствах. В рассматриваемых нами отношениях по защите 

чужих прав, свобод и законных интересов они могут входить в институт 

лиц, участвующих в процессе от своего имени и в защиту чужих интере-

сов. Противоположным ему по своему значению является институт лиц, 

участвующих в процессе от своего имени в защиту своих интересов. Ука-

занные институты не могут быть охарактеризованы сегодня как родовые. 

Подобное утверждение основывается на том, что приведенная нами группа 

рассматривалась в науке гражданского процессуального права как группа 

дифференциации [15, с. 218]. Все участники процесса (суд, свидетели, 
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прокурор, представители) являются субъектами гражданских процессуаль-

ных отношений, и именно это дает нам право говорить о том, что родовой 

институт для таких лиц – это правовой институт субъектов. Именно субъ-

ектов как родовой институт возможно и необходимо объединить в отдель-

ный подраздел, как в гражданском, так и в арбитражном процессах.  

Мы считаем, что защита чужих прав, свобод и законных интересов – 

это правовой институт иного порядка. Поэтому по отношению к группе 

видовых институтов права, в которых сосредоточены нормы, регулирую-

щие защиту чужих прав, свобод и законных интересов, следует употреб-

лять термин «секционный правовой институт», при этом под секцией по-

нимается отдел с определенной специализацией, часть чего-либо или осо-

бая группа. Используя терминологию секционного института, мы осуще-

ствляем выход на иерархическую систему построений правовых институ-

тов. Институт защиты чужих прав, свобод и законных интересов следует 

определять сегодня как доктринальный, так как правовые нормы, относи-

мые к нему, рассредоточены по различным главам ГПК и АПК РФ и иным 

нормативным правовым актам. Однако это не дает нам оснований утвер-

ждать об условности указанного института или эфемерности подобной 

правовой общности. Следует исходить из того, что возможность выделе-

ния института защиты чужих прав, свобод и законных интересов как само-

стоятельного правового института высказывалась различными авторами 

в разное время. Правовой анализ позволяет утверждать о сходстве общест-

венных отношений, урегулированных соответствующими нормами права, 

а также процессуально-правового механизма по защите чужих прав, сво-

бод и законных интересов.  

Таким образом, отношения, регулирующие порядок защиты чужих 

прав, свобод и законных интересов в гражданском судопроизводстве, сле-

дует воспринимать как отдельный правовой институт, который, в свою 

очередь, состоит из правовых институтов более низкого порядка, содер-

жащих нормы, регламентирующие порядок участия в данной деятельности 

лиц, осуществляющих защиту чужих прав, свобод и законных интересов 

в гражданском и арбитражном процессе. При этом всегда важно не забы-

вать о приоритете прав личности. На наш взгляд, с позиций детерминизма 

следует рассматривать отношения по защите чужих, прав, свобод и закон-

ных интересов, результатом которых в дальнейшем является возникнове-

ние правового института, который необходимо рассматривать, как доктри-

нальный. Возможность его признания, как легального правового института 

зависит от степени развития процессуального законодательства. В связи 

с тем, что одним из признаков детерминизма является его пространствен-

ная и временная непрерывность, то вероятность этого присутствует всегда.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

М.И. Соколова  

 
В статье рассмотрены направления снижения риска иннова-

ционной деятельности с помощью службы маркетинга инноваци-

онно-активного предприятия, определена роль маркетинговой 

стратегии в процессе создания успешного инновационного про-

дукта. Автор приводит приемы и методы увеличения объемов 

продаж в зависимости от стадии жизненного цикла инновацион-

ного продукта. 

Ключевые слова: инновации, инновационный продукт, инно-

вационно-активное предприятие, маркетинг инноваций 

 

Основным условием эффективного развития современного предпри-

ятия является его способность разрабатывать и продвигать на рынок инно-

вационные продукты (товары/услуги). Однако, на большинстве российских 

предприятий роль маркетинга в инновационной деятельности весьма не-

значительна. Основные причины такого положения: слабые позиции мар-

кетинговой службы на предприятии, ограниченные финансовые и техниче-

ские возможности, неудачный опыт внедрения новинок на рынок, недопо-

нимание роли маркетинга в создании и продвижении инноваций и др. Тем 

не менее, отдел маркетинга может оказать существенную помощь в созда-

нии, совершенствовании и «раскрутке» товаров-новинок, обеспечив им 

рыночный успех. 

Инновации в современном мире служат основным источником не толь-

ко социально-экономического прогресса, но и конкурентного преимущест-

ва бизнеса [1]. Как известно, только 20 % инновационных товаров и услуг 

из 100 % обеспечивают фирме рыночный успех. Служба маркетинга впол-

не может снизить риск создания «провальной» новинки за счет: 

– разработки прогноза потребностей потенциальных потребителей; 

– активного поиска идей создания новых товаров; 

– проведения оценки идей новой продукции; 

– разработки маркетинговой стратегии и программы; 

– осуществления пробного маркетинга; 

– создания спроса на новый товар; 

– ведения маркетингового сопровождения инновационного продукта на 

всех этапах его жизненного цикла. 

Это наиболее важные аспекты участия маркетинговой службы в инно-

вационной деятельности предприятия, на которых хотелось бы остано-

виться подробнее. 
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Новые потребности могут возникать вследствие изменений во внешней 

среде. Маркетологи должны отслеживать эти изменения и прогнозировать 

ситуацию на перспективу. С прогнозированием ситуации связан поиск 

идей новых товаров. Обычно выделяют два типа источников новых идей. 

Первый источник связан с фундаментальными и прикладными исследова-

ниями и является результатом многолетней научной деятельности. В этом 

случае маркетологи должны оценить идеи на предмет возможностей воз-

никновения платежеспособного спроса на предполагаемый продукт. По-

скольку этот тип идей предполагает создание принципиально новых про-

дуктов (товаров и услуг, удовлетворяющих совершенно новые потребно-

сти и, тем самым, формирующих новые рынки), постольку необходимо 

выяснить, насколько та или иная инновация востребована потенциальными 

потребителями, кто и в каком количестве будет приобретать новинку, 

для каких целей, по каким ценам и т.д. 

Однако, чаще предприятия получают идеи создания новых или совер-

шенствования существующих продуктов из рыночных источников [2]. 

При этом роль маркетинговой службы особенно велика. Проводя регуляр-

ные исследования рынка, опросы потребителей маркетологи могут вы-

явить их желания и потребности, получить идеи, которые можно реализо-

вать сравнительно легче, чем идеи из первого источника.  

Большинство предприятий, занимающихся инновационной деятельно-

стью, игнорируют такой этап работы, как оценка идеи новой продукции, 

считая, что она сама по себе не может не привлечь внимание потребителя. 

Однако оценить идею – значит представить потребителю проектируемый 

продукт, измерить отношение к нему, готовность его купить. При этом 

проводятся групповые и индивидуальные опросы-интервью, по результа-

там которых идея дорабатывается в соответствии со вкусами и желаниями 

потенциальных потребителей, либо отвергается, как бесперспективная. 

Создание успешного товара/услуги невозможно без разработки марке-

тинговой стратегии и программы по его внедрению на рынок. Разработка 

стратегии маркетинга состоит из трех частей. В первой части дается опи-

сание величины, структуры и поведения целевого рынка к моменту выпус-

ка нового продукта, предполагаемого позиционирования продукта, опре-

деляется показатель доли рынка. Во второй части даются общие сведения 

о предполагаемой цене продукта, общем подходе к его распределению, 

смете расходов на маркетинг. В третьей части содержатся перспективные 

цели по показателям сбыта и прибыли, а также стратегический подход 

к формированию комплекса маркетинговых инструментов [3]. Невозможно 

обеспечить фирме рыночный успех без тщательно разработанного ком-

плекса маркетинга, включающего не только маркетинговые решения 

по товару, но и по цене, продвижению, распределению и сервису. 
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Успех нового товара на рынке во многом определяется его известно-

стью (желанием купить) и ценой. Вот почему еще до выпуска нового това-

ра на рынок необходимо создать спрос, обеспечив отличительные пре-

имущества продукта и сформировать ценовую стратегию. 

Инновационно-активным предприятиям, ориентированным на создание 

продуктов, обладающих новизной, приходится нести ответственность за 

формирование спроса на данный вид товара. В этом смысле фирма работа-

ет не только на себя, но и на конкурентов. От работы службы маркетинга 

зависит будущей успех товара. Вот почему уже на стадии планирования 

товара часто разрабатывается бренд, включающий создание отличитель-

ных особенностей самого товара и его психологического восприятия по-

тенциальными потребителями. Создание бренда – это не только элемент 

продуктовой политики фирмы, но и хорошее подспорье в формировании 

позитивного спроса на новый товар. Хотя этот процесс не из дешевых, без 

него сейчас не обойтись, поскольку бренд – хорошо известная, спозицио-

нированная на определенного или массового потребителя, марка товара, 

вызывающая у него положительные эмоции и, естественно, желание ку-

пить этот товар. Если инновационный продукт не имеет отличительных, 

привлекательных для потребителя преимуществ перед продуктами конку-

рентов, то его покупка всегда будет носить случайный характер. Именно 

игнорирование этого закона в инновационной политике приводит к тому, 

что не каждая марка становится брендом. Помимо брендинга, служба мар-

кетинга участвует в обсуждении вопросов об упаковке, цене и т.д. 

Ценовые стратегии тоже являются весьма важными при продвижении 

инновационных продуктов. Как правило, фирмы стремятся реализовать 

стратегию «снятия сливок». Это справедливо, поскольку фирма должна 

окупить не только затраты по созданию продукта и по его продвижению 

на рынок, но и получить заслуженную прибыль. Но очень часто приходит-

ся предлагать товар по непривлекательной для производителя «цене про-

никновения на рынок», если, например, покупатель сомневается в товаре, 

не задумывается о его покупке, если не удалось создать бренд еще на ста-

дии планирования продукта, он кажется дорогим и по другим причинам. 

Служба маркетинга должна разъяснить руководству необходимость такого 

шага ради будущих прибылей компании. 

Инновационный продукт нуждается как в хорошей «раскрутке», так и 

в организации соответствующих имиджу марки каналов распределения. 

Многие инновационно-активные предприятия открывают фирменные ма-

газины, которые не только привлекают покупатслей-новаторов, но помо-

гают фирме грамотно формировать спрос и стимулировать покупки, полу-

чать оперативную информацию о степени признания потребителями но-

винки, осуществлять необходимое сервисное обслуживание. Служба мар-

кетинга прорабатывает и другие каналы распределения инновационного 
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продукта, которые гарантируют хорошие объемы реализации новинки. Ра-

бота с посредниками ведется и на предмет сбора информации о реакциях 

покупателей и совместного продвижения инновационного продукта, с ис-

пользованием подходящих средств. 

Перед массовым запуском инновационного продукта в производство 

необходимо провести пробный маркетинг. Фирма выпускает небольшую 

партию инновационного продукта для пробной реализации в рыночных 

условиях. На этом этапе товар и маркетинговая программа испытываются 

в обстановке, наиболее приближенной к реальной. Методы и сроки испы-

тания варьируются в зависимости от вида товара, от степени его новизны. 

Испытания в рыночных условиях дают руководству информацию для при-

нятия окончательного решения о целесообразности выпуска товара. 

Инновационный продукт должен иметь маркетинговое сопровождение 

по мере прохождения его по стадиям жизненного цикла. При этом служба 

маркетинга знает, какие приемы и методы увеличения объемов продаж 

применять в зависимости от того, на какой стадии инновационный продукт 

находится. И, самое главное, своевременно подсказать, когда нужно при-

ступить к разработке и выводу на рынок инновационного продукта, по-

скольку фирма, считающая себя инновационной, должна постоянно обнов-

лять и совершенствовать ассортимент выпускаемой продукции. 
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

Е.В. Спиридонова 

 

Проведено исследование мотивации студентов ЮУрГУ 

в течение нескольких лет. Выявлены наиболее значимые мо-

тивы обучения и их динамика. Представлено сравнение мо-

тивов обучения студентов разных курсов и специальностей. 

Ключевые слова: мотивация обучения, динамики мотива-

ции обучения. 

 

Неготовность абитуриента самостоятельно принять ответственное ре-

шение в выборе своей будущей профессии, отсутствие четко выраженных 

интересов, отсутствие возможности удовлетворить свой выбор в силу эко-

номических причин, отсутствие должной профориентационной работы 

в школах и т.п. часто приводит к неверному выбору профессии. Следствие 

неверного выбора профессии – разочарование, досада, раздражение, кото-

рые часто проявляются уже в процессе обучения в вузе. Экономический 

кризис в стране, недостаточное количество рабочих мест приводит к тому, 

что студент четко не представляет себе, чем он будет заниматься после 

окончания вуза. Все это влечет за собой снижение мотивации обучения, 

интереса к учебе. 

Исследователями обнаружено, что фактор мотивации для успешной 

учебы сильнее, чем фактор интеллекта. Успехи в учебе не обнаружили 

тесной и достоверной связи с интеллектом студентов, в то время как 

по уровню мотивации учебной деятельности «сильные» и «слабые» сту-

денты различаются. Первые имеют потребность в освоении профессии на 

высоком уровне, ориентированы на получение прочных профессиональ-

ных знаний и практических навыков. Вторые же в структуре мотива имеют 

в основном внешние мотиваторы: избежать осуждения, наказания за 

плохую учебу и т.п. 

Нами было проведено исследование мотивации обучения студентов пер-

вого, пятого курса ЮУрГУ, а также магистрантов. Для анализа и сравнения 

результатов исследования были использованы две методики. Первая – «Мо-

тивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной, вторая – «Изучение мотивов 

учебной деятельности», предложенная А.А. Реаном и В.А. Якуниным [1]. 

В исследовании приняли участие студенты пятого курса энергетическо-

го факультета в количестве 60 человек (2010 год), 41 (2011), 33 (2012), 

23 (2013). Средний возраст студентов 21 год. Также проводилось тестиро-

вание студентов 1 курса международного факультета (40 человек, 2012 год) 

и магистрантов дизайнеров. 
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При создании методики «Мотивация обучения в вузе» автор использо-
вала ряд других известных методик [1]. В ней имеются три шкалы: «при-
обретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознатель-
ность); «овладение профессией» (стремление овладеть профессиональны-
ми знаниями и сформировать профессионально важные качества); «полу-
чение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном усвое-
нии знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и 
зачетов). В опросник, для маскировки, автор методики включила ряд фо-
новых утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются. Преобла-
дание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном 
выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 

Полученные результаты (табл. 1.) говорят о преобладании мотивов 
по шкале «получение диплома», мотивы по шкалам «приобретение зна-
ний», «овладение профессией» находятся на среднем уровне. Все это гово-
рит о том, что большинство студентов стремятся приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний [2]. 

 

Таблица 1 

Мотивация обучения в вузе (5 курс, энергофакультет, 2010 год) 

  

Мотивация обучения в вузе, баллы 

«приобретение 

знаний» 

«овладение 

профессией» 

«получение 

диплома» 

Максимальный балл по шкале 12,6 10 10 

Среднее значение 5,95 4,88 7,34 

 
Методика «Изучение мотивов учебной деятельности» предложена 

А.А. Реаном и В.А. Якуниным [1]. Имеются два варианта этой методики, 
различия между которыми определяются процедурой проведения и зало-
жены в инструкциях. Мы использовали первый вариант, при котором сту-
денты выбирали из предложенного списка пять наиболее значимых для 
них мотивов. Наивысший ранг (табл. 2) получил мотив «стать высококва-
лифицированным специалистом», далее «обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности» и «получить диплом» [2].  

По результатам эксперимента видно, что у студентов преобладают 
внутренние мотивы (стать высококвалифицированным специалистом) над 
мотивами, обусловленными внешними факторами (избежать осуждения и 
наказания за плохую учебу). 

Наблюдается некоторое расхождение с первой методикой, поскольку 
по второй студенты отдают предпочтение мотивам шкалы «овладение 
профессией». Связано это по нашему мнению с тем, что по второй методи-
ке студенты выбирали те мотивы, которые должны быть наиболее значи-
мы, а реальную картину показала первая методика, вопросы которой не 
столь прозрачны. 
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Таблица 2 

Ранг мотива обучения 2010 год 

№ п/п Мотив 

Количество 

выборов 

мотива 

Количество 

выбора в % 

1 
Стать высококвалифицированным 

специалистом 
49 81,67 

10 
Обеспечить успешность будущей 

профессиональной деятельности 
46 76,67 

2 Получить диплом 40 66,67 

6 Приобрести глубокие и точные знания 36 60,00 

16 
Получить интеллектуальное удовле-

творение 
30 50,00 

14 
Добиться одобрения родителей и ок-

ружающих 
20 33,33 

5 Постоянно получать стипендию 14 23,33 

8 
Не запускать изучение предметов 

учебного цикла 
9 15,00 

12 Достичь уважения преподавателей 9 15,00 

4 
Успешно учиться, сдавать экзамены 

на «хорошо» и «отлично» 
8 13,33 

3 
Успешно продолжить обучение на по-

следующих курсах 
7 11,67 

9 Не отставать от сокурсников 7 11,67 

13 Быть примером для сокурсников 5 8,33 

15 
Избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу 
5 8,33 

11 
Выполнять педагогические требова-

ния 
3 5,00 

7 
Быть постоянно готовым к очередным 

занятиям 
1 1,67 

 

 

Для определения динамики изменения мотивов обучения было прове-

дено ряд экспериментов по определению изменения мотивов студентов в 

течение нескольких лет (методика«Изучение мотивов учебной деятельно-

сти» А.А. Реан и В.А. Якунина). Изучались группы пятого курса одной и 

той же специальности в 2011, 2012, 2013 годах. Наблюдается некоторое 

изменение мотивов (табл. 3). 

Видно, что значимость мотива получения диплома падает от года к го-

ду. Возрастает значимость мотива «стать высококвалифицированным спе-

циалистом», «обеспечить успешность будущей профессиональной дея-

тельности», «приобрести глубокие и точные знания». 
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Таблица 3 

Динамика мотивов 

2011 год 2012 год 2013 год 

1. Получить диплом  

2. Стать высококвали-

фицированным специа-

листом  

3. Обеспечить успеш-

ность будущей профес-

сиональной деятельности 

4. Приобрести глубокие 

и точные знания 

1. Стать высококвалифи-

цированным специали-

стом  

2. Получить диплом  

3. Получить интеллекту-

альное удовлетворение 

4. Обеспечить успеш-

ность будущей профес-

сиональной деятельности 

1. Стать высококвали-

фицированным специа-

листом  

2. Обеспечить успеш-

ность будущей профес-

сиональной деятельности 

3. Приобрести глубокие 

и точные знания 

4. Получить диплом  

 

У студентов первого курса международного факультета были получены 

следующие результаты: на первом месте мотив «стать высококвалифици-

рованным специалистом», на втором «обеспечить успешность профессио-

нальной деятельности», далее «приобрести глубокие и точные знания», 

«получить диплом» лишь на четвертом месте. Отсутствие приоритета мо-

тива «получить диплом», возможно, вызвано тем, что это слишком отда-

ленная цель для первокурсника. 

Если говорить о мотивах обучения магистрантов, то здесь преобладают 

«приобрести глубокие и точные знания», «обеспечить успешность буду-

щей профессиональной деятельности», «получить интеллектуальное удов-

летворение». 

Мотивы – мобильная, подвижная система, на которую можно и должно 

влиять. И даже если выбор будущей профессии был сделан не совсем са-

мостоятельно и осознано, преподаватель может помочь студенту, заинте-

ресовать его, помочь найти себя, повысить результаты учебно-

профессиональной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:  

АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.Б. Степичева  
 

Изучение организационной культуры как инструмента разви-

тия современного бизнеса является актуальной проблемой и тре-

бует пристального внимания со стороны руководителей. Рас-

смотрение особенностей современного положения российских 

предприятий на основе PESTL-анализа позволило сформировать 

основные принципы создания внутренней среды, способствую-

щей достижению выдающихся результатов как для работника, 

так и для компании в целом. 

Ключевые слова: организационная культура; PESTL-анализ; 

внутренняя среда компании. 
 

Компании стремятся к достижению выдающихся результатов, однако 
достигнуть их можно, только сосредоточившись на процессе, как ни пара-
доксально это звучит. Сосредоточение на процессе дает человеку ощуще-
ние радости, вдохновения, в котором и может быть создан выдающийся 
результат. Подтверждение этому можно найти, обратившись к любому виду 
искусства, к спорту. Наука менеджмента также взяла это на вооружение – 
например, коучинг, широко применяемый в менеджменте построен именно 
на данном принципе [1]. 

Так какие же аспекты управления сегодня особенно важны для руково-
дителя, если достижение цели – результат сосредоточенности на процессе? 
Организационная культура – вот инструмент управления, позволяющий 
создать общую систему, атмосферу сосредоточенности на процессе.  

Прежде всего, определимся с понятием организационной культуры. 
В настоящей статье не ставится цель внести что-то новое в определение дан-
ного феномена, покажем лишь, чем для организации является ее культура. 
Для этого рассмотрим несколько определений, данных разными авторами. 

«Культура организации обнаруживается в том, что для нее ценно, како-
вы стиль ее лидерства, язык символы, процедуры и повседневные нормы, 
а также в том, как определяется успех» (Камерон, Куинн) [2]. 

Культура организации – «совокупность традиций, ценностей, устано-
вок, убеждений и отношений и позиций, образующих всеобъемлющий 
контекст для всего, что мы делаем и о чем думаем, выполняя работу в ор-
ганизации». Мак Лин и Маршалл (McLean and Marshall). 

Характеристики организационной культуры: коммуникационная систе-
ма и язык общения; осознание себя и своего места в организации; внешний 
вид, одежда и представление себя на работе; что и как едят люди, привыч-
ки и традиции в этой области; осознание времени, отношение к нему и его 
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использование; взаимоотношения между людьми; ценности; вера во что-то 
и отношение или расположение к чему-то; процесс развития работника и 
научение; трудовая этика и мотивирование (Harris, Moran). 

Организационная культура – «это среда, атмосфера, в которой мы пре-

бываем, все, что нас окружает, с чем и кем мы имеем дело на работе» 

(В.А. Спивак) [3]. 

Общее у всех авторов то, что «организационная культура» понятие 

объемное, пронизывающее все системы управления в организации, пред-

ставляющее определенную среду, атмосферу. Она является результатом 

взаимодействия множества факторов, и прежде всего таких, как общие тен-

денции, существующие в обществе, поскольку именно они являются систе-

мообразующими по отношению к любому виду социальной деятельности.  

Прежде всего, посмотрим на особенности современного положения и 

окружения российских предприятий. Для этого воспользуемся широко 

распространенным в научной среде инструментом анализа дальнего внеш-

него окружения – PESTL-анализом. Однако используем лишь его структу-

ру, не претендуя на точное применение для данного исследования. При-

чем, оценку факторов будем давать, не с точки зрения сильных и слабых 

сторон, а с позиции ценности для дальнейших рекомендаций. 

Первоначальная концепция приписывается Агилару (Aguilar, 1967), ко-

торый предложил модель ETPS. Помимо модели Фэя и Нараянана, другие 

варианты (включая STEEPL / PESTLE) были предложены Моррисоном, 

Ренфро, Бушером, Мекка и Портером [4]. Будем использовать расширенный 

вариант этой концепции в связи с актуальностью экологических факторов. 

Технологические факторы. Для человечества на современном этапе 

его развития внешние условия существования связаны прежде всего с тех-

нологиями, как одно из подтверждений тому – спортивные достижения 

(последняя олимпиада показала, что это соревнование уже не человеческих 

возможностей, а технологий). Жаль, что не с духовным развитием, по-

скольку мы видим неоднократное проявление феномена «обезьяны с гра-

натой»), и согласно тенденции ускоряющегося процесса смены техноло-

гий, когда еще до середины прошлого века технологии менялись один раз 

за три поколения людей, мы пришли к ситуации, когда происходит их из-

менение один раз в два года. Есть мнение, что для выживания человеку 

нужно все время учиться и соблюдать принципы тайм-менеджмента. На-

верно это рецепт выживания сотрудника на рынке труда, но не человека 

как биологического существа. Когда его физическая и психическая приро-

да не сможет адаптироваться к все время убыстряющемуся темпу измене-

ния внешних условий. И наверно, здесь рецепт выживания в создании че-

го-то более стабильного во внешней среде, что позволило бы человеку 

чувствовать себя безопасно. И это мир верований, идей, традиций и т.д. 

Социальные факторы. Россия сейчас переживает очень сложный, но 

интересный для себя период. С одной стороны, это демографический спад, 
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который влечет за собой диктат работника по отношению к работодателю, 

со всеми вытекающими отсюда последствиями – нежелание потенциально-

го работника и работника вкладывать в свое развитие и обучение (работо-

дателю нужно, пусть сам и обучает), отсутствие возможности выбора не 

только квалифицированных специалистов, но вообще специалистов не 

очень престижных специальностей, и как результат найм неквалифициро-

ванной рабочей силы, необходимость создания работодателем мер по 

удержанию сотрудников и т.д. С другой стороны, нынешнее молодое по-

коление – дети тех, кто стремился заработать в открывшихся для этого 

возможностях провозглашенной рыночной экономики, и заработал, чтобы 

обеспечить будущее своих детей, чтобы они ни в чем не нуждались. Вот 

они и не нуждаются. На них не действуют (оговоримся, в большинстве слу-

чаев) материальные стимулы, а не материальных они не знают, поскольку 

родители заботились в большей части о материальном благополучии (нет 

идеологии в обществе). А в-третьих, нынешняя система образования, пре-

следующая в большей части коммерческие цели, привела к тому, что за пла-

ту в вузы принимаются все, независимо от способностей, и абсолютное 

большинство из них получают дипломы, независимо от успехов в обучении, 

поскольку отчисление их, лишало бы вузы денег. И вот этому поколению, 

с нашей точки зрения не совсем образованному и мотивированному на ка-

кие-то достижения, и воспитанным ими детям принадлежит будущее.   

Почему же мы говорим не только о сложностях, связанных с этим по-

колением, с чем связан интерес к нему. У меня есть надежды, что это по-

коление будет переломным в нашей гонке только за совершенствованием 

технологий, и удовлетворением все время растущих потребностей в обще-

стве потребления. Мы понимаем, что это дорога в никуда – человеческий 

организм не выдержит такого частого изменения внешних условий, а пла-

нета не выдержит такого замусорения отходами, уже не говоря о кризисах 

в экономике, продиктованных в т.ч. необходимостью постоянного роста 

денежной массы для обслуживания безудержных потребностей и трат 

из еще не заработанных доходов. Неосознанное понимание этого есть. 

По нынешнему молодому поколению, да и не только молодому, мы видим 

стремление к творчеству (даже не используя статистические данные, мы, 

глядя на свое окружение, можем сказать об открытии многочисленных ма-

газинов и мастерских, центров творчества, которые зарабатывают на реа-

лизации человеком своих талантов, творческих стремлений).  
Экономические факторы. Рынки в России вошли в третью стадию 

своего развития, где уже невозможен бурный рост и сверхприбыли. Де-
нежное вознаграждение, как и скидки для потребителей, перестают быть 
основным инструментом мотивации, т.к. основное условие выживания 
в этих условиях постоянная забота об эффективности. Мы находимся в со-
стоянии глобальной конкуренции, где на одном поле играют и крупные 
международные сети, группы предприятий и маленькие локальные бизнес-
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единицы, в т.ч. индивидуальные предприниматели. И в данном случае – 
идеи и отношения становятся единственно возможным инструментом кон-
куренции, недаром так много внимания сегодня уделяется позиционирова-
нию (именно с точки зрения потребительского мотива) и созданию брен-
дов, в т.ч. работодателя. 

Кроме того, в условиях экономики «впечатлений» на что тратятся день-
ги населением со средним уровнем доходов – на впечатления (непремен-
ное условие существования общества потребления). Особенности общест-
ва потребления – приобретение материальных благ осуществляется не из-
за материальной потребности в обладании, а в результате удовлетворения 
эмоциональной составляющей от их приобретения и обладания. 

Мало, кто в настоящее время приобретает, например, сотовый телефон, 
потому что сломался старый, или новую пару обуви, потому что старая из-
носилась. Мы хотим новый телефон, или новую обувь, потому что обла-
дать последней моделью престижно, соответствует статусу, можно пора-
зить окружение и т.д. Также в несколько раз могут отличаться по стоимо-
сти товары, имеющиеся одинаковые функциональные возможности. Но мы 
готовы платить за бренд больше, чем за функцию. Тогда, почему бы для 
мотивации не дать человеку сразу впечатления вместо увеличения зара-
ботной платы.  

Политические (в т.ч. идеологические) факторы. До политики ры-
ночной экономики, политика социалистического общества была четко по-
строена на идеологии коммунистической партии и идее коммунизма, как 
светлого будущего. Сегодня нет идеологии в политике, она срослась с биз-
несом, и даже участником такой бизнес-политики стала православная цер-
ковь (мы в данном случае говорим о ней как об организации, ни в коей ме-
ре не затрагивая православную веру). Хотя, наверно, как попытка дать 
стране какую-то идеологию и было обращение и возвращение к русской 
православной вере. Т.е. мы можем сделать вывод о том, что человеку, 
в особенности с российским менталитетом необходима вера в идею. 

Правовые факторы. С одной стороны, мы наблюдаем положительную 
тенденцию в формировании законодательной базы, закреплении норм, га-
рантирующих здоровые тенденции общества – защита от потребления та-
бака, алкоголя, стимулирование деторождения. Но с другой стороны, ни-
кто не отменял лоббирования интересов определенных групп, а также за-
щиты экономических интересов государства прежде всего. Кроме того, 
развитие так называемого административного ресурса приводит к весьма 
условному соблюдению действующего законодательства во многих, осо-
бенно ситуациях, связанных с чьими-то экономическими интересами. 
В связи с такими противоречиями делать ставку на этот фактор как на … 

Экологические факторы. Важность этих факторов для выживания об-
щества сегодня признается на уровне всего мирового сообщества. Еще 
в 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей 
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среде и развитию (ЮНСЕД), на которой было принято историческое ре-
шение об изменении курса развития всего мирового сообщества. Такое 
беспрецедентное решение глав правительств и лидеров 179 стран, собрав-
шихся на ЮНСЕД, было обусловлено стремительно ухудшающейся гло-
бальной экологической ситуацией и прогнозируемой на основе анализа ее 
динамики глобальной катастрофой, которая может разразиться уже 
в XXI в. и привести к гибели всего живого на планете. 

«Человечество столкнулось с все обостряющимися противоречиями 
между своими растущими потребностями и неспособностью биосферы 
обеспечить их, не разрушаясь… Возникла идея разрешить это противоре-
чие на пути перехода к такому развитию цивилизации, которое не разру-
шает своей природной основы, гарантируя человечеству возможность вы-
живания и дальнейшего непрекращающегося, т.е. управляемого и устойчи-
вого развития – «концепция устойчивого развития» [5]. 

Однако, заявив это, мы продолжаем действовать, исходя из доминанты 
экономической результативности и эффективности, тому масса примеров. 
Но не могла природа создать человека как своего врага, и наверно, если мы 
вернемся к простым человеческим потребностям, а точнее простому спо-
собу их удовлетворения, то сделаем прорыв в области экологии – радо-
ваться, восторгаться, испытывать чувство достижения можно и не нанося 
вред окружающему. 

Описание внешних условий деятельности компании и тенденций, про-
исходящих в обществе, свидетельствует о нежелании, с одной стороны, со-
трудников принимать традиционные инструменты управления, а с другой, 
и невозможность компаний пользоваться ими.  

Проведенный анализ дает понимание актуальности такого инструмента 
управления как организационная культура и основные принципы создания 
внутренней среды в компании, способствующей достижению выдающихся 
результатов как для работника, так и для компании в целом: первый шаг 
к ее в осознании необходимости; целенаправленный процесс; невозмож-
ность искусственного насаждения идеи, только осмысленность своей ин-
дивидуальности каждым; в этой работе также важен процесс; системность 
деятельности. 

Несмотря на выделение данных принципов, описывать каждый из них 
в отдельности не имеет смысла, так как большее значение имеет их дина-
мическая взаимосвязанность. 

Человек хочет получать впечатление от своих действий, и сам процесс 
выполнения им работы может дать ему такую возможность – создать на-
строение вдохновения, радости. Организационная культура – основное и 
объединяющее, что может создать для человека такое настроение.  

Обратимся к окружающей нас природе. Зайдите в весенний лес, здесь 

все создает настроение пробуждения. Потому что здесь общая атмосфера 

пробуждения, и она способствует тому, чтобы каждый, попадая сюда, под-
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вергался ее воздействию. Но эта атмосфера – результат взаимодействия 

систем факторов – это солнце, весна как время года, тепло и каждое дере-

во, которое хочет пробуждения, каждая птица, которая поет. Если нет час-

тички каждого – нет этой общей атмосферы.  

И в деятельности компаний внимание к деталям, самому процессу соз-

даст атмосферу (организационную культуру), необходимую для истинно 

творческого выдающегося результата. Если этого нет, мы можем рассчи-

тывать только на случайно попавшую сюда личность, которая вопреки 

создаст что-то, что является скорее исключением, чем правилом. 

Как же это сделать? Это осознанная работа с каждым, это часть всеоб-

щей работы по созданию системы, пронизывающей, проникающей во все 

остальные части организации и управления ей – брендинг как внешнее 

проявление атмосферы, впечатлений; мотивация, где сам процесс участия 

в работе мотивирует сотрудника; это работа в группах, командах, где лю-

ди, объединяясь дают синергетический результат и др. И это полностью 

соответствует факторам и процессам, происходящим в обществе.  

Прежде чем перейти к конкретному действию по созданию организаци-

онной культуры каждому руководителю необходимо проникнуться и осоз-

нать ее важность – единственный способ достижения сегодня совсем дру-

гих результатов, в конце концов, просто ее выживания. 

Проведите эксперимент – попробуйте, тренируясь в беге, все время 

ставить перед собой цель (какую-то отметку на местности) и все время 

держите в голове стремление к ее достижению. Я попробовала – было 

ощущение невозможности достижения, усталости, бега из последних сил. 

Попробуйте и другой принцип – отключитесь от необходимости создать 

результат, постарайтесь увидеть смысл в каждом шаге, в каждом моменте 

бега, слушайте равномерность своего дыхания, звука шагов, пение птиц. 

Было преодолено расстояние в несколько раз большее, чем намеченное. 

И при этом не чувствовалось усталости, было ощущение удовольствия от 

самого процесса и конечно, удовлетворенности от полученного результата. 

Каждый момент создаем мы сами, каждый шаг делаю я. В нем должен 

быть смысл и работа по созданию организационной культуры – работа 

по осмыслению каждого шага, каждого действия. Это сложная задача, она 

не всем по плечу. Но как мы поняли, внешние условия способствуют про-

буждению этого желания и способностей многих людей, а, значит, есть и 

создатели этого процесса, и те, кто откликнутся на него. Пришло время для 

этого. Важно долгосрочное видение в компании, как и жизненная цель ка-

ждого человека. Но смысл в самом процессе движения к ней. Тогда мы по-

лучим то, к чему стремимся. 

И сейчас важны инструменты, позволяющие сосредоточить человека 

именно на процессе, это соответствует истинной природе человека. Смысл 

жизни – жить со смыслом, как цель жизни – жить с целью.  
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Многие люди сейчас неосознанно стремятся к этому. Но у них нет в ру-
ках инструментов, позволяющих перевести это в осознанные знания и 
умения. Государства, основанные на сильной идеологии, прививали людям 
мысль о том, что смысл их жизни – следование общей идее. Это был целе-
направленный глубоко технологичный процесс. Мы знаем, что это не про-
исходило само по себе. Огромные силы, институты, профессионалы-
специалисты в разных областях работали над этим. Ограничение здесь 
в том, что для поддержания искусственно нужной идеи в каждом человеке, 
необходимы были жесткие внешние условия – закрытость, репрессии, 
борьба с инакомыслием, всеобщий страх.  

Никакая отдельно взятая компания не может сегодня взять на вооруже-
ние полностью эту систему, у нее нет для этого ни власти, ни инструмен-
тов воздействия. Но каждая компания как социум, в который объединяют-
ся люди, может, используя арсенал имеющихся сегодня управленческих 
инструментов, дать каждому человеку, стремящемуся к этому, возмож-
ность осмыслить свою жизнь, а значит и свое пребывание в организации. 
Сосредоточиться на самом процессе работы в ней и получить выдающийся 
результат. В настоящее время этот процесс также не происходит сам 
по себе. Руководитель, вдохновитель, лидер должен начать его в своей 
компании. А для этого ему нужно осознать необходимость этого процесса.  

Почему это важно? Как правило, сегодня большинство управленцев те, 
кто ориентирован на результат, и это создавало их успех в условиях стрем-
ления большинства людей к материальным достижениям.  

Но само общество, объявив о политике потребления, перевело достиже-
ния материального результата в инструмент получения эмоций и впечатле-
ний. И если это не цель, а лишь инструмент, то это не исключает возможно-
сти существования иных инструментов, иных способов достижения резуль-
тата. Выполнение творческой работы, сосредоточенность на самом процес-
се, дает человеку те же эмоции, впечатления, на которые он готов тратить 
сегодня деньги. Разница в том, что эмоции, которые покупает человек сего-
дня, не осмысленны, разрозненны, спонтанны, не имеют под собой никако-
го фундамента. А потому не подлежат никакому прогнозированию, систем-
ности и не имеют смысла. Они приносят человеку лишь кратковременное 
ощущение радости, но не делают его счастливым. Помогая человеку осмыс-
лить его жизнь, его деятельность в организации, мы даем возможность ему 
самому создать прочный фундамент для получения ощущения счастья, ра-
дости, вдохновения каждого момента своей деятельности в организации.  

Большинство из нас, руководителей, ориентированных на результат, хо-
чет «таблетку для скорейшего получения этого результата». Любое действие 
по формированию организационной культуры не даст этого быстрого резуль-
тата. Организационная культура создается годами, и здесь тоже важен не ре-
зультат, а процесс ее формирования – каждое действие, каждый шаг либо 
создает ее атмосферу, либо разрушает ее. Но в каждом действии есть не цель, 
а смысл. Смысл один – все должно следовать и соответствовать общей идее.  
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Говорят, что успех управленца в том, чтобы гибко реагировать на из-
менения во внешней среде. Формирование организационной культуры – 
правильная реакция на внешние изменения.  
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ДИСЦИПЛИНАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛА 
 

С.А. Тимаева  
 

В статье рассматриваются вопросы содержания и методики 
преподавания дисциплин информационного цикла в рамках бака-
лавриата. Пути повышения эффективности информационной  под-
готовки студентов  автор видит в корректировке содержания дис-
циплин в соответствии с будущей профессиональной деятельно-
стью и  более тщательной подготовке заданий и дополнительных 
материалов для студентов к практическим занятиям.  

Ключевые слова: эффективность информационной подготовки; 
информатика; профессиональная направленность обучения; мето-
дика; инструкция; технология «шаг за шагом»; визуальный ряд. 

 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования определяет нормативный срок освоения ООП, область 
профессиональной деятельности, объекты профессиональной деятельности 
бакалавров и виды деятельности. Определены и требования к результатам 
освоения основных образовательных программ. Таким образом, перед ву-
зом (факультетом, кафедрой и конкретным преподавателем) стоит задача 
наполнить каждую преподаваемую дисциплину конкретным содержанием, 
определить методику преподавания, использование передовых образова-
тельных технологий, в том числе информационных.  
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При этом особенностью подготовки бакалавра является сокращение сро-

ка обучения до 4 лет по сравнению с подготовкой специалиста, что вызыва-

ет определённые трудности и ставит вопрос: «Как за более короткий срок 

подготовить полноценного специалиста для работы на предприятии?».  

Проблема эффективной информационной подготовки студентов вузов, 

в том числе студентов экономических специальностей, является одной из 

важнейших в системе высшего образования. Важность этой проблемы вы-

звана тем, что профессиональная деятельность будущих выпускников бу-

дет осуществляться с помощью информационно-коммуникационных тех-

нологий [1]. 

В учебных планах для всех специальностей высших учебных заведений 

России, в том числе и для экономических, предусмотрено изучение ин-

форматики. Содержание ряда тем информатики необходимо корректиро-

вать в соответствии со школьным курсом информатики и с учётом буду-

щей профессиональной деятельности выпускника. Например, если студен-

ты сформированного курса уже имеют необходимую подготовку по одной 

из тем курса, следует минимизировать количество часов, отводимых на её 

изучение, а освободившееся время посвятить более детальному изучению 

другой темы. Все это говорит о том, что курс информатики в высшем 

учебном заведении целесообразно изучать дифференцированно, ежегодно 

модернизируя его содержание [1]. 

Другие дисциплины информационного цикла, такие как Информацион-

ные технологии в менеджменте, Информационные технологии управления  

также выполняют значимую роль в этом процессе, являясь основой фор-

мирования навыков применения компьютерной техники в практической 

деятельности. 

Задача преподавателей информатики и дисциплин информационного 

цикла состоит, прежде всего, в том, чтобы направить педагогическую дея-

тельность на достижение единства полученных студентами теоретических 

знаний и их практической подготовленности, сделать процесс обучения 

профессионально-направленным [2]. Важность этого вызвана тем, что 

профессиональная деятельность будущих выпускников будет осуществ-

ляться с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

С другой стороны, информатика для студентов экономических специ-

альностей – это прикладная дисциплина, в которой нет места ни доказа-

тельному программированию, ни глубокому профессиональному отноше-

нию к теоретическим аспектам обработки информации [1]. Поэтому необ-

ходимо пересмотреть учебные планы изучения информатики в сторону за-

метного уменьшения числа лекционных занятий или полному отказу от 

лекций. Содержание заданий к практическим занятиям должно соответст-

вовать той предметной сфере, в которой придётся работать будущему вы-

пускнику. Это могут быть элементарные задачи, реализующие финансовые 

функции, расчёт дохода по вкладу, прибыли от продаж и т.д.  
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Предлагая студентам решение прикладных задач, необходимо более 

тщательно готовить методический материал для занятий.  

Методика – это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, про-

цедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Близко к поня-

тию технология. Методика отличается от метода конкретизацией приемов 

и задач. Или Методика – конкретизация метода, доведение его до инструк-

ции, алгоритма, четкого описания способа существования. Чаще всего 

применяется в словосочетаниях методика расчета, методика оценки, мето-

дика составления, разработки [3]. 

Во многих учебниках и практикумах излагается методика работы 

в Word, Excel, Access. Например, в таком виде (рис. 1) [4]. 

 

 
Сортировка данных. Активизируем первую ячейку в столбце «Фамилия». Выбе-

рем меню ДАННЫЕ ► СОРТИРОВКА. Откроется диалоговое окно этой директивы, в 

котором указываются поля сортировки и рядом с каждым полем расположены две се-

лекторные кнопки ПО ВОЗРАСТАНИЮ и ПО УБЫВАНИЮ, указывающие направле-

ние сортировки. 

Рис. 1. Фрагмент выполнения сортировки в таблице Excel 

 

Формат учебника не позволяет составить более подробную инструкцию 

решения той или иной задачи с использованием визуального ряда. 

В практикумах по информатике можно встретить подобного рода инст-

рукции (рис. 2) [5]. 
 

 

Создание запросов 

38.В окне Student: База данных выберите объект Запросы. Нажмите кнопку Создать. 

39.В появившемся окне Новый запрос выберите Конструктор. Нажмите кнопку <ОК>. 

40.В окне Добавление таблицы выберите объект Таблицы Студенты. Нажмите кнопки 

Добавить и Закрыть. 

41.Перед Вами окажется окно Конструктора запросов с заголовком Запрос 1: запрос на 

выборку. В его верхней части отображаются списки полей таблицы, к которым обраща-

ется запрос. Нижняя область содержит бланк выбора нолей таблиц, условий отбора и 

режимов сортировки. Указывается также название таблицы, которой принадлежит вы-

бранное поле. 

Рис. 2. Фрагмент инструкции работы с базой данных Access 

 

Те же самые этапы работы в Excel можно представить (рис.3): 
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Сортировка 

 

Результат сортировки 

 

Рис. 3. Добавление визуального ряда в инструкцию 
 

Такой подход по технологии “step by step”, при которой на действие 

пользователя показан отклик среды, в которой происходит работа, как по-

казала практика, более эффективен. Особенно это важно на первых этапах 

работы с тем или иным программным продуктом. Далее показана инструк-

ция к заданию в Excel. 

Задание к Excel 

Создать документ Excel 

1. Построить на листе таблицу Ведомость расчёта потребности в деталях 
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Переименовать лист в Деталь 

2. Построить график Себестоимость выпуска деталей 

1) вставкадиаграммаграфикОК 

2) конструкторвыбрать данныедобавить 

 

Выбрать в таблице значения 

 

Закрыть окно Изменение ряда 

ОК 
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Изменить подписи оси категорий ИзменитьОК 
 

 

3) отформатировать значения вертикальной оси щелчком пкм на зна-

чениях осиформат оси 

 

Установить необходимые параметры для числа, убрать из названия 

диаграммы единицы измерения, легенду переместить так, чтобы область 

построения диаграммы занимала большую часть диаграммы. 

Перейти в Макет вставить названия осей 
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4) перейти в Конструкторвыбрать данныедобавить ряд Потреб-

ность деталей 

ПКМ по легендеФормат рядя данныхПараметры рядаПо вспомога-

тельной осиЗакрыть 

 

ПКМ по ряду Потребность деталейИзменить тип диаграммы для ря-

давыбрать другой тип диаграммы. Перейти в Макет и задать название 

вспомогательной оси 
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В литературе по компьютерному моделированию экономики, как пра-

вило, рассматриваются детально разработанные примеры [6]. Это и понят-

но, поскольку рассматриваются более сложные задачи. 
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сто логистики в общей системе управления промышленным 

предприятием. 

Ключевые слова: логистика, логистические факторы, конку-

рентоспособность, предприятие.   

 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в различных 

организационно-правовых формах. Гражданский кодекс Российской Феде-

рации выделяет следующие формы предпринимательской деятельности: 

«Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производст-

венных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий» [1, Ст. 50].Имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности, признается предпри-

ятием [1]. Предпринимательская деятельность направлена на извлечение 

прибыли. Именно прибыль является источником благосостояния лиц, за-

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/160074.html
http://www.mhpi.ru/prakticheskie-zanyatiya/discipliny-informacionnogo-cikla.html
http://www.mhpi.ru/prakticheskie-zanyatiya/discipliny-informacionnogo-cikla.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7798#sel=/
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нимающихся предпринимательской деятельностью и, может быть направ-

лена на любые цели. Кроме того, сама деятельность предпринимательских 

структур создает добавленную стоимость, которая в рамках всего эконо-

мического пространства является источником социально-экономического 

развития страны. 

Для получения прибыли промышленные предприятия используют ре-
сурсы, которые в процессе своей предпринимательской деятельности ста-
новятся товаром. Продавая свои товары, промышленные предприятия по-
лучают выручку, которую в дальнейшем распределяют на фонды денеж-
ных средств используемых строго в определенных целях.  

В процессе своей деятельности промышленные предприятия вынужде-
ны конкурировать не только на рынке ресурсов, которые являются ограни-
ченными, но и на рынке товаров, т.к. желание предприятий максимизиро-
вать прибыль толкает их на производство большего количества товаров и 
услуг и создание новых. 

В соответствии с законодательством РФ конкуренция- соперничество 
хозяйствующих субъектов,при котором самостоятельными действиями 
каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого 
из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обра-
щения товаров на соответствующем товарном рынке [2]. 

Конкуренция между промышленными предприятиями требует повы-
шения их конкурентоспособности, как на локальных рынках, так и на гло-
бальных. Конкурентоспособность промышленных предприятий зависит 
от ряда факторов, которые можно считать составляющими их конкуренто-
способности. Их можно разделить на несколько групп факторов: 

 технико-экономические (факторы в сфере производства и НИОКР); 

 коммерческие (факторы в сфере финансового управления); 

 нормативно-правовые (факторы, регулирующие сферу правовых 
действий); 

 трудовые (в сфере управления человеческим капиталом и организа-
ции труда); 

 логистические (в сфере маркетинга и сбыта). 
Указанные составляющие конкурентоспособности являются многофак-

торными, и каждая из них может рассматриваться как сложный самостоя-
тельный объект управления. 

Технико-экономические факторы включают в себя качественные харак-
теристики товаров и услуг и их рыночную цену. Они зависят от эффектив-
ности производства, наукоёмкости продукции и применяемых технологий. 
Именно они являются основными факторами конкурентоспособности, 
т.к. формируют в конечном итоге конкурентоспособность товара как каче-
ственной характеристики, отражающей его отличие от товара-конкурента, 
как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам 
на ее удовлетворение.  
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Рассмотрим, каким образом технико-экономические факторы влияют 

на конкурентоспособность предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия с точки зрения влияние этих  

факторов можно выразить следующей формулой: Конкурентоспособ-

ность =качество товара + цена товара +логистика. 

Качество товара мы понимаем, как способность товара удовлетворять 

требованиям потребителей. Цена формирует выручку, которая использует-

ся не только для воспроизводственной деятельности, но и для развития 

предприятия. 

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на 

рынке. Они включают конъюнктуру рынка, предоставляемый сервис, рек-

ламу и имидж фирмы. Если условия реализации позволяют предприятию 

реализовывать товары и услуги с наибольшей добавленной стоимостью, то 

предприятие может стать высокорентабельным, платёжеспособным и фи-

нансово устойчивым. 

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, 

экологической и других видов безопасности использования товара на рын-

ке, а также патентно-правовые требования. 

Трудовые факторы включают в себя знания, умения, навыки работаю-

щего на предприятии персонала, его квалификацию и профессиональный 

уровень. В совокупности с системой мотивации труда, системой воспроиз-

водства кадрового потенциала и высокой социально-психологической ус-

тойчивостью данная сфера может формировать конкурентоспособность 

персонала предприятия как основного фактора конкурентоспособности 

предприятия. 

Логистические факторы – это, прежде всего, то, что отличает предпри-

ятие от его конкурентов в области качественного обслуживания своих по-

требителей.  

Существуют множество моделей, описывающих достижение успеха 

предприятий в условиях высоко конкурентного рынка, но одной из самых 

простых основывается на трехсторонней системе связей между промыш-

ленными предприятиями, их клиентами и конкурентами. 

Для того чтобы стать конкурентоспособным промышленным предпри-

ятием, необходимо, в первую очередь, обеспечить конкурентоспособность 

выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка, здесь под конкурен-

тоспособностью товара мы понимаем способность товара находиться 

на целевом рынке и удерживаться на нем с ценовыми характеристиками 

без ущерба для платежеспособности и финансовой устойчивости произво-

дителя и, во-вторых, поднять потенциал своей конкурентоспособности 

на уровень отечественных и мировых производителей данной отрасли. 

Пути достижения преимуществ в конкурентной борьбеза покупателя 

могут быть найдены не только за счет экономии средств производства и 
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стоимости человеческого труда, но и с помощью управления логистикой. 

Во многих отраслях производства удельный вес логистических затрат яв-

ляется достаточно высоким, что создает возможность снизить общий объ-

ем издержек промышленного предприятия за счет оптимизации процессов 

материально-технического снабжения производства и доставки товаров 

до потребителей. 

В теории и практике менеджмента в последнее время произошли мно-

гочисленные изменения, главным из которых, по нашему мнению, являет-

ся рост интереса к поиску возможностей, обеспечивающих товару более 

высокую ценность в глазах покупателей. Такому повороту событий мы 

обязаны, прежде всего, М. Портеру, который сумел привлечь внимание 

менеджеров к важности обеспечения конкурентных преимуществ для дос-

тижения успеха на рынке. Одно из понятий, которое ввел в деловой оборот 

М. Портер, было названо им «ценностной цепочкой»: «Конкурентное пре-

имущество не может быть понято без рассмотрения всей фирмы в целом. 

Оно происходит из многих самостоятельных видов деятельности, которые 

фирма выполняет при проектировании, производстве, маркетинге, достав-

ке и поддержке своего товара. Каждый из этих видов деятельности может 

внести свой вклад в относительную величину издержек фирмы и в созда-

ние основы для индивидуализации товара. Ценностная цепочка дезагреги-

рует функционирование фирмы на стратегические релевантные виды дея-

тельности для того, чтобы обеспечить понимание поведения издержек, 

а так же существующих и потенциальных источников индивидуализации. 

Фирма получает конкурентное преимущество за счет того, что осуществ-

ляет эти стратегически важные виды деятельности дешевле и лучше своих 

конкурентов» [4]. 

О ценностных цепочках говорил и Питер Друкер, классик современно-

го менеджмента, называя их экономическими: «Менеджмент существует 

ради результатов, которых учреждение достигает во внешней среде. Ме-

неджмент должен определять, каких результатов необходимо достичь, ме-

неджмент должен мобилизовать ресурсы организации для достижения 

этих результатов. Менеджмент предназначен для того, чтобы любая орга-

низация – коммерческое предприятие, церковь, университет или приют для 

женщин-жертв насилия, – имела возможность достичь запланированного 

результата во внешней среде за пределами организации. В сферу внимания 

и ответственности менеджмента входит все, что каким либо образом ока-

зывает влияние на производительность организации и результативность ее 

деятельности – внутри организации или за ее пределами. Менеджмент 

должен быть оперативным. Он должен охватывать весь процесс целиком. 

Он должен ориентироваться на результат и эффективность на всех этапах 

экономической цепочки» [3]. 
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Если технико-экономические, коммерческие, нормативно-правовые, и 

трудовые факторы в научной литературе рассмотрены достаточно хорошо, 

то влияние логистики на конкурентоспособность предприятий рассматри-

вается менее широко. И этому есть объяснение. Достаточно сказать, что не 

смотря на то, что логистика как наука хотя и сформировалась достаточно 

давно, в частности, известный военный теоретик XIX века барон А.А. Жо-

мини в своих фундаментальных работах определял логистику как практи-

ческое искусство управления войсками, включающее вопросы, связанные 

с планированием, управлением, снабжением и транспортным обслужива-

нием, а семантика слова, вообще, восходит к Древней Греции, где logistics 

обозначало «счетное искусство» или «искусство рассуждения, вычисле-

ния», вопросы влияние логистики на конкурентоспособность предприятий 

учеными стали рассматриваться достаточно недавно. 

Рассматривая логистику как фактор повышения конкурентоспособно-

сти промышленного предприятия, необходимо понимать, что это предпо-

лагает возможность измерения последствий принимаемых решений в дан-

ной области. С учетом того, что все решения управленческого персонала 

должны быть направлены в конечном итоге на максимизацию прибыли, то 

в связи с этим является актуальным задача нахождения способа контроля 

доходов и расходов предприятия, наиболее корректно отражающих связь 

логистики с основными экономическими и финансовыми индикаторами 

промышленного предприятия. Определить количественные параметры по-

следствий логистических решений достаточно легко. Это можно сделать 

при соблюдении следующих условий методологического и технического 

характера: 

 наличия хорошо отлаженной учетно-информационной системы; 

 проведением комплексного анализа расходов и доходов структурных 

подразделений предприятия и всех участников логистической цепи;  

 определения доли прибыли от логистической деятельности в общей 

прибыли промышленного предприятия. 

Влияние логистики на расходы, связанные с продажей товаров, очевид-

но. В рамках логистического подхода к данным расходам относятся из-

держки по выполнению заказов, не менее очевидно воздействие логистики 

на улучшение положения предприятий на рынке, что оценивается, как пра-

вило, увеличением рыночной доли. Логистика, влияя почти на каждый ас-

пект доходов и расходов предприятий, воздействует на финансовые ре-

зультаты их деятельности и вносит свою лепту в обеспечение их долго-

срочной жизнеспособности. 

Высокая конкурентоспособность промышленного предприятия являет-

ся гарантом получения высокой прибыли в рыночных условиях. При этом 

любое предприятие имеет цель достичь такого уровня конкурентоспособ-

ности, который помогал бы ему выживать на достаточно долговременном 
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временном отрезке. В связи с этим перед любой организацией встает пробле-

ма стратегического и тактического управления развитием способности про-

мышленного предприятия выживать в изменяющихся рыночных условиях. 

Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия 

предполагает совокупность мер по систематическому совершенствованию 

изделия, логистики, поиску новых групп покупателей товара и потребите-

лей услуг, улучшению сервиса, рекламы, повышению конкурентоспособ-

ности персонала. 
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В работе рассмотрены основные аспекты анализа кредитоспо-

собности заемщика-юридического лица, методы анализа, приме-

няемые в банковской практике. 

Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, финансовое 

состояние заемщика. 

 

Тема, рассмотренная в данной статье, в настоящее время актуальна, так 

как оценка кредитоспособности заемщика является важным направлением 

кредитной деятельности. Кредитный специалист должен быть уверен 

в возможности заемщика во время и в полном объеме вернуть денежные 

средства с учетом начисленных процентов. 

http://base.garant.ru/105108/#ixzz2xWlWBdKv
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Кредитование представляет собой инструмент платного размещения 

банковских ресурсов, что предполагает поиск оптимального варианта ме-

жду соотношением доходности и рисков. В результате, оценка кредито-

способности заемщика является неотъемлемой частью процесса кредито-

вания. 

В настоящее время точного определения категории «кредитоспособ-

ность» между экономистами нет. О.И. Лаврушин определяет кредитоспо-

собность как способность заемщика своевременно и в полном рассчитаться 

по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам). 

По мнению А.И. Ачкасова кредитоспособность можно трактовать как-

возможность во время производить все срочные платежи за счет наличия 

собственных средств и в форме, которая позволяет в наиболее короткие 

сроки мобилизовать необходимый объем денежных средств для удовле-

творения всех срочных обязательств перед кредиторами. 

В.Т. Севрук: «Финансовое состояние предприятия выражается его пла-

теже- и кредитоспособностью, т.е. способностью вовремя удовлетворять 

платежные требования в соответствии с хозяйственными договорами, воз-

вращать кредиты, выплачивать рабочим и служащим заработную плату, 

вносить платежи и налоги в бюджет» [2, с. 37]. 

На кредитоспособность влияет множество факторов, оценить и рассчи-

тать их роль непросто. В основном, анализируемые на практике показатели 

рассматриваются на основе данных за прошедшие периоды или на опреде-

ленную отчетную дату, в результате чего итоговая информация может 

быть искажена влиянием инфляции. 

Неполную информацию могут дать такие факторы, как определение ре-

путации заемщика. На практике данный фактор ограничивается личным 

мнением кредитного заемщика, что предполагает необъективность решения.  

Для анализа кредитоспособности хозяйствующего субъекта использу-

ются различные модели.  

В настоящее время всё большую популярность набирают западные мо-

дели анализа кредитоспособности заемщиков, которые основаны на ис-

пользовании количественных и качественных характеристиках. 

Наиболее распространенными западными моделями являются: модели 

Альтмана, Фулмера, Чессера, Лиса и Шеремета. 

Модель Э. Альтама предполагает применение дискриминантного ана-

лиза для выявления возможного банкротства заемщика. Экономический 

смысл модели заключается в функциональном влиянии некоторых факто-

ров, которые определяют экономический потенциал заемщика и результа-

тивные показатели его работы за прошлые периоды. 

Основу модели составляют ключевые финансовые инструменты, харак-

теризующие финансовое положение предприятия. Первоначально модель 

была разработана без учета отраслевых особенностей ведения деятельно-

сти, позже модель подвергалась доработке.  
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Отличие модели Альтмана, прогнозирующей банкротство предприятий, 

от других заключается в подборе значений (коэффициентов), соответст-

вующих определенной отрасли предприятия.  

Модель была разработана на основе анализа американских предпри-

ятий за несколько лет. В результате анализу поддаются даже непубличные 

компании и те, акции которых котируются на бирже. 

Модель Д. Чессера основана на прогнозе возможного невыполнения за-

емщиком условий кредитного договора. Данное невыполнение предпола-

гает неспособность заемщика своевременно и в необходимом размере по-

гасить кредит, также любые другие отклонения, способствующие отрица-

тельному влиянию на соблюдение условий договора. 

Модель представляет собой шестифакторную логическую цепочку, ко-

торая была разработана в результате анализа 37 «удовлетворительных» и 

37 «неудовлетворительных» кредитных договоров. 

Модель предполагает математический расчет, основанный на несколь-

ких показателях, которые определяют рентабельность, ликвидность и фи-

нансовое состояние предприятия-заемщика. В ходе анализа заемщику при-

сваивается рейтинговый статус, что говорит об устойчивости или же неус-

тойчивости предприятия.  

Модель Чессера позволяет проанализировать заемщика с точки зрения 

его платежеспособности, что определяет результат кредитного договора. 

Модель оценки банкротства заемщика Р. Лиса предполагает использо-

вание показателей ликвидности, рентабельности и финансовой независи-

мости заемщика, что отражает наиболее полную картину его финансового 

состояния [1, с. 37]. 

Нужно иметь в виду, что данная модель определения банкротства 

предприятия при рассмотрении российских заемщиков показывает завы-

шенные оценки, это связано с влиянием на результирующий показатель 

прибыли от продаж, без рассмотрения финансового состояния и налогово-

го режима предприятия. 

Р. Таффлер разработал четырехфакторную модель определения бан-

кротства предприятия. 

Модель была рассмотрена на основе исследования 46 платежеспособ-

ных и 46 обанкротившихся предприятий. В результате модель была по-

строена на частных коэффициентах, которые обрабатываются рядом стати-

стических методов.  

В модели рассматриваются такие коэффициенты, как прибыльность, 

ликвидность, достаточность капитала, в результате, анализ данных показа-

телей дает объективную картину о вероятности наступления банкротства 

в будущем. 

Модель применяется для анализа предприятий в форме открытых ак-

ционерных обществ, акции которых публично размещаются на бирже. 
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Наиболее применяемым методом оценки кредитоспособности заемщи-

ка является метод, основанный на анализе финансовых коэффициентов. 

Данные коэффициенты можно разделить на четыре группы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Финансовые коэффициенты,  

применяемые при оценке кредитоспособности заемщика 

 

Финансовое состояние заемщика юридического лица рассчитывается 

на основе показателей ликвидности и платежеспособности, определяющих 

возможность предприятия своевременно покрыть свои обязательства 

за счет собственных и привлеченных средств. 

Цель финансового анализа  оценка и прогнозирование финансовой ус-

тойчивости предприятия на основе данных бухгалтерской отчетности. 

Основными задачами финансового анализа являются: 

 определение факторов, влияющих на итоговые показатели деятель-

ности предприятия; 

 прогнозирование финансового состояния предприятия;  

 обоснование и подготовка управленческих решений с целью улуч-

шения финансового состояния предприятия. 

Выделяют внутренний анализ, который осуществляется работниками 

предприятия, и внешний анализ, проводимый сторонними организациями 

по данным финансовой отчетности. 

Финансовый анализ состояния предприятия включает следующие бло-

ки: рис. 2. 

Анализ ликвидности состоит в оценке объемов и источников средств, 

которые используются для погашения определенных обязательств пред-

приятия.  

Коэффициенты эффективности (оборачиваемости) характеризуют воз-

можность использования определенных активов и обязательств, определяют 

деловую активность предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах.  
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Рис. 2. Основные блоки анализа финансового состояния предприятия 

 

Количественное отношение заемных и собственных средств показыва-

ют коэффициенты финансового левериджа, характеризуют уровень авто-

номии и финансовой независимости заемщика.  

Коэффициенты рентабельности определяют общую характеристику 

эффективности использования собственного и привлеченного капитала 

[3, с. 110].   

Выделяют следующие коэффициенты эффективности: рентабельность 

активов, продаж, производства и собственного капитала.  

Рентабельность характеризует степень эффективного использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, является относительным 

показателем и, как правило, рассчитывается дополнительно к другим фи-

нансовым коэффициентам.  

Уровень кредитоспособности предприятий-заемщиков определяется по 

нескольким показателям: ликвидность заемщика, удельный вес собствен-

ного капитала, рентабельность. 

В зависимости от этих показателей и отрасли, в которой предприятие 

ведет свою деятельность, заемщика можно отнести к одному из следую-

щих типов: 

1) кредитоспособные предприятия, высокие показатели уровня ликвид-

ности и обеспеченности собственными средствами; 

2) предприятия с достаточной степенью надежности; 

3) некредитоспособные предприятия, имеющие неликвидные балансы и 

низкую обеспеченность собственными средствами. 
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Финансовое состояние заемщика определяется соотношением собст-

венных и привлеченных средств, в рамках данной категории рассчитыва-

ются такие показатели, как коэффициенты концентрации собственного ка-

питала, маневренность собственного капитала, концентрация привлечен-

ного капитала, структура краткосрочных и долгосрочных вложений и обя-

зательств, привлечение заемных средств. 

Оценка деловой активности предполагает анализ показателей, характе-

ризующих эффективность текущей деятельности заемщика: производи-

тельность труда, фондоотдача, оборачиваемость запасов, оборачиваемость 

кредиторской и дебиторской задолженностей, оборачиваемость собствен-

ного и заемного капиталов, ресурсоотдача (оборачиваемость основного ка-

питала). 

Анализ основных методов оценки кредитоспособности заемщиков, 

применяемых коммерческими банками, объясняет важность комплексного 

обследования финансового состояния заемщиков. Но существуют опреде-

ленные проблемы такого анализа: отсутствие единой информационной ба-

зы заемщиков ограничивает проведение объективной и достоверной оцен-

ки для коммерческих банков. Для определения репутации заемщика, бан-

кам приходится полагаться, как правило, на собственную базу, уделяя 

больше внимания не финансовым возможностям предприятия, а его кре-

дитной истории. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И РЕГИОНОВ 

 

В.Н. Тишина, А.А. Ядрышникова 

 
В статье описаны основные проблемы финансово-кредитной 

системы России и регионов, направления ее развития, дана ха-

рактеристика перспектив развития, рассмотрен оптимальный 

размер банковского капитала. 

Ключевые слова: финансы; кредит; финансово-кредитная сис-

тема; банк, банковская система. 

 

Прежде  чем говорить о  перспективах развития финансово-кредитной 

 системы, необходимо  выделить проблемы, которые  характерны сейчас  

для российской  кредитной  системы. 

В  качестве  основных можно  выделить следующие: 

– низкий  уровень банков ского  капитала; 

– значительный  объем невозвращенных кредитов; 

– высокая зависимость ряда банков  и  иных кредитных организаций  от 

государственных и  местных бюджето в; 

– чрезмерная концентрация усилий  на  развити е  тех направлений  дея-

тельности, которые  приносили  не  медленный, в  основном «спеку-

лятивный» доход; недостаточное  внимание  к кредитованию реального 

сектора  экономики; 

– масштабное использование  руководителями  находящихся в  их распо-

ряжении  ресурсов  для решения политических целей, выходящих за  при-

делы собственного банковского дела; 

– недостаточная жесткость надзорных требований; 

– недостатки  действующего  законодательства, неурегулированность 

многих юридически  аспектов  деятельности  банков, осуществления бан-

ковского  надзора;  

– отсутствие  систе мы страхования вкладов  граждан, организация 

процедур  санирования, реструктуризации  и  банкротства.  

Если  проанализировать все  эти  проблемы, то  мы придем к выводу, что  

коренной  проблемой  является низкое  качество  управления, когда  рос-

сийские  банки  не  могут адекватно  реагировать на  меняющуюся ситуацию [7].  

В  случае  благоприятного  сценария развития российской  экономики 

 экономистами  предполагаются следующие  направления развития финан-

сово-кредитной  системы.  

Первое. Активизация кредитования (кредиты могут достигнуть  

0,4–0,7 % ВВП), что  приведет к росту активов  на  0,6–0,9 % ВВП. 

При  этом в  условиях подъема  внутреннего  спроса  и  сокращения 
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внешнеторгового  сальдо  продолжится рост прежде всего  рублевого  

кредитования. Объем государственных ценных бумаг в  портфелях банков  

по  номиналу увеличится незначительно. 

Второе. Увеличение  капитализаци и  банков, при чем без особого  

участия государства. Произойдет дальнейшее  увеличение  роли  доходов  

от кредитования. 

Увеличение  роли  вкладов  населения по  мере  роста  реальных доходов  

можно  предположить, лишь при  условии сохранения действующего 

уровня цен  на  основные  продукты. В  противном случае  эти  цифры могут, 

наоборот, уменьшиться. 

Третье. Сложной  проблемой  является активизация инвестиционной  

деятельности  банков. Пока  в  экономике  сохраняются денежные  суррога-

ты, бартер, неплатежи, банковская система  не  может активно  осу-

ществлять инвестиционную деятельность. В  стране  еще  не  созрели  

условия для долгосрочных накоплений и  ни  один  коммерческий  банк не  

пойдет на  риски  длительных инвестиций  без государственных гарантий.  

Четвертое. Решение  проблемы корпоративного  управления в  кредит-

ных учреждениях. 

Большую озабоченность вызывают две  группы проблем: во-первых, 

прозрачность структуры собственности, во-вторых – эффективность 

системы органов управления банком с  точки  зрения принципов  их форми-

рования и  взаимодействия. 

Характерно, что  предложенный  Правительством ряд мер, направлен, 

в  первую очередь, на  повышение  капитализации  банковской  системы и 

 развитие  новых технологий. Среди  них отметим прежде  всего  осознание 

 необходимости  приравнять налогообложение  банков  к налогообложению 

предприятий  (как по  ставкам, так и  по  составу затрат), а  также  создание  

полноценной  законодательной  базы по электронным документам в  России  

[2]. 

На  наш взгляд, именно  соблюдение  или  несоблюдение  этих основных 

принципов  и  определяет, в  значительной  мере, перспективы развития 

отечественной  кредитной  системы. 

Выделение региональных кредитных организаций в отдельную струк-

турную единицу банковской системы диктуется особенностями регионали-

зации России, связанными с диспропорциями ее экономического развития, 

спецификой деятельности региональных банков и сильной структуризаци-

ей банков в банковской системе России. Формирование эффективного фи-

нансово-кредитного механизма на региональном уровне не представляется 

возможным без наличия в регионах независимых от крупных игроков рын-

ка кредитных организаций. Это обусловлено тем, что именно региональ-

ные банки являются едва ли не единственными кредиторами хозяйствую-

щих субъектов регионов, осуществляющими эту функцию в условиях ры-
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ночной волатильности [3]. Вышеназванные предпосылки предопределяют 

исследование региональных кредитных организаций как самостоятельного 

звена финансово-кредитной системы России. 

Рассмотрим существующие проблемы развития региональных банков. 

Одной из основных угроз прекращения их деятельности является посте-

пенное ужесточение требований к минимальному размеру собственного 

капитала банков. Начался этот процесс с требования повышения капитала 

до 90 млн рублей с 01.01.2010, затем до 180 млн руб. с 01.01.2012 и далее 

до 300 млн руб. с 01.01.2015. Цель повышения требований – укрепление 

банковской системы, пресечение использования банковской лицензии для 

проведения сомнительных операций [1, 7]. Но позволит ли это решить ука-

занные проблемы, и какие минусы мы можем получить? 

Обратимся к статистике и зарубежному опыту. На сегодняшний день 

соотношение активов российского банковского сектора к ВВП составляет 

76 %, тогда как в Евросоюзе – 300 %. Совокупный капитал российских 

банков составляет около 9 % от ВВП, а например, в Австрии, Бразилии – 

более 30 %. Действительно, капитализация российского банковского сек-

тора пока достаточно низкая, но не стоит забывать, что в других странах 

банки наращивали свои капиталы столетиями. 

Очевидно также и то, что капитал – наилучшая форма амортизации фи-

нансовых потерь. Норматив достаточности капитала является одним из ос-

новных показателей устойчивости банка, и на него обращает пристальное 

внимание надзорный орган. Другими словами, устойчивость банка в пе-

риоды нестабильных рынков в значительной степени зависит от того запа-

са капитала, который позволяет покрыть временные убытки деятельности. 

Но приведет ли постоянное увеличение требования к минимальному 

размеру капитала к развитию банковского сектора и экономики регионов, 

какие результаты от этого ожидаются и какие будут получены – эти вопро-

сы пока остаются без ответа. 

Точно определить объем капитала, которым должен располагать банк 

достаточно затруднительно, бесспорно одно – он должен быть достаточ-

ным для выполнения всех банковских операций. Сумма необходимого ка-

питала также зависит от уровня риска, который принимает на себя банк. 

В этой связи под достаточностью капитала следует понимать способность 

банка компенсировать расходы и убытки, возникающие в процессе его 

деятельности. То есть, банк должен обладать достаточным объемом собст-

венных средств, чтобы решать свои финансовые проблемы самостоятель-

но. 

Вариантов капитализации несколько: из средств собственной прибыли, 

средств акционеров и портфельных инвесторов, готовых увеличить капи-

тал банка путем дополнительной эмиссии акций, а также поиск стратеги-

ческих инвесторов, готовых наращивать капитал с целью развития банков-
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ского бизнеса. При этом следует отметить, что активные темпы роста 

без оглядки на качество активов не являются благом для отрасли, и бан-

ки уже стали обращать на это внимание. 

По оценкам экспертов Евросоюза капитал банков должен быть не менее 

5 млн евро, чтобы банк соответствовал своему предназначению. По текуще-

му курсу – это около 200 млн руб., что чуть больше действующей в настоящее 

время планки в 180 млн руб., которой соответствуют все российские банки. 

По нашему мнению, нецелесообразно пытаться идти в этом вопросе 

дальше, чем это принято в Евросоюзе. Хотя, возможно, требование  

о 300 млн руб. с достаточным лагом по времени поможет активизировать 

процесс привлечения средств собственников, а именно – их перевод 

из других активов, в том числе зарубежных, что в итоге может благопри-

ятно отразиться на работе банков. 

За год, предшествующий установленному рубежу в 90 млн руб., банки 

с меньшим размером капитала составляли 8 % от общего количества дей-

ствовавших на тот момент кредитных организаций и имели уровень доста-

точности капитала 36 %. В течение последующего года почти все банки 

увеличили капитал, у 15-ти была отозвана лицензия. За год до рубежа 

в 180 млн руб. 18 % банков не соответствовали данному показателю, имея 

достаточность капитала в районе 34 %. На 01.01.2012 практически все они 

увеличили капитал до требуемого уровня. 

На сегодняшний день количество действующих кредитных организа-

ций в России чуть меньше тысячи. Третью часть составляют банки с капи-

талом свыше 1 млрд руб., формируя почти 96 % капитала банковского сек-

тора. При этом самый низкий уровень достаточности капитала (12 %) 

у банков, занимающих лидирующие места по величине активов (с 6  

по 20 место), тогда как у банков с капиталом до 300 млн руб. показатель 

достаточности капитала – около 27 % [4]. 

В целом значение норматива достаточности капитала за 2011 год сни-

зилось с 18 % до 14 %. Поэтому повышение минимального размера собст-

венных средств в условиях сокращающегося показателя достаточности ка-

питала, на наш взгляд, не является первоочередной задачей. 

Что это даст банковской системе в целом? Почти ничего, при этом воз-

можного негатива возникнет значительно больше. Капитал будет или «ри-

сованным» у большинства банков, или количество кредитных организаций 

уменьшится, причем в первую очередь в регионах, что приведет к еще 

большим перекосам в развитии банковской системы страны. Уже сегодня 

почти 90 % всех активов банковского сектора России сосредоточено в Мо-

скве. При увеличении минимального размера капитала до 300 млн руб. 

(с 01.01.2015) многие малые банки в регионах прекратят свою деятельность. 

Это приведет к сокращению конкуренции и снижению качества и доступно-

сти банковских услуг в регионах, что противоречит заявленным целям и за-

дачам по развитию конкуренции на российском банковском рынке [6]. 
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Преимущество небольших региональных банков заключается в том, что 

они лучше понимают особенности и потребности конкретного региона, 

хорошо знают местный рынок, у них налажены контакты с региональными 

и муниципальными организациями – это тоже конкурентное преимущест-

во. Но главное – они имеют интерес в усилении своего присутствия на ре-

гиональных рынках малого и среднего бизнеса. 

Для повышения устойчивости банковского сектора, в первую очередь, 

следует обратить внимание на крупные банки, имеющие норматив доста-

точности собственных средств в минимальном размере, и именно им пред-

ложить поэтапное увеличение капитала [2]. Применить к ним, в том числе, 

требования «Базель III». Попытка же оставить в стране только крупные 

банки, была бы, по нашему мнению, ошибочным решением, в результате 

которого мы получим банки, не имеющие мотива вникать в интересы и 

проблематику конкретных территорий и отраслей бизнеса. Это будут ги-

гантские банки, которые вырастут еще больше, если с рынка уйдут, услов-

но говоря, 90 % их конкурентов. Они станут чрезмерно социально значи-

мыми, и применять к ним меры надзорного реагирования окажется гораздо 

сложнее. 

В России на долю 20-ти крупнейших банков приходится 70 % активов. 

Высокая рыночная доля крупных банков характерна и для многих разви-

тых стран. Тем не менее, в этих странах давно поняли, что рынок не разви-

вается путем административного сокращения его участников, о чем свиде-

тельствует большое количество кредитных организаций в этих странах: 

в США – около 15800 единиц, в Германии – 1930, в Италии – 780 [5]. 

Концентрация и централизация капитала, укрепление и возможное со-

кращение количества кредитных организаций – процесс неизбежный и 

конкуренция в банковском секторе со временем только усилится. Но про-

цесс этот должен идти по экономическим законам. Выживут готовые адап-

тироваться и развиваться, совершенствовать свои позиции либо в целом, 

либо в каких-то отдельных направлениях банки. Но главным должен быть 

принцип – сохранение и преумножение устойчивых банков, независимо 

от их размера. 

Представляется вполне логичным предложение банковских ассоциаций 

ввести разграничения банков по их размеру. Зачем предъявлять требования 

к небольшому банку, успешно работающему в своем сегменте ограничен-

ной территории и полностью соответствующему масштабу экономики это-

го региона. Очевидно, что нецелесообразно требовать от него быть похо-

жим на отраслевых лидеров. 

Таким образом, для сохранения эффективной деятельности региональ-

ным банкам требуется прилагать немалые усилия. Для устойчивого функ-

ционирования и развития им в первую очередь необходимо: 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1060 

– уделять пристальное внимание оценке актуальных рисков: высокой 

концентрации кредитного риска, в том числе связанного с кредитованием 

бизнеса собственников и аффилированных лиц, рискам по операциям 

с ценными бумагами, связанным с неправильной их оценкой, высоким 

операционным рискам; 

– осмыслить свои конкурентные преимущества, выстроить стратегии, 

не позволяющие уходить в бесперспективные направления; 

– принимать меры для повышения качества корпоративного управления 

и предоставления банковских услуг. 

Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, региональные банки, кото-

рые задаются целью не выжить, а вырасти, в большинстве случаев доби-

ваются своей цели, ведя честный эффективный банковский бизнес. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СФЕРЕ  

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
 

В.Н. Тишина 
 

В статье рассматриваются основные факторы, влияющие 

на конкурентоспособность кредитно-финансовых предпринима-

тельских структур; понятие конкурентоспособности организации; 

виды банковской конкуренции; проблемы кредитно-финансовых 

предпринимательских структур. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность орга-

низации, кредитно-финансовые предпринимательские структуры, 

факторы конкурентоспособности, субъекты банковской конку-

ренции. 
 

В существующей теории маркетинга все предприятия и организации  

исследуются не индивидуально, а в совокупности взаимоотношений, кото-

рые возникают у них с различными субъектами экономики. Возникновение 

конкурирующих фирм в экономике приводит к появлению конкуренции.  

Термин «конкуренция» произошел от немецкого слова «konkurrenz». 

Но древние историки считают, что это понятие латинское, в котором с ис-

пользованием слова «concurro/concurencia» выражали всевозможные си-

туации (в одном случае – слияние и взаимопроникновение, в другом – 

столкновение) [6] 

В прежние времена под конкуренцией понимали спорное состязание 

между множественными элементами отношений, которое зарождалось 

по различным поводам и всегда приводило к получению превосходства 

одних оппонентов над другими. 

В связи с чем, первостепенное и уникальное определение конкуренции 

связывают именно с восприятием как уникального остроконфликтного со-

перничества за получение наилучших условий проживания, жизнедеятель-

ности и развития. 

Конкурентоспособность кредитно-финансовых предпринимательских 

структур – это относительное понятие, которое показывает уровень разли-

чия одной структуры от конкурирующих по величине удовлетворения 

своими услугами и продуктами потребителей рынка. Конкурентоспособ-

ность кредитно-финансовых предпринимательских структур дает характе-

ристику возможностям и динамике её адаптации к условиям конкуренции 

рынка и зависима от множества факторов, а именно таких как емкости 

рынка (количества ежегодных продаж), легкого доступа на рынок, вида 

производимого товара, однородности рынка, конкурентных позиций пред-

приятий уже действующих на этом рынке, возможности использования 

инноваций [5].  
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Иерархическая структура конкурентоспособности представлена на ри-

сунке. На нем изображены показатели конкурентоспособности региона и 

подходы к определению конкурентоспособности региона. 
 

 
Иерархическая структура конкурентоспособности 

 

Оценивания все этапы становления и развития банков, а также прогно-

зируя дальнейшее их развитие, мы трактуем кредитное учреждение как 

предпринимательскую структуру. Мы обосновываем это тем, что благопо-

лучие деятельности банка как предпринимательской структуры основано 
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на умении приспособления как к внутренним так и внешним условиям 

с предельно наибольшей  для себя выгодой и пользой, а также предвидеть 

тенденции развития рынка развития кредитно-финансовых предпринима-

тельских структур и получать от этого конкурентные преимущества. 

В связи с чем, одним из условий функционирования кредитно-финансовых 

предпринимательских структур в России, является конкурентоспособ-

ность. 

Деятельность кредитно-финансовых предпринимательских структур 

связана с получением максимального дохода в условиях нестабильного 

рынка и рисковых операций через продуманную координацию действий и 

применения имеющихся в наличии денежных, человеческих и материаль-

ных ресурсов. Данные структуры имеют специфические условия хозяйст-

вования (участвуют в ежедневной конкурентной борьбе, и  как продавец, 

так и потребитель; находятся под высоким уровнем надзора государствен-

ных органов, постоянно находясь в высочайшей степени конкуренции друг 

с другом в кризисных условиях). Поэтому их конкурентоспособность име-

ет интегральную характеристику, которая предполагает наличие умений и 

навыков по максимальному и эффективному применению конкурентных 

возможностей (как продавца и покупателя) и гарантируя приращение 

взаимодействий в рыночных условиях по привлечению денежных ресурсов 

и последующего размещения их в последующем в виде продуктов и ус-

луг [2].  

Многие авторы трактуют факторы конкурентоспособности структур 

занимающихся предпринимательством не как явление или процесс взаи-

модействия производственно-хозяйственной деятельности любой пред-

принимательской структуры и внешней среды, присутствие которых обя-

зательно и достаточно для преобразования критериев ее конкурентоспо-

собности, например качество операций и услуг, материальные издержки на 

производство, имидж структуры и др., а как результат и уровень конкурен-

тоспособности кредитно-финансовой предпринимательской структуры.  

Под факторами конкурентоспособности предпринимательских структур 

понимают структуры и внешней среды, наличие которых необходимо и 

достаточно для изменения критериев ее конкурентоспособности (качество 

продукции, затраты на ее производство, имидж фирмы и др.), а следова-

тельно и уровня конкурентоспособности предпринимательской структуры 

в целом [4].   

В последние годы издано большое количество научных статей и моно-

графий по теме связанной с повышением конкурентоспособности кредит-

но-финансовых предпринимательских структур, но до сих пор у авторов 

нет единого мнения по определению комплекса факторов, оказывающих 

свое воздействие на конкурентоспособность.  
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Представляет большой научный интерес мнение о факторах обеспече-

ния конкурентоспособности кредитно-финансовых предпринимательских 

структур представленное в научных трудах Е.Л. Смольяновой и В.Б. Ма-

лицкой. Эти ученые рассматривают и классифицируют факторы обеспече-

ния конкурентоспособности кредитно-финансовых предпринимательских 

структур в прямой зависимости от уровня возможного воздействия на них 

со стороны государственных органов и предпринимательских образова-

ний. 

В соответствии с предложенным мнением, факторы обеспечения кон-

курентоспособности предполагается разложить на несколько групп: 

 государство неконтролирует (мегауровень); 

 государство контролирует, но неконтролируется предприниматель-

ской структурой (макроуровень); 

 предпринимательская структура контролирует (микроуровень) [7]. 

Предложенный Е.Л. Смольяновой и В.Б. Малицкой подход позволил не 

только определять наиболее существенные факторы обеспечения конку-

рентоспособности, но и сосредоточится на серьезных факторах, на которые 

кредитно-финансовая предпринимательская структура будет иметь воз-

можность оказывать прямое влияние. Вместе с тем, в данной классифика-

ции имеет место недостаток – это не присутствие факторов мезоуровня, 

которые были бы связанны с инфраструктурой регионов, в которых функ-

ционируют кредитно-финансовые предпринимательские структуры [3].  

Конкурентоспособность кредитно-финансовых предпринимательских 

структур определяют следующим факторами:  

 внутренними и внешними – это проводимая государством кредитно-

денежная политика, характер глобализации экономических процессов, 

уровень стратегического и инновационного менеджмента, эффективность 

организации деятельности структур, объективные причины убытков и т.д.;  

 экономическими и неэкономическими – это уровень инфляции, на-

дежности и имиджа структуры, возможности по обеспечению собственной 

конкурентоспособности, политические, законодательные, социально-

демографические, технические и факторы микросреды: рынок, клиентов, 

конкурентов, посредников, контактные аудитории и т.д.;  

 субъективными и объективными – это предпочтения потребителей, 

уровень развития технологий и т.д.  

Вместе с тем, проблемы кредитно-финансовых предпринимательских 

структур в последние годы (отзывы лицензий, изменение ставки рефинан-

сирования, сокращение активов и сжатие источников финансирования), 

позволяют сделать вывод, что на современном этапе деятельности кредит-

но-финансовых предпринимательских структур, изменилось содержание 

конкуренции: основной её целью стало не обеспечение прироста прибыли, 

а сохранение и наращивание клиентской базы, расширенное обслуживание 
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физических лиц на основе индивидуального подхода; переход на более 

эффективные способы предоставления услуг, повышение их качества, уве-

личение сети филиалов, отделений банков, осуществление экспансии 

в различные регионы страны [2].    

Конкурентоспособность – это серьезный фактор, который повышает 

эффективность бизнеса, стимулирующий к конструктивным действиям 

на рынке, способствующий тому, чтобы кредитно-финансовые предпри-

нимательские структуры предлагали потребителям более широкий ассор-

тимент банковских услуг по оптимальным ценам и лучшего качества. 

Кредитно-финансовые предпринимательские структуры в рыночных 

условиях должны быть конкурентоспособны, они должны с готовностью 

реагировать на угрозы глобальной среды, адаптироваться к изменению ее 

условий, заниматься поиском конкурентных преимуществ, поддерживать и 

улучшать позиции экономики региона в конкуренции. В связи с моделью 

экономического роста и новой социальной политики Правительства Рос-

сийской Федерации России до 2020 года (Стратегия-2020), регионы будут 

простимулированы на повышение своей конкурентоспособности. 

Один из принципов Конституции Российской Федерации заключаются 

в объединении экономического пространства и свободном перемещении 

финансовых услуг, и реализация этого принципа создаст условия для раз-

вития конкуренции на рынке банковских услуг.  

Субъекты банковской конкуренции очень разнообразны, так как многие 

банковские услуги легко заменяемы, и поэтому в соперничестве на финан-

совом рынке участвуют не только банки, но и другие финансово-

кредитные организации. Потребитель, который имеет желание выгодно 

разместить свои свободные денежные средства, рассматривает возмож-

ность размещения у нескольких банков не только депозитов, но он и при-

нимает во внимание другие банковские услуги, позволяющие получить до-

ход, например доверительное управление имуществом, покупку ценных 

бумаг, валютные операции. Существуют и альтернативные возможности 

размещения средств клиентов, например вложение в инвестиционные фон-

ды, в кредитные кооперативы, в совместную хозяйственную деятельность, 

в различную недвижимость, в приобретение ценных бумаг через профес-

сиональных посредников и другое. Надо понимать, что все предпринима-

тельские структуры, которые оказывают подобные услуги, составляют 

конкуренцию банкам, а т.к. вариантов вложения средств у клиентов боль-

шое количество, то можно утверждать, что субъекты банковской конку-

ренции значительны. 

Необходимо выделить виды банковской конкуренции в зависимости от 

характера участвующих субъектов:  

 внутриотраслевая конкуренция – то соперничество между кредит-

ными организациями внутри банковской системы, а также соперничество 
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между кредитными организациями и другими финансово-кредитными уч-

реждениями, оказывающими услуги финансового характера подобного ро-

да. Эта конкуренция имеет место на финансовом рынке и отличается дра-

матизмом и развитостью форм;  

 межотраслевая конкуренция – конкуренция банков с различными 

нефинансовыми институтами: почтой, торговыми компаниями, предпри-

ятиями и организациями. Может показаться, что деятельность этих орга-

низаций не имеет ничего общего с банковской деятельностью, но в то же 

время их интересы могут пересекаться. Например, почтовые отделения 

оказывают услуги по переводу денежных средств, в некоторых странах 

могут принимать средства во вклады. Торговые структуры реализовывают 

товары и услуги от своего имени на условиях отсрочки платежа;  

 рыночная конкуренция – соперничество банков со всеми рыночными 

субъектами за ограниченные ресурсы. Не только денежные, но также и 

трудовые, интеллектуальные, материальные, организационные, техниче-

ские, природные и др.  

Таким образом, сфера банковской конкуренции не ограничивается соб-

ственно рынком банковских услуг, но распространяется на финансовый 

рынок, а также на все другие рынки ресурсов, товаров и услуг [1].  

Обеспечение конкурентоспособности кредитно-финансовых предпри-

нимательских структур, является важнейшим вопросом и  не вызывает со-

мнений, так как от уровня конкурентоспособности банковской системы 

России во многом зависит и конкурентоспособность всей экономики стра-

ны в целом. Вместе с тем, с развитием мировых финансовых рынков, 

а также интеграции России в мировую финансовую систему, вырастают и 

требования, предъявляемые к банковской системе. В общем виде проблема 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательской структуры 

предполагает комплексное решение, которое включает в себя: оценку со-

временного состояния; анализ факторов, определяющих специфику дея-

тельности, а следовательно, и конкурентные преимущества; разработку 

стратегии повышения конкурентоспособности. Кредитно-финансовые 

предпринимательские структуры, также разрабатывают стратегии своего 

развития; привлекают ресурсы, – ищут более выгодные условия размещения 

средств, борются за клиентов, следят за надежностью и финансовой устой-

чивостью своего банка, стремятся, в конечном счете, к увеличению конку-

рентоспособности. Такой путь развития является самым верным способом 

достижения главной цели функционирования коммерческой организации – 

получение максимальной прибыли при приемлемой степени риска [2].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ СУБЪЕКТАМИ РФ 
 

Е.С. Ткач 
 

В статье рассматриваются особенности предоставления госу-

дарственных гарантий субъектами Российской Федерации, про-

водится анализ практики предоставления государственных гаран-

тий субъектами РФ Уральского федерального округа, изучается 

структура государственного долга в целом и отдельных его эле-

ментов, рассматриваются основные направления гарантирования, 

анализируются возможные ограничения применения данного ин-

струмента долговой политики.   

Ключевые слова: государственный долг; государственная 

долговая политика; государственные гарантии; субъекты РФ. 
 

Приоритетной задачей государственной долговой политики, в том чис-

ле на уровне субъекта РФ, является развитие инфраструктуры финансового 

рынка, обновление основных инструментов привлечения заемных средств. 

В качестве базового ориентира эффективности процессов модернизации на 

среднесрочную перспективу рассматривается совершенствование такого 

инструмента долговой политики, как государственные (муниципальные) 

гарантии. 

http://web.snauka.ru/goto/http:/com-nauka.isea.ru/files/s1/37%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87.pdf
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Предполагаемое увеличение валового объема государственных гаран-

тий в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 29 % (в рублях) и на 33 % 

(в иностранной валюте) на фоне возможного роста расходов федерального 

бюджета в размере 17 % (за тот же период) убедительно свидетельствует 

о повышении значимости данного инструмента в реализации государст-

венной долговой политики. Не случайно большинство программных доку-

ментов последних лет в бюджетной сфере содержит отсылку к государст-

венным гарантиям, как необходимому условию реализации и финансиро-

вания инвестиционных проектов в сфере инфраструктурных преобразова-

ний, модернизации экономики, поддержки отечественных предприятий 

высокотехнологичных отраслей.  

В этой связи с точки зрения их экономического содержания государст-

венные гарантии необходимо рассматривать в качестве специфического 

инструмента государственной долговой политики, основным предназначе-

нием которого, является стимулирование инвестиционной активности, 

оказание финансовой поддержки социально-значимым инвестиционным 

проектам.   

По своей финансовой природе государственные гарантии представляют 

собой вид условных обязательств, так как в случае своевременного и пол-

ного их погашения, гарант фактически освобождается от принятого ранее 

долгового бремени.  

Гарантии, как вид долгового обязательства могут возникать как на 

уровне Российской Федерации, так и на уровне субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования. 

Процесс предоставления государственных гарантий регулируется 

Бюджетным Кодексом РФ 1], а также законодательными и нормативными 

документами субъектов РФ. 

С целью изучения практики предоставления государственных гарантий 

отдельными субъектами РФ был проведен анализ государственного долга 

в целом и отдельных его элементов по данным субъектов РФ Уральского 

федерального округа.  

Анализ полученной информации показал, что из шести субъектов дан-

ного административного образования государственные гарантии как инст-

румент государственной долговой политики не применяется только в Кур-

ганской области. Остальные пять – используют его с разной степенью ак-

тивности. 

По состоянию на 1 марта 2014 года объем государственного долга 

по субъектам Уральского федерального округа увеличился по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза и составил 

104,9 млрд руб. (против 52,8 млрд руб. на 1 марта 2014 года). 
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В структуре государственного долга субъектов традиционно основной 

удельный вес занимают бюджетные кредиты, государственные гарантии 

занимают в среднем около 10 % (рис.). 

 

 
Структура государственного долга субъектов РФ в 2012 году 2] 

 

По данным, представленным на официальных сайтах правительствен-

ных органов субъектов РФ Уральского федерального округа, была проана-

лизирована структура государственного долга (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Структура государственного долга субъекта РФ  

Уральского федерального округа (на 1.03.2014) 

Субъект РФ 

Объем госу-
дарственного 

долга субъекта 
РФ, млн. руб. 

Государст-
венные гаран-
тии, млн.руб. 

Удельный вес 
гарантий в 

общем объеме 
долга, %% 

Курганская область 4 867,1 0,0 – 

Свердловская область 33 537,2 2 491,6 7,4 

Тюменская область* 719,5 … … 

Челябинская область 23 357,2 11 834,3 50,7 

Ханты-Мансийский АО 14 969,8 219,8 1,5 

Ямало-Ненецкий АО 27 510,7 5 400,0 19,6 

Уральский федеральный округ, всего 104 961,5 20 395,7 19,4 

*По состоянию на 1.01.2013 объем государственных гарантий Тюменской области 

составлял 630 млн руб. (66 % от общей суммы государственного долга)3]. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что государ-

ственные гарантии, как инструмент государственной долговой политики 

имеют более широкое распространение в уральском регионе. В среднем 

доля гарантий составляет 19,4 % против 9,8 % в среднем по всем регионам 

Российской Федерации. Наибольший показатель получен по Челябинской 

области. Удельный вес государственных гарантий в объем объеме госу-

дарственного долга в указанном субъекте составляет более 50 %.  
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Одно из условий эффективной реализации инструментами государст-
венной долговой политики заключается в разработке и принятии  тщатель-
но продуманной и взвешенной Программы государственных гарантий. 

Программа государственных внутренних гарантий и Программа госу-
дарственных  внешних гарантий утверждается  в ходе второго чтения про-
екта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финан-
совой год и плановый период».  

Отражению в Программе государственных внутренних гарантий Рос-
сийской Федерации подлежит каждое условное обязательство, сумма ко-
торого превышает 1 млрд руб. Если речь идет о государственных гаранти-
ях Российской Федерации, предоставляемых в иностранной валюте, то 
подлежит отдельному раскрытию в Программе каждое направление гаран-
тирования, объем которого превышает 50 млрд долл. США. 

В отношении государственных гарантий субъектов Российской Феде-
рации действует аналогичный порядок, но размер гарантий, подлежащих 
отдельному отражению в Программе заимствований, безусловно, ниже. 
По региональным гарантиям объемом менее 10 млн рублей отдельное рас-
крытие их не требуется. Для муниципального долга размер гарантий, пред-
ставляемых в соответствующем документе, устанавливается на уровне 
100 тыс. рублей и выше.  

Взятая в качестве примера, программа государственных гарантий Челя-
бинской области на 2014 год выглядит следующим образом (табл. 2): 
 

Таблица 2 

Программа государственных гарантий Челябинской области на 2014 год 4] 

Цель гарантирования 
Сумма, 

тыс. руб. 
На реализацию инвестиционных проектов на создание (увеличение) про-
изводственных мощностей по выпуску продукции животноводства и пти-
цеводства 

800 000,0 

На реализацию инвестиционных проектов, включенных в комплексные 
инвестиционные планы моногородов, на создание производственных 
мощностей по выпуску продукции машиностроения 

600 000,0 

На реализацию инвестиционных проектов, включенных в комплексные 
инвестиционные планы моногородов, по созданию новых производствен-
ных мощностей в обрабатывающих производствах 

360 940,0 

На реализацию инвестиционных проектов в городских поселениях Челя-
бинской области, имеющих уровень регистрируемой безработицы более  
5 процентов, на создание мощностей по выпуску продукции обрабаты-
вающих производств 

563 252,0 

На реализацию инвестиционных проектов на создание (увеличение) производ-
ственных мощностей по производству овощной продукции в закрытых грун-
тах, производству и размножению плодово-ягодных и декоративных культур 

300 000,0 

На реализацию инвестиционных проектов по созданию литейного произ-
водства в городе Челябинске 

1 400 000,0 

На реализацию инвестиционных проектов по развитию объектов турист-
ской инфраструктуры 

200 000,0 

Итого: 4 224 192,0 
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Судя по приведенным данным, в качестве приоритетных направлений 

региональной государственной поддержки в Челябинской области следует 

рассматривать реализацию инвестиционных проектов по созданию литей-

ного производства и увеличение выпуска животноводческой и птицеводче-

ской продукции (33 % и 19 % от общего объем гарантий соответственно). 

Программа государственных гарантий Свердловской области преду-

сматривает выделение из областного бюджета средств на гарантирование 

кредитов, привлекаемых на реализацию инвестиционных проектов, на-

правленных на модернизацию промышленного производства, строительст-

во и реконструкцию жилья, объектов социально, транспортной и комму-

нальной инфраструктуры 5]. 

Курганская область, как уж было сказано выше, не предоставляет госу-

дарственные гарантии.  

Общий объем выданных гарантий Тюменской области по состоянию 

на 1.01.2014 составлял 400 млн рублей. В 2014 году финансовые органы 

субъекта планируют более активно начать использовать данный инстру-

мент долговой политики. Так в 2014 году планируется предоставить госу-

дарственных гарантий на 2 млрд руб. Из них на поддержку инвестицион-

ной деятельности 700 млн руб. (35 %). Столько же на поддержку промыш-

ленной деятельности (35 %), 400 тыс. руб. (20 %) – по кредитам, привле-

каемым на приобретение земельных участков под комплексное освоение 

территории с целью жилищного строительства, по 300 тыс. руб. (15 %) 

на поддержку строительства и сельскохозяйственного производства.  

Программа государственных гарантий Ханты-Мансийского автономно-

го – ЮГРА предполагает предоставление государственных гарантий юри-

дическим лицам в 2014 году на реализацию социально-экономического 

развития автономного округа в сумме 605 млн руб. 6]. 

В 2014–2016 годах Законом Ямало-Ненецкого автономного округа не пре-

дусмотрено выделение бюджетных средств на государственные гарантии 7]. 

Для контроля бюджетного дефицита и оптимизации долговой политики 

субъекта РФ бюджетное законодательство предусматривает необходимость 

фиксации верхнего предела регионального государственного долга, а также 

вводит ряд дополнительных ограничений. Так, в статье 107 Бюджетного 

кодекса РФ определено, что предельный объем государственного долга 

субъекта РФ не должен превышать утвержденный общий годовой объем 

доходов бюджета данного субъекта без учета утвержденного объема без-

возмездных поступлений. В рамках указанного ограничения субфедераль-

ные власти устанавливают верхний предел государственного долга (в том 

числе и по предоставленным гарантиям) исходя из основных потребностей, 

проводимой бюджетной, налоговой и долговой политики. Как правило, ве-

личина верхнего предела государственного долга существенно ниже факти-

ческого размера долга, так как расходы на обслуживание долга не должны 

превышать 15 % от общей суммы расходов соответствующего бюджета.  
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Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 2016 годов» устанавливает следующие пределы об-

ластного государственного внутреннего долга (табл. 3): 

 

Таблица 3  

Верхний предел государственного долга Челябинской области 

Показатель 
на 1.01.2015 

(прогноз) 

на 1.01. 2016 

(прогноз) 

на 1.01.2017 

(прогноз) 

Прогнозируемый объем дохо-

дов, тыс. руб. 
98 995 159,1 104 400 448,6 115 098 706,7 

в том числе безвозмездные по-

ступления 
17 137 913,2 12 202 480,3 13 207 111,0 

Предельный объем государст-

венного долга (определенный в 

соответствии со статьей 107 БК 

РФ) 

81 857 245,9 92 197 968,3 101 891 595,7 

Прогнозируемый объем расхо-

дов, тыс. руб. 
111 310 895,5 118 184 848,1 130 379 416,6 

Предельно значение расходов 

на обслуживание государствен-

ного долга (15% от общей сум-

мы расходов) 

16 696 634,3 17 727 727,2 19 556 912,5 

Расходы на обслуживание госу-

дарственного долга 
1 396 167,0 2 629 811,3 4 119 456,5 

Верхний предел государствен-

ного внутреннего долга Челя-

бинской области, тыс. руб. (Ут-

вержденный законом Челябин-

ской области «Об областном 

бюджете на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов») 

43 588 794,2 57 178 205,3 58 369 067,9 

в том числе по государствен-

ным гарантиям, тыс. руб. 
16 091 150,4 16 091 150,4 16 091 150,4 

 

Таким образом, расходы на обслуживание долга, предусмотренные за-

коном Челябинской области «Об областном бюджете на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов» существенно ниже (более чем в 10 раз) ус-

тановленного Бюджетным кодексом РФ предельного значения. Верхний 

предел, установленный тем же областным документом, ниже предусмот-

ренным кодексом предельным ограничением почти в два раза. Аналогич-

ная картина наблюдается по всем рассматриваемым регионам (табл. 4). 
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Таблица 4  
Верхний предел государственного долга субъектов РФ в уральском  

федеральном округе, установленный областным законодательством о бюджете 

Показатель 
на 1.01.2015 

(прогноз) 
на 1.01. 2016 

(прогноз) 
на 1.01.2017 

(прогноз) 

Свердловская область Прогнози-
руемый объем доходов (без учета 
безвозмездных поступлений), тыс. 
руб. 
Верхний предел государственного 
внутреннего долга 
в т.ч. по государственным гаранти-
ям 

 
164 916 420,0 

 
 

59 434 097,2 
 

3 948 207,0 
 

 
175 619 242,1 

 
 

83 763 899,4 
 

3 887 082,4 

 
189 818 412,3 

 
 

108 191 973,0 
 

4 185 156,0 

Тюменская область 
Прогнозируемый объем доходов 
(без учета безвозмездных поступ-
лений), тыс. руб. 
Верхний предел государственного 
внутреннего долга 
в т.ч. по государственным гарантиям 

 
120746102,0 

 
7319457,0 

 
2000000,0 

 

 
123263055,0 

 
7000000,0 

 
2000000,0 

 

128905074,0 
 

7000000,0 
 

2000000,0 
 

Курганская область  
Прогнозируемый объем доходов 
(без учета безвозмездных поступ-
лений), тыс. руб. 
Верхний предел государственного 
внутреннего долга 
в т.ч. по государственным гарантиям 

19 179 53,0 
 

7 738 639,0 
 

0,0 
 

18 114 162,0 
 

10 054 439,0 
 

0,0 
 

19 529 501,0 
 

12 582 439,0 
 

0,0 
 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – ЮГРА 
Прогнозируемый объем доходов 
(без учета безвозмездных поступ-
лений), тыс. руб. 
Верхний предел государственного 
внутреннего долга 
в т.ч. по государственным гарантиям 

165 725 017,9 
 

33 743 948,7 
 

743 948,7 
 

168 063 154,4 
 

54 146 086,0 
 

646 086,0 
 

174 793 083,9 
 

69 805 000,0 
 

605 000,0 
 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 
Прогнозируемый объем доходов 
(без учета безвозмездных поступ-
лений), тыс. руб. 
Верхний предел государственного 
внутреннего долга 
в т.ч. по государственным гарантиям 

97 251 068,0 
 

35 091 965,0 
 

3 400 000,0 
 

103 258 010,0 
 

40 211 115,0 
 

3 400 000,0 
 

109 184 322,0 
 

36 811 115,0 
 

3 400 000,0 
 

Таким образом, имеется довольно значительный запас увеличения объ-
ема государственных долгов до их предельных значений, установленных 
бюджетным законодательством. В условиях роста напряженности на ми-
ровых финансовых рынках и сужения возможностей фондирования, пре-
доставление условных обязательств, взамен реальных,  может значительно 
снизить долговую нагрузку субъектов РФ и способствовать стабилизации 
их финансового положения.  
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УДК 005.95 + 658.16 + 005.336.4  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

В АНТИКРИЗИСНОМ РАЗВИТИИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В.П. Томашев, Е.В. Чистякова 
   

Показано, что анализ окупаемости рекрутинговых услуг, пре-

доставляемых организацией и осуществляемых за счет собствен-

ных и заёмных средств, является основой для принятия управ-

ленческих решений для повышения финансовой устойчивости 

рекрутингового агентства, его платёжеспособности и финансовой 

независимости.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, интеллектуаль-

ный капитал; управление персоналом. 
 

Финансовая устойчивость организации, особенно в условиях антикри-

зисного управления, во многом определяется профессионализмом персо-

нала, слаженностью команды, эффективностью её работы. Персонал, кото-

рый работает в организациях и на предприятиях, чтобы приносить макси-

мальную пользу, должен соответствовать определенным требованиям. По-

иск подходящих кандидатов и выбор лучшего является задачей, которую 

необходимо решать в короткие сроки. Традиционные формы найма со-

http://www.minfin.ru/
http://rfspto.ru/?p=4658


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1075 

трудников, принятые в советское время, после внедрения рыночных форм 

экономики претерпели многие изменения или приобрели новые, ранее не-

известные формы. Появилась такая форма провайдерских услуг, как кад-

ровые или рекрутинговые агентства. Практически каждое кадровое агент-

ство ставит клиентоориентированность как одну из своих главных задач. 

Для достижения данной цели происходит уже специализация по уровню 

подбора сотрудников, специализация на конкретных направлениях бизнеса 

и форме работы. В зависимости от этих факторов и формируется модель 

ведения бизнеса в данной сфере. Подбор персонала начинается с описания 

вакансии и анализа её на адекватность сложившейся ситуации на кадровом 

рынке и в компании-работодателе. При необходимости описание вакансии 

корректируется. Далее начинается этап поиска кандидатов. Для этого не-

обходимо иметь начальную базу кандидатов, а в процессе работы постоян-

но её пополнять. Подбор персонала или рекрутинг – это бизнес-процесс, 

являющийся одной из основных обязанностей HR-менеджеров или рекру-

теров. Также подбор персонала – основная услуга, предлагаемая кадровы-

ми агентствами и специализированными интернет-сайтами по поиску пер-

сонала. Правильный выбор кандидата может помочь в увеличении произ-

водительности, прибыли и повышении лояльности сотрудников. Непра-

вильный выбор обычно сказывается на большой текучке персонала или 

недостаточной компетенции сотрудников. 

Анализ окупаемости рекрутинговых услуг, предоставляемых организа-

цией и осуществляемых за счет собственных и заёмных средств, является 

основой для принятия управленческих решений для повышения финансо-

вой устойчивости рекрутингового агентства и его финансовой независимо-

сти. Руководство организации, опираясь на выводы, полученные в ходе 

анализа результатов кадрового подбора и оценки равновесности будущего 

финансового положения, могут принимать дальнейшие решения  при вы-

работке кадровой политики фирмы. 

Основной целью проведения финансового анализа деятельности рекру-

тингового агентства является получение объективной оценки его платёже-

способности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной актив-

ности, эффективности будущей деятельности. Для оценки заёмных средств 

организации и их возможного использования для финансирования расши-

ряемой деятельности по реализации рекрутинговых услуг, анализа показа-

телей эффективности использования инвестиций и определения их влия-

ния на финансовую структуру капитала в экономической модели исполь-

зуются рекомендации, установленные действующими законами РФ. 

Программный продукт [1], созданный на основе модели финансовой 

устойчивости в антикризисном развитии организации, представляет собой 

единую программу, предназначенную для расчёта и анализа показателей 

финансового обеспечения планируемых рекрутинговых услуг, оценки соб-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ственных и заёмных средств и эффективности их использования при фор-

мировании внеоборотного и оборотного капиталов, а также расчёта пока-

зателей, определяющих влияние инвестиций на устойчивую работу орга-

низации, и может быть использован как в процессе повседневной работы 

предприятия или организации, например, в практике финансового ме-

неджмента при выборе оптимальных управленческих и финансовых реше-

ний. В процессе моделирования деятельности по реализации рекрутинго-

вых услуг обеспечивается наглядная демонстрация основных показателей, 

определяющих эффективность использования инвестиций в зависимости 

от изменяемых параметров. 

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на ти-

повой финансовой отчетности предприятия, формируемой по планируемой 

деятельности. Формализованный алгоритм модели позволяет автоматизи-

ровать аналитический расчёт, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам планируемых рекрутинговых 

услуг, применяя новейшие методы индексно-факторного анализа типовой 

бухгалтерской отчетности можно обеспечить следующие преимущества 

по сравнению с традиционными методами: 

 расчёт показателей, определяющих эффективность использования 

кредитных средств; 

 расчёт финансового потока от реализации проекта рекрутинговых 

услуг и срока его окупаемости; 

 расчёт чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимо-

сти от разрабатываемой деятельности; 

 расчёт показателей эффективности использования оборотного капи-

тала и внеоборотного капиталов, доходности деятельности по производст-

ву работ и финансового результата (рентабельности). 

В программе в табличной форме представлены результаты расчётов ис-

комых показателей модели, учитывающих соотношение объёмов реализа-

ции и затрат различных материальных ресурсов в зависимости от фактора 

времени. Расчёты проводятся в отдельных блоках расчётного модуля, что 

позволяет контролировать промежуточные результаты и использовать упо-

мянутые блоки для дополнительных расчётов по желанию пользователя. 

По данным расчетов автоматически формируются графики зависимо-

стей от фактора времени: 

 финансового потока от реализации рекрутинговых услуг; 

 чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости; 

 коэффициентов платежеспособности и финансовой независимости 

в допроектном и проектном периодах;  

 коэффициентов инвестиционной активности и эффективности ис-

пользования внеоборотного, оборотного и заёмного капиталов. 
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Финансовая модель наиболее применима для анализа эффективности 

принимаемых управленческих решений, направленных на повышение фи-

нансовой устойчивости организации вследствии инвестиционной политики 

в сфере рекрутинговых услуг. Расчёты показателей эффективности инве-

стиционного проекта проводятся численным способом по общим уравне-

ниям, связывающим искомые параметры индексно-факторной модели 

с вводимыми показателями. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СОЗДАНИИ  

АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ 
 

Н.К. Топузов, Р.С. Антонян 
 

Новые технологии и материалы позволяют сегодня делать 

компактные энергетические установки доступными для неболь-

ших производств и населенных пунктов. Массовое производство 

генераторов дает возможность создавать на их основе новые, ин-

тересные решения, используя при этом тот источник энергии, ко-

торый всегда был рядом, но ещё вчера не приносил никакой 

«энергетической пользы». 

Ключевые слова: ресурсосбережение, автономный источник, 

экономичность, экологичность, энергия. 

 

Цели эффективного, инновационного функционирования и устойчиво-

сти предприятия в долгосрочном периоде могут быть достигнуты при ус-

ловии эффективного ресурсопотребления. В то же время, системы управ-

ления ресурсами многих отечественных предприятий не обеспечивают 

своевременной разработки и реализации стратегий инновационного разви-

тия по критериям ресурсосбережения на основе использования инноваци-

онных технологий. Эти критерии становятся значимыми в условиях по-

стиндустриального общества. 

Для достижения поставленной цели нами предложена концепция обес-

печения устойчивости и инновационности развития производственных 

систем на основе гибкой системы энергопотребления,в том числе за счет 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1078 

использования автономных источников энергоснабжения. На основе кон-

цепции осуществляется формирование механизма управления ресурсосбе-

режением, осуществляющего минимизацию отклонений фактических по-

казателей качества управления ресурсосбережением и инновационности 

развития предприятия от регламентируемых величин. Эти величины долж-

ны соответствовать показателям, преобладающим в развитых странах с по-

стиндустриальным типом общественных отношений.  

Ресурсосбережение обеспечивается путем внедрения экологических и 

энергосберегающих технологий, рационального использования финансо-

вых ресурсов, земли, топлива, предметов труда и других ресурсов. 

Достигнутый предел в развитии какой-либо технологии не означает за-

вершения ее жизненного цикла, что связано, во-первых, с отсутствием 

в завершенном виде новой эффективной технологии и продолжением вы-

пуска продукта, который пользуется спросом, во-вторых, с возможностью 

создания на основе этой технологии новых для рынка продуктов [1]. Когда 

появляется новая технология, она замещает устаревшую и имеет свою S-

образную кривую. Промежуток между двумя кривыми представляет собой 

технологический разрыв, где одна технология замещает другую (рис.1) 

 
Рис. 1. Этапы развития автономного энергоснабжения [2] 

 

Данную S-образную кривую можно использовать и применительно 

к автономным источникам энергоснабжения. На этапе А были энергоис-

точники с ручным механизированным управлением: этап B – это внедре-

ние автоматизированных автономных источников: С – специалисты пред-

ложили технические решения, основанные на сочетании экономичности, 

экологичности и гибридности при создании автономных энергоисточни-

ков. В настоящее время все большую актуальность имеют вопросы акку-
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мулирования энергии. Одним из способов аккумулирования является элек-

тролиз водородосодержащего соединения для производства и накопления 

водорода, который впоследствии может быть использован в качестве топ-

лива в силовых установках резервных генераторов, вводимых в работу 

в часы «пик» в энергосистемах.  

Мировая практика пказывает, что передовые предприятия, лидиру-

ющие в энергосбережении увеличивают долю энергопотребления от авто-

номных источников энергоснабжения. 

 
Рис. 2. Доля распределенного производства  

в общем объеме производства электроэнергии в 25 странах ЕС (2012 г.) 
 

Механизмы поддержки развития распределенной генерации и когенера-

ции в различных странах (рис. 2) имеют свои отличительные особенности. 

В России необходимо выполнить следующие задачи: 

– приоритет ввода новых генерирующих мощностей  с  использованием 

технологий когенерации; 

– нормативный запрет на строительство (реконструкцию) котельных 

без проработки вариантов строительства когенерации; 

– приоритет при продаже электроэнергии и тепла от когенерационных 

установок; 

– упрощение Правил технического присоединения к электрическим сетям; 

– предоставление льготных инвестиционных кредитов для отечествен-

ных производителей оборудования; 

– предоставление государственных потребительских кредитов на при-

обретение отечественного оборудования; 

– включение в тарифы инвестиционной составляющей на весь период 

окупаемости оборудования [3]. 

В США эксплуатируется около 12 млн установок малой распределен-

ной генерации общей установленной мощностью свыше 220 ГВт, а темпы 

прироста этой мощности составляют порядка 5 ГВт в год. 
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Основной вызов – перейти к использованию установок малой генерации 

в качестве регулярного источника резервной мощности, сократив потреб-

ность в вводах крупной централизованной генерации в энергосистеме [4]. 

Обязательство «допуска в сеть» и/или покупки сетевыми компаниями 

э/э, вырабатываемой в режиме когенерации, тарифная поддержка объектов 

когенерации, налоговое стимулирование объектов когенерации, компенса-

ция доли капитальных вложений в объекты когенерации, стимулирование 

через торговлю ЕСВ являются приоритетными в Германии [4]. 

В Германии количество действующих, строящихся и планируемых ма-

лых ТЭЦ достигает двух тысяч. В Японии каждый строящийся объект обя-

зательно оснащается малой ТЭЦ. После энергетических кризисов в Соеди-

ненных Штатах, Великобритании, Италии и других странах доля генера-

ции на малых станциях непрерывно увеличивается. 

В 2005 г. правительство Китая утвердило программу строительства ма-

лых гидростанций, призванную решить проблему дефицита электроэнер-

гии в сельских районах, где необходимо позаботиться о сохранении лесов 

и других природных ресурсов. Планируется построить станции установ-

ленной мощностью 24,03 ГВт, к 2020 г. обеспечив электричеством 104 млн 

хозяйств. По оценкам министерства водных ресурсов, данная программа 

позволит отказаться от вырубки 22,67 млн гектаров леса. 

Таким образом, использование автономных источников энергоснабже-

ния позволит не только экономить ресурсы, но также решать вопросы эко-

логичности, которые в наше время становятся все более актуальными.  

Стоит отметить, что сочетание экономичности, экологиности и ком-

плексности нашли отражение и в Южно-Уральском государственном уни-

верситете, где ведется разработка:  

- технических решений для создания когенерационного энергетиче-

ского комплекса на основе двигателя с объемным самовоспламенением 

гомогенного заряда, конвертированного из нового тракторного дизеля се-

рии Т (типа ЧН13/15) производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и работающего 

на природном газе с утилизацией сбросового тепла, а также генератора пе-

ременного тока с частотным преобразователем напряжения; 

- методик расчетной оценки рабочего цикла и переходных процессов 

работы ДВС при изменении количества потребляемой электроэнергии, те-

пловой и механической нагруженности основных деталей HCCI-двигателя 

при работе на природном газе; 

- технических решений для обеспечения заданного уровня надежно-

сти, топливной экономичности и экологичности. 

Объектами исследования стали: 

- когенерационные установки на базе генератора, частотного преобра-

зователя напряжения и двигателя внутреннего сгорания с переменной час-

тотой вращения коленчатого вала и утилизацией сбросового тепла; 
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- двигатели внутреннего сгорания с объемным самовоспламенением 

гомогенного заряда, рециркуляцией отработавших газов, системой зажига-

ния электрическим разрядом и регулированием температуры свежего заря-

да, геометрической степени сжатия и фаз газораспределения, работающие 

на природном газе, как основном источнике энергии; 

- основные детали ДВС и гидродинамические трибосопряжения, 

включающие в себя подшипники скольжения коленчатых валов поршне-

вых машин.        

Предлагаемая концепция содействует повышению эффективности ис-

пользования энергетических и инвестиционных ресурсов, направляемых 

на инновационное развитие предприятий, должна основываться на новых 

методологических подходах. Это позволит создать новые методы совер-

шенствования механизма управления ресурсосбережением и модернизиро-

вать инструменты анализа и прогнозирования сценариев роста инноваци-

онно-технологического потенциала предприятий в период преодоления 

кризисных тенденций.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РЕСУРСНОГО ОСНАЩЕНИЯ 

РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРОЦЕССЫ РЕСУРСООТДАЧИ 
 

Н.К. Топузов, Н.С. Орешкина 
 

Проблема повышения производительности труда на предпри-

ятиях стоит особенно остро. Для ее измерения был использован 

коэффициент зарплатоотдачи. Анализ базовых отраслей показал, 

что металлургия значительно опережает машиностроение по от-

даче трудового ресурса. Достижение целей в области трудоотда-

чи связано с разработкой программы антикризисных мер, в том 

числе внедрением системы бережливого производства. 

Ключевые слова: производительность труда, коэффициент 

зарплатоотдачи, кластерный анализ, машиностроение, металлур-

гическая отрасль, организационные и экономические методы мо-

тивации. 

 

26 марта 2014 года в ходе доклада в Законодательном собрании Челя-

бинской области временно исполняющий обязанности губернатора облас-

ти Б.Дубровский, говоря о проекте «Стратегия социально-экономического 

развития региона до 2020 года» отметил: «Считаю необходимым о повы-

шении производительности труда поговорить отдельно… 

…Увеличение производительности труда означает, что человек должен 

не работать в два раза больше, а работать эффективней. Мы с вами, колле-

ги, организовываем эту работу, и люди готовы работать… 

…Производительность труда будет увеличена за счет перехода на но-

вейшие технологии и оборудование, повышения профессионального уров-

ня работников. Это нужно делать всем хозяйствующим субъектам в их же, 

замечу, интересах. И тогда человеческий потенциал будет раскрыт» [3]. 

Таким образом, вопрос повышения отдачи трудового ресурса на пред-

приятиях области, можно назвать стратегически важным.  

Наиболее адекватный показатель для оценки эффективности деятель-

ности персонала на наш взгляд представляет коэффициент зарплатоотдачи 

(Кзо), который находится в прямой зависимости с производительностью 

труда. Данный коэффициент показывает сумму денежной отдачи в виде 

объема реализованной продукции от каждого рубля фонда оплаты труда 

предприятия или отрасли. Как правило, критическое значение данного ко-

эффициента составляет 4 руб./руб., что соответствует предкризисному со-

стоянию предприятия: 
 

ЗП

ПТ

ФОТ

N

N

В

N

N

ФОТ

В

ФОТ

В
КЗО  ** ; 

где ПТ – производительность труда, 
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В – выручка, 

ФОТ – фонд оплаты труда, 

N–списочная численность персонала, 

ЗП  – средняя заработная плата 

В работе приведены значения показателя для ведущих отраслей про-

мышленности Челябинской области: по ведущим предприятиям металлур-

гии и машиностроения за период с 2000 по 2013 гг.  

В исследовании приняты следующие группы предприятий по отраслям 

региона: 

 металлургия: ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧКПЗ», ОАО «ММК»; 

 машиностроение: ОАО «ЧМЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «КМЗ».  

Расчетные данные за анализируемый период приведены в таблице. 
 

Таблица  

Рост коэффициента зарплатоотдачи предприятий Челябинской области 

Год 

Коэф. ЗО 

«ЧКПЗ», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«ЧТПЗ», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«ММК», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«ЧМЗ», 

руб./руб. 

Коэф. ЗО 

«ЧТЗ-

Уралтрак», 

руб./руб. 

Коэф. 

ЗО 

«КМЗ», 

руб./руб. 

2001 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2002 0,96 0,98 1,13 1,02 0,95 0,93 

2003 0,94 0,98 1,44 1,10 0,74 0,86 

2004 0,99 1,29 1,87 1,52 0,81 0,99 

2005 1,13 0,78 1,82 1,50 0,66 0,85 

2006 1,05 0,79 2,00 1,72 0,65 1,01 

2007 1,17 0,84 1,89 1,78 0,72 0,83 

2008 1,09 1,73 2,01 2,00 0,69 1,08 

2009 0,78 1,59 1,36 1,22 0,51 0,98 

2010 0,97 1,77 1,67 0,91 0,61 0,63 

2011 1,01 1,72 1,54 0,89 0,48 0,68 

2012 0,99 1,63 1,58 0,92 0,53 0,80 

2013 0,99 1,87 1,52 1,09 0,64 0,92 

 

Из представленных данных наибольшее значение роста Кзо показывает 

ОАО «ММК» – 2,01 о.е. в 2008 г. по отношению к базовому 2001 г., а наи-

более сильное падение коэффициента (отрицательный прирост) наблюдал-

ся у предприятия «ЧТЗ-Уралтрак» в 2009 году – 0,51 о.е.). 

Для обоснования тенденций в уровне Кзо был проведен кластерный 

анализ данных по зарплатоотдаче предприятий области. 

Кластерный анализ проводился методом иерархической агломератив-

ной процедуры с использованием дендрограмм. Процедура метода заклю-

чается в последовательном объединении показателей «ближайший сосед» 

по методу Варда.  

Результаты анализа показали, что все предприятия в период с 2000 

по 2013 гг. можно разделить на 2 кластера (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика коэффициента зарплатоотдачи предприятий области  

с определением принадлежности к кластерам 

 

Анализ показал, что кластер 1 характеризуется низким значением коэф-

фициента зарплатоотдачи – среднее значение на уровне 7,4 руб./руб. Кластер 

объединяет в основном предприятия машиностроения: ООО «ЧТЗ-Урал-

трак», ОАО «КМЗ», ОАО «ЧМЗ» (исключая 2005, 2006, 2007 гг.), а также 

ОАО «ЧТПЗ» с 2001–2003 и с 2005–2006 гг. (до периода реконструкции). 

Кластер 2 характеризуется высоким значением коэффициента зарпла-

тоотдачи – среднее значение на уровне 21,03 руб./руб. за период. В кластер 

вошли в основном предприятия металлургии: ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ММК», 

а также ОАО «ЧМЗ» за период 2005–2007 гг. 

При этом динамика показателя до кризиса по этим отраслям была по-

ложительная и монотонно возрастающая. В качестве особенности наблю-

дается разный уровень реагирования показателя на кризисные события 

2008 года. Анализ показывает, что металлургические предприятия в сред-

нем демонстрировали высокую отдачу персонала вплоть до 2013 года, 

а в отношении предприятий машиностроения наблюдается резкое сниже-

ние отдачи персонала под воздействием кризисных явлений (рис. 2). 

Значение Кзо по металлургической отрасли опережает Кзо машино-

строения в целом на 60 %, что показывает достоверность и репрезентатив-

ность данного показателя. 

Полученные результаты позволяют определить негативныевнешние 

факторы, оказывающие существенное влияние на данные процессы в пе-

риод рецессии с 2008 года: низкий спрос на внутреннем рынке на продук-

цию машиностроения, отсутствие механизма регулирования для синхрони-

Кластер 2 

Кластер 1 

Год 

Кзо 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1085 

зации численности персонала с объемом выпуска продукции. Большую 

гибкость в этом процессе проявляют предприятия со средней численно-

стью персонала (ОАО «ЧКПЗ», ОАО «КМЗ»). Что касается ООО «ЧТЗ-

Уралтрак», то степень эластичности численности персонала по доходу 

очень низкая и, как результат, резкое снижение результативности деятель-

ности за счет относительного увеличения доли оплаты труда в себестоимо-

сти готовой продукции. 
 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента зарплатоотдачи  

металлургической и машиностроительной отрасли Челябинской области 

 

Мониторинг динамики отдачи персонала за счет введения внутренних 

индикаторов открывает возможности для формирования механизма управ-

ления процессом движения персонала в штате предприятия в период рез-

кого спада спроса под воздействием рыночных факторов. 

При том же уровне технического оснащения рабочих мест, технологий 

основой для снижения потерь является их минимизация за счет лучшей ор-

ганизации и планирования производства, повышения квалификации и уме-

ний специалистов и рабочих, управленческого персонала (развития профес-

сиональных компетенций), развитие организационных и экономических ме-

тодов мотивации, в том числе бюджетирование, самофинансирование струк-

турных подразделений, создание дочерних и зависимых предприятий [1]. 

В области организационных инноваций серьезное влияние оказывают 

развитие проектно-процессной системы организации производства на 

принципах «бережливого производства», рост качества процессов и массо-

вое привлечение персонала для реализации проектов по снижению потерь. 

Выводы 

1. Рост производительности труда в базовых отраслях промышленно-

сти Челябинской области определяется не только внешними, но и в значи-

тельной степени внутренними факторами. 

Кзо 

Год 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1086 

2. Достижение целей в области трудоотдачи связано с разработкой про-

граммы антикризисных мер, в том числе развитием экономических мето-

дов управления, проектно-процессной системы организации производства, 

развитие бригадных форм, совмещение профессий, расширение зон об-

служивания на принципах бережливого производства [2]. 

3. Рост производительности труда приводит к увеличению конкуренто-

способности предприятий в рыночной среде и, как результат, увеличению 

объемов продаж и чистого финансового результата деятельности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ КИТАЯ В АТР 

 

В.Е. Фейгин 

 
В статье рассматривается трансформация внешнеполитиче-

ской доктрины КНР на рубеже XX–XXI вв. в связи с серьезными 

изменениями в экономике страны. Анализируются различные 

тенденции во внешней политике Китая в контексте быстро ме-

няющейся международной обстановки. 

Ключевые слова: национальные интересы; права человека; по-

литическое сознание; китайское экономическое чудо; китайская 

внешняя политика; имперская экспансия; военное строительство.  

 

В последние несколько десятилетий одним из наиболее заметных фе-

номенов мировой экономики и политики является китайское экономиче-

ское чудо. Действительно, в результате реформ Дэн Сяопина, стране уда-

лось выйти из тяжелейшего экономического кризиса, порожденного ле-

вацким авантюризмом Мао Цзэдуна (политика «Большого скачка», «Куль-

турная революция» и т.д.). Приверженность курсу на преобразование эко-

номики, строительство социализма с китайской спецификой (по сути – ры-

http://vecherka.su/katalogizdaniy/?id=51671
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ночной экономики под жестким контролем государства) выражали и лиде-

ры, пришедшие на смену Дэн Сяопину. Цзянь Цзэминь (председатель КНР 

с 1993 по 2003 гг.), несмотря на сопротивление консервативных кругов 

в КПК, сумел сделать частью партийной программы теорию «трех пред-

ставительств» (т.е. партия представляет весь народ, объективные потреб-

ности развития производительных сил и передовой китайской культуры), 

согласно которой в ряды КПК могли вступать и предприниматели в каче-

стве «строителей дела социализма» [1, с. 591]. Кроме того, в рамках внеш-

неэкономической стратегии, выражавшейся девизами «Идти вовне» и 

«Приглашаем приходить», поощрялись китайские компании, выходившие 

на рынки других стран, способствуя, в конечном итоге, повышению благо-

состояния самого Китая, а также открывались двери для иностранных ин-

весторов. Примечательно, что со времен неудачной для Китая войны 

с Вьетнамом в 1979 г. и начала экономических реформ, был взят курс 

на обеспечение мирных международных условий, необходимых для ус-

пешного внутреннего развития. Своего рода кульминацией этой линии 

стал отказ от политики угроз даже в отношениях с Тайванем. Команда ны-

нешнего руководителя страны Син Цзинпина (как и его предшественника 

Ху Цзиньтао) предпочитает выстраивать диалог с островом на основе 

взаимовыгодного экономического сотрудничества. 

Вместе с тем, в последнее время и особенно, после разразившегося 

в 2008 г. мирового экономического кризиса, поведение Китая на междуна-

родной арене начинает меняться. По словам директора Центра исследова-

ний Восточной Азии и Шанхайской Организации Сотрудничества Инсти-

тута международных исследований МГИМО А.В. Лукина, экономические 

успехи КНР закономерно «привели к более «самоуверенному» подходу 

страны к внешнему миру, большей неуступчивости в отношениях с парт-

нерами, стремлением отвечать ударом на удар, давлением на давление» [2, 

с. 17]. В качестве примера автор приводит твердую позицию властей по ти-

бетскому вопросу (нежелание расширить автономию), немотивированно су-

ровые приговоры китайским диссидентам, антизападная позиция на конфе-

ренции ООН по изменению климата в Копенгагене в декабре 2009 г. и др. 

После октябрьского 2010г. саммита ЕС – КНР европейские СМИ заби-

ли тревогу. Польская «Gazeta Wyborcza» назвала саммит «очередной де-

монстрацией бессилия ЕС перед ведущим экономическую экспансию Пе-

кином». Эксперт Европейского совета по международным отношениям 

Франсуа Годман отмечает « китайские инвесторы разгуливают по Европе, 

а европейцев часто выгоняют из Китая. А об уступках в области прав че-

ловека лучше даже не вспоминать» [3]. И в самом деле, в последнее время, 

вопрос о соблюдении прав человека в КНР, китайская политика в отноше-

нии Тибета все реже становится предметом обсуждения. Схожая ситуация 

складывается и в отношении Тайваня. Китай в данном случае не отступает 
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от принципа, сформулированного, Дэн Сяопином – концепция прав чело-

века признается только, если она «не будет противоречить интересам объ-

единения государства» [4, с. 65]. Данный подход КНР является основным и 

на современном уровне развития отношений между США и КНР, с одной 

стороны, и США и Тайванем – с другой. [5, с. 258].  

По мнению австралийского политолога, директора российских и китай-

ских программ Центра в поддержку европейской реформы Боба Ло, китай-

ская внешняя политика, действительно, меняется, однако в настоящее вре-

мя признаков далеко идущей стратегии, не говоря уже о планах имперской 

экспансии, нет. Автор признает, тем не менее, что призыв Дэн Сяопина 

«скрывать наш потенциал» и «выжидать удобного случая» становится не-

актуальным. «Все более могущественный, самоуверенный, и во многих от-

ношениях трудный Китай – это реальность, требующая изменения в мыш-

лении всех, кто имеет с ним дело» [6, с. 23].   

Действительно, планов имперской экспансии нет в официальной про-

грамме КПК. Тем не менее, в последнее время в Китае открыто публикуют-

ся работы, в которых утверждается, что страна должна более активно обес-

печивать свои национальные интересы, в том числе, с привлечением воен-

ной силы. Настоящим бестселлером в КНР стал изданная в марте 2009 г. 

книга «Китай недоволен». Книга представляет собой сборник статей влия-

тельных журналистов, которые выражают мнение части военного и партий-

ного истеблишмента, возможно, «опережая» официальную точку зрения. 

По словам авторов, Китай на протяжении последних 170 лет (начиная 

с опиумных войн) и особенно в последние 20 лет подвергался притеснени-

ям со стороны западных держав. В XXI веке у Китая есть две важнейшие 

цели: во-первых, «навести порядок в мире в целом, устранить возможность 

применения насилия кем бы то ни было, обеспечить всему человечеству 

жизнь в покое и безопасности при полном господстве добра, а не зла»; во-

вторых, «гарантировать для Китая возможность распоряжаться по своему 

усмотрению гораздо более многочисленными природными ресурсами, чем 

те, которыми он обладает в настоящее время; тем самым принести счастье 

народам всего мира» [7, с. 123 ]. При этом отмечается, что китайцы более 

нравственные, нежели другие народы мира. Поэтому право распределять 

мировые ресурсы должно принадлежать именно им. Объективным основа-

нием для подобных заявлений является то, что по данным Всемирного 

Банка только 2 % населения Китая имеют возможность употреблять в пи-

щу чистую (т.е. не опасную для здоровья воду). [8, с. 93]. На этом фоне 

вполне логично, что курс, провозглашенный Дэн Сяопином, расценивается 

как преклонение перед Западом. Высказывается идея о необходимости 

возврата к политике Мао в области военного строительства. Ставится за-

дача наращивания вооружений, подготовки к войне (в том числе, с приме-

нением ядерного оружия). 
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Примечательно, что авторы сборника вступают в противоречие не 

только с реформаторами прошлых лет, но и с существующей на данный 

момент официальной доктриной устойчивого развития в условиях мира. 

Это весьма любопытно, поскольку речь идет о стране жестокой цензуры, 

где без одобрения «сверху» не может быть опубликована ни одна книга 

или статья. По мнению экспертов, подобная ситуация объясняется либо 

тем, что политическое руководство в полной мере не контролирует армию, 

либо оно (или его влиятельная часть) в действительности разделяет эти 

мнения, вбрасывая пробные шары для зондажа реакции внутри страны и 

за рубежом. Ясно, что в той или иной степени книга представляет собой 

лоббирование интересов армии и ВПК в их стремлении расширить свои 

власть и влияние и получить дополнительное финансирование. Однако тот 

факт, что целевой аудиторией является, прежде всего, молодежь, вызывает 

тревогу в связи с возможным ростом национализма. 

Что касается практического воплощения указанных идей, в августе 

2009 г. были проведены военные учения « Большой шаг – 2009», в которых 

приняли участие 4 дивизии четырех военных округов (около 50 тысяч че-

ловек). По оценкам специалистов, такие трансрегиональные военные уче-

ния Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стали беспрецедент-

ными по своему масштабу. В этой связи российские эксперты, несмотря на 

состоявшиеся в июле 2009 г. совместные российско – китайские учения 

«Мирная миссия – 2009», предполагали, что маневры могли отрабатывать 

боевые действия против России. 

Между тем, официально Китай не рассматривается РФ в качестве по-

тенциального противника. Власти КНР также заявляют о партнерских от-

ношениях между странами. Примечательно, что радикальные китайские 

националисты воспринимают США как основного противника в настоящее 

время, хотя тезис о «незаконном отторжении» Россией 1,5 миллионов 

квадратных километров китайской территории периодически проскальзы-

вает в академических кругах Китая. 

Подобная ситуация опасна тем, что возникает несоответствие между 

передовой военной и технической мощью КНР, которая явно не соответст-

вует политическому сознанию, застывшему на уровне начала прошлого 

столетия. 

Таким образом, на сегодняшний день в китайском обществе ведутся ак-

тивные дискуссии относительно новой внешнеполитической линии. Поли-

тическое руководство заявляет о приверженности прежнему курсу и дис-

танцируется от наиболее радикальных националистов, доминирование ко-

торых, в данный момент, представляется сугубо гипотетическим. Обладая 

широким спектром внешнеполитических интересов, Китай в обозримой 

перспективе будет концентрировать силы на приоритетных направлениях 

мировой политики. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1090 

Библиографический список 

1. Политические системы и политические культуры Востока / под ред. 

А.Д. Воскресенского. – 2007. 

2. Лукин, А.В. «Китайская мечта» и будущее России / А.В. Лукин // 

Россия в глобальной политике. – 2010. – № 2. – С. 12–25.  

3. Белецкий, Т. Китай обыграл Европу / Т. Белецкий. – URL: 

http://inosmi.ru/Europe//20101007.  

4. Дэн Сяопин Основные вопросы современного Китая / Дэн Сяопин. – 

М., 1988. – C. 230. 

5. Малевич, Ю.И. Права человека в глобальном мире / Ю.И. Малевич. – 

М., 2004. – С. 340. 

6. Ло, Б. «Постоянная перезагрузка» Китая / Б. Ло // Россия в глобаль-

ной политике. – 2010. – № 5. – С. 20–27. 

7.  Галенович, Ю.М. Китайские сюжеты: чем доволен и чем недоволен 

Китай / Ю.М. Галенович. – М., 2010. – С. 290. 

8. Малевич, И.А. Азиатский треугольник драконов / И.А. Малевич. – 

М., 2006. – С. 620. 
 

К содержанию 
 

 

УДК 336.71+338.121 

РОЛЬ БАНКОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ  

РОССИЙСКОГО РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

 

К.И. Халюк  

 
Важнейшим приоритетом развития российской экономики 

в настоящее время является обеспечение устойчивого экономиче-

ского роста, в том числе на основе реализации инновационных 

проектов, прежде всего, в высокотехнологичных отраслях, что, 

в свою очередь, требует соответствующего финансирования. 

Ключевые слова: коммерческие банки; финансирование ре-

ального сектора; рефинансирование Банка России. 

 
Важным фактором обеспечения устойчивого экономического роста яв-

ляется наличие достаточных ресурсов для финансирования предприятий 

реального сектора и инвестиционных проектов. 

Российский банковский сектор испытывает хронический дефицит лик-

видности, причиной которому служит жесткая денежно-кредитная полити-

ка Банка России, противодействующая инфляции немонетарного характера 

монетарными инструментами.  

http://inosmi.ru/Europe/20101007
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В результате банки и предприятия вынуждены привлекать ресурсы 

на зарубежных рынках. Российский внешний долг за 2013 г. увеличился 

на 87,4 млрд руб. (в т.ч. государственный – на 8,3 млрд долл., частный – 

на 79,1 млрд долл.) и составил на начало 2014 г. 723,7 млрд руб., в том 

числе: 

– реальный сектор – 438,5 млрд долл.; 

– банки – 214,5 млрд руб.; 

– Банк России – 15,1 млрд руб.; 

– правительство – 55,6 млрд руб. [1]. 

Стоит отметить, что привлечение ресурсов на зарубежных финансовых 

рынках несет риски дестабилизации экономики со стороны иностранного 

капитала. 

Кредитный портфель российских банков реальному сектору увеличился 

за 2013 г. на 3,9 трлн руб. и составил на начало 2014 г. 29,8 трлн руб. (или 

ок. 840 млрд долларов США), т.е. порядка 40 % всех ресурсов привлечены 

предприятиями на зарубежных финансовых рынках. 

В то же время Банк Росси принимает активное участие в обеспечении 

коммерческих организаций дополнительной ликвидностью. 

Кредиты Банка России кредитным организациям по состоянию на ап-

рель 2014 г. составили в целом 5 трлн руб., в том числе: 

– по кредитам овернайт – 58,8 млн руб.; 

– по ломбардным кредитам – 1 029 млн руб.; 

– по кредитам под залог нерыночных активов – 1 705 451 млн руб.; 

– по кредитам обеспеченным золотом – 734 млн руб.; 

– по операциям РЕПО – 3 166 993 млн руб.; 

– по сделкам «валютный своп» - 134 835 млн руб. 

За 2013 г. удельный вес ЦБ РФ в пассивах банков значительно увели-

чился и составил 8,1 % [2]. 

 
Рис. 1. Динамика доли средств ЦБ РФ в совокупных пассивах банков 
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В 2013 г. произошел значительный рост объемов средств, привлекае-

мых кредитными организациями в рамках Положения № 312-П [2]. 

 
Рис. 2. Динамика и структура средств,  

предоставленных ЦБ РФ кредитным организациям 
 

Кредитные организации стали больше привлекать средств от ЦБ в 2013 г. 
и в начале 2014 г. под залог нерыночных активов. Стоимость ресурсов на 
межбанковском рынке в начале 2014 г. значительно подорожала (годовые 
ресурсы до 10 % годовых), в то время как есть возможность привлечь 
средства ЦБ сроком до 1 года по ставке 8,75 %. Таким образом, имея у себя 
в портфеле, например, кредит предприятию в размере 1 млрд руб. по став-
ке 12 % под обеспечение, например в виде недвижимости, банк может ре-
финансироваться под 8,75 % и получить достаточную маржу. 

Предоставление кредитов (внутридневных кредитов, кредитов овер-
найт, кредитов по фиксированной процентной ставке и кредитов, предос-
тавленных по результатам кредитных аукционов) Банком России осущест-
вляется в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П 
«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре-
дитов, обеспеченных активами или поручительствами». 

До создания единого механизма рефинансирования (кредитования) 
данный механизм будет действовать наряду с механизмом кредитования, 
предусмотренным Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П. 

До создания единого механизма рефинансирования (кредитования) 
кредитные организации не смогут получать внутридневные кредиты и кре-
диты овернайт в соответствии с 312-П на какой-либо корреспондентский 
счет (субсчет), если кредитная организация получает внутридневные кре-
диты и кредиты овернайт на тот же самый корреспондентский счет (суб-
счет) в соответствии с Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П. 

Предоставление кредитов по фиксированной процентной ставке осущест-

вляется в день обращения кредитной организации в Банк России с заявлени-

ем на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке. 

http://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/ref_7.htm
http://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/ref_1.htm
http://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/ref_1.htm
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Кредитные аукционы проводятся по расписанию, установленному Бан-
ком России. 

Условия предоставленного Банком России кредита, кроме внутриднев-
ного кредита, фиксируются в Извещении о предоставлении кредита Банка 
России, которое направляется (передается) кредитной организации терри-
ториальным учреждением Банка России по месту нахождения корреспон-
дентского счета (субсчета), на который был предоставлен соответствую-
щий кредит.  

Погашение кредитов Банка России (кроме внутридневных кредитов) 
осуществляется путем предъявления Банком России инкассовых поруче-
ний к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации, на ко-
торый был предоставлен кредит Банка России [1]. 

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России, 
Игорь Дмитриев, отметил, что дефицит ликвидности в банковском секторе 
России будет расти в 2014 году, однако ЦБ сможет его покрыть за счет ин-
струментов рефинансирования, при этом не исключается возможность во-
зобновления использования РЕПО под поручительство [3]. 

По прогнозам «Эксперта РА», напряженная ситуация с ликвидностью 
в банковском секторе сохранится до конца 2014 года. Объемы рефинанси-
рования со стороны ЦБ РФ существенно не сократятся, но доля его средств 
в пассивах банков немного снизится (до уровня 7 % на конец 2014 года). 
Давление на банковскую ликвидность окажет рост ключевой ставки, к ко-
торому ЦБ вынудило ослабление рубля на фоне конфликта в Украине. Пе-
реток средств клиентов в госбанки продолжится, но в меньших, по сравне-
нию с концом 2013-го – началом 2014 года, масштабах. В результате не-
крупные частные банки по-прежнему будут вынуждены поддерживать из-
быточный запас ликвидности в ущерб прибыльности. Для банков за преде-
лами топ-50 по активам ограниченный доступ к ликвидности станет одним 
из основных препятствий для расширения бизнеса в 2014 году [2]. 

Таким образом, повышение роли российского банковского сектора 
в финансировании потребностей предприятий страны, как в оборотном, 
так и инвестиционном капитале во многом связано с решением проблем 
привлечения длинных ресурсов. На сегодняшний день порядка 10 % ресур-
сов привлечены банковской системой у нерезидентов, 8 % у Банка России, 
остальная часть – средства, привлеченные у резидентов, и собственные 
средства банков (ок. 12 %). Предприятия страны ок. 40 % необходимых ре-
сурсов заимствуют за рубежом, что повышает финансовые риски и угрожа-
ет национальной безопасности страны в целом. Кроме того, стоит отметить, 
что большая часть ресурсов банков, в том числе предоставленных Банком 
России, – краткосрочные, что сводит к минимуму возможность инвестици-
онного и инновационного кредитования. Дальнейшие перспективы усиления 
роли банков в финансировании национальной экономики видятся в расши-
рении инструментов рефинансирования Банка России, расширения видов 
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принимаемого обеспечения, непосредственное участие ЦБ РФ в качестве 
агента правительства в финансировании национально-значимых инвестици-
онных проектов на основе стимулирующей денежно-кредитной политики. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ 
 

В.Б. Чернов, М.С. Гусев 
 

Статья посвящена совершенствованию производственных 

систем. Авторами рассмотрены основные положения концепции 

«Бережливого производства» как управленческой инновации. 

Сформулированы рекомендации по организации использования 

данных положений в процессе управления пред предприятием. 

Ключевые слова: бережливое производство, канбан, система 

5S, кайдзэн. 
 

Единственным инструментом поддержания в долгосрочном аспекте 

конкурентоспособности российской экономики является непрерывное вне-

дрение различных инноваций в хозяйственную деятельность предприятия. 

Процессы управления не являются исключением из данного правила. Вне-

дрение положений концепции «Бережливого производства» (Lean produc-

tion) доказало возможность повышения эффективности управления, по-

этому использование положений концепции можно отнести к разряду 

управленческих инноваций [1, 2]. 

Согласно исследованиям Дж. Вумека и Д. Джонса внедрение концеп-

ции «Бережливого производства» включает в себя следующие пять шагов: 

– определение ценности для потребителя; 

– картирование потока создания ценности; 

– обеспечение непрерывности этого потока; 

– обеспечение «вытягивания от заказчика»; 

– стремление к совершенству [3]. 

http://www.cbr.ru/
http://raexpert.ru/researches/banks/sector_13_14/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5748899
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5748899
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В современных рыночных условиях ценность продукта определяется 
только конечным потребителем. Продукт должен соответствовать требо-
ваниям клиентов. Чтобы видеть ценность глазами потребителя, организа-
циям потребуется пройти трудный путь изменения мышления и поведения 
всего персонала организации от топ-менеджмента до рядовых сотрудни-
ков. Только после того, как организация поймет, в чем заключается цен-
ность продукта для потребителя, возможно «Бережливое производство». 

В рамках «Бережливого производства» выделяют три вида деятельности 
с точки зрения создания ценности: ценность для потребителя (Customer Value 
Add, CVA) – деятельность, которая удовлетворяет требования клиента, за ко-
торую он готов платить (безопасность, высокое качество, низкая цена и дос-
тупность); ценность для бизнеса (Business Value-Add, BVA) – деятельность, 
которая поддерживает инфраструктуру бизнеса (строительство, управление, 
обучение, информационные системы, финансовая система); деятельность, не 
добавляющая ценность (Non Value-Add, NVA) – определяется как потеря 
(деятельность, потребляющая ресурсы, но не создающая ценность).  

В рамках данного шага необходимо определить продуктовое семейство, 
которое наиболее интересует потребителей, и описать его. После того, как 
будут выполнены данные мероприятия, необходимо приступить к реализа-
ции следующего шага «картирование потока создания ценности» для оп-
ределения того, насколько эффективно организован поток создания ценно-
сти с точки зрения потребителя и идентификации потерь, и их источников 
в целях дальнейшего устранения. 

Поток создания ценности – все действия (как добавляющие, так и не 
добавляющие ценность), которые нужны для проведения продукта (услуги, 
проекта) от сырья до готовой продукции, от концепции до выхода готового 
изделия, от получения заказа до оказания услуги [4]. 

Картирование потока создания ценности – это графическая схема, изо-
бражающая материальные и информационные потоки, необходимые для 
предоставления продукта или услуги конечному потребителю. 

Карта потока создания ценности позволяет: 
– определить, каким образом выстроена последовательность действий 

для выпуска определенного продукта; 
– определить потери и их источники в потоке создания ценности; 
– построить основу для составления плана внедрения, который позво-

лит максимально спланировать движение всего потока с целью создания 
ценности для потребителя. 

Однако основной источник сокращения потерь и повышения лояльно-
сти клиента лежит в эффективной организации непрерывного движения 
потока создания ценности для потребителя. 

На следующем шаге «Бережливого производства» основное внимание 
уделяется максимизированию ценности, производя только то, что необхо-
димо, в самое короткое время с привлечением минимально возможных не-
обходимых ресурсов. Для этого необходимо построить карту будущего со-
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стояния потока создания ценности. На данном шаге для построения карты 
будущего состояния используются планирование систем и ресурсов непре-
рывного потока, а также потока единичных изделий. 

Поток единичных изделий характеризуется тем, что каждое действие 
направлено только на одну единицу и не имеет избыточных запасов перед 
ним. Устранение запасов выявляет проблемы качества и неравномерные 
темпы производства. 

Обеспечение непрерывности движения потока «Бережливого производ-
ства» достигается с помощью системы 5S и всеобщего производительного 
обслуживания (Total Productive Maintenance, TPM). 

Рамки применения 5S в бизнесе были впервые сформулированы Така-
ши Осада [5]. Система 5S – это система, предназначенная для эффективной  
организации рабочего места. Название 5S происходит от сокращения 
японских сокращений: seiri (сортировка), seiton (порядок), seiso (чистота), 
seiketsu (стандартизации) и shitsuke (дисциплина). 

Всеобщее производительное обслуживание предоставляет собой систе-
му повышения эффективности в управленческих и обслуживающих под-
разделениях и достижения уровня общей эффективности оборудования 
наивысшего уровня с помощью персонала, а не только с помощью техно-
логий или систем [6]. 

Концепция «Бережливого производства» базируется на том, что поток 
процесса определяется требованиями спроса. Реализация одной из важней-
ших её составляющих – принципа «точно вовремя» невозможна без систе-
мы «вытягивания». Это означает, что клиент «вытягивает» производство, 
а не производство «выталкивает» продукцию на рынок. Ресурсы будут на-
правлены только на производство того количества продукции, что которое 
требуется заказчику, что сокращает объем незавершенного производства. 

Для «вытягивания» продукции в концепции «Бережливого производст-
ва» используется такой метод, как канбан. Канбан позволяет оптимизиро-
вать цепочку планирования производственных активностей, начиная 
от прогноза спроса, планирования производственных заданий и баланси-
ровки/распределения этих заданий по производственным мощностям с оп-
тимизацией их загрузки. 

Т. Оно выделяет следующие правила канбан-систем: 
– канбан – распоряжение на «вытягивание»; 
– никто не может взять в работу заготовку без канбана; 
– канбан должен быть прикреплен к каждому изделию или партии; 
– все, что производится по требованию канбан, должно быть без дефектов; 
– сокращение числа распоряжений (канбанов) способствует операцион-

ным улучшениям [7]. 
Концепция «Бережливого производства» требует не только постоянного 

соблюдения вышеописанных четырех шагов, но стремления к совершенство-
ванию. Концепция предполагает два подхода к процессу совершенствования: 
относительно неглубокое, но непрерывное совершенствование (кайдзэн) и 
относительно редкое, но более радикальное совершенствование (кайкаку) [8]. 
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Процесс внедрения на предприятии концепции «Бережливого произ-
водства» можно осуществить путем создания в системе управления пред-
приятием специализированного структурного подразделения. Данное под-
разделение должно подчиняться руководителю, отвечающего за управле-
ние качеством продукции (услуг) и перспективное развитие организации. 
Деятельность данного подразделения должна быть подкреплена соответст-
вующими регламентами и организационно-распорядительными докумен-
тами, определяющими для данного предприятия правила и периодичность 
проведения оценки предложений, способ их фиксации, хранения, порядок 
представления руководству рекомендаций по внедрению. 

В подразделении можно выделить организационную группу – основное 
управляющее звено, оно осуществляет планирование, организацию моти-
вирование, контроль и координацию всей работы. К задачам организаци-
онной группы можно отнести: 

– поддержание взаимосвязи с руководством предприятия и другими 
подсистемами управления предприятия; 

– определение состава и профиля проектных групп по оценке предложений; 
– организация взаимодействия исполнительных и информационных ор-

ганов; 
– определение периодичности проведения работ по контролю внедре-

ния предложений. 
В подразделении кроме организационной группы имеются профильные 

проектные группы по основным направлениям производственной деятель-
ности. Функциями проектных групп являются: 

– рассмотрение, обсуждение и учет поступивших предложений; 
– оценка возможности реализации предложений; 
– оценка экономической эффективности предложений; 
– управление внедрением предложений; 
– формирование и представление отчётности о внедрении; 
– обучение персонала технологиям «Бережливого производства». 
Создание подобных подразделений, отвечающих за внедрение концеп-

ции «Бережливого производства», позволит российским предприятиям да-
же в условиях посткризисной экономики не только выживать, но сохранять 
свою конкурентоспособность. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ IT-ПРОЕКТОВ 
 

А.Г. Шепталин 
 

В современных условиях ни одно предприятие не может 
обойтись в своей деятельности без использования информацион-
ных систем. На сегодняшний день не существует единой методи-
ки оценки экономической эффективности IT-проектов. Рассмот-
рены основные группы методов оценки, показаны их достоинства 
и недостатки, предложена концепция единой методики оценки 
экономической эффективности IT-проектов. 

Ключевые слова: IT-проект, информационная система, эко-
номическая эффективность, стоимость информации 

 

Современная экономическая ситуация в России может быть охаракте-
ризована наличием нескольких тенденций. Во-первых, с переходом к по-
стиндустриальному этапу развития общества возрастает роль информации 
как экономического ресурса, обеспечивающего конкурентоспособность 
предприятия. При этом резко возрастает объем информации, с которой 
приходится иметь дело в процессе принятия управленческих решений. 
Данное явление получило название «информационный взрыв», который 
характеризуется [1]: 

 ускорением процесса роста объема накопленной информации. 

В 1800-е годы объем информации удваивался каждые 50 лет, с 1950 г. – 

каждые 10 лет, с 1970 г. – каждые 5 лет, с 1990 г. – ежегодно; 

http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Takashi+Osada%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
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 превышением материальных затрат на хранение, передачу и перера-
ботку информации аналогичных расходов на энергетику; 

 быстрым обесцениванием, устареванием информации. 
Уже во второй половине ХХ века стали проявляться негативные по-

следствия информационного взрыва. В 1964 г. Бертрам Гросс в книге 
«Управление организациями: административная борьба» вводит термин 
«информационная перегрузка». Ее суть состоит в том, что количество по-
ступающей информации превосходит объективные возможности ее вос-
приятия человеком. Вместе с тем в настоящее время научное сообщество 
широко обсуждает альтернативную проблему, связанную с «информаци-
онным голодом», нехваткой информации при принятии управленческих 
решений. Одной из ее причин, как ни парадоксально, является информаци-
онная перегрузка, связанная с «шумом

20
», препятствующим восприятию 

полезной информации [2]. 
Начиная с последней четверти ХХ века, в мировом развитии происхо-

дят глобальные трансформации, обуславливающие существенные измене-
ния в мировой социально-экономической среде. В условиях глобализации 
экономического пространства конкуренция наполнилась новым, более 
сложным содержанием, появилась новая ее форма – гиперконкуренция [3]. 
Швейцарский профессор Манфред Брун выделяет следующие признаки 
гиперконкуренции [4]: 

 значительно большее число конкурентных параметров современных 
предприятий; 

 многоаспектный характер гиперконкуренции: она может проходить 
на товарных рынках, в области ресурсов, между самостоятельными пред-
приятиями и в составе их объединений и т.д.; 

 ускорение темпов смены позиций конкурентов и расстановки сил на 
рынке; 

 рост агрессивности участников рыночного соперничества. 
Описанные тенденции приводят к формированию более жестких требо-

ваний к:  

 объемам необходимой для принятия решений информации;  

 скорости ее сбора и обработки; 

 точности и достоверности, получаемой информации; 

  фильтрации информационного шума на всех уровнях и во всех 
функциональных сферах управления предприятием.  

Такие требования в свою очередь влекут за собой необходимость фор-
мализации бизнес-процессов предприятия с последующей их автоматиза-
цией с помощью различных информационных систем. 

                                                 
20

 В сфере информатики информационным шумом называется невозможность по-
иска необходимой информации, вызванная большим объемом собранных данных. Это 
ненужная, бесполезная информация, мешающая потребителю воспринимать другую – 
соответствующую его запросам. 
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Сегодня на рынке представлено большое количество информационных 

систем от различных производителей, имеющих различные технические 

параметры, стоимость внедрения и последующей предназначенных для ав-

томатизации различных сфер управления предприятием: 

 финансовое и производственное планирование; 

 бухгалтерский и налоговый учет; 

 управление персоналом; 

 управление взаимоотношениями с клиентами; 

 управление технологическими процессами; 

 поддержка принятия управленческих решений и т.д. 

Согласно исследованиям McKinsey & Company (рассмотрены результа-

ты 500 IT-проектов) 53 % проектов терпят крах, 31 % оказываются успеш-

ными частично, а оставшиеся 16 % можно назвать удачными лишь услов-

но, поскольку они потребовали вдвое больше времени и на 80 % превыси-

ли отведенный бюджет. 

Такая ситуация может отчасти объясняться с одной стороны отсутстви-

ем единой универсальной методики оценки эффективности IT-проектов, 

а с другой – сложностями в прогнозировании их финансовых показателей. 

На сегодняшний день существует три основных группы методов оцен-

ки экономической эффективности IT-проектов: 

 традиционные финансовые методы; 

 вероятностные методы; 

 качественные методы. 

К традиционным финансовым методам относят стандартные методы 

анализа эффективности инвестиционных проектов. Это показатели, бази-

рующиеся на модели дисконтированных денежных потоков (чистая теку-

щая стоимость, внутренняя норма доходности, модифицированная внут-

ренняя норма доходности, срок окупаемости и т.д.), рентабельность инве-

стиций (ROI), экономическая добавленная стоимость (EVA).  

Достоинством данных методов является их база, классическая теория 

определения экономической эффективности инвестиций. Они используют 

общепринятые, понятные всем финансовые критерии.  

Общим недостатком традиционных финансовых методов оценки инве-

стиций при анализе экономической эффективности информационных сис-

тем является необходимость прогнозирования конкретных значений вели-

чины денежных потоков, что на практике может вызвать серьезные про-

блемы. Прогнозирование затратной части инвестиционного проекта, как 

правило, не вызывает затруднений, поскольку эту информацию можно по-

лучить из договоров с поставщиками и прочих документов. Трудности вы-

зывает определение доходной части проекта, так как в большинстве случа-

ев использование информационных систем лишь косвенно влияет на фи-

нансовые показатели предприятия. 
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Вероятностные методы оценки экономической эффективности ин-

формационных систем не требуют построения единственного максимально 

точного прогноза денежных потоков проекта. Они оперируют несколькими 

прогнозными моделями. К этой группе методов относятся метод справед-

ливой оценки опционов (Real Options Valuation, ROV) и метод прикладной 

информационной экономики (Applied Information Economics, AIE). 

Общим достоинством вероятностных методов оценки экономической 

эффективности информационных систем является возможность учета раз-

личных вариантов развития проекта внедрения информационной системы. 

К недостаткам можно отнести сложность расчетов и большое количество 

времени, затрачиваемое на проведение анализа. К тому же, в конечном 

итоге все сценарии использования информационной системы характери-

зуются набором традиционных финансовых показателей. 

Качественные методы оценки экономической эффективности инфор-

мационных систем призваны оценить все явные и неявные факторы эф-

фективности проектов и увязать их с общей стратегией предприятия. Дан-

ная группа методов позволяет специалистам самостоятельно выбирать 

наиболее важные для них характеристики информационных систем (в за-

висимости от специфики продукции и деятельности предприятия), уста-

навливать между ними соотношения, например, с помощью коэффициен-

тов значимости. Весомым аргументом в пользу применения качественных 

методов является и то, что решение о начале сложных, масштабных проек-

тов на крупных промышленных предприятиях в большей степени является 

политическим и подчиняется стратегическим планам развития (например, 

разработка нового продуктового ряда), нежели цели скорейшего получения 

финансовой выгоды. 

В то же время, качественные методы не дают четкой и ясной экономиче-

ской оценки эффективности IT-проекта, а лишь оценивают соответствие той 

или иной информационной системы стратегическим целям предприятия. 

К группе качественных методов относят BSC-анализ, анализ на основе 

SCORE-модели предприятия, метод информационной экономики 

(Information Economics, IE), метод Balanced IT Scorecard. 

Каждый из описанных методов имеет свои особенности применения и 

по-разному подходит к оценке экономической эффективности информаци-

онных систем и IT-проектов. В связи с этим предлагается комплексная ме-

тодика, которая позволит учитывать при выборе метода оценки следующие 

основные факторы:  

 функциональное назначение внедряемой информационной системы и 

ее место в текущей и будущей деятельности предприятия; 

 период жизненного цикла и степень неопределенности в момент 

проведения оценки различных параметров, связанных с эксплуатацией ин-

формационной системы. 
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Функциональное назначение и место информационной системы в те-

кущей и будущей деятельности предприятия определяется с использовани-

ем стратегической матрицы МакФарлана, содержащей четыре типа ин-

формационных систем: 

1. Вспомогательные (поддерживающие) – характеризуются низкой 

текущей и будущей зависимостью предприятия от информационной сис-

темы. К ним могут относиться, к примеру, системы для ведения регистра 

активов, поддержки канцелярских функций и т.д. 

2. Ключевые – характеризуются высокой текущей и низкой будущей 

зависимостью предприятия. Такие информационные системы обычно свя-

заны с основными бизнес-процессами предприятия, отказ от них приводит 

к остановке процесса и немедленным потерям. 

3. Стратегические – характеризуются высокой текущей и будущей за-

висимостью предприятия. Задачей таких информационных систем, как 

правило, является создание стратегических конкурентных преимуществ. 

4. Потенциальные – имеют низкую важность для текущего бизнеса, но 

высокую – для будущего. Такие информационные системы разрабатыва-

ются и внедряются на перспективу, исходя из стратегических планов и 

прогнозов развития предприятия. 

Выбор показателей для оценки экономической эффективности инфор-

мационных систем должен производиться в зависимости от ее типа. На-

пример, вспомогательные информационные системы могут быть оценены 

с помощью традиционных финансовых показателей (NPV, ROI и т.д.), по-

скольку эффект от их эксплуатации, как правило, ограничен одним или не-

сколькими бизнес-процессами и проявляется уже в текущей деятельности 

компании. В то же время, такие системы не являются критичными для вы-

полнения бизнес-процесса, что дает возможность сравнить показатели дея-

тельности предприятия с использованием информационной системы и без 

него и определить экономический эффект. 

Эффективность стратегических или потенциальных информационных 

систем оценить только с помощью традиционных финансовых показателей 

практически невозможно, поскольку такие системы оказывают комплекс-

ное влияние на предприятие, являются одним из средств достижения стра-

тегических целей. Поэтому для оценки их экономической эффективности 

целесообразно применение и финансовых, и нефинансовых показателей. 

К тому же, такие системы внедряются на длительную перспективу, это об-

стоятельство предъявляет дополнительные требования к гибкости IT-

проекта, поскольку делать какие-либо достоверные прогнозы на длитель-

ный период в условиях быстро изменяющейся внешней среды затрудни-

тельно. В этих условиях информационная система должна иметь возмож-

ность адаптироваться к вновь возникающим обстоятельствам и требовани-

ям. 
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Решением второй проблемы, связанной с трудностями в оценке финан-

совых показателей IT-проектов, может стать изменение подхода. Посколь-

ку внедряемая в ходе IT-проекта информационная система влияет на фи-

нансовые показатели лишь косвенно, предлагается оценивать стоимость 

продукта, непосредственно ей создаваемого – информации.  

Согласно семиотической теории информация есть сведения или знания, 

снижающие неопределенность. Снижение неопределенности в свою оче-

редь влечет снижение рисков предприятия. Таким образом, предельная 

стоимость информации может быть определена как разность между вели-

чиной рисков
21

 без ее использования и величиной рисков при наличии ин-

формации. 

Стоит отметить, что одна и та же информация для различных предпри-

ятий может иметь различную стоимость. Данный факт объясняется тем, 

что важно не только получение лицом, принимающим решения, необходи-

мой информации, но и возможность правильно ее интерпретировать и ис-

пользовать для планирования и управления деятельностью предприятия. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Г.А. Шепталин, А.О. Саутнер  

 
В представленной работе отражены вопросы проектирования 

систем диспетчерского управления и сбора данных с приборов 

учета тепла и воды промышленных предприятий с учетом требо-

ваний автоматизации и интеграции в рамках единой автоматизи-

рованной системы диспетчерского учёта (АСДУ) промышленно-

го предприятия. 

Ключевые слова: энерго- и ресурсосбережение, системы кон-

троля и управления, информационные системы и технологии 

 

В настоящее время управление сложными технологическими процес-

сами неразрывно связано с вопросами энерго- и ресурсосбережения. Оно 

осуществляется на основании собранных оперативных данных с помощью 

вычислительных комплексов. Современная АСУТП (автоматизированная 

система управления технологическим процессом) представляет собой мно-

гоуровневую систему управления (рис. 1) типа «человек – машина», кото-

рая постоянно совершенствуются по мере эволюции технических средств и 

программного обеспечения. 

Рис. 1. Схема АСУТП 
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При этом в числе основных следует рассматривать вопросы интеграции 

технологического оборудования, имеющего разностороннюю прикладную 

направленность, в единую информационно-управляющую систему диспет-

черского контроля. Их решение отражается на функциональной структуре 

АСДУ (создается на базе контроллеров ECL), ее основных характеристи-

ках и режимах работы. 

Показаны возможности внедряемых информационных решений, в пла-

не внедрения новых технологий. 

Представленные в работе решения в области проектирования систем 

диспетчерского управления и сбора данных с приборов учета основаны на 

информационных технологиях и передовых разработках отечественных и 

зарубежных производителей. Построение надёжных автоматизированных 

систем контроля и управления на основе единого системного подхода с 

применением  современных информационных технологий позволит ре-

шить вопросы как оперативного, так и стратегического управления отече-

ственных промышленных предприятий.  

Актуальность данного исследования заключается в несоответствии те-

кущей ситуации на предприятии принятому федеральному закону № 261 

от 23.11 2009 с изменениями от 02.07.2013 «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И 

О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и невозможности контроля работы прибо-

ров учета и отвлечение персонала от своей непосредственной работы и 

обязанностей для выезда на съем показаний и контроля приборов учета. 

Впоследствии это приводит к экономической неустойчивости на предпри-

ятии и снижению качества и темпов выполнения работы персоналам, заня-

ты в процессе контроля приборов. Так же невозможно вовремя обнаружить 

и устранить аварию, поломку приборы, утечки тепла и воды. 

Решение вопросов автоматизации бизнес-процессов промышленного 

предприятия рассматривалось в работах Балаканова А.Р., Волчкова С.А., 

Гаврилова Д.А., Дураева О.М., Зиндера Е.З., Колесникова С.Н., Кутырки-

на С.Б., Питеркина С.В., Рубцова С.В., Фишера Л. и др. 

Исследованию проблемы оценки эффективности внедрения корпора-

тивного программного комплекса посвящены работы Бравермана А., Гра-

вановой Ю., Елиферова В.Г., Зимина К., Каплана Р., Репина В.В., Рыбни-

кова А.И., Слинькова Д., Терехова А., Харрингтона Дж. и др. 

Решением общих вопросов построения моделей бизнес-процессов за-

нимались Бешенков С.А., Вендров А.М., Попов В.М., Гилеев А.В., Гламаз-

дин Е.С., Кондратьев В.В., Мазур И.И., Николенко Н.П., Ойхман Е.Г., 

Хаммер М., Яновский А.М. и др. Вместе с тем, проблемы, возникающие 

в процессе оценки эффективности информационных систем на предпри-

ятиях, остаются до конца не решенными [1, 2]. 
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Представленная работа связана с принятием Федерального закона № 261 
от 23.11 2009 с изменениями от 02.07.2013 «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И  
О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Ее цель заключается в комплексном анализе рос-
сийского и зарубежного рынка систем диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA-систем). Такие SCADA-системы в силу своих особенностей 
(разнородность технологических процессов и географическое рассредоточе-
ние объектов управления) относятся к научной области телемеханики.  

Повсеместная установка приборов учета является сегодня одним 
из приоритетных направлений реформирования ЖКХ. Однако после мон-
тажа теплосчетчика, водосчетчика и электросчетчика необходимо обеспе-
чить возможность оперативного и регулярного снятия с них показаний. 
В тех случаях, когда собирать данные нужно с 10–15 приборов учета, за-
труднений обычно не возникает. Но уже сейчас большинство специалистов 
сталкиваются с увеличением количества обслуживаемых приборов, что 
требует организации автоматического сбора показаний. К тому же система 
диспетчеризации становится большим подспорьем в мониторинге сетей 
теплоснабжения.  

На сегодняшний день в России преобладает практика ручного сбора 
данных с приборов учета. Тепловые компании, водные компании и элек-
трические содержат штат контролеров и инспекторов (а иногда это десятки 
человек), которые обходят объекты и фиксируют показания счетчиков, ли-
бо сами сотрудники предприятий ежедневно (ежемесячно) снимают пока-
зания с приборов. Затем полученные данные нужно внести в базу данных. 
Делается это опять же вручную операторами расчетных центров. Подоб-
ный подход имеет ряд очевидных недостатков. 

Во-первых, регулярные обходы всех объектов, оборудованных прибо-
рами учета, требуют немало времени. 

Во-вторых, ручной сбор и ввод данных подразумевают вероятность 
ошибок. 

В-третьих, в силу различных причин доступ к приборам учета для визу-
ального контроля может быть ограничен. Наконец, а многие специалисты 
справедливо считают это основным недостатком ручного сбора, он не по-
зволяет осуществлять мониторинг состояния тепло- и водосетей в режиме 
реального времени. 

Внедрение систем автоматического считывания показаний создает ус-
ловия для оптимизации затрат на обслуживание тепловых сетей. К тому 
же, будучи объединены в единую сеть, приборы учета позволяют получать 
данные о расходе тепла и параметрах теплоносителя на различных участ-
ках сети одновременно. 

Это помогает тепловой компании исключить дисбаланс в ее работе и 
оптимизировать гидравлику. Отслеживая «аномальные» изменения пока-
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заний приборов, можно оперативно выявлять аварийные участки сети, на 
которых возникают отклонения. Вместо устных и нерегулярных отчетов 
обходчиков диспетчер получает возможность наблюдать за состоянием 
своего участка сети на экране монитора. Но для этого нужно, чтобы счет-
чики «выходили на связь» не реже, чем ежесуточно, а лучше, если они по-
стоянно будут в находиться в режиме «online». 

Автоматический сбор данных с приборов учета облегчает работу не 
только специалистов тепловых сетей, водяных и электрических компаний, 
но и организаций, обслуживающих тепловые пункты, а также управляю-
щих компаний жилой и коммерческой недвижимости и непосредственным 
потребителям ресурсов. Такие решения широко используются в Европе, 
находят они применение и в нашей стране. Например, в подмосковном го-
роде Долгопрудный приборы учета Kamstrup, тепловая автоматика и на-
сосное оборудование нескольких ИТП (индивидуальный тепловой пункт) и 
ЦТП (центральный тепловой пункт) подключены к системе удаленного 
контроля и снятия показаний [3, 4]. 

Обслуживание тепловых пунктов, не оборудованных системами дис-
петчеризации, требует регулярных обходов. Для большинства крупных 
компании выгоднее организовать удаленный сбор данных, чем отвлекать 
сотрудников от своих непосредственных обязанностей. В результате авто-
матизации один специалист видит на мониторе компьютера все необходи-
мые параметры и в случае надобности может быстро внести изменения 
в работу тепловой сети, например, скорректировать температуру теплоно-
сителя. Кроме того, отсутствие утечек и перетоков экономит тепло, а зна-
чит, сокращает расходы на оплату отопления. 

Главное условие, необходимое для реализации сетевых решений, – 
возможность включения приборов учета в систему диспетчеризации, 
а также гарантия их надежности и бесперебойной работы. Без этого любая 
схема сбора данных будет нефункциональна. Осуществить это позволяют 
современные вычислители с модульной архитектурой. Вычислители по-
зволяют проводить модернизацию системы диспетчеризации без дополни-
тельного перепрограммирования. Счетчики просто укомплектовываются 
другим модулем передачи данных, например, для связи по наиболее со-
временному на сегодняшний день протоколу Ethernet или по 3G каналу. 
Выбор технологии сбора и передачи данных зависит от задач, которые ей 
предстоит решать.  

Автоматизированная система сбора данных (АССД) – это информаци-
онная система, позволяющая дистанционно считывать, хранить и анализи-
ровать данные с приборов учета, а также подготавливать документацию, 
необходимую для отчетности и платежей за тепло- и водоресурсы. АССД 
включает в себя (рис. 2): 

● аппаратуру связи объекта и диспетчерского пункта; 

● сервер сбора данных; 
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● автоматизированные рабочие места пользователей; 

● специализированное программное обеспечение. 

Передача и прием данных производится с использованием интернет-

технологий и каналов сотовой связи. Это позволяет максимально упро-

стить и удешевить создание АССД, а также снизить последующие экс-

плуатационные расходы. В современных условиях актуальность АССД 

связана с действием Федерального закона № 261 об энергосбережении. Так 

на законодательном уровне сегодня закреплены четкие сроки реализации 

таких мероприятий, как стопроцентная установка приборов учета и сниже-

ние энергоемкости государственных учреждений на 15 % за 5 лет. Эти 

требования диктуют необходимость создания современных инструментов 

контроля объемов и качества потребления энергоресурсов, а также работо-

способности приборов учета.  

Рис. 2. Схема АССД 

 

Практическая польза от АССД заключается в следующем: 

● автоматический оперативный контроль объемов потребления и каче-

ства ресурсов; 

● предоставление статистических данных в виде, пригодном для анали-

за и принятия управленческого решения; 
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● автоматический оперативный анализ поступающих данных и обнару-
жение неисправностей приборов учета; 

● автоматическая генерация отчетной документации об объемах и массе 
потребления тепла и воды, температуре теплоносителя. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 

Г.А. Шепталин 
 

В статье дан анализ особенностей формирования и реализа-

ции инновационных подходов к ведению бизнеса, рассмотрены 

вопросы информационного обеспечения его инновационной ак-

тивности. 

Ключевые слова: корпорация, инновационная активность, 

информационное пространство, информационные системы и тех-

нологии 

 

Современный этап развития общества характеризуется гиперконку-

рентной постиндустриальной экономикой с ее динамичным и агрессивным 

окружением. В условиях изменившейся конкурентной ситуации наблюда-

ется укрупнение бизнеса, развитие корпоративных форм (рис. 1).  
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Рис. 1. Рост количества транснациональных корпораций (ТНК) 

 
Эти процессы сопровождаются дифференциацией стратегий ведения 

бизнеса по видам его деятельности. Инвестиционные стратегии, нацелен-
ные на выживание в конкурентной борьбе за счет быстрого коммерческого 
результата, роста прибыли, расширения рынка в ряде случаев отходят 
на второй план, уступая место качественно новому подходу к процедуре 
целеполагания, ориентированному на: 

– корпоративный инновационный потенциал и его воспроизводство; 
– корпоративные информационные ресурсы соответствующего ин-

формационно-аналитического уровня (включая уровень знаний), обеспе-
чивающие долгосрочную конкурентоспособность бизнесу; 

– опережающее формирование собственного корпоративного рынка 
(в соответствии с потребностями бизнеса). 

В рамках реализации данного подхода можно выделить два основных 
уровня активности инновационных стратегий бизнеса: 

– уровень инновационно-пассивных стратегий (стратегии имитации, 
следования за лидером, копирования, зависимости, усовершенствования); 

– уровень инновационно-активных стратегий (стратегия лидерства). 
В России в настоящее время наблюдается относительно низкая иннова-

ционная активность отечественного бизнеса. По данным Росстата с начала 
2000-х годов доля инновационных предприятий изменяется незначительно 
и составляет величину порядка 9–11 %%, значительно уступая экономиче-
ски развитым странам (30–50 %%).  

Одна из причин такой ситуации заключается в том, что для инновацион-
ных предприятий одним из основных видов ресурсов становится информа-
ция. При этом в настоящее время далеко не все отечественные предприятия 
вышли на соответствующий уровень зрелости, обеспечивающий эффектив-
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ное управление корпоративными информационными ресурсами (только око-
ло 30 % организаций активно используют информационные технологии 
в своей деятельности, против 60–80 %% – в экономически развитых странах). 

В современных условиях многие крупные корпорации построены 

по конгломеративному принципу, создающему внутренние информацион-

ные барьеры, соответствующие областям компетенций структурных под-

разделений. Управляемое взаимодействие структурных подразделений и 

проектных групп в такой организации по направлениям инновационного 

развития ее видов деятельности способно обеспечить корпоративное ин-

тегрированное информационное пространство (КИИП).  

Такая среда предполагает реализацию следующих функций корпоратив-

ной информационной системы: генерация, трансформация, хранение, обра-

ботка, воспроизводство и распространение информационных ресурсов соот-

ветствующего уровня. Планирование и реализация форм взаимодействия 

информации в рамках КИИП позволяет сформировать основу ИТ-инфра-

структуры, обеспечивает устойчивость функционирования и инновацион-

ность развития корпорации, как целостной сложной экономической системы. 

По своей структуре КИИП представляет собой многослойную (слои 

определяются направлениями деятельности корпорации), многоуровневую 

(информационно-аналитические уровни бизнеса: факты, данные, инфор-

мация, знания, понимание, предвидение) систему (рис. 2). Ее размеры оп-

ределяются корпоративным информационным потенциалом (ИПот), осно-

ву которого составляют неформализованные информационные ресурсы, и 

корпоративным информационным активом (ИАкт), который формируют 

формализованные информационные ресурсы.  

Рис. 2. Схема формирования КИИП 
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В соответствии с концепцией «рассеянного знания» Ф. Хаека [1], не-
возможно получить полную информацию по всем видам деятельности со-
циально-экономической системы из-за ее фрагментированности и рассеян-
ности по множеству источников, включая отдельных индивидуумов. При 
этом информация может иметь, как объективный аналитический характер, 
так и принимать форму интуитивных предположений.  

Данные, приводимые экспертами, показывают, что в настоящее время, 
наряду с низкой информационной зрелостью, на отечественных предпри-
ятиях только порядка 30% информационных ресурсов формализованы и мо-
гут активно использоваться в процессе генерации корпоративных знаний. 
Поэтому проблема инновационной активности предприятий сегодня видит-
ся не только в том, чтобы эффективно использовать материальные и энерге-
тические ресурсы, а в оптимальности и достаточности имеющихся в наличие 
корпоративных информационных ресурсов. Они могут включать: патенты, 
библиотечные фонды, научные разработки, корпоративные изобретения и 
опыт персонала, новые идеи и технологии, непроявленные потребности, 
опыт внешних фирм-лидеров (региональных, федеральных, мировых) и т.п. 

КИИП обладает основными свойствами инновационной среды: неодно-
родность, ограниченность, коммуникативность, адаптивность. В этом слу-
чае особое значение приобретает наличие эффективной системы управле-
ния с оптимальной инфраструктурой (коммуникационные каналы и анали-
тические центры обработки и хранения информационных ресурсов). Ин-
формационные процессы уровня прямого доступа (работа с информацион-
ным активом – формализованными и структурированными информацион-
ными ресурсами типа: данные, информация, знания) допускают автомати-
зацию и способны составить основу интегрированной корпоративной ин-
формационной системы инновационно-активной корпорации. Информаци-
онно-аналитические уровни косвенного влияния (факты, понимание, пред-
видение), составляющие корпоративный информационный потенциал, как 
правило, не поддаются формализации. 

Интеграция корпоративного информационного пространства, сопрово-
ждающаяся открытостью и доступностью информационных ресурсов, ак-
туализирует вопросы информационной безопасности. Эффективность за-
щиты информационных активов должна возрастать по мере усложнения ар-
хитектуры корпоративной информационной системы. Требования инфор-
мационной безопасности зависят от специфики бизнеса и возможных по-
терь в результате «зашумления» информационного пространства, наруше-
ния важных бизнес-процессов, потери конфиденциальной информации и др. 
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УДК 331.5 + 005.952 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НА РЫНКЕ ТРУДА  

 

Л.И. Шепталина 
 

В статье раскрывается сущность информационного общества, 

его влияние на отношение к информации, как к основному ресур-

су, на требования рынка труда, обосновывается необходимость 

информационной компетентности специалистов различного про-

филя для формирования его конкурентоспособности на рынке 

труда. Структура конкурентоспособности специалиста претерпе-

вает изменения под влияние внедрения в социальные и экономи-

ческие процессы информационных технологий. В статье показана 

особая роль информационной компетентности, и отдельно рас-

смотрены такие ее составляющие как информационная культура 

и информационное поведение. 

Ключевые слова: информационное общество, информацион-

ная компетентность, информационная культура, информационное 

поведение, конкурентоспособность, рынок труда, 
 

Начиная с 2003 года, когда в Женеве был проведен Всемирный саммит 

по проблемам создания информационного общества с участием представи-

телей 150 стран мира, включая Россию, общепризнано, что человечество 

вступает в информационную эру, которая кардинально изменяет все сто-

роны жизни людей (социальные, экономические и т.д.).  

Вектор изменений информационно-технических характеристик обще-

ства непосредственно влияет на человека и его место в мире, причем изме-

нения, вызванные процессом создания информационного общества, каса-

ются не только производства, но и всего уклада жизни.  

Информационное общество характеризуется тем, что получение, обра-

ботка и использование информации становятся приоритетными процесса-

ми для деятельности современного человека, в отличие от индустриально-

го общества, в котором основным процессом является производство и по-

требление товаров. Меняется отношение к информации, которая становит-

ся одним из основных видов ресурсов и которая сама в чистом виде явля-

ется предметом купли и продажи, что требует с одной стороны развития 

информационной компетентности специалистов, защиты интеллектуаль-

ной собственности, а с другой обеспечения безопасности информации и 

информационного общества.  

Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-

ции, разработанная в 2008 году, в качестве основной цели формирования и 

развития определила обеспечение конкурентоспособности России. Поэто-
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му, к числу основных задач, решение которых необходимо для достижения 

информационного общества, кроме формирования современной информа-

ционной и телекоммуникационной инфраструктуры относится повышение 

качества подготовки специалистов разного профиля. Конкурентоспособ-

ность России не возможна без появления конкурентоспособных специали-

стов в различных сферах деятельности. 

Анализ тенденций развития рынка информационных технологий пока-

зывает, что отрасль информационных технологий является одной из наи-

более динамично развивающихся отраслей в мире. За последние пять лет 

доходы в отрасли возросли в среднем на 10 % в год, при среднем темпе 

роста экономики 3–4 % [1]. Это объясняется тем, что информационные 

технологии проникли в бизнес-процессы государств, компаний и жизнь 

обычных людей. 

Как следствие, изменения, происходящие в различных областях жизни 

государства, приводят к изменению требований рынка труда к специали-

стам, к уровню их компетентности. Анализ требований работодателей 

к информационной компетентности специалистов показывает, что при 

конкурсном отборе практически на любые вакантные должности среди 

различных требований обязательно присутствует: свободное владение пер-

сональным компьютером, владение различными информационными про-

дуктами, знание и умение работать с прикладными программами (напри-

мер, «1С Предприятие 8», «Project Expert» и др.).  

Анализ степени использования информационных технологий на пред-

приятиях различных сфер деятельности показывает, что, вне зависимости 

от масштабов предприятия, на каждом из них существует локальная или 

корпоративная информационная система, что объясняет повышенное вни-

мание работодателей к информационной компетентности потенциального 

работника. 

Конкурентоспособность специалиста в формирующемся информацион-

ном обществе включает в себя следующие показатели:  

1) базовые, включающие в себя: 

● наследственные характеристики, такие как способности, темперамент, 

мышление, восприятие и т.п., 

● приобретенные личностные характеристики, такие как интеллигент-

ность, культура, организованность, ответственность и т.д., 

● приобретенные профессиональные характеристики, такие как образо-

вание, профессиональные компетенции. 

2) частные, определяемые потенциалом специалиста на рынке труда, а 

именно трудовым, финансовым, творческим, интеллектуальным и куль-

турно-коммуникативным.  

Наследственные характеристики специалиста являются основой, на ко-

торой развиваются и проявляются приобретенные личностные и профес-

сиональные характеристики  
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Частные показатели в целом отражают предпочтения рынка труда, свя-

занных с наличием у специалиста тех качеств и способностей к труду, ко-

торые необходимы восприятия новой информации, постоянного профес-

сионального самосовершенствования [2, с.140]. 

Особое место среди всех видов приобретенных характеристик, опреде-

ляющих конкурентоспособность работника на рынке труда в информаци-

онном обществе, занимает информационная компетентность, которая яв-

ляется одной из ключевых компетентностей специалиста любого профиля.  

Специалист должен: 

● быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда, 

быть готовым к постоянному самообразованию и развитию, а следователь-

но, он должен постоянно повышать уровень знаний и умений в области 

информационных систем и технологий; 

 уметь грамотно работать с информацией, обладать высокой инфор-

мационной культурой, для того, чтобы эффективно работать с информаци-

ей в едином информационном пространстве; 

 развивать коммуникативные и интеллектуальные способности. 

Информационная компетентность специалиста может проявляться 

в следующих функциях:  

1) познавательной, направленной на систематизацию знаний о себе и 

окружающем мире; 

2) коммуникативной, направленной на личностные и профессиональ-

ные коммуникации; 

3) адаптивной, позволяющей быстро реагировать на вызовы внешней 

среды, приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и деятельно-

сти в информационном обществе; 

4) оценочной, позволяющей специалисту ориентироваться в потоках 

неструктурированной информации, систематизировать ее, расставлять 

приоритеты, оценивать ее качество и достоверность; 

5) нормативной, отражающей различные нормы и требования (юриди-

ческие, моральные, этические и т.д.), соблюдение которых необходимо 

в любой профессиональной деятельности [3]. 

Реализация всех перечисленных функций невозможно без формирова-

ния у специалиста соответствующей информационной культуры. Инфор-

мационная культура специалиста является частью информационной куль-

туры личности, обеспечивающей адаптацию к изменяющимся требованиям 

рынка труда, создающей основу для выработки информационного мышле-

ния, формирования определенного поведения при работе с информацией 

в профессиональной деятельности.  

Различают четыре разновидности информационной культуры специа-

листа в зависимости от того, какие приоритеты лежат в основе использо-

вания информации для достижения целей и соответствующие им типы ин-

формационного поведения. 
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1. Функциональная информационная культура. Информация использу-

ется, прежде всего, для обоснования принимаемых решений. Данный вид 

информационной культуры направлен на своевременное получение опера-

тивной и достоверной информации о функционировании всего предпри-

ятия в целом, отдельных подразделений и сотрудников. Для этого вида 

информационной культуры характерно информационное поведение типа 

«контроль». 

2. Информационная культура типа «взаимодействие». Предполагает 

доверие в отношениях между сотрудниками, открытый обмен достоверной 

информацией, необходимой для эффективного функционирования пред-

приятия. Для этого вида информационной культуры характерно информа-

ционное поведение типа «прямой обмен». 

3. Информационная культура «исследование». Информация использу-

ется для определения будущих процессов, что становится очень важно при 

работе в динамично меняющихся средах. Для этого вида информационной 

культуры характерно поведение типа «предвидение». 

4. Информационная культура «открытости». Человек с такой инфор-

мационной культурой должен избавиться от стереотипов при работе с ин-

формацией, быть открытым для поиска новых путей и подходов, соответ-

ствующим новым требованиям рынка, обеспечивающим будущую эффек-

тивность деятельности. Для этого типа информационной культуры харак-

терно поведение типа «поиск»[3, с. 99–100]. 

Учитывая вышесказанное, для повышения конкурентоспособности спе-

циалиста на рынке труда ему необходимо не только постоянно работать 

над развитием информационной компетентности, ибо знания и умения 

очень быстро устаревают, но и правильно выбирать господствующий на 

предприятии тип информационной культуры и соответствующее ему ин-

формационное поведение, которое обеспечит специалисту требуемые кон-

курентные преимущества.  
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АНТИКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Н.В. Шилоносова 

 
Программы антикризисного развития предприятий являются 

одной из форм современного стратегического планирования. 

Стратегия должна рассматриваться в виде определенных видов 

анализа. Долгосрочные цели обеспечивают успешное развитие 

предприятия. 

Ключевые слова: антикризисное управление; стратегическое 

планирование; программа развития предприятия; цели. 
 

Кризисной называется ситуация, в которой предприятие не успевает 

подготовиться к изменениям. Поэтому важно понять причины экономиче-

ского кризиса и соответственно принять меры до того, пока предприятие 

не настигли финансовые трудности. Причины, в силу которых предпри-

ятие попадает в кризис, можно разделить на две большие группы: внешние 

и внутренние. И, следовательно, выход из кризиса предприятий связан 

с устранением причин, вызвавших его. 

Процесс планирования этого выхода можно назвать стратегией или ан-

тикризисным стратегическим планированием. Одной из форм стратегии 

может стать программа антикризисного развития предприятий. 

Программа антикризисного развития предприятий может включать 

множество частей и элементов. В программе могут быть определены инди-

каторы, показывающие достижение цели. В любом случае программа 

включает в себя перечень действий, необходимых для достижения цели. 

Однажды шел по лесу экономист. И он увидел лесоруба, пилившего ог-

ромное дерево старой тупой пилой. Было ясно, что работает тот уже давно, 

сильно устал, а результат невелик. Спросил экономист лесоруба о том, что 

он делает. На что лесоруб сердито отвечал, что работает. Посоветовал эко-

номист лесорубу заточить свой инструмент – так дело пойдет быстрее.  
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Кризис предприятия может быть не очень заметным. Положение пред-

приятия может казаться достаточно удовлетворительным, но потенциал 

успеха снижается, видны какие-то недостатки и недочеты. Конечно, насту-

пление кризиса необходимо диагностировать, а при диагностировании – 

разрабатывать пути выхода из кризиса. Такие пути должны быть рассчита-

ны на долгий период времени.   

Стратегическое планирование – это инструмент эффективной адапта-

ции к изменениям окружающей среды. Внешние условия меняются быст-

ро, все быстрее в современном мире. Поэтому необходимо принимать пре-

вентивные меры, они позволят более эффективно приспособиться к изме-

нениям. Внутренние факторы – это те факторы, которыми можно управ-

лять. Сначала необходимо четко их идентифицировать, а затем оказывать 

на них положительное влияние. Безусловно, влияние может быть не только 

положительным, но при этом необходимо стремиться к достижению поло-

жительного баланса данного влияния. Без понимания стратегического ос-

мысления ситуации определить положительный баланс будет достаточно 

сложно. 

Однажды руководитель привел своего сотрудника в парк, расположен-

ного у подножья горы. Там находился сложный лабиринт с очень высоки-

ми гладкими стенами, но без крыши. Руководитель подвел сотрудника 

к входу и попросил найти выход. Долго он ходил по лабиринту, но выхода 

не нашел. Наступила ночь, и сотрудник упал на землю и уснул. Через не-

которое время он почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Он открыл 

глаза. Уже было утро. Рядом стоял руководитель. Он позвал идти за собой. 

Они вышли назад из лабиринта и, не оборачиваясь, стали подниматься 

в гору. Взобравшись на вершину, руководитель предложил посмотреть 

вниз. Лабиринт был виден как на ладони. Действительно, путь, ведущий 

к выходу из лабиринта, было легко увидеть, если присмотреться и запом-

нить. Через некоторое время они спустились с горы, сотрудник вошел 

в лабиринт и уверенно миновал его, ни разу не сбившись и не заплутав. 

Около выхода его встретил руководитель, который сказал, что это может 

стать уроком: чем дальше отстраняешься от ситуации, чем выше над ней 

поднимаешься, чем большую поверхность охватывает взгляд, тем проще 

отыскать правильное решение. 

В антикризисном управлении самое большое значение имеет стратегия 

управления, в которой акцентируется внимание на выход из кризиса, свя-

занный с влиянием на причины, которые являются причинами кризиса. 

Кризисная ситуация на предприятии – это признак непроработанной 

стратегии или недостаточно эффективной ее реализации. Поэтому, анали-

зируя стратегию предприятия, необходимо обратить пристальное внима-

ние на следующие виды анализа: 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1119 

1) анализ эффективности текущей стратегии и оценка ее с помощью ко-

личественных показателей, таких как доля на рынке, объем продаж, размер 

прибыли и других показателей как непосредственно по их значениям, так и 

по динамике данных показателей; 

2) анализ силы и слабости, возможностей и угроз. Это современный, 

достаточно удобный и широко используемый SWOT-анализ; 

3) анализ безубыточности, показывающий связь между объемом про-

даж, ценами и себестоимостью; 

4) анализ прочности конкурентной позиции предприятия.  Необходимо 

провести тщательный анализ внешней среды и конкурентоспособности по 

таким важным показателям, как качество и технология, оборачиваемость и 

финансирование; 

5) анализ проблем, вызвавших кризис. Этот анализ является заключи-

тельным, потому что в ходе проведения предыдущих анализов будут в об-

щих чертах понятны причины, здесь же необходимо рассмотреть эти про-

блемы более детально с использованием качественных показателей оценки.  

Далее необходимо решить, сможет ли предприятие, в рамках своей 

прежней стратегии выйти из кризиса. Если необходимо, то следует ее пе-

ресмотреть.  

На развилке  дорог Алиса в Стране Чудес спрашивает у Чеширского 

Кота, а по какой дороге идти. А ведь выбор зависит от того, куда в конеч-

ном итоге хочешь прийти. И если не важно, куда хочешь прийти, тогда и 

идти можно по любой дороге. 

Цели являются исходным пунктом системы стратегического планиро-

вания. Цели – основа всех организационных отношений и оценки резуль-

татов деятельности предприятия. Цели более высокого уровня ориентиро-

ваны скорее на долгосрочную перспективу, а цели более низкого уровня 

ориентированы на кратко- и среднесрочную перспективу. Краткосрочные 

цели подробно объясняют результаты, которых нужно достигнуть в бли-

жайшем будущем, они понятны [1]. Эти цели определяют уровень показа-

телей, которые нужно достичь в ближайшее время. Эти цели достаточно 

легко сформулировать и определить, а, следовательно, описать в програм-

мах стратегического развития. Однако следует иметь в виду, что именно 

долгосрочные цели обеспечивают успешное развитие предприятия, поэто-

му в программах антикризисного развития предприятия необходимо тща-

тельное внимание уделить их разработке. 

 

Библиографический список 

1. Коротков, Э.М. Антикризисное управление / Э.М. Коротков. – М: 

ИНФРА, 2003. – 432 с. 
 

К содержанию 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1120 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

УДК 34.03 + 34.096 

ПРОЦЕСС И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Н.А. Вахитова  

 
В статье рассматривается сложный, многоплановый, истори-

чески важный и значимый процесс формирования системы пра-
вовых ценностей через призму трех взаимосвязанных процессов, 
обосновывается актуальность и значимость исследования про-
цесса формирования системы правовых ценностей, раскрыты ус-
ловия формирования системы правовых ценностей, исследованы 
и классифицированы факторы формирования системы правовых 
ценностей. 

Ключевые слова: правовые ценности, система правовых цен-
ностей, процесс формирования системы правовых ценностей, ак-
туализация правовых ценностей, нивелирование правовых ценно-
стей, девальвация правовых ценностей, условия формирования 
системы правовых ценностей, правовые и неправовые факторы 
формирования правовых ценностей, государственно-правовые и 
собственно правовые факторы формирования системы правовых 
ценностей, внешние и внутренние факторы формирования систе-
мы правовых ценностей. 

 

На фоне сложных тенденций, закономерностей, различных конфликт-
ных ситуаций, возникающих в современных государствах, войн, террориз-
ма, нестабильности экономической и политической систем и т.д., исследо-
вание процесса формирования системы правовых ценностей, анализ фак-
торов формирования правовых ценностей, а также исследование проблем 
образования новых правовых ценностей является актуальным, теоретиче-
ски и практически значимым. Всестороннее осмысление этого вопроса 
в сфере современной юридической доктрины очень важно, так как на тео-
ретической базе результатов его решения может быть построена научность 
и в перспективе эффективность правотворчества и реализации права, 
т.е. тех форм правовой действительности, которые непосредственно влия-
ют на различные сферы жизнедеятельности общества, а также на развитие 
права в целом. Кроме того, на наш взгляд, следует отметить, что среди ис-
следователей, которые изучали и продолжают изучать проблематику пра-
вовых ценностей, эти вопросы напрямую не ставились. 

Правильно было бы заметить, что в отечественной юридической науке 
уже имели место неоднократные попытки понять и объяснить механизм 
формирования и развития правовых ценностей [1]. Однако, каждый из из-
вестных опытов решения этой научной проблемы рассматривал лишь от-
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дельные стороны сложного и многопланового процесса появления новых 
правовых ценностей, нередко оставляя без внимания иные, не менее важ-
ные аспекты. Поэтому, комплексное исследование процесса и факторов 
формирования системы правовых ценностей, на наш взгляд, является наи-
более плодотворным. 

Формирование правовых ценностей на разных исторических этапах и 

в различных государствах имеет как общие закономерности, так и особен-

ности, обусловленные уровнем социально-политического, экономического, 

духовно-культурного, морально-нравственного развития, развитости демо-

кратических институтов власти гражданского общества и правового госу-

дарства, а также вдумчивым и терпимым отношением к появляющимся но-

вым демократическим правовым ценностям.  

В целом гипотеза о возможно высоком коэффициенте эффективности 

современных научных подходов находит подтверждение в процессе апро-

бации методологического потенциала современной теории научного по-

знания и синергетики как одного из новых направлений исследований 

в области правовой теории. Применительно к рассматриваемой проблеме 

следует подчеркнуть, что современные синергетические представления, 

включаемые в методологический арсенал гуманитарного знания, содержат 

в себе очень важную (можно сказать, ключевую) идею «универсального 

(глобального) эволюционизма», который не только сводится к идее разви-

тия, но и включает идею связи эволюционных и системных представлений. 

Экстраполируя познавательную модель на систему правовых ценностей 

как сложный саморазвивающийся и самоформирующийся феномен, можно 

говорить о том, что современный процесс формирования правовых ценно-

стей – это всегда соразвитие (коэволюция) естественно-социального (об-

щественного) и искусственного (обусловленного государством) источни-

ков правового генезиса, как синергетическое единство сил, приводящих 

в движение механизм формирования новых правовых ценностей либо 

можно предположить, что, если это не соразвитие, то это есть развитие ис-

точников правового генезиса по отдельности (либо только общественное, 

либо только обусловленное государством). Понять действие этого меха-

низма как имеющего характеристики сложной саморазвивающейся и са-

моформирующейся системы невозможно только в русле классического 

мировоззренческого подхода (классические идеализации познающего 

субъекта не будут в этом случае полностью адекватными), для чего необ-

ходимо чтобы источники правового генезиса, были способны и имели воз-

можность принимать адекватные социальным запросам правовые решения, 

в том числе закреплять сложившиеся в обществе новые ценности, прида-

вая им «статус» правовых.  

Правовая регламентация новых сфер общественных отношений, разви-

вающихся в условиях научно-технической революции, глубокие измене-

ния, происходящие во всех сферах жизнедеятельности общества, увеличе-
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ние темпов развития общественных отношений, различные кризисные яв-

ления в обществе, государстве, активизация с одной стороны законотвор-

ческой деятельности, с другой стороны несовершенство законотворческой 

базы, не оставляют в настоящее время сомнений в том, что система право-

вых ценностей, является динамичной системой. 

Научное осмысление системы правовых ценностей не всегда соответст-

вует запросам и потребностям текущего времени. Так, кризис культурных, 

духовных и морально-нравственных основ общества и личности прямо 

воспроизводится на правовую жизнь государства и приводит к обесцени-

ванию права, нигилистическому отношению к правовым ценностям. Ни 

одна правовая система не может действенно и эффективно существовать 

без присутствия разделяемых большей частью членов общества основопо-

лагающих правовых ценностей. Иерархии правовых ценностей не являют-

ся внеисторическими и вневременными категориями. Любое изменение, 

возникающее в обществе в ходе различных конфликтов, противоречий и 

разногласий, может служить своеобразным «маяком» для формирования 

новых правовых ценностей или для изменения предшествующих правовых 

ценностей (например, после закрепления принципа состязательности 

в российском законодательстве, принцип объективной истины был исклю-

чен). При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что изменения, 

влияющие на формирование правовых ценностей, могут носить как нега-

тивный, так и позитивный характер.  

Анализ современного российского законодательства показывает, что 

в последние годы в государственной политике Российской Федерации обо-

значилась тенденция к признанию в качестве приоритетных правовых цен-

ностей тех свойств основных прав и свобод человека и гражданина, кото-

рые связаны с обеспечением жизни, здоровья, а в последнее время и безо-

пасности людей. Однако современный законодатель по-прежнему далек от 

осознания необходимости защиты самой природы прав и свобод личности, 

и соответственно законодательство, призванное адекватно отразить факт 

этого осознания, все еще проходит стадию становления. Поэтому тезис и 

принцип правого государства о том, что человек, его права и свободы – 

высшая ценность, в России пока действительной реальности не обрел. 

В связи с чем, необходимо решать вопрос о факторах, путях, способах и 

скорости свершения перемен в системе правовых ценностей, что способст-

вует или является предпосылкой формирования новых правовых ценностей. 

Правовые ценности, становясь общепринятым стереотипом или своеоб-

разной моделью поведения, должны ложиться в основу формирования по-

веденческого фона, определяющего правовую культуру данного общества. 

Непосредственно процесс формирования правовых ценностей пред-

ставляет собой довольно значимый и исторически важный процесс, кото-

рый включает в себя три взаимосвязанных процесса: 
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Во-первых, процесс формирования новых правовых ценностей, напри-

мер, в результате рецепции правовых ценностей, копирование с других на-

циональных правовых систем. Данный процесс, на наш взгляд, можно обо-

значить как актуализация правовых ценностей. 

Во-вторых, процесс миграции или кочевания правовых ценностей из 

одной группы в другую. Данный процесс, на наш взгляд, можно обозна-

чить как нивелирование правовых ценностей; 

В-третьих, процесс отмирания, трансформации, изменения, исчезнове-

ния правовых ценностей, т.е. тогда когда правовая ценность перестает 

быть ценностью. Данный процесс, на наш взгляд, можно обозначить как 

девальвация правовых ценностей. 

Кроме того процесс формирования системы правовых ценностей без 

каких либо определенных условий, обстоятельств или факторов сам по се-

бе не начнется. Поэтому, чтобы определенная правовая ценность сформи-

ровалась, образовалась, оформилась или получила законодательное закре-

пление в том или ином обществе, государстве, на наш взгляд, необходимы 

следующие условия: 

Во-первых, ценность должна содержать в себе именно юридическое 

воззрение, так как никакое другое воззрение не может породить право. 

Во-вторых, ценность не должна противоречить нравственности: обще-

ство не может признавать права, которые несовместимые с нравственно-

стью, человеческой моралью. Впрочем, это условие заключается уже 

в том, что ценность должна содержать в себе юридическое воззрение, ко-

торое и есть не что иное, как проявление нравственного закона в примене-

нии к жизнедеятельности общества. 

В-третьих, ценность должна показывать именно единообразную прак-

тику регулирования общественных отношений и должна найти свое отра-

жение в правосознании граждан. 

Если говорить о факторах формирования новых правовых ценностей, 

то, на наш взгляд, их можно разделить на две группы: правовые и неправо-

вые. К неправовым факторам относятся экономические, политические, со-

циальные отношения, мораль, психология общества в целом и каждого че-

ловека в отдельности и др., а к правовым – государственно-правовые (тип, 

форма государства и права, концепция правового государства) и собствен-

но правовые (правовая система и система права, система законодательства, 

юридическая практика, правосознание и правовая доктрина и др.).  

Также к факторам, которые способствуют изменению, оказывают влия-

ние на формирование системы правовых ценностей, можно отнести такие 

факторы, как внешние факторы (нестабильная экономическая ситуация 

в стране, высокий уровень преступности и др. либо наоборот) и внутренние 

факторы (состояние неудовлетворенности законами, недоверие власти, не-

верие в закон, законные способы разрешения конфликтной ситуации и т.д.). 
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Таким образом, система правовых ценностей – это иерархическая, ди-
намическая система, представляющая собой сложный саморазвивающийся 
и самоформирующийся на принципе коэволюции феномен. Ввиду сложно-
сти этого феномена исследование вопросов процесса и факторов формиро-
вания системы правовых ценностей не утратило своей актуальности до сих 
пор. Поэтому необходимость глубокого и всестороннего изучения проблем 
системы правовых ценностей определяется не только их бесспорной теоре-
тической значимостью, но и практической значимостью, так как научное 
исследование вопросов процесса и факторов формирования системы пра-
вовых ценностей служит предпосылкой решения многих вопросов системы 
законодательства, исследование которой, в свою очередь, необходимо для 
организации нормотворческой деятельности на научной основе. Кроме то-
го, понимание и осознание значимости формирования новых правовых 
ценностей, которые в последующем объединяются и формируются в сис-
тему, ведет к осознанию важности и значимости права, пониманию его ро-
ли и предназначения в общественных отношениях. 
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ДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕХНИКО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ 
 

А.А.Баукен, Д.В. Малиенко 
 

В статье освещена тема действия локальных технико-
правовых норм во времени. Рассмотрены теоретические подходы 
к определению действия нормативных актов и выявлена специ-
фика локальных актов, исследована проблема законодательного 
регулирования вступления в силу и прекращения действия ло-
кальных нормативных актов. Сформулирована проблема иссле-
дования специфики действия во времени локальных технико-
правовых актов.  

Ключевые слова: действие во времени, локальный акт, техни-
ко-правовые нормы. 

 

Современная юридическая наука отмечает тенденцию к возрастанию 
роли саморегулирования, в особенности в сфере частного права [7]. Зна-
чимое место в этом процессе занимают локальные нормативно-правовые 
акты [10], а следовательно возникает потребность в более детальном изу-
чении их специфики. Как отмечалось в научной литературе они «уступают 
всем другим нормативным актам и имеют особую правовую природу» [3], 
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раскрыть которую возможно лишь взяв в единстве четыре аспекта их дей-
ствия: предметное действие, действие в пространстве, действие во времени 
и действие по круг лиц. В рамках данной статьи будут рассмотрены осо-
бенности действия локальных актов во времени. 

По мнению В.В. Заллеского, время представляется фактором норма-
тивного регулирования, и нет такой области правового регулирования об-
щественных отношений, где фактор времени не играл бы существенной, а 
во многом и определяющей роли [5]. Как справедливо отмечает Е.Ю. До-
гадайло, определение темпоральных границ юридически значимых дейст-
вий и правоотношений обеспечивает уверенность участников правоотно-
шений, что юридически значимый результат будет достигнут, а следова-
тельно служит как публичному, так и частному интересу [4]. 

Характеристика действия нормативно-правового акта во времени имеет 
три аспекта: время вступления в силу, протяженность временного проме-
жутка, в течение которого нормативно-правовой акт оказывает регулирую-
щее воздействие на общественные отношения и момент прекращеия дейст-
вия. При этом Г.И. Петров указывал, что действие права во времени всегда 
используется в таких взаимосвязанных формах как датирование (обозначе-
ние места в календарной шкале времени), длительность (временная протя-
женность), повторяемость, одновременность и последовательность [9]. 

Момент вступления в силу нормативного акта имеет огромное практи-
ческое значение. Например, С.С. Алексеев отмечал, что «от того когда 
вступает в действие нормативный акт, в определенной степени зависит 
эффективность юридических норм, достижение целей правого регулирова-
ния…чрезмерно быстрое (после утверждения) введение в действие круп-
ного и сложного нормативного акта может …поставить в невыгодное по-
ложение тех или иных субъектов, повлечь за собой трудности в решении 
практических вопросов» [1].  

Наиболее отчетливое определение момента вступления в законную силу 
на сегодняшний день содержится в трудовом законодательстве. В соответ-
ствии со статьей 12 Трудового кодекса локальный нормативный акт вступа-
ет в силу со дня его принятия работодателем либо со дня, указанного в этом 
локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, возникшим по-
сле введения его в действие. При этом в отношениях, возникших до введе-
ния в действие локального нормативного акта, указанный акт применяется 
к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. 

Очевидным недостатком указного положения является то, что в зако-
нодательстве отсутствует требование об обязательном доведении принято-
го локального акта до сведения работников. А.Н. Надеждин в качестве 
единственного выхода из указанной ситуации видит внесение в указанную 
норму изменений, которые бы определяли бы момент вступления в силу 
локального нормативного акта со времени доведения его до сведения ра-
ботников. При этом в качестве способов называются ознакомление 
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под роспись и вывешивание на стенде [8]. При всей обоснованности тако-
го предложения, стоит отметить, что его законодательное воплощение не-
избежно придет к ряду практических вопросов. 

Так, в первом случае может возникнуть ситуация при которой часть ра-
ботников не была ознакомлена с актом (например по причине временной 
нетрудоспособности или нахождения в отпуске), в то время как в отноше-
нии других работников данный акт уже приобрел юридическую силу. Та-
ким образом, нарушается требование одновременности вступления в силу 
нормативного акта. Размещение на стенде также само по себе не гарантиру-
ет, что заинтересованное лицо получит необходимую информацию, за ис-
ключением случаев, когда такое ознакомление прямо предусмотрено пра-
вилами внутреннего трудового распорядка или должностной инструкцией. 

Наиболее эффективной представляется модель, при которой в организа-
ции существует положение, определяющее порядок вступления локальных 
нормативных актов в силу, с которое доводится до каждого работника под 
роспись. Способ ознакомления следует определять в зависимости от трудо-
вой функции (так например работники, чье выполнение должностных обя-
занностей происходит с использование компьютера, быстрее получат ин-
формацию посредством внутренних информационных ресурсов организа-
ции). При этом целесообразно определить срок вступления в силу акта не 
с момента «опубликования», а через определенный временной промежуток. 

Срок в течение, которого локальный нормативно-правовой акт имеет 
юридическую силу, представляет важнейший инструмент, позволяющий 
обеспечивать упорядоченность ритма правовой жизни. Как правило, такой 
срок фиксируется в самом локальном акте, что позволяет четко временные 
рамки правовых процессов им регулируемых. А.М. Алиев, используя вре-
менной фактор действия локальных норм в качестве критерия классифика-
ции, выделяет, соответственно, временные и долгосрочные (постоянные). 
К временным он относит нормы, содержащиеся в коллективных договорах, 
положениях о премировании работников организации, во многих технико-
правовых актах. К долгосрочным (постоянным) – нормы должностных ин-
струкций, положений об отделах, подразделений предприятий, правил 
внутреннего трудового распорядка и некоторых других актов [2]. 

Под прекращением действия локального нормативно-правового акта сле-
дует понимать прекращение регулирования им общественных отношений.  

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекра-
щают свое действие в связи с: 

– истечением срока действия; 
– отменой (признанием утратившими силу) данного локального норма-

тивного акта следует понимать «технико-юридический способ изъятия 
(удаления) правового акта из системы правового регулирования, заклю-
чающийся в издании (легализации) императивного решения о признании 
утраты данным актом социально ценных регулятивных качеств». Соответ-
ственно, отмена локального нормативного акта, целиком или в части, осу-
ществляется другим локальным нормативным актом; 
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– вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, 
содержащего отменяющего прямо или в силу указания на то закона (на-
пример, в соотвествие со статьей 12 Трудового кодекса, когда указанные 
акты устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по срав-
нению с установленным локальным нормативным актом). 

Важной особенностью современного этапа развития как производст-
венно-экономических отношений, так и правового инструментария, пред-
назначенного для их упорядочения, является объективная необходимость 
отнесения к сфере правового регулирования технологических аспектов 
деятельности хозяйствующих субъектов. Таким образом, формируется 
массив локальных нормативных актов, содержащих технико-правые нормы. 

Наиболее полное определение технико-правовых норм принадлежит 
А.Ф. Черданцеву, который понимал под ними совокупность правил пове-
дения, «которые определяют меру поведения людей по отношению к при-
роде, орудиям и средствам производства и другим предметам внешнего 
мира, регламентируют производственные процессы, устанавливают прие-
мы и методы технических действий, требования к конструкциям орудий 
производства, качественным показателям производимой продукции, сы-
рью, материалам и т.д.» [11]. 

Локальные технико-правовые акты, имеют свою, обусловленную пред-
метной областью, специфику не только в содержании, но и во временной 
характеристике их действия. Временной фактор в регулировании отноше-
ний, связанных с использование техники играет важную роль, как в эконо-
мическом аспекте, так и с точки зрения обеспечения безопасности произ-
водственных процессов и производимой продукции. При этом на сего-
дняшний день специальные исследования по этому вопросу отсутствуют. 

В условиях модернизации экономики дальнейшее теоретическое иссле-
дования действия локальных актов во времени, в особенности в области 
технического регулирования представляется перспективной задачей, вы-
полнение которой позволит обеспечить качественное изменение всей сис-
темы хозяйствования. 

 

Библиографический список 

1. Алексеев, С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т. 2 / 

С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. – 360 c. 

2. Алиев, А.М. Теоретические проблемы локального правового регули-

рования в современном российском праве: автореф. дис. … канд. юр. наук / 

А.М. Алиев. – Волгоград, 2001. – 52 с. 

3. Архипов, С.И. Понятие и юридическая природа локальных норм пра-

ва / С.И. Архипов // Правоведение. – 1987. – № 1. – С. 29–34. 
4. Догадайло, Е.Ю. Время и право: теоретико-правовое исследование: 

автореф. дис. … канд. юр. наук / Е.Ю. Догадайло. – М., 2001. – 54 с. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1128 

5. Залесский, В.В. Фактор времени в гражданских правоотношениях / 
В.В. Залесский // Журнал российского права. – 2006. – № 9. – С. 114–121. 

6. Луконькина, О.В. Отмена правовых актов по законодательству со-
временной России (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. 
юр. наук / О.В. Луконькина. – Нижний Новгород, 2010. – 36 c. 

7. Малько, А.В. Значение нетрадиционных источников частного права в 
урегулировании предпринимательства в современной России / А.В. Маль-
ко, Д.В. Храпов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. – № 1. – 
С. 14–17. 

8. Надеждин, А.Н. О моменте вступления в силу локального норматив-
ного акта / А.Н. Надеждин // СПС «Консультант-плюс». 

9. Петров, Г.И. Фактор времени в советском праве / Г.И. Петров // Пра-
воведение. – 1982. – № 6. – С. 46–52.  

10. Рубайло, Э.А. Локальные акты в системе правовых актов РФ / 
Э.А. Рубайло // Журнал российского права. – 2010. – № 5. – С. 72–80. 

11. Черданцев, А.Ф. Понятие технико–юридических норм и их роль 
в формировании общественных отношений / А.Ф. Черданцев // Советское 
государство и право. – 1964. – № 7. – С. 134–138.   

 

К содержанию 
 

 

УДК 34.03 + 316.4 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ  

В ОБЩЕСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
 

С.В. Лихолетова 
 

Анализируется понятие общества как системы общественных 
отношений, взаимодействия людей. Оно требует наличия опреде-
лённых норм, правил, на основе которых будут выстраиваться соци-
альные взаимосвязи. Рассматривается понятие социального регули-
рования и обосновывается обусловленность формирования и дейст-
вия в обществе социальных норм как закладывающих нормативную 
основу обеспечения порядка в системе социального взаимодействия. 
Определяются и характеризуются признаки социальных норм. 

Ключевые слова: общество; общественные отношения; социаль-
ное регулирование; социальные нормы; признаки социальных норм. 

 

Общество нередко рассматривают как систему общественных отноше-

ний, взаимосвязей между людьми. И как любая система взаимодействую-

щих элементов, общество требует существования и действия таких соци-

альных регуляторов как нормы, правила поведения. Существование «зако-

нов взаимодействия» присуще не только социальным системам. Они опо-

средуют процессы, происходящие в обществе, дают возможность реализа-

ции частных и публичных интересов, обеспечения определённой упорядо-
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ченности общественных отношений. Но необходимо учитывать, что созда-

ваемые нормы могут не устраивать ту или иную группу людей, что приво-

дит к их нарушению. Поэтому в целях осуществления социального регули-

рования и обеспечения соблюдения вырабатываемых норм в обществе ор-

ганизуется власть, способная подчинить человека установленным прави-

лам. При этом поведение участников отношений может выстраиваться на 

основе выработанных норм в результате действия двух базовых методов: 

убеждения и принуждения. Первый связан с «внутренним действием», то 

есть с формированием соответствующего отношения к самим нормам, к их 

целесообразности, справедливости и эффективности. Для общества, госу-

дарства действие данного метода будет обусловлено выполнением воспи-

тательной и идеологической функции. Второй же метод в основном связан 

с «внешним» воздействием, когда реализация установленных норм в пер-

вую очередь базируется на возможности и реальности применения прину-

ждения. В данном случае внутреннее отношение человека к реализуемым 

нормам отходит на второй план. Деятельность властвующих субъектов бу-

дет связана с осуществлением контроля, применением мер ответственности.  

Порядок в обществе – необходимое условие его нормальной жизнедея-

тельности. Предполагает урегулированность, стабильность, слаженность, 

согласованность общественных отношений, определенную гармонию 

во взаимодействии людей. Но общество всегда будет характеризоваться 

внутренней противоречивостью, т.к. люди не одинаковы, каждый человек 

имеет свои собственные интересы, систему ценностей, собственное мнение 

по различным вопросам. Поэтому порядок в обществе характеризуется не 

отсутствием конфликтов, а наличием наряду с общими установленными 

требованиями должного или возможного, специальных процедур разреше-

ния споров, противоречий, позволяющих обществу существовать как еди-

ной системе и развиваться.  

Таким образом, в обществе создаются нормы, правила, определяющие: 

1) допустимое, т.е. должное или возможное поведение людей, в кото-

ром находит сочетание общественных и частных интересов. Определяются 

границы допустимого поведения людей; 

2) порядок реализации установленных прав и обязанностей. Недоста-

точно только наделить правами и обязанностями, нужно обеспечить воз-

можность их фактической реализации. В противном случае права будут 

носить фиктивный характер, а за неисполнение обязанности нельзя будет 

устанавливать меры юридической ответственности; 

3) порядок мирного, цивилизованного, во-первых, разрешения споров и 

конфликтов, во-вторых, принудительного исполнения обязанностей, в-тре-

тьих, возмещения причинённого вреда, в-четвёртых, привлечения к ответ-

ственности. 

Общественный порядок есть следствие урегулированности, упорядо-

ченности социальных, в широком смысле, отношений. 
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Регулировать, в социальной жизни, значит определять, каким должно 

или может быть поведение людей, чтобы общество могло существовать и 

развиваться как единая система.  

Существование и развитие социального регулирования, его место и 

значение в обществе характеризуются рядом закономерностей. 

Во-первых, общество на различных этапах исторического развития 

«объективно требует своей меры социального регулирования. Если объём 

и интенсивность регулирования меньше требуемой меры, то неизбежны 

стихийность, неорганизованность, подрывающие общественный порядок. 

Наоборот, излишняя, т. е. сверх меры, регламентация ведёт к заорганизо-

ванности, к ограничению инициативы и саморегулирования, пространства, 

которое должно быть свободным от непосредственного внешнего вмеша-

тельства. Эта мера зависит от уровня зрелости общества, наличия и остро-

ты в нём противоречий, от степени развития общественного сознания и 

культуры, прочности сложившихся традиций и т.д.» 1.  

Во-вторых, по мере развития общества появляется всё больше социаль-

ных норм. Это в определённой мере зависит от изменения общественных 

отношений, их усложнения. Но, тем не менее, человек не исключается из 

мира природы. Соответственно возникает необходимость решать вопросы 

бытового порядка, связанные с обеспечением жизнедеятельности людей. 

Например, отношения в области обращения с отходами производства и по-

требления, установление часовых поясов и др.  

В-третьих, изменяется система регуляторов. Происходит переоценка 

ранее установленных критериев социального регулирования, вводятся но-

вые принципы и механизмы.  

Социальное регулирование – это воздействие на поведение людей, 

взаимодействующих друг с другом по поводу удовлетворения своих по-

требностей и интересов, посредством норм, правил, которые вырабатыва-

ются самим обществом и которые направлены на определение пределов 

допустимого поведения, порядка реализации установленных прав и обя-

занностей, разрешения споров и конфликтов, возмещения вреда, принуди-

тельного исполнения обязанностей, привлечения к ответственности в це-

лях обеспечения порядка.  

Социальное регулирование определяет направления дальнейшего раз-

вития, формирования общественных отношений. Оно может осуществ-

ляться в нормативном и индивидуальном порядке.  

Нормативное регулирование – это упорядочение поведения людей при 

помощи общих правил поведения, которые распространяются на неопре-

делённый круг лиц (на всех, на любого, на каждого). Оно предполагает 

выработку определённой модели, образца поведения, которые подходят 

большинству членов общества и отражают наиболее распространённые за-

кономерности социальных и психических процессов. Используется такой 
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социальный регулятор как «социальные нормы». Индивидуальное регули-

рование – это упорядочение поведения людей при помощи разовых персо-

нальных индивидуальных решений, относящихся к отдельным случаям, 

к конкретным лицам. Оно основано на знании общей модели допустимого 

поведения и её применении к конкретной ситуации. Участники отношений 

соотносят свои интересы с установленными общими правилами и там, где 

это допустимо, могут, как правило, на договорной основе, дополнить, кон-

кретизировать общую установленную модель. Используется такой соци-

альный регулятор как «акты индивидуального регулирования».  

Оба эти вида неразрывно связаны между собой. Посредством общих 

правил достигается единый порядок в обществе. Нормативное регулирова-

ние осуществляется применительно к виду общественного отношения. 

А индивидуальное позволяет конкретизировать отношения между чётко 

персонально определёнными субъектами с учётом их интересов в конкрет-

ной ситуации.  

Индивидуальное регулирование изначально лежит в основе развития 

общественных отношений, так как до создания общего правила люди, 

вступая в новые общественные отношения, вырабатывают компромиссные 

индивидуальные решения, на основе обобщения и анализа которых в даль-

нейшем создаётся общая норма, модель, правило поведения. И уже после 

сформирования общей нормы члены общества получают ориентир для вы-

страивания отношений, взаимодействия между собой. В процессе реализа-

ции созданных норм выявляются недостатки в регулировании и общие 

нормы корректируются. Таким образом, социальное регулирование можно 

рассматривать как систему прямых и обратных связей, что выделяется 

М.А. Егоровой как одно из условий «функционирования механизма само-

регуляции» 2. При этом наличие противоречий, пробелов и несовер-

шенств в регулировании можно рассматривать как объективно сущест-

вующие факты, отражающие, в том числе, динамику социальных процес-

сов, их развитие.  

Таким образом, создание социальных норм исходит из необходимости 

в регулировании общественных отношений.  

В теории права учёные выделяют разные признаки социальных норм. 

Так, А.В. Погодин определяет, что «любой феномен – объект познания име-

ет: 1) формальные; 2) содержательные; 3) функциональные признаки» 3.  

Признаки позволяют охарактеризовать явление, раскрыть его сущность и 

отграничить от других смежных явлений. К ним можно отнести следующие: 

1. Регулируют отношения между людьми. Т.е. они не регулируют от-

ношение человека к вещи, технологические процессы производства, т.п. 

Таким образом, объектом воздействия является именно социальное взаи-

модействие, предполагающее наличие сторон-участников, проявивших 

свою волю по поводу удовлетворения значимых для них интересов и наде-
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лённых взаимными правами и обязанностями. Вне такого взаимодействия 

необходимость в социальных нормах отпадает. Можно, тем не менее, вы-

делить следующую особенность. Наряду с социальными нормами дейст-

вуют технические требования, нормы, которые регулируют порядок осу-

ществления той или иной деятельности, работы с различными устройства-

ми и материалами, технологические процессы. Сами по себе они не затра-

гивают взаимодействие между людьми, но их невыполнение может при-

вести к тому, что возникнут отношения, связанные с возмещением вреда, 

привлечением к ответственности. В данном случае указанные технические 

требования будут выступать как условия возникновения и действия соци-

альных норм. Регулирование как признак социальных норм проявляется 

также в установлении соотношения допустимого и не допустимого, их 

границ и соразмерности.  

2. Регулируют повторяющиеся, социально значимые, типичные отно-

шения и распространяются на неопределённый круг лиц. Если та или иная 

жизненная ситуация носит однократный характер, то есть случившись 

один раз, она больше не повторится, то и создавать норму, распростра-

няющуюся на неопределённый круг лиц не надо. При создании нормы об-

щество исходит из типичности и повторяемости мыслительных и социаль-

ных процессов. Повторяемость отношений обусловлена в определённой 

мере их значимостью, поскольку в их рамках человек может получить то, 

что представляет для него интерес.  

3. Регулируют общественные отношения не как конкретную ситуацию, 

а как вид отношений, в которые может вступать неопределённый круг лиц. 

Поэтому социальная норма распространяется на всех, на любого, на каж-

дого.  Констатировать то, что общественные отношения представляют со-

бой именно самостоятельный вид можно по тому критерию, что они обла-

дают определённой спецификой, которая не позволяет урегулировать их 

уже существующими нормами. Они так же должны обладать и другими 

признаками отношений, которые подлежат нормативному воздействию. 

В частности, они должны подвергаться внешнему контролю, затрагивать 

интересы неопределённого круга лиц, предполагать возможность выбора 

из нескольких вариантов поведения, осуществляться по воле людей.  

4. Являются общими правилами, т.е. представляют собой модель пове-

дения в тех или иных отношениях. Так как норма имеет достаточно общий 

характер, то бывает сложно отразить в ней всё многообразие обществен-

ных взаимосвязей, учесть все нюансы отношений, предусмотреть реакцию 

человека. И данные обстоятельства имеют объективный характер. Поэтому 

даже при наличии социальных норм, в целом регулирующих тот или иной 

вид отношений, будут существовать пробелы. Они предполагают необхо-

димость самостоятельного принятия решения, саморегулирования при ус-

ловии соблюдения всех установленных норм. 
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5. Они создаются по воле людей, их сознанием. То есть социальные 

нормы – это продукт деятельности самого общества. Они вырабатываются 

именно по воле людей, осмысленно. Они соответствуют типу культуры и 

характеру социальной организации общества. Их выработка преследует 

цель удовлетворения интересов участников социального общения. Но та-

ких участников и, соответственно, интересов, достаточно много. Поэтому 

в содержании социальных норм закладывается некий компромисс, достиг-

нутый между «индивидуальным» и «общественным». Соответственно 

можно говорить о задачах, стоящих перед обществом, решение которых 

находит отражение в процессе социального регулирования: от осознания 

потребности, интереса через выбор средств и нормативное определение 

выработанной конструкции, модели. В дальнейшем происходит «перенос» 

нормативного предписания в жизнь, в область практической реализации.  

6. Они имеют определённую форму (это может быть устная, письмен-

ная (официальная и неофициальная) форма, а также в виде действия). Кон-

кретная форма той или иной нормы определяется с учётом следующих 

критериев. Во-первых, норма должна быть общеизвестной (раз она обра-

щена к неопределённому кругу лиц). Поэтому способность быть доступной 

без письменного закрепления позволяет придать норме устную форму. Во-

вторых, имеет значение количество и «специализация» тех или иных норм. 

Это определяет возможность, например, запомнить нормы, не записывая 

их. «Специализация» норм означает, что они могут регулировать строго 

определённый вид отношений, в отличие от тех норм, которые в большей 

степени выступают как ценности, с точки зрения которых могут быть рас-

смотрены практически любые отношения. В-третьих, существует ли в об-

ществе специальный механизм, процедура создания норм и их закрепления 

(и соответственно наличие субъекта, который будет разрабатывать норму, 

и придавать ей, например, письменную форму). В-четвёртых, выбор фор-

мы будет обусловлен в определённой мере характером самих норм (будут 

это нормы, закрепляющие ценности и имеющие общерегулятивное дейст-

вие, либо указывающие на конкретные права и обязанности применитель-

но только к конкретному отношению). В-пятых, необходимо учитывать 

изменчивость отношений и потребность быстрого включения новых норм 

в уже имеющийся массив или их отмену. В-шестых, оказывать влияние 

будет и порядок реализации нормы. Если она имеет общерегулятивный ха-

рактер, то её претворение в жизнь, скорее всего, не потребует сложной 

процедуры. Поэтому если норма в достаточной степени специализирована 

и содержит указание на конкретные права и обязанности, меры ответст-

венности, то она, скорее всего, будет фиксироваться в письменном виде. 

Письменная форма позволяет чётко закрепить содержание норм, сделать 

их точными, чёткими, единообразными, общеизвестными. Также она при-

даёт им определённую структурность, системность.  
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7. Они создаются в определённом порядке: либо в специально установ-

ленной процедуре, либо естественно историческим путём. В какой-то мере 

порядок формирования норм определяется их значимостью для процессов 

социального регулирования, необходимостью придания им определённой 

формы, наличием специально организованных субъектов, способных реа-

лизовать процедуру нормотворчества. В зависимости от вида социальных 

норм будет определяться и порядок их формирования, придания им внеш-

него выражения, закрепления.  

8. Являются общеобязательными и обеспечены санкцией, т.е. реализа-

ция социальных норм подкрепляется возможностью применения мер при-

нудительного воздействия на человека, если он не подчиняется, нарушает 

установленные правила (может быть в виде общественного порицания). 

Формирующиеся социальные нормы выражают интересы не абсолютно 

всех членов общества. В них находят воплощение интересы тех социаль-

ных общностей и групп, которые имеют возможность оказывать воздейст-

вие на социальные процессы. Такая возможность может быть обусловлена 

доступом к принудительной силе государства, личностными качествами 

(харизмой) лидера, экономическим господством и т.д. В силу этого можно 

говорить о нарушениях установленных норм как об объективно сущест-

вующем явлении. Но общеобязательность социальных норм определяет 

основу их существования и функционирования. Она заложена в понима-

нии нормы как правила поведения, именно как требования, которое долж-

но приводиться в действие. В противном случае они не смогут оказывать 

реального регулятивного воздействия на общественные отношения, вы-

ступать основой взаимодействия людей. Они складываются в рамках вла-

стеотношений. В зависимости от вида социальных норм, сферы их дейст-

вия мы можем определить субъекта, который будет «реагировать» на на-

рушение установленных норм, приводить санкции в действие.  

9. Признание существующих норм субъектами социального взаимодей-

ствия в качестве объективно сложившейся для него основы. Такое призна-

ние может быть обусловлено убеждённостью в справедливости, рацио-

нальности, эффективности сложившихся норм, либо существующей идео-

логией, либо боязнью наказания или возможностью использовать несо-

вершенство нормативного материала к своей выгоде, другими факторами.  
10. Понятность и доступность складывающихся норм. Данная характери-

стика отражает способность выразить определённую социальную волю, 
представленный в ней интерес. Также позволяет конкретному субъекту, 
подпадающему под действие нормы, понять её содержание, истинный смысл 
и выстроить поведение на её основе. Таким образом, социальная норма 
должна представлять собой достаточно чёткое предписание, позволяющее 
субъекту социального общения ориентироваться во всём многообразии со-
циальных связей. В противном случае социальная норма будет фиктивной, 
т.е. не сможет рассматриваться как элемент социального регулирования.  
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Можно предложить следующее определение социальных норм.  
Социальные нормы – это общие, общеобязательные правила поведения, 

обусловленные волей и сознанием людей, направленные на регулирование 
различных видов общественных отношений на основе сочетания частных и 
публичных интересов и закладывающие нормативную основу обеспечения 
порядка в системе социального взаимодействия.  
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УДК 342.552 + 349.22 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

М.С. Сагандыков 
 

В работе поднимается проблема разграничения полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации 
и субъектов в сфере трудовых отношений. А именно, предприня-
та попытка проанализировать полномочия субъектов Российской 
Федерации в данной области правового регулирования. Рассмот-
рены основные направления правотворческой компетенции субъ-
ектов РФ. 

Ключевые слова: Конституция РФ, разграничение полномо-
чий, трудовые отношения. 

 

В соответствии со ст. 6 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) к ведению 
Российской Федерации в области трудовых и непосредственно с ними свя-
занных отношений отнесено тринадцать вопросов. Как отмечает М.В. Мо-
лодцов, анализ содержания указанных полномочий показывает, что к их чис-
лу отнесены все важнейшие аспекты регулирования трудовых отношений – 
«от основных направлений государственной политики в области трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений до особенностей пра-
вового регулирования труда отдельных категорий работников» [2, с. 45]. 
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А.Л. Шведов выделяет несколько оснований для отнесения того или 

иного вопроса к полномочиям органов власти федерального уровня: сис-

темообразующая роль (абз. 2, 3, частично 6, частично 8 ч. 1 ст. 6 ТК РФ); 

институциональная значимость (абз. 4 в части формализации института га-

рантий и компенсаций, 5, частично 6, 7, частично 8, 9–12 ч. 1 ст. 6 ТК РФ), 

общесистемная значимость (абз. 4 ч. 1 ст. 6 ТКРФ в его неинституциональ-

ной части) и атрибутивная значимость (абз. 14 ч. 1 ст. 6 ТК РФ) [3, c. 24]. 

На наш взгляд, полномочия Российской Федерации в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений по содержанию можно раз-

делить на две группы. 

Первая группа связана с установлением основополагающих принципов 

и норм трудового права, а также стандартов трудовых прав граждан. Об-

ращаем внимание – не перечня прав, поскольку конкретные трудовые пра-

ва могут быть определены и законами субъектов РФ, а стандартов, мини-

мального уровня трудовых прав человека и гражданина. Эта группа пол-

номочий выражена в абзацах 3 и 4 ч. 1 ст. 6 ТК РФ: основы правового ре-

гулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений (включая определение правил, процедур, критериев и 

нормативов, направленных на сохранение жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности); обеспечиваемый государством уро-

вень трудовых прав, свобод и гарантий работникам (включая дополни-

тельные гарантии отдельным категориям работников). В рамках указанных 

полномочий федеральный законодатель реализует социальную и защит-

ную функции трудового права. Это наиболее важные вопросы, опреде-

ляющие общую направленность и методологию правового регулирования 

отношений в сфере труда. 

Вторая группа полномочий касается некоторых институтов трудового 

права, субинститутов или даже их отдельных аспектов. Законодатель вы-

делил наиболее значимые общественные отношения в сфере труда, затра-

гивающие важнейшие права граждан в трудовых отношениях (например, 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора) или 

относящие к сфере публичного права (например, порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров) и указал на необходи-

мость их централизованного регулирования. 

А.Л. Шведов считает, что «существующей моделью разграничения 

полномочий закрепляется система ярко выраженного преобладания норма-

тивных правовых актов федерального уровня в системе законодательных 

источников трудового права» [4]. 

В целом с автором можно согласиться, но говорить о том, что у субъектов 

РФ отсутствуют сколько бы то ни было серьезные полномочия в сфере регу-

лирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений нельзя.  
Одним из направлений правотворческой деятельности субъектов РФ 

в сфере трудовых отношений является установление более высокого уровня 
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трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с установленным фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Это может привести к увеличению бюджетных расходов, а 
потому при необходимости обеспечивается за счет регионального бюджета. 

В абз. 4 ч. 1 ст. 6 говорится, что к ведению Федерации относится обес-
печиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий ра-
ботникам (включая дополнительные гарантии отдельным категориям ра-
ботников). Абзацем 14 ч. 1 ст. 6 ТК РФ особенности правового регулиро-
вания труда отдельных категорий работников также входят в число полно-
мочий Российской Федерации. 

Однако, ч. 2 ст. 6 ТК РФ, по сути, указывает на принципиальную воз-
можность установления на региональном уровне более высокого уровня 
трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с установленным фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Логично, что минимальные стандарты прав и свобод человека и гражда-
нина, основные гарантии должны быть установлены на общероссийском 
уровне. В то же время субъекты РФ должны иметь возможность повышать 
уровень указанных гарантий за счет имеющихся у них средств. Данное пол-
номочие полностью сочетается с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, позво-
ляющим субъектам РФ осуществлять собственное правовое регулирование 
прав личности. Однако, как указывает А.В. Авдеева, «такое регулирование 
должно производиться исключительно в целях защиты прав и свобод, вклю-
чая установление дополнительных гарантий реализации прав и свобод» [1]. 

Суды отрицательно относятся к возможности предоставления дополни-
тельных гарантий отдельным категориям работников. Действительно, по-
вышение уровня прав одних работников по сравнению с другими является 
дискриминацией, если это не обусловлено свойственными данному виду 
труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обу-
словлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышен-
ной социальной и правовой защите.  

Материалы судебной практики свидетельствуют, что региональный зако-
нодатель склонен предоставлять дополнительную правовую защиту пре-
имущественно государственным и муниципальным служащим. Трудно со-
гласиться с тем, что данные категории работников нуждаются в особой забо-
те государства кроме той, что уже им оказана федеральным законодателем. 

Можно сделать вывод, что повышение уровня трудовых прав и свобод 
человека и гражданина является полномочием субъектов РФ, но должно 
осуществляться в отношении общего субъекта, то есть всех лиц, работаю-
щих на территории субъекта РФ. Предоставление дополнительных гаран-
тий отдельным категориям работников может осуществляться только в си-
лу специального указания в законе. В частности, это касается работников 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

consultantplus://offline/ref=101EE16AEF074D627E7CFE34DDA05F68B8B950DC5036C946F07492C9CC40351C63986EE53A53u5r2E
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СОДЕРЖАНИЕ РЕЖИМА ИНФОРМАЦИИ  

ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

У.М. Станскова 
 

В статье рассматриваются содержание правового режима ин-
формации ограниченного доступа в трудовых отношениях. Опре-
делены трудоправовые средства, направленные на обеспечение 
режима конфиденциальности в трудовых отношениях. 

Ключевые слова: правовой режим, информация ограниченно-
го доступа, конфиденциальность, трудовые отношения. 

 

Вне информационных связей невозможно существование отношений, 
составляющих предмет трудового права. Информация ограниченного дос-
тупа (далее – ИОД) как дополнительный объект трудовых отношений тре-
бует установления и обеспечения правового режима конфиденциальности 
(секретности) с учетом отраслевых особенностей трудового права. Однако 
в трудовом законодательстве данному вопросу не уделено достаточного 
внимания. Указание на возможность включения в трудовой договор усло-
вия о неразглашении охраняемой законом тайны, персональных данных и 
закрепления состава проступка, влекущего наступления трудоправовой от-
ветственности не позволяют обеспечить эффективное правовое регулиро-
вание отношений, связанных с ИОД, не позволяет реализовать и защитить 
информационные права и обязанности субъектов трудового права. 
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Современное информационное законодательство требует обеспечения 
конфиденциальности информации, то есть правового режима информации. 
Профессор П.У. Кузнецов назвал следующие элементы теоретической мо-
дели правового режима применительно к области правового обеспечения 
информационной сферы: 1) целенаправленность правового режима; 2) но-
ситель правового режима в форме объекта права; 3) правовой статус субъ-
ектов информационной сферы; 4) режимные правовые средства и правила 
как особое сочетание правовых средств [1]. Профессор Л.К. Терещенко 
в качестве целевого назначения правового режима информации обозначила 
обеспечение информационной безопасности субъектов [2]. Данная цель 
выступает общей, независимо от группы общественных отношений, в ко-
торых устанавливается режим ИОД. В трудовом праве данная цель кон-
кретизируется обеспечением информационной безопасности субъектов 
в трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношениях. Объ-
ект режима – информация, к которой ограничивается доступ. Субъекты, 
получая доступ к ИОД, становятся субъектами режима; их правовое поло-
жение предопределено характеристикой как субъектов трудового права 
с наполнением их правового статуса правами и обязанности в области ИОД. 

Правовые средства в содержании режима ИОД должны отражать спе-
цифику правового регулирования трудовых отношений. 

В науке нет единого подхода к пониманию правовых средств. Распро-
странено представление о них как о правовых явлениях, выражающихся 
в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью кото-
рых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достиже-
ние социально полезных целей [3]. Несколько уже рассматривает правовые 
средства Б.И. Пугинский, определяя их как сочетания (комбинации) юри-
дически значимых действий [4]. 

Применительно к трудовому праву классификация правовых средств 
была проведена В.И. Куриловым, выделившим по юридическому значе-
нию средства: общего (отраслевого), локального, индивидуального воздей-
ствия; по содержанию, способам и методам воздействия на личность: вос-
питательные, обеспечивающие убеждение работника; стимулирующие 
к правомерному поведению; создающие правовые возможности, которые 
обеспечивают сочетание интересов общества и личности; принудительные, 
выступающие в форме позитивного связывания или запрета и др. [5]. 
Предложенные классификации были дополнены С.П. Мавриным различе-
нием правовых средств с точки зрения субъекта: на индивидуальные (ин-
дивидуальные премии, меры ответственности) и коллективные; по харак-
теру воздействия: на директивные (распорядительные) и стимуляционные; 
все обозначенные ранее средства также подразделялись на материальные и 
нематериальные [6]. Позднее С.П. Маврин указывает на использование 
трудовым правом конкретных специфических отраслевых средств как тру-
довой договор, коллективный договор, локальные нормативные акты, ме-
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ры материальной и дисциплинарной ответственности, специальные меры 
правовой защиты работников [7]. Очевидно, что ряд обозначенных трудо-
правовых средств являются необходимыми и для обеспечения режима ИОД. 

Профессор В.А. Северин обозначил правовые средства, используемые 

при обращении коммерчески значимой информации: корпоративные акты, 

в том числе локальные нормативные акты, нормы трудового права, граж-

данско-правовые средства, систему мер режима, обеспечение информаци-

онной безопасности организации [8]. Отметим, что обеспечение режима 

ИОД осуществляется не только нормами трудового права, но и другими 

трудоправовыми средствами. Режим информации ограниченного доступа 

наполняется указанными трудоправовыми средствами, они позволяют 

обеспечить данный режим в трудовых и иных непосредственно связанных 

с ними отношениях. 

Обеспечение режима ИОД в трудовых правоотношениях, в свою оче-

редь, предполагает деятельность по созданию условий для установления 

режима и поддержания его функционирования с помощью определенных 

трудоправовых средств (средств-установлений (субъективных прав, обя-

занностей, льгот, запретов, поощрений, наказаний) и средств-деяний (акты 

реализации прав и обязанностей)). Названные разновидности правовых 

средств взаимосвязаны, последние обеспечиваются средствами-установле-

ниями (поощрениями и наказаниями). 

В прикладном аспекте содержание режимов ИОД, как правило, сводит-

ся к принятию обладателем разнообразных мер. При употреблении раз-

личных терминов «меры», «требования», смысл таковых состоит в опреде-

лении действий, которые должен принять обладатель ИОД. В нормативном 

порядке перечень мер или требованийопределен в отношении отдельных 

видов ИОД: для персональных данных [9]; для коммерческой тайны [10]; 

для инсайдерской информации [11]. Регламентация мер, направленных на 

установление режимов конфиденциальности в отношении других видов 

информации, отсутствует. Так, для профессиональной тайны законодатель 

определяет только обязанность не разглашать составляющие ее сведения, 

что является недостаточным для обеспечения ее конфиденциальности. 

Нормативное определение понятия «мера» отсутствует. Мера обознача-

ется как средство для достижения чего-нибудь, мероприятие [12]. Профес-

сор В.А. Северин понимает меры как способы воздействия на участников 

процесса обращения КЗИ (коммерчески значимой информации) путем оп-

ределения границ (пределов) дозволительного и разрешительного порядка 

ее использования и охраны конфиденциальности…[8]. С точки зрения пра-

ва такого рода воздействие осуществляется с помощью различных право-

вых средств. Соответственно меры в составе правовых режимов ИОД мо-

гут быть рассмотрены как совокупность действий, направленных на обес-

печение режима ИОД. 
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Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 
мер по охране конфиденциальности. Несмотря на изъятие из Закона 
«О коммерческой тайне» легальной дефиниции «режим коммерческой 
тайны», из смысла п. 1 и п. 2 ст. 10 следует, что режим коммерческой тай-
ны – это совокупность мер по охране конфиденциальности, принимаемых 
ее обладателем. В Законе «О персональных данных» указывается на два 
вида мер: 1) меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполне-
ния обязанностей, предусмотренных данным законом (ст. 18.1); 2) меры 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
(ст. 19). Меры по обеспечению безопасности входят в состав первой груп-
пы мер (абз.3 части 1 ст. 18.1). Содержание перечня второй группы позво-
ляет сделать вывод о том, что данные меры являются техническими и ор-
ганизационными (физическими). В то время как первая группа мер – это 
правовые и организационные меры. Несмотря на то, что в части первой 
ст. 19 говорится о правовых мерах, направленных на защиту информации, 
в перечне такие меры отсутствуют. Следовательно, законодатель сводит 
защиту информации именно к технической защите, в то время как введение 
правового режима ИОД предполагает правовую охрану прав субъектов. 

Иногда законодатель использует казуистическое перечисление элемен-
тов, составляющих режим, что приводит к совпадению содержания поня-
тия «правовой режим» и понятия «защита информации». В Законе «О го-
сударственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1[13]речь не идет о пра-
вовой защите: «средства защиты информации» (технические, криптогра-
фические, программные и другие средства). Закон № 98-ФЗ закрепил в пе-
речне мер по охране конфиденциальности меры, средства и методы техни-
ческой защиты информации, что означает принятие таких мер не только 
для установления режима конфиденциальности, но и для охраны инфор-
мации. Частично разрешает сложившееся противоречие, закрепленное 
в ГОСТ Р 50922-2006 понятие «безопасность информации (данных)», – это 
состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечены 
ее (их) конфиденциальность, доступность и целостность. Отсюда исполь-
зование одних и те же прилагательных для обозначения мер, составляю-
щих защиту и режим информации, предполагает их взаимное дополнение, 
а в большинстве случаев сведение защиты к техническим мерам. 

Профессор В.А. Северин обоснованно выделяет две группы режимных 
мер: 1) меры, устанавливающие режимкоммерческой тайны до начала про-
изводства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг; 
2) меры, обеспечивающие безопасность организации в процессе обраще-
ния с коммерчески значимой информации при производстве и реализации 
товаров, работ, услуг. При этом первая группа мер образует режим конфи-
денциальности и в общих чертах закреплена в ст. 10 Закона «О коммерче-
ской тайне» [8]. Однако, представляется, что вторая группа мер, направле-
на на поддержание установленного режима, а, следовательно, также обра-
зует режим конфиденциальности. 
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При анализе нормативно закрепленных мер, становится очевидным ис-

пользование различных способов определения их состава. Перечень мер 

по обеспечению конфиденциальности коммерческой тайны является обя-

зательным для обладателя. Перечень мер, обозначенных в ст. 18.1 Закона 

«О персональных данных», – рекомендательный, а в ст. 19, в том числе для 

обеспечения безопасности персональных данных в информационных сис-

темах [14] – обязательный. Императивные элементы в регулировании тру-

довых отношений, предопределяют необходимость закрепления в ТК РФ 

обязательного перечня мер по обеспечению режима конфиденциальности, 

которые должен принять работодатель для любого вида ИОД по аналогии 

с коммерческой тайной. 

Традиционным становится выделение трех групп мер: правовые, орга-

низационные и технические меры. Принятие мер осуществляется по двум 

направлениям: установить режим и создать условия его функционирова-

ния, в том числе осуществлять контроль и привлекать виновных к ответст-

венности. 

Правовые меры, составляющие режим ИОД, в трудовых и иных, непо-

средственно связанных с ними отношениях, подразумевают совокупность 

действий по правовой регламентации деятельности субъектов трудового 

права, направленных на обеспечение ими режима ИОД, в том числе закре-

пление льгот и ограничений в данной сфере. Применительно к ИОД в тру-

довом праве правовая регламентация осуществляется на двух уровнях: 

централизованном (нормы, установленные законодательными и исполни-

тельными органами власти, и локальном (нормы, разработанные и уста-

новленные самим обладателем информации). Так как принятие соответст-

вующих мер возлагается на работодателя как обладателя информации, то 

они осуществляются на втором – локальном уровне, за исключением госу-

дарственной тайны. На первом уровне определяются основы обеспечения 

режима ИОД и ответственность в этой сфере. Организационные меры по-

нимаются нами как действия по организации и ограничению доступа к ин-

формации, созданию условий для функционирования режима, в том числе 

организации контроля его соблюдения, предотвращению посягательств на 

информацию ограниченного доступа, выявления правонарушений и при-

влечения виновных к ответственности. Организационные и правовые меры 

взаимосвязаны и взаимозависимы, а потому могут рассматриваться как ор-

ганизационно-правовые меры. Обеспечение режима невозможно без тех-

нических мер, также подвергаемых правовой регламентации на разных 

уровнях норм. 

Существуют предположения о наличии особенностей режима коммер-

ческой тайны в трудовых отношениях, в связи с чем предлагается закре-

пить правовой режим коммерческой тайны в ТК РФ[15]. Однако в отличие 

от других видов ИОД, содержание режима коммерческой тайны достаточ-
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но полно регламентировано в Законе «О коммерческой тайне», поэтому 

дублирование этих норм в ТК РФ не имеет смысла. В качестве существен-

ных особенностей режима ИОД в трудовом праве следует обозначить обя-

занность работодателя ознакомить работника не только с локальными ак-

тами, но и с установленным режимом коммерческой тайны и мерами от-

ветственности, нормами законодательства о государственной тайне; с по-

ложениями законодательства и требованиями о персональных данных. 

Данная обязанность направлена на обеспечение режима. Обязанность про-

информировать работника следует отнести к публично-правовым началам 

в регулировании ИОД в трудовых и иных непосредственно связанных 

с ними отношениях. Такие дополнительные требования характерны для 

трудового права и направлены на защиту прав и интересов работника, 

служат отражением защитной функции трудового права. Названные требо-

вания являются реализацией принципа информированности субъектов, ко-

торый вытекает из норм трудового права, но не нашел своего текстуально-

го выражения [16]. Данный принцип означает получение сторонами зна-

чимой информации до начала осуществления трудовых прав и обязанно-

стей, при условии, что субъект не отказывается от своего права на тайну. 

Режим коммерческой тайны наполняется специальными требованиями 

по созданию работнику необходимых условий для соблюдения режима, 

что сочетается с требованием ст. 189, 239 ТК РФ и направлено на защиту 

работника. Очевидно, что такая особенность должна распространяться на 

все виды ИОД. На наш взгляд, создание условий для соблюдения режима 

обеспечивается, в числе прочего, обучением работника работе с ИОД. 

Обучение позволяет получить необходимые знания о режиме и его требо-

ваниях, тем самым обеспечивает защиту его прав и защиту от противо-

правных посягательств и предотвращает нарушение режима ИОД. 

Анализ закрепленных в нормативном порядке мер для отдельных видов 

ИОД, с учетом вышеизложенного, позволяет определить следующий пере-

чень мер, обеспечивающих режим ИОД в рассматриваемых отношениях: 

1) определить и (или) закрепить перечень сведений, отнесенных к инфор-

мации ограниченного доступа, за исключением перечней сведений, закре-

пленных в нормативных правовых актах; 2) разработать локальные норма-

тивные акты по обеспечению режима конфиденциальности и по осуществ-

лению контроля за его соблюдением; 3) включить в трудовые договоры 

условия об обеспечении конфиденциальности (секретности) информации 

ограниченного доступа; 4) определить лиц, получающих доступ к инфор-

мации ограниченного доступа и вести их учет; 5) организовать и ограни-

чить доступ к информации ограниченного доступа; 6) установить степени 

конфиденциальности (секретности) сведений и нанести соответствующие 

грифы на носители информации ограниченного доступа; 7) ознакомить ра-

ботников под роспись с введенным режимом, перечнем сведений, с мерами 
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ответственности за нарушение режима, а также информировать обо всех 

изменениях режима; 8) создать условия для соблюдения и функциониро-

вания режима, в том числе посредством принятия технических, физиче-

ских и криптографических мер защиты информации; 9) организовать обу-

чение и проверку знаний работниками требований режима конфиденци-

альности (секретности); 10) предоставить социальные гарантии работни-

кам, допущенным к государственной тайне; предоставить гарантии работ-

никам, получившим доступ к иным видам информации ограниченного дос-

тупа, предусмотренные коллективным договором, соглашением, локаль-

ными нормативными актами или трудовым договором; 11) принять иные 

меры и соблюсти требования, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами. К иным мерам относится 

создание структурных подразделений по защите информации. Перечис-

ленные меры следует рассматривать как универсальный комплекс мер, ко-

торый должен быть установлен в отношении любого вида ИОД в ТК РФ. 

В трудовых отношениях установление режима возлагается на работодате-

ля. Работник как субъект персональных данных вправе требовать установ-

ления режима от работодателя, представителей работников и других субъ-

ектов. Участники  отношений, непосредственно связанных с трудовыми, 

также обязаны обеспечивать соответствующий режим ИОД. 

Таким образом, обеспечение режима информации ограниченного дос-

тупа в трудовых отношениях невозможно без трудоправового регулирова-

ния, что предполагает необходимость закрепления в ТК РФ перечня мер, 

принимаемых работодателем для обеспечения режима конфиденциально-

сти информации ограниченного доступа. 
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УДК 342.734 + 342.415 

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

А.М. Шафиков 
 

В статье рассмотрены проблемы отражения в Конституции 
РФ понятия «социальная защита». Социальную защиту как соци-
ально-правовое явление стоит понимать в узком и широком 
смысле. В Конституции РФ социальная защита выражена в ком-
плексе конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
направленных на обеспечение достойного уровня жизни и сво-
бодное развитие человека.  

Ключевые слова: социальная защита, Конституция РФ, кон-
ституционные права. 

 

Термин «социальная защита» появился в отечественной литературе 
в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века при разработке программ перехода 
СССР от плановой экономики к рыночным отношениям [1, с. 13].   

Несмотря на то, что в Конституции РФ нет четкого закрепления поня-
тия социальной защиты, представление о его содержании сделать можно. 

Социальная защита непосредственно связана с одной из основ консти-
туционного строя Российской Федерации, выраженной в ст. 7 Конституции 
РФ, провозглашающей нашу страну социальным государством.  

Социальное государство как принцип функционирования Российского 
государства проявляется в установлении ряда гарантий, указанных в ч. 2 
ст. 7 Конституции РФ: «в Российской Федерации охраняются труд и здо-
ровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оп-
латы труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнст-
ва, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается систе-
ма социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты». 

Взаимосвязь социального государства и социальной защиты очевидна, 
но объем последнего понятия так и остается неопределенным, в том числе, 
ввиду несовершенства формулировки самой ст. 7 Конституции РФ. 

Как понимать положение ч. 2 ст. 7 Конституции РФ? Социальная защи-
та относится только к государственным пенсиям и пособиям или охваты-
вает все указанные в норме гарантии? 

На наш взгляд, ответить на этот вопрос невозможно без глубокого тео-
ретического анализа понятия социальной защиты. 

Подходы к понятию социальной защиты можно назвать «узким» и 
«широким».  

Т.С. Пантелеева высказывает мнение, что в широком смысле социаль-
ная защита – это политика государства по обеспечению конституционных 
прав и минимальных гарантий человеку независимо от его места житель-
ства, национальности, пола, возраста, иначе в социальной защите нужда-

http://teacode.com/online/udc/34/342.734.html
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ются все конституционные права и свободы личности – от права на собст-
венность и свободу предпринимательства до личной неприкосновенности 
и экологической безопасности. Более узкое понятие социальной защиты 
состоит в том, что это соответствующая политика государства по обеспе-
чению прав и гарантий в области уровня жизни, удовлетворения потребно-
стей человека: права на минимально достаточные средства жизнеобеспе-
чения, на труд и отдых, защиту от безработицы, охрану здоровья и жили-
ща, на социальное обеспечение по старости, болезни и в случае потери 
кормильца, для воспитания детей и др. [3, с. 32–33]. 

В.И. Шарин предлагает следующее определение понятия социальной 
защиты: в широком смысле слова социальная защита – это совокупность 
общественных связей и отношений, обусловленных необходимостью за-
щиты социального положения от воздействия социальных рисков всех 
слоев общества. В узком смысле социальная защита – это комплексная 
система социально-экономических и правовых отношений, предназначен-
ная для обеспечения государственных гарантий в области уровня жизни, а 
также поддержки социально уязвимых слоев населения в связи с трудной 
жизненной ситуацией [5, с. 21–22]. 

Заметим, в широком значении социальная защита охватывает все насе-
ление. Ее стержнем являются отношения по поводу обеспечения законода-
тельно закрепленных социальных гарантий и прав в различных сферах 
жизнедеятельности человека. В рамках узкого подхода категория «соци-
альная защита» связана с понятием уровня жизни, обеспечением мини-
мальных социальных стандартов и разрешением трудных жизненных си-
туаций социально уязвимых слоев населения. 

В целом социальную защиту можно рассматривать и как законодатель-
но закрепленное обязательство государства предоставлять всем слоям на-
селения условия для поддержания их жизнедеятельности и благосостояния 
не ниже принятого минимального уровня по стране и сглаживать крайние 
проявления социального неравенства [4, 128]. Данные обязательства про-
истекают из ст. 7 Конституции РФ и выражены во многих нормах Главы 2 
Конституции РФ. 

Из смысла положений Конституции РФ следует, что государство несет 
ответственность за обеспечение достойной жизни людей в стране, их свобод-
ное и полноценное развитие. Вместе с тем это вовсе не означает государст-
венное попечительство над каждым гражданином, а предполагает создание 
таких экономических, правовых, организационных, социальных и иных воз-
можностей, при которых каждый человек способен собственными усилиями 
обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни, материальное бла-
гополучие. Н.А. Горелов, таким образом, определяет социальную защиту как 
особую деятельность государства, направленную на предоставление соци-
ально значимых благ и услуг всем его гражданам без каких-либо условий 
и ограничений (трудового вклада, наличия детей и др.) [2, с. 283, 284]. 
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Возвращаясь к конституционному выражению понятия социальной за-
щиты, обратим внимание на то, что, если придавать социальной защите ши-
рокий смысл, то она выражена во многих конституционных правах человека 
и гражданина, причем, связанных не только с пенсиями и пособиями.  

Таким образом, анализ Конституции РФ и мнений ученых о содержа-
нии понятия социальной защиты привел нас к тому, что социальная защита 
должна пониматься широко, включает различные меры обеспечения госу-
дарством достойного уровня жизни человека. 

Буквальное прочтение ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, а также систематиче-
ский анализ ст. 7 и положений главы 2 Конституции РФ позволяет сделать 
вывод о включении в состав социальной защиты и таких государственных 
мер, которые не связаны с предоставлением материального обеспечения 
в рамках какого-либо социального риска. 

Так, ч. 3 ст. 37 Конституции РФ гарантирует каждому минимальный 
размер оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. В этих по-
ложениях выражены социальная функция трудового права, которая прояв-
ляется в установлении стандартов прав и свобод работников, тех пределов, 
ниже которых не могут опускаться ни органы государственной власти при 
регулировании трудовых отношений, ни работодатель, устанавливая усло-
вия труда работников.  

Социальная защита как правовое явление должна пониматься в широ-
ком смысле, в связи с чем, имеет сложную правовую природу. 

В Конституции РФ социальная защита выражена в комплексе консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, направленных на обес-
печение достойного уровня жизни и свободное развитие человека. К тако-
вым относятся конституционные права и свободы в области труда, защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья, обеспечения 
благополучной окружающей среды, социального обеспечения, социально-
го страхования и социальной поддержки отдельных категорий граждан. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА  

КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

НАУЧНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 

А.В. Келлер, Е.В. Иоголевич 
 

В статье проведен обзор показателей, применяемых для оцен-

ки научной эффективности подразделений высшего учебного за-

ведения, проведен анализ слабых сторон применяемых методов 

по оценке данных параметров, предложен ряд мер по совершен-

ствованию процесса планирования и контроля научной эффек-

тивности подразделений вуза. 

Ключевые слова: наукометрия; показатели научной эффек-

тивности; управление научной и инновационной деятельностью 
 

В настоящее время в вузах используются автоматизированные системы 

по учету научной активности собственных подразделений, разрабатывают-

ся и внедряются мероприятия по мотивации сотрудников к повышению 

показателей научной эффективности. Кроме того, данные системы могут 

использоваться на всех этапах управления научно-исследовательской дея-

тельностью для выявления сильных и слабых направлений, разработки ме-

ханизмов совершенствования системы управления, в том числе на этапе 

организации при формировании приоритетных направлений развития и 

при создании новых исследовательских центров, на этапе планирования 

при распределении финансирования между исследовательскими програм-

мами и проектами, на этапе стимулирования при разработке систем мате-

риального поощрения, на этапе контроля при формировании комплексных 

оценок подразделений университета [1].  

В качестве оценки публикационной активности сегодня разработано и 

применяются значительное количество показателей. Наиболее широко ис-

пользуется в настоящее время: 

– индекс Хирша – максимальное число h, для которого выполняется 

правило: автор опубликовал h статей, каждая из которых была процитиро-

вана не менее чем h раз; 

– индивидуальный индекс Хирша – результат деления индекса Хирша 

на среднее количество соавторов в h статьях с наибольшим количеством 

цитирования; 

– g-индекс – максимальное число публикаций (g), которые суммарно 

были процитированы не менее чем g
2
 раз; 
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– индекс h2 – наибольшее число h2, для которого у автора есть не менее 
h2 публикаций, каждая из которых была процитирована не менее чем h

2 
раз; 

– m коэффициент – отношение индекса Хирша к числу лет научно-
исследовательской деятельности автора;   

– m индекс – медиана числа цитирований h наиболее цитируемых пуб-
ликаций, где h – значения индекса Хриша; 

– a индекс – среднее число цитирований h наиболее цитируемых пуб-
ликаций, где h – значения индекса Хриша. 

При этом в высших учебных заведениях применяются упрощенные мо-
дели, в которых критерием оценки результативности научной деятельно-
сти подразделений и профессорско-преподавательского состава является 
достижение плановых показателей по публикационной активности, эффек-
тивности подготовки научно-педагогических кадров и объемам денежных 
средств, полученных от участия в приносящей доход научной деятельно-
сти. Публикационная составляющая характеризуется количеством опубли-
кованных за последние три года научных работ в изданиях, индексируе-
мых в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science. К статьям, проиндек-
сированным в базе данных РИНЦ, также относятся патенты на изобрете-
ния. Участие в приносящей доход научной деятельности включает выпол-
нение тематик в рамках грантов, участие в темах научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ, оказание 
научных услуг, в том числе руководство научной деятельностью, прино-
сящей доход. Для категории профессор дополнительным показателем яв-
ляется эффективность научного руководства работой аспирантов.  

Показатель результативности подразделения или сотрудника ВУЗа мо-
жет рассчитываться по следующей формуле 1: 
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где nстРИНЦ – число статей (включая патенты на изобретения), проиндекси-
рованных в базе данных РИНЦ;  

nстSC – число статей, проиндексированных в базе данных Scopus; 
nстWS – число статей, проиндексированных в базе данных WS; 
nсоавт – число соавторов, в числе соавторов не учитываются сотрудники 

сторонних организаций, аспирантов и студентов;  
NНР – объем денежных средств, полученных от участия в приносящей 

доход научной деятельности; 
NНРпл – плановый объем денежных средств, полученных от участия 

в приносящей доход научной деятельности; 
NНРрук – объем денежных средств, полученных университетом от при-

носящей доход научной деятельности под руководством ППС; 

NНРрукпл – плановый объем денежных средств, полученных университе-

том от приносящей доход научной деятельности под руководством ППС; 
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Рзащ – процент защитившихся в год завершения обучения, либо в тече-
ние года после завершения обучения аспирантов за последние 3 года; 

Рзащпл – плановый процент защитившихся  в год завершения обучения, ли-
бо в течение года после завершения обучения аспирантов за последние 3 года. 

Наряду с обозначенными выше индикаторами имеется ряд показателей, 
по которым идет постоянный мониторинг, но которые не применяются для 
целей анализа эффективности подразделений: 

• доля аспирантов и докторантов, выполняющих работы в рамках научных 
договоров и получающих за данную работу материальное вознаграждение; 

• доля профессорско-преподавательского состава подразделения, уча-
ствующих в выполнении тем НИОКР; 

• доля профессорско-преподавательского состава подразделения, 
имеющих (не имеющих) публикации, вошедшие в базы РИНЦ, Scopus и 
Web of Science в отчетном периоде; 

• количество выпущенных монографий сотрудниками подразделения; 
• количество поданных заявок на привлечение бюджетного и внебюд-

жетного финансирования, поданных подразделением в отчетном периоде; 
• количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собст-

венности, авторами которых являются сотрудники подразделений вуза; 
• количество научных мероприятий, организованных и проведенных 

сотрудниками подразделения. 
Вовлеченность в научные темы в рамках обучения кадров высшей на-

учной квалификации позволяет оценить актуальность и практическую вос-
требованность научных разработок, а также повышает вероятность сохра-
нения в университете данных специалистов после срока обучения.  

При оценке количества монографий необходимо использовать сводные 
(интегрированные) показатели, учитывающие объем и тираж выпускаемых 
трудов. 

Перспективными параметрами для оценки научной эффективности 
подразделений вуза является: 

• цитирование статей сотрудников подразделения; 
• количество созданных малых инновационных предприятий, зани-

мающихся коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности, 
полученных сотрудниками подразделения; 

• количество обучающихся и профессорско-преподавательского со-
става, выполняющих работы в рамках реализации проектов малых иннова-
ционных предприятий созданных с участием вуза; 

• количество сотрудников подразделения, принявших участие в вы-
ставочных мероприятиях; 

• количество сотрудников подразделения, принявших участие в науч-
ных проектах, выполненных на территории иностранного государства или 
профинансированных иностранными гражданами и организациями; 

• отдача от вложенных ресурсов в оборудование и кадры. 
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При оценке цитирования научных публикаций следуют отдельно учиты-
вать количество ссылок от авторов, не являющихся сотрудниками рассмат-
риваемого подразделения, что позволит повысить объективность параметра, 
характеризуя научные связи подразделения. Анализ количества малых ин-
новационных предприятий, созданных с участием вуза и занятых коммер-
циализацией объектов интеллектуальной собственности, полученных в уни-
верситете, дает возможность оценить рыночный потенциал разрабатывае-
мых проектов. Включение студентов и ученых в работу таких компаний по-
зволит сделать выводы не только о качестве научной работы, но и оценить 
перспективы выживания предприятия, а также повысить качество учебного 
процесса. Участие в международных программах и проектах, являясь необ-
ходимым требованиям для развития, определяет уровень научной работы и 
расширяет возможности по привлечению зарубежного финансирования.  

Некоторые крупные вузы России за последние 5 лет получи статусы 
«федерального» или «научно-исследовательского», что позволило данным 
университетам в рамках реализации своих программ развития приобрести 
оборудование мирового уровня, разработать уникальные образовательные 
программы, организовать и провести стажировки своих сотрудников на ба-
зе ведущих иностранных университетов, внедрить необходимо информа-
ционные ресурсы. В связи с этим целесообразно в анализ научной эффек-
тивности подразделения включить индикаторы для оценки эффектов от ис-
пользования в научной и инновационной деятельности приобретенного 
оборудования и пройденных внутренних и зарубежных стажировок, а также 
стимулировать применение полученных ресурсов в научной деятельности.  

В ходе нашего исследования был выявлен ряд проблемных вопросов, 
возникающих в университетах при применении текущих методов оценки 
научной эффективности подразделений вуза.  

Наиболее острым из них является мнение ряда экспертов о некорректно-
сти применения количества публикаций для оценки эффективности науч-
ных исследований. Более того в научной среде присутствует мнение о том, 
что «управление наукой на основе числа публикаций в рецензируемых жур-
налах и индексах цитирования объективно замедляет развитие науки пере-
ход полученных результатов в область практического применения» [2]. 

Второй существенной слабой стороной применяемых методов является 
слабая связь группы параметров, по которым оценивается университет 
вышестоящими организациями, с показателями, определяющими научную 
эффективность подразделения. К таким параметрам можно отнести пара-
метры категории А и Б для оценки эффективности реализации про-
грамм развития национальных исследовательских университетов: доля на-
учно-педагогических работников и инженерно-технического персонала 
возрастной категории до 49 лет; объем средств, привлеченных в рамках 
международного сотрудничества; доля принятых в аспирантуру и докто-
рантуру из сторонних организаций по приоритетным направлениям уни-
верситета в общей численности аспирантов и докторантов и др. 
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Университетская структура не является статичной – ежегодно несколь-
ко кафедр объединяются, разделяются; изменяется головное подразделе-
ние (факультет), к которому подчинены отдельные кафедры. Перемещение 
сотрудников между подразделениями является еще более регулярным яв-
лением. Данный фактор является причиной третьего спорного вопроса при 
учете научной эффективности – за каким структурным подразделением 
учитывать научные результаты, полученные сотрудниками в описанных 
выше случаях. Особенно это актуально при наличии длительных догово-
ров и значительном запаздывание выхода публикаций от времени получе-
ния описанных в них научных результатов.  

Научные результаты могут быть получены при совместной работе не-
скольких подразделений. В этом случае, если речь идет о взаимодействии 
нескольких кафедр используются «разделение» публикации на количество 
соавторов. Объемы НИОКР, привлеченные в вуз, учитываются за подразде-
лениями пропорционально заработной плате сотрудников этих структурных 
единиц, полученной в ходе выполнения данных тем НИОКР. Четвертая про-
блема применяемых методов возникает при раздельном учете результатов 
научных (научно-образовательных центров, лаборатории и т.п.) и образова-
тельных подразделений (кафедр, факультетов, институтов). Так как один и 
тот же сотрудник может работать одновременно на кафедре (или кафедрах) 
и лаборатории в качестве научного сотрудника, в результате возникают си-
туации, когда одна и та же публикация или объемы выполненных работ счи-
таются за научным и образовательным подразделением одновременно. Как 
следствие, сумма значений показателей по научной эффективности подраз-
делений становиться выше, чем соответствующие данные по вузу в целом. 

Пятая слабая сторона известных методов связана с неполной оценкой 
научных результатов, полученных малыми инновационными предпри-
ятиями, созданными с участием университета, входящих в его «инноваци-
онный пояс» и занимающимися коммерциализацией результатов интел-
лектуальной деятельности вуза. Фактически учитываются только роялти, 
полученные от передачи прав собственности, а доходы инновационных 
предприятий и прямые гранты «выпадают» из анализа, несмотря на то, что 
данные работы фактически выполняются сотрудниками университета и 
направлены на развитие научно-исследовательских проектов вуза. 

При переходе к относительным показателям оценки эффективности на-
учных исследований подразделений вузов в качестве веса часто использует-
ся количество ставок профессорско-преподавательского состава. Учет ста-
вок сотрудников являет причиной шестого спорного вопроса применяемых 
методов анализа. Например, вызывает серьезные разногласия как включе-
ние в подсчет ставок сотрудников, находящихся в отпусках по беременно-
сти и родами, по уходу за ребенком, так и исключение из учета научных ре-
зультатов полученных данными сотрудниками. Аналогично при анализе от-
носительных параметров следует отдельно выделить вопрос «привязки» 
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к научным подразделениям результатов, полученных административно-
управленческим и учебно-вспомогательным персоналом, а также аспиран-
тами, докторантами, соискателями степеней кандидата и доктора наук. 

Седьмой слабой стороной применяемых методов анализа научной эф-
фективности, выявленной в рамках исследования, является сравнение коли-
чества публикаций, их цитирования, объемов НИОКР структурных подраз-
делений относящихся к различным областям наук. Данное обстоятельство 
обусловлено как различными возможностями (например, количество жур-
налов экономической тематики, издающихся в Российской Федерации и 
входящих в базу цитирования Scopus, значительно ниже количества анало-
гичных журналов по направлению химия и новые материалы), так и практи-
кой цитирования в различных областях знаний (в математике среднее число 
ссылок на статью меньше единицы, а в науках о жизни около шести [3]). 

Последняя из выявленных проблем анализа научной эффективности 
вызвана запаздывающим характером как выхода публикаций после полу-
чения научных результатов, так и их цитированием после опубликования 
работ. Как следствие, оценивая эффективность, мы оцениваем проявив-
шееся эффекты от научных результатов прошлых лет, а не потенциал зна-
ний, полученных в текущем периоде.  

В ходе нашего исследования на основе показателя оценки научной эф-
фективности подразделений Университета были предложены мероприятия 
по совершенствованию управления научной и инновационной деятельно-
стью вуза, приведенные на рисунке. 

 
Направления совершенствования процесса планирования и контроля  

научной эффективности подразделений вуза 

Сегодня университетам необходима стратегия научного и инновацион-
ного развития, включающая профильные (приоритетные) направления раз-
вития, системные задачи, индикаторы научного и инновационного разви-
тия и прогноз их целевых значений, а также план мероприятий, построен-
ный на основе анализа сильных и слабых сторон конкретного университе-
та, возможностей и угроз со стороны внешних факторов. Для реализации 
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таких стратегий должны быть проработаны механизмы, реализующие 
связки полномочия-ответственность и осуществляющие регулярный мони-
торинг текущего состояния научных школ университета и динамики 
внешней среды для принятия управленческих решений и возможной кор-
ректировкой целевых значений. 
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Л.Б. Подживотова, Е.В. Иоголевич, Н.В. Мельничук, Г.И. Ковалева 
 

В статье проведен анализ процедуры создания университета-
ми РФ малых инновационных предприятий, предложены меро-
приятия для улучшения работы инновационной инфраструктуры 
и повышения эффективности деятельности компаний учрежден-
ных с участием вуза. 

Ключевые слова: хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, малые инновационные компании, коммерциализа-
ция результатов интеллектуальной деятельности. 

 

С принятием Федерального закона № 217 появился новый правовой ме-
ханизм, расширяющий возможности высших учебных заведений и науч-
ных организаций по внедрению научных результатов и знаний, позволяю-
щий университетам напрямую участвовать в управлении, создаваемых с их 
участием хозяйственных обществ. Ценность данного механизма не сводит-
ся только к возможности получения отчислений от прибыли учрежденных 
организаций. Для вузов, в особенности, это означает возможность углуб-
ления сотрудничества и стратегического партнерства с промышленностью, 
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другими секторами экономики в области подготовки кадров и научных ис-
следований на всех этапах жизненного цикла инноваций [1]. В развитие 
данного тезиса коллектив Санкт-Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) разра-
ботал рекомендации по созданию хозяйственных обществ вузами и науч-
ными учреждениями РосОбразования.  

Взятые обязательства вузов, в связи с выполнением программы по соз-

данию инновационной инфраструктуры и развития НИУ, диктуют необхо-

димость университетам соответствовать заявленным ранее показателям по 

созданию новых хозяйственных обществ, по сохранению учреждённых 

малых инновационных предприятий (далее МИП) и по росту отчислений 

по лицензионным договорам. Например, в Южно-Уральском государст-

венном университете плановые показатели предполагают создание 

10 предприятий в год. В конце 2013 года действовало 45 МИП и только два 

из них осуществляло платежи по лицензионным договорам. Остальные 

предприятия не распределяют прибыль по итогам года, так как либо не за-

нимаются реализацией конечной продукции (соответственно отсутствует 

выручка), либо активно применяют методы налоговой оптимизации, в ре-

зультате которых прибыль отсутствует или близка к нулю. Также, часть 

авторов проектов создают совместные с вузом предприятия исключитель-

но для привлечения бюджетного финансирования на стадии НИОКР, 

а производственно-сбытовую цепочку изначально планируют строить 

на базе других юридических лиц.  

В период с 2010 года по настоящее время хозяйственные общества соз-

даются по стандартной схеме: университет вносит в качестве учредитель-

ного взноса свой результат интеллектуальной деятельности (далее РИД), а 

второй учредитель (либо группа учредителей) – денежные средства. Такой 

подход к реализации ФЗ № 217[2] является не полным и использует воз-

можности предоставленные законом лишь частично. Так в качестве вклада 

в уставный капитал создаваемого хозяйственного могут быть внесены де-

нежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в опера-

тивном управлении вуза. Бюджетное научное учреждение или созданное го-

сударственной академией наук научное учреждение вправе привлекать дру-

гих лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного общества, если 

доля данного научного учреждения в уставном капитале акционерного об-

щества составит более чем двадцать пять процентов или в уставном капита-

ле общества с ограниченной ответственностью – более чем одну треть. При 

этом доля (акции) других лиц в уставном капитале хозяйственного общества 

должна быть оплачена денежными средствами не менее чем наполовину. 

Оставшаяся часть доли (акций) других лиц в уставном капитале хозяйст-

венного общества может быть оплачена исключительными правами на РИД, 

правом использования РИД, материалами, оборудованием или иным иму-

ществом, необходимыми для практического применения (внедрения РИД, 
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исключительные права на которые либо право использования которых, вно-

сятся в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества) [3]. 

Возможность создания бюджетными образовательными учреждениями 

партнерств, деятельность которых заключается в практическом примене-

нии (внедрении) РИД регламентированы Федеральным законом от 

03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», вступившим в си-

лу 1 июля 2012 года [3], и Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образова-

нии Российской Федерации» от 01.09.2013[4]. В рамках данных юридиче-

ских норм сняты ограничения на размер минимальной доли образователь-

ного учреждения в уставном капитале создаваемых хозяйственных об-

ществ, предоставлена возможность внесения образовательными учрежде-

ниями в уставной капитал хозяйственных обществ и складочный капитал 

хозяйственных партнерств, создаваемых ими, права использования РИД, 

принадлежащего им совместно с другими лицами [4].  

Как показал анализ созданных в ЮУрГУ хозяйственных обществ мно-

гие предприятия имеют типичный «университетский уклон»: большинство 

сотрудников свою трудовую деятельность совмещают с работой в вузе, ге-

неральный директор не имеет опыта коммерческой деятельности, деятель-

ность МИП прежде всего ориентирована на продолжение научно-

исследовательских работ и привлечение бюджетного невозвратного фи-

нансирования, а вопросам работы с конечным потребителем уделяется 

очень мало внимания. Успешному бизнесу такие предприятия в качестве 

партнеров не интересны, венчурное финансирование их проектов также за-

труднено, в том числе по причине невозможности уменьшения доли уни-

верситета в ранее созданных компаниях, следовательно, низка вероятность 

того, что данные МИП будут успешны при коммерциализации РИД уни-

верситета.  

В ходе проведенного исследования были разработаны рекомендации 

по изменению существующей практики учреждения новых предприятий 

с участием университета и предложен ряд мер, направленных на повыше-

ние эффективности работ созданных хозяйственных обществ. 

Прежде всего, вузам необходимо принимать решения о создании МИП 

только после детальной оценки коммерческого потенциала проектов и де-

тальной проработки объемов, сроков и источников финансирования меро-

приятий, каждого этапа развития данных предприятий. При этом экономи-

ческое обоснование должно включать описание ожидаемых измеримых ре-

зультатов отдельных этапов и конкретных сроков, имеющих, возможно, 

вариативный характер (оптимистичный, реалистичный пессимистичный 

вариант), связанный с неопределенностью научно-исследовательской дея-

тельности. Данный документ должен также содержать обязательства не 

только со стороны менеджмента, но и со стороны Университета. 
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В целом процесс создания предприятия может выглядеть следующим 

образом. На начальном этапе автор проекта (коллектив) предоставляет 

в научное управление (университет) концепцию развития МИП (это может 

быть анкетный лист из 15–20 вопросов). Специалисты университета оце-

нивают предоставленные документы и принимают решение о создании 

компании. В случае положительного решения совместно с авторами про-

екта разрабатывается бизнес-план развития предприятия, включающий 

коммерческие перспективы использования РИД, вносимого университетом 

в уставной капитал, определяются источники финансирования каждого 

этапа развития предприятия и дополнительные ресурсы, необходимые для 

развития проекта. Группа экспертов университета дает рекомендации ини-

циатору проекта о юридической форме вновь создаваемого лица (общество 

с ограниченной ответственностью или хозяйственное партнерство) в зави-

симости от назначения инновационного проекта. 

Так как в ходе реализации проекта возможны сложности с финансовым 

обеспечением реализации проекта (например, по причине отклонения зая-

вок в соответствующих местных, региональных и федеральных конкурсах) 

или возникновение противоречий внутри команды, то для этих случаев 

должны быть проработаны альтернативные пессимистические сценарии, 

обеспечивающие продолжение внедрения РИД в неблагоприятных условиях.  

Можно выделить следующие субъекты инновационной деятельности: 

промышленные предприятия, высшие учебные заведения, субъекты инно-

вационной инфраструктуры, инновационные фонды и их представительст-

ва, патентные службы, конструкторские бюро, органы власти. На практике 

роли субъектов часто не разграничены, в связи с чем их ответственность 

размыта, решаемые задачи часто дублируются, а некоторым из необходи-

мых для успешного развития инновационного бизнеса функциям уделено 

недостаточно внимания [5]. Для разделения зоны ответственности каждой 

из сторон процесса создания и развития предприятия, формируется карта 

процесса и договоры, регламентирующие деятельность каждого из участ-

ников. Так договор на консультационные услуги с инициативной группой 

позволит с одной стороны менеджменту МИП получить бесплатную ком-

петентную поддержку на стадии создания компании, с другой стороны 

этот договор гарантирует доход инновационной инфраструктуре вуза при 

привлечении внешнего финансирования. 

Университет должен проводить анализ текущей деятельности дейст-

вующих предприятий с целью принятия решения об их дальнейшем разви-

тии. В результате такого анализа по неперспективным МИП, не реализую-

щим продукцию и не оказывающим услуги, могут быть приняты следую-

щие решение: 

 закрытие или выход университета из состава учредителей – в этом 

случае необходимо определить сроки, ответственных и источники финан-

сирования процедур по ликвидации или реорганизации МИП; 
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 изменение второго учредителя или темы разработки. При принятии 

такого решения привлечение финансирования из бюджетных источником 

станем маловероятным, так как большинство программ финансирует пред-

приятия до 1 года, а смена проекта и (или) учредителей уменьшит привле-

кательность проекта данного предприятия; 

 оставить без изменений для сохранения общих показателей вуза. 

Из числа успешных МИП ежегодно необходимо выбрать 1–2 наиболее 

перспективных проектов для предоставления точечной, комплексной под-

держки со стороны университета (маркетинг, кадры, гранты, выпуск опыт-

ных образцов), то есть оказание существенной помощи для ускорения про-

цесса доведение проекта до стадии стабильных продаж. 

Использование новой организационно-правовой формы хозяйственного 

партнёрства при создании МИП  дает возможность вузам получать доходы 

не только от лицензионных договоров при внедрении РИД, но и от исполь-

зования университетского оборудования в данных проектах. Кроме того, 

внесение ценного оборудования в складочный капитал хозяйственного об-

щества, позволяет МИП привлечь средние и крупные промышленные пред-

приятий в качестве партнеров и заинтересовать венчурных инвесторов. 

Проведение регулярных встреч с менеджментом МИП для обсуждения 

результатов выполнения отдельных этапов бизнес-плана, выявление про-

блем и нахождения путей для их решения, а также реализация мероприя-

тий по оказанию системной поддержки для максимального количества 

предприятий (комплексный анализ проектов, формирование технико-

экономических обоснований, проведение встреч со студентами), позволит 

университету создать устойчивые связи с предприятиями, входящими в его 

инновационный пояс.  

Для успешного развития инновационного предпринимательства 

в вузовской среде необходимо, чтобы каждый субъект инновационной дея-

тельности четко выполнял свою роль. Важен системный подход, при кото-

ром инновационной разработке уделяется должное внимание на каждом 

этапе ее развития: существуют прозрачные механизмы поиска и привлече-

ния финансирования, сопровождающий и управляющий персонал обладает 

необходимыми знаниями и компетенциями, органы государственной вла-

сти оказывают поддержку инновационному бизнесу и гибко реагируют 

на появляющиеся запросы. 
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В современных экономических условиях актуальной становится задача 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) как 

составной части нематериальных активов (НМА).  

В связи с этим, использование НМА в экономической деятельности 

предприятий является важным фактором роста их конкурентоспособности 

не только на территории России, но и за рубежом. 

Вовлечение в экономический оборот нематериальной составляющей 

имущественного комплекса предприятия позволяет достичь следующих 

показателей:  

– увеличение активов предприятия; 

– получение дополнительного источника финансирования бизнеса 

за счет того, что нематериальную составляющую можно продать, а также 

вложить в качестве вклада в уставные капиталы других предприятий; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140486/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149862/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149862/
http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Федерации.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/2974/файл/1543/12.12.29-ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Федерации.pdf
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– увеличение амортизационного фонда предприятия; 

– повышение инвестиционной привлекательности предприятия за счет 

инновационной компоненты его экономики. 

Расширение границ действия рыночного механизма привело к тому, что 

в коммерческий оборот вовлечены научные и образовательные учрежде-

ния.  

Обычно не вызывает проблем хорошо отработанный механизм обеспе-

чения и закрепления правовой охраны на РИД за университетом. 

Трудности возникают зачастую при коммерциализации университет-

ских разработок. 

Одним из мероприятий по реализации инновационной политики госу-

дарства явилось принятие Федерального закона Российской Федерации от 

02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными на-

учными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в це-

лях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности», который открыл дорогу в большой бизнес государствен-

ным научным и образовательным учреждениям [1]. В настоящий момент 

действует Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [2]. 

Данные правовые документы предоставили возможность университе-

там адаптироваться к современным рыночным условиям за счет коммер-

циализации РИД. Этот процесс предполагает введение в экономический 

оборот РИД двумя путями: 

1) реализации юридическим или физическим лицом прав на использо-

вание РИД; 

2) включения в состав НМА бюджетного образовательного и научного 

учреждений. 

В законе [1] прямо указано, что университеты (бюджетные учрежде-

ния) имеют право создавать хозяйственные общества, «деятельность кото-

рых заключается в практическом применении (внедрении) РИД (программ 

для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства), 

исключительные права на которые принадлежат научным учреждениям». 

В ведущих зарубежных университетах появлению успешных проектов 

способствует наличие развитой системы поддержки (центры трансфера 

технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки и пр.). 

В высших учебных заведениях России подобная система также начала 

формироваться, в том числе благодаря государственной поддержке разви-

тия инновационной инфраструктуры ВУЗов (Постановление Правительст-

ва Российской Федерации № 219 от 09.04.2010г. [3]): начали создаваться 

специальные подразделения, центры трансфера технологий и пр. 
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В Южно-Уральском государственном университете в процесс коммер-

циализации РИД вовлечены сразу несколько подразделений: 

– патентный отдел; 

– инновационный отдел; 

– центр управления проектами; 

– центр прогнозирования; 

– информационно-аналитический отдел; 

– технопарк «ЮУрГУ-Полет». 

Все перечисленные выше центры и отделы в совокупности осуществ-

ляют следующие функции: 

– информационно-аналитическое обеспечение инновационной деятель-

ности университета; 

– ведение баз данных по имеющимся разработкам университета (НИР, 

ОКР, инновационные проекты хозяйственных обществ, хоздоговорные ра-

боты); 

– правовая охрана РИД, лицензирование; 

– выполнение совместных контрактов с промышленными предпри-

ятиями (Постановление Правительства РФ № 218); 

– реализация образовательных программ (семинары, факультативы для 

студентов, аспирантов).  

В процесс коммерциализации РИД вовлекаются не только сотрудники 

университета, но и студенты, аспиранты и выпускники университета. 

Университет оказывает научно-техническую, юридическую, патентную 

и маркетинговую поддержку разработчиков. Однако по сравнению с зару-

бежными вузами в Южно-Уральском государственном университете не-

достаточно налажены следующие виды работ по оказанию помощи разра-

ботчикам: 

– оценка коммерческого потенциала нового проекта; 

– формирование концепции развития нового проекта, 

– поиск и, самое главное, привлечение реальных инвестиций и партнеров, 

– продвижение продукции и инновационной компании (зарубежные 

университеты постоянно размещают информацию на сайтах, в рекламных 

материалах информацию по компаниям). 

С чего начинается коммерциализация РИД в университете? Рассмотрим 

два варианта развития. 

Первый вариант – коммерциализация РИД в рамках реализации ФЗ 

№ 217 [1]. Прежде чем создавать компанию на основе РИД, необходимо 

автору-разработчику или инициативной группе как можно раньше обра-

титься к специалистам инновационной инфраструктуры и с их помощью 

провести серьезную подготовительную работу. Параллельно с бизнес-

планированием начинаются переговоры сотрудников подразделений инно-

вационной инфраструктуры с разработчиками, осуществляется подготовка 

базовых условий сделки.  
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На переговорах обсуждаются следующий вопросы: форма создания 
предприятия, размер и формы взноса в уставной капитал, управляющие и 
контролирующие органы предприятия (обсуждаются зоны ответственно-
сти), определяется перечень соглашений, необходимых для дальнейшей 
деятельности предприятия (размер, периодичность лицензионных плате-
жей, формы отчетности).  

Для проведения переговоров необходимо запрашивать следующие до-
кументы: краткое резюме проекта, краткий бизнес-план проекта.  

Все эти документы авторы-разработчики в зарубежных университетах 
всегда готовят, однако, в наших университетах большая часть предприятий 
открывается без какого-либо обзора рынка, без каких-либо перспектив 
развития предприятия на ближайший год!  

Коммерциализацию университетских разработок можно осуществлять 
и без создания компании – это второй вариант. В этом случае право ис-
пользования РИД предоставляется уже существующей на рынке компании 
путем предоставления исключительной или неисключительной лицензии. 
За предоставление лицензии университету выплачивается вознаграждение, 
как правило, в форме роялти (периодические платежи в виде процента 
от дохода) или в форме фиксированного платежа.  

Имущественные интересы авторов обеспечиваются за счет выплаты ав-
торского вознаграждения, размер которого оговаривается отдельным со-
глашением. 

Чем объясняется целесообразность выбора этой модели коммерциали-
зации РИД?  

Во-первых, если автор-разработчик ориентирован в первую очередь 
на научную и исследовательскую деятельность, автор не собирается от-
крывать собственный бизнес на основе РИД. 

Во-вторых, лицензирование выгодно использовать в случае, если рынок 
разработки слишком узкий. 

В-третьих, если автор-разработчик или команда разработчиков не обла-
дает достаточными знаниями, навыками для создания компании, поэтому 
возникнет необходимость в привлечении сторонних консалтинговых ус-
луг, на что будет затрачено неоправданно много времени и средств. 

Одним из преимуществ выбора модели лицензирования является упро-
щенное делопроизводство, документооборот, по сравнению с созданием 
компании. Нет необходимости управлять долями компании, участвовать 
в принятии стратегических решений, а это влечет за собой дополнитель-
ные управленческие и финансовые издержки. 

Основная сложность при выборе указанной модели (лицензировании) 
возникает при поиске потенциальных покупателей (лицензиатов). С этой 
проблемой сталкиваются большинство университетов мира. Сложность за-
ключается в поиске компании, которая захочет приобрести уже практиче-
ски готовую разработку. То есть сначала получен продукт, а потом ищется 
покупатель продукта (без предварительного исследования рынка). 
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Каким образом распределяются доходы от коммерциализации РИД?  

В большинстве университетов разработана собственная система рас-

пределения доходов от коммерциализации. Участниками такой организа-

ционной системы являются: 

– университет; 

– авторы-разработчики (авторы могут не участвовать в процессе ком-

мерциализации); 

– структурные подразделения университета, в которых создан РИД; 

– структурные подразделения университета, принимающие участие 

в процессе коммерциализации (в ряде случаев). 

Так, в ряде зарубежных стран доходы делятся следующим образом: 

1/3 авторам-разработчикам, 1/3 университету и 1/3 подразделению универ-

ситета (центру трансфера технологий, например), принимавшему участие 

в коммерциализации. 

Таким образом, для активизации процесса коммерциализации РИД 

Южно-Уральского государственного университета необходимо принятие 

следующих мер: 

– пересмотр плановых показателей университета в отношении количества 

полученных патентов, количества созданных предприятий с участием вуза; 

– обязательное заполнение анкетных форм авторами-разработчиками 

перед сдачей материалов заявок в патентный отдел с целью примерного 

указания рынка и перспектив коммерциализации разработки; 

– обязательное заключение экспертной комиссии по результатам выяв-

ления РИД (информацию готовит патентный отдел), материалов эксперти-

зы и данных анализа по отбору РИД для практического применения (вне-

дрения). Отбор РИД для практического применения проводится с точки 

зрения оценки их актуальности, перспективности и технико-экономи-

ческой значимости. 

Перечисленные меры добавят мобильность в принятии решения о реги-

страции прав на выгодные для университета, с точки зрения инновацион-

ного процесса, результаты интеллектуальной деятельности; создадут силь-

ную и стабильную мотивацию сотрудников к созданию конкурентоспо-

собных РИД и к сотрудничеству с университетом по реализации своих 

прав; позволят получать внебюджетные средства для поощрения авторов и 

сотрудников, участвующих в инновационных процессах. 

 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хо-

зяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) ре-

зультатов интеллектуальной деятельности» // Рос. газ. – 2009. – 4 авг. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1165 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Рос-

сийской Федерации» // Рос. газ. – 2012. – 31 дек. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 219 от 

09.04.2010 N 219 «О государственной поддержке развития инновационной 

инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» // Рос. газ. – 2010. – 16 апр. 
 

К содержанию 
 
 

УДК 001.895(430) + 001.85(430) 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ  

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГЕРМАНИИ 
 

А.И. Глазкова, А.С. Русакова 
 

Рассматривается структура управления научной и инноваци-

онной деятельности в Германии. Представлены федеральный и 

земельный уровни управления научной и инновационной дея-

тельности. Показаны источники финансирования научной и ин-
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тора в финансировании научно-исследовательской деятельности. 
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ний в Германии. Рассмотрена организация финансирования на-
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тельность, финансирование научных исследований, университе-
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Для Германии характерна сложная структура управления в сфере науки 

и инноваций, содержащая множество органов и ведомств, что связано с 

разделением функций управления между федеральным правительством и 

правительствами земель. 

На федеральном уровне ответственность несет Федеральное министер-

ство образования и научных исследований (BMBF) и Федеральное мини-

стерство экономики и технологий (BMWi) [1].  

Федеральное правительство отвечает за стратегический курс в развитии 

в области науки и инноваций, особо важные направления научно-

исследовательской, технологической и инновационной политики (энерге-

тика, транспорт, защита окружающей среды, здравоохранение, новые тех-

нологии), создание благоприятных условий для инновационной деятельно-

сти (налоговые льготы, лояльное законодательство, целевые программы), 

создание общегосударственной законодательной базы [2]. 
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На уровне земель ответственность за научную политику разделяют ми-

нистерства образования и науки и министерства экономики. Исполнитель-

ные органы власти земель оказывают поддержку, создавая технопарки, 

центры повышения квалификации, разрабатывая специальные программы 

субсидирования и кредитования.  

Отличительной особенностью политики в области науки и инноваций 

в Германии является отсутствие центрального механизма, координирую-

щего проведение научных исследований и определяющего приоритетные 

направления развития науки и технологий [2]. Для выбора стратегических 

направлений научно-исследовательской, технологической и инновацион-

ной политики в Германии активно используют мониторинг и бенчмаркинг, 

а также такой инструмент прогнозирования, как Foresight [3].  

Финансирование научной и инновационной деятельности в Германии 

осуществляется из нескольких источников – со стороны Европейского 

Союза, государства и частного сектора.  

Европейский Союз (ЕС) играет значительную роль в финансировании 

научно-исследовательских программ. В рамках Лиссабонской стратегии 

(Lissabon-Strategie) ЕС увеличивает расходы на финансирование научных 

исследований, в частности, в рамках программы исследований Framework 

(2007–2013) было выделено более 54 млрд. евро. В рамках программы-

преемника "Horizon 2020" (2014–2020) планируется финансирование 

в размере 70 млрд евро. 

В финансировании научной и инновационной деятельности на государ-

ственном уровне существует четкое разделение полномочий между феде-

ральным правительством (в лице BMBF и BMWi) и правительствами зе-

мель. BMBF финансирует научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы по различным тематическим программам, инновационные 

проекты в университетах, обмен технологий. Финансирование со стороны 

BMWi направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, оказание по-

мощи при образовании новых фирм. В компетенцию земель входит финан-

сирование профессионального образования, фундаментальных исследова-

ний в университетах и региональных инновационных программ [2]. 

Одним из инструментов реализации государственной политики в об-

ласти науки и инноваций выступают подконтрольные и финансируемые 

федеральным правительством и правительствами земель исследователь-

ские организации, такие как Общество Макса Планка (MPG), Общество 

Фраунгофера (FhG), Ассоциация Гельмгольца (HGF), Ассоциация Лейбни-

ца (WGL). Эти организации являются технологическими посредниками 

между научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями секто-

ра экономики. 

Общество Макса Планка оказывает поддержку фундаментальным ис-

следованиям, проводимым институтами и научно-исследовательскими 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.eu2007.de/de/Policy_Areas/European_Council/Lissabon.html&usg=ALkJrhjE3viyn1YejQJxHchTOYXDgBNy9Q
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подразделениями. Общество Фраунгофера является важным связующим 

звеном между наукой и производством. Главная задача Общества – содей-

ствие внедрению в промышленность  новых технологий. Ассоциация 

Гельмгольца объединяет 16 крупных исследовательских центров, которые 

обеспечивают производство оборудования и соответствующей инфра-

структуры для международных и национальных исследовательских групп. 

Ассоциация Лейбница включает 86 научно-исследовательских учреждений 

и сервисных центров, работает на стыке проблемно-ориентированных 

фундаментальных и прикладных исследований [1]. 

Центральную роль в финансировании фундаментальных исследований 

в Германии играет Немецкий исследовательский фонд (DFG). При его 

поддержке создаются и финансируются Совместные исследовательские 

центры (SFB), объединяющие научно-исследовательские учреждения при 

университетах, в которых, работают ученые, специализирующиеся на раз-

личных дисциплинах в рамках междисциплинарных научно-исследо-

вательских программ. 

Более двух третей на ежегодное финансирование научных исследова-

ний исходит из частного сектора. Эти средства направляются на собствен-

ные исследования компаний, а также используются в рамках совместных 

проектов с научными организациями. Исследования в этом секторе носят 

прикладной характер и направлены на получение практического результа-

та. Большая часть исследований приходится на крупные компании, такие 

как BMW, Volkswagen, Robert Bosch, Siemens, Daimler, , Bayer и другие [1]. 

Следует отметить и возрастающую роль университетов в научной сис-

теме Германии. В университетах ведутся как прикладные, так и фундамен-

тальные научные исследования. Около 20 % всех выполняемых научно-

исследовательских работ приходится на долю университетов. Университе-

ты в Германии имеют высокую степень автономии и свободы в принятии 

решений по финансированию и проведению тех или иных научно-

исследовательских программ [2].  

Рассмотрим организацию финансирования научных исследований 

в университете на примере одного из самых престижных университетов 

Германии – Мюнхенского технического университета. 

Мюнхенский технический университет (нем. Technische Universität 

München, TUM), основанный в 1868 году, находится в городе Мюнхене и 

является единственным техническим университетом земли Бавария и од-

ним из самых больших высших учебных заведений в Германии.  

В университете осуществляется обучение по 132 специальностям. На-

ряду с типичными для технического вуза факультетами технических и ес-

тественных наук существуют и факультеты экономики, спорта и медици-

ны. 
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В научно-исследовательской деятельности приоритетными являются 

естественнонаучные и технические направления. Проводится последова-

тельная политика объединения медицинских, естественных и технических 

наук в исследовательской работе. 

Финансирование научных исследований в университете осуществляет-

ся из нескольких источников, в том числе со стороны Федерального мини-

стерства образования и научных исследований, Немецкого исследователь-

ского фонда, Европейского союза, в лице Европейского исследовательско-

го совета, Баварского исследовательского фонда, различных международ-

ных организаций. Финансовая поддержка осуществляется через различные 

программы на осуществление научно-исследовательской деятельности.  

Мюнхенский технический университет активно участвует в проектах 

ЕС, так в шестой рамочной программе исследований (РП6, 2002–2006 гг) 

университет принимал участие в 134 проектах; в 7-й рамочной программе 

исследований (РП7, 2007–2013 гг) – более чем в 140.  

Особого внимания заслуживают средства, полученные в виде грантов 

Европейского исследовательского совета, таких как NanoREAL (изучение 

оптоэлектронных процессов в наносистемах), HDSPCONTR (изучение пу-

ти упрощения сложных математических расчетов и моделирования), 

ROSCAN (выявление способов профилактики и лечения колоректального 

рака), CompNet (исследование роли белков APBs в цитоскелете клетки) и 

других. 

Также одним из значимых проектов для TUM, финансируемых ЕС, яв-

ляется проект «ALIAS». Это проект на 3,87 миллиона евро, результатом 

реализации которого, роботы должны стать помощниками пожилым лю-

дям, осуществлять функции адаптации, взаимодействия и помощи.  

Немецкий исследовательский фонд (DFG) способствует созданию 

в TUM многочисленных совместных исследовательских центров (SFB), 

в которых ученые работают в рамках междисциплинарных исследователь-

ских программ.  

Примеры созданных совместных исследовательских центров: 

– Твердотельная основа квантовой обработки информации (SFB 631); 

– Управление циклами в инновационных процессах (SFB768); 

– Силы в биомолекулярных системах (SFB863).  

Федеральное министерство образования и научных исследований 

(BMBF) поддерживает исследования и выделяет финансирование на про-

граммы, охватывающие следующие области: 

– новые технологии (электроника и электронные системы, информаци-

онные технологии, микросистемы, нанотехнологии, оптические техноло-

гии, исследования материалов, исследования в области безопасности); 

– науки о жизни (исследования в области здравоохранения, биомеди-

цинских исследований, биотехнологии, этики и права);  

http://robomaniac.ru/news/Business/robot_project_alias_news.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=de&tl=ru&u=http://www.dfg.de/index.jsp&usg=ALkJrhgbDn8LNj10ewzwwGTA-6GSt1dxtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://portal.mytum.de/forschung/sfb/sfb0631&usg=ALkJrhj1eBUHokV8WFIDr-PSvseZiKDCCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://portal.mytum.de/forschung/sfb/sfb0631&usg=ALkJrhj1eBUHokV8WFIDr-PSvseZiKDCCg
http://portal.mytum.de/forschung/sfb/sfb0768
http://portal.mytum.de/forschung/sfb/sfb0863
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.bmbf.de/de/1000.php&usg=ALkJrhjxLE8SpV8FnliHbmZzEm5HMtd6EA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.bmbf.de/de/1237.php&usg=ALkJrhhiBPDpaebDYH1AYXKhPkeejPHQOw
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– фундаментальные исследования (физические основы, физика высоких 

энергий, астрофизика, физика астрочастиц, адронов и ядерная физика, 

конденсированных сред, термоядерные исследования); 

– окружающая среда; 

– гуманитарные и социальные науки (инновационные способности 

в сфере труда, дезинтеграционные процессы, экономика в интересах ус-

тойчивого развития, демографические изменения).  

TUM участвует в Баварских программах, финансируемых: 

1) Баварским исследовательским фондом: 

– «Высокие технологии в 21 веке»: сотрудничество между бизнесом и 

наукой (программа поддерживает сотрудничество между промышленно-

стью и наукой в области наук о жизни, информационных и коммуникаци-

онных технологий, микросистем технологии, материаловедения, энергети-

ки и окружающей среды, мехатроники, нанотехнологий, процесса и техно-

логии производства); 

– содействие развитию международного сотрудничества (финансирова-

ние иностранных ученых в Баварии и баварских ученых за рубежом); 

– стипендии для молодых иностранных ученых в Баварии и для моло-

дых баварских ученых, пребывающих за границей; 

2) Баварским государственным министерством наук, исследований и 

искусства и Баварским Французским учебно-научным центром (BFHZ): 

– содействие сотрудничеству Баварии и Франции в области преподава-

ния и исследований, а также мобильности студентов; 

– Бавария-Квебек (программа поддержки студенческой мобильности, 

гранты на обучение в Квебеке и продвижение совместных проектов между 

Баварией и Квебеком); 

3) Баварским вузовским центром контактов с центральной, восточной и 

юго-восточной Европой (BAYHOST) – это учреждение всех баварских 

университетов, высших специальных и художественных учебных заведе-

ний Баварии, консультирует по вопросам совместной работы в исследова-

тельской деятельности, координирует университетские контакты с восточ-

ной Европой и содействует обмену студентами и научными сотрудниками. 

TUM принимает активное участие в различных международных проек-

тах, таких как:  

– TUM CREATE; 

– Partnerschaft TUM – King Abdullah University of Science and Technolo-

gy (KAUST); 

– Climate-KIC. 

TUM CREATE – совместная научно-исследовательская программа ме-

жду TUM в Германии и Наньянским технологическим университетом 

(NTU) в Сингапуре, финансируемая Национальным исследовательским 

фондом Сингапура. Основной целью этого проекта является разработка 

инновационных технологий, будущих концепций транспортировки и при-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.bmbf.de/de/98.php&usg=ALkJrhjDqcKAiw7DDa2bocBI8ppE384RrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.bmbf.de/de/502.php&usg=ALkJrhihtCu1ksv3JJXPjt1EvpkyFFDJNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.bmbf.de/de/4630.php&usg=ALkJrhhAIAFRgWqGKh9bw8RVexXlZ53mWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.stmwfk.bayern.de/Foerderung/Foerderung.aspx&usg=ALkJrhhtdjvxGXxgtytZ3xaac-y8Zl9yJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.stmwfk.bayern.de/Foerderung/Foerderung.aspx&usg=ALkJrhhtdjvxGXxgtytZ3xaac-y8Zl9yJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.bayfor.org/de/geschaeftsbereiche/internationale-kooperation/bayern-quebec/foerderprogramme/studentenmobilitaet.php&usg=ALkJrhiik5cpaHNdDqIZPlEkJBcoggjjyw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BC%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%26newwindow%3D1%26hl%3Dru&rurl=translate.google.ru&sl=de&u=http://www.uni-r.de/bayhost/&usg=ALkJrhjyTTZosOPhZE1Z5jQAJ4bnfZkGTA
https://www.forte.tum.de/index.php?id=96
http://www.forte.tum.de/forschungsprojektmanagement/partnerschaft-tum-kaust/
http://www.forte.tum.de/forschungsprojektmanagement/partnerschaft-tum-kaust/
http://www.forte.tum.de/index.php?id=57
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%ED%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%ED%FC%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2
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менения электрических транспортных средств (EVS) в соответствии 

со сложными требованиями быстрорастущих мегаполисов. Одна из целей 

TUM CREATE – спроектировать и построить первое в мире электрическое 

такси. Ученые и инженеры изучают передовые технологии, в том числе ав-

тостоянка на солнечных батареях, скоростная зарядка аккумулятора, бес-

проводная зарядка и другие радикальные технологии. 

KAUST – совместный проект TUM и Научно-технологического универ-

ситета имени короля Абдаллы KAUST (King Abdullah University of Science 

and Technology) в Саудовской Аравии, действующий с декабря 2008 год. 

KAUST и TUM запустили три совместных научно-исследовательских про-

екта на общую сумму 21 млн. долларов, разработки по которым частично 

осуществляются в Мюнхене, частично – в Саудовской Аравии. 

Три совместных научно-исследовательских проекта TUM и KAUST:  

– исследование воздействия углекислого газа на остатки нефти в неф-

тяных скважинах (CO² Sequestrierung); 

– 3D-представление поверхности, а также основных геологических 

структур Саудовской Аравии (Virtual Arabia); 

– изучение и разработка методологий и программного обеспечения 

строительных блоков для интерактивного и эффективного освоения дан-

ных и моделирования управления на суперкомпьютерах, а также разработ-

ке эффективных компонентов программного обеспечения и алгоритмов их 

использования в широком диапазоне (High-Performance Visual Computing). 

Climate-KIC является одним из проектов, основанных в 2010 году Ев-

ропейским институтом инноваций и технологий (EIT) и Knowledge and 

Innovation Communities (KIC). Приоритетным направлением Climate-KIC 

является создание условий для смягчения последствий изменения климата 

и адаптации к ним. Осуществление этого планируется сделать с помощью 

созданной европейской сети, партнерами в которой выступят эксперты из 

разных секторов: промышленности, государства, науки и инноваций. Ре-

зультаты должны быть внедрены на практике в области образования, на-

учных исследований и предпринимательства. Мюнхенский технический 

университет является одним из первых партнеров и играет важную роль в 

этом процессе с момента основания Climate-KIC.  

Структурным подразделением, координирующим научно-исследо-

вательскую деятельность в TUM, является TUM ForTe – Управление по 

научной работе и инновациям.  

TUM ForTe информирует обо всех научно-исследовательских програм-

мах, в которых университет может принимать участие, консультирует 

по вопросам условий участия в научно-исследовательских проектах, фи-

нансирования научных исследований, передачи технологий для поддержки 

отрасли, коммерциализации идей и изобретений ученых TUM, устанавли-

вает контакты и организует переговоры между потенциальными партнера-

ми-компаниями из всех секторов экономики.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Также в TUM функционирует Патентно-лицензионный отдел, который 

занимается консультированием по вопросам, касающихся активной реали-

зации и внедрения созданных изобретений и технологий, отвечает за пере-

говоры по контрактам (соглашения о конфиденциальности, параметры ли-

цензирования, соглашения о передаче и т.д.).  

Таким образом, Германия имеет развитую сеть научно-исследо-

вательских организаций различного типа. В структуре управления и фи-

нансирования научной и инновационной деятельности прослеживается 

четкое разделение функций между федеральным правительством и прави-

тельствами земель. Государственная политика в области науки и иннова-

ций направлена на увеличение обмена знаниями и технологиями между 

промышленностью и научно-исследовательскими организациями, а также 

на повышение квалификационного уровня научных сотрудников, прини-

мающих участие в научно-исследовательской деятельности. Большая часть 

научных исследований проводится и финансируется предприятиями эко-

номического сектора. Возрастает роль университетов в проведении науч-

ных исследований. Финансирование научной и инновационной деятельно-

сти в университетах является многоуровневым. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ РЫНКА НОВОВВЕДЕНИЙ 
 

Д.А. Горшенина 
 

В статье рассматривается понятие рынка нововведений, его 
структура и функции. Вводится понятие интегрированного науч-
но-инновационного пространства. 

Ключевые слова: инновации, рынок нововведений, инноваци-
онная инфраструктура, предприятие реального сектора экономики. 

 

В традиционном понимании рынок – это абстрактное или реально су-
ществующее пространство, на котором происходит обмен (купля-продажа) 
товаров и услуг. Еще одна трактовка рынка представляет собой способ 
взаимодействия покупателей и продавцов, а также совокупность условий, 
благодаря которым покупатели и продавцы вступают в контакт друг с дру-
гом с целью совершения сделки. По типу продаваемых товаров выделяют 
рынки потребительских товаров, материалов, недвижимости, рабочей си-
лы, капитала, финансовых инструментов и т.п. По сути, все любая сущ-
ность может стать предметом рыночных отношений. В условиях экономи-
ки знаний следует говорить о появлении рынка знаний. Знание представ-
ляет собой некую самостоятельную сущность, которую можно передавать 
от одного лица к другому, хранить, уничтожать и т.п. Знание может прода-
ваться и покупаться, как продаются и покупаются товары и услуги [1]. 

На стыке двух рынков – рынка товаров и услуг и рынка знаний появля-
ется третий – рынок нововведений (инноваций). Схематично их взаимо-
связь представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Взаимосвязь рынка знаний и рынка товаров и услуг 
 

Анализ научных трудов позволяет выделить два основных подхода 
к определению термина «рынок нововведений»: как совокупность физиче-
ских и юридических лиц и как систему их взаимоотношений, что отражает 
сущность данной категории достаточно узко [2].  
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Введем следующее понятие рынка нововведений. Рынок нововведе-

ний – это совокупность экономических отношений между интеграторами 

передовых технологий и предприятиями реального сектора экономики 

с целью создания, внедрения и диффузии нововведения. 

Интеграторами передовых технологий будем считать организации, од-

ной из основных целей которых является развитие фундаментальной и 

прикладной науки. К предприятиям реального сектора экономики отнесем 

предприятия промышленного и агропромышленного комплексов, транс-

порта и связи, строительного комплекса и др., составляющие сферу произ-

водства товаров и услуг. 

В соответствие с этим определением структурная модель рынка ново-

введений представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Укрупненная структурная модель рынка нововведений 
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Субъектами рыночных отношений выступают организации-участники 
рынка нововведений, которые в соответствии с характером основной дея-
тельности либо осуществляют научно-исследовательскую и научно-
техническую деятельность (группа интеграторов передовых технологий и 
проектов), либо являются существующими или потенциальными заказчи-
ками на инновации (предприятия реального сектора экономики), объектом 
интереса которых являются нововведения и экономический эффект вне-
дрения новшеств. Субъекты инновационной инфраструктуры объединяют 
две основные группы игроков рынка инноваций, осуществляя материаль-
но-техническое обеспечение инновационной деятельности [3]. 

В классической экономике движителем рыночной экономики является 
спрос. Только сами покупатели знают, что им в действительности нужно, 
а рыночный механизм может удовлетворить этот спрос. Когда же речь 
идет о рынках знаний и инноваций, мнение ученых относительно движи-
теля прогресса на этих рынках разделяется. Одни считают, что только при-
кладные знания вписываются в модель классического рынка, где спрос 
правит балом, движителем же экономики знаний является не спрос, 
а предложение, и лишь оно одно диктует развитие экономики знаний. Есть 
предложение – будет и спрос. Эта точка зрения имеет подтверждение в ис-
тории, когда предложенные на рынке никому не известные товары-
новинки нашли своего потребителя, изначально не имеющего представле-
ния о данном товаре. Именно так когда-то на рынок пришли персональные 
компьютеры, позднее – различные устройства типа iPod, еще позднее – 
пластиковые окна. Все эти товары являются неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Однако другие ученые, чья точка зрения ближе ав-
торам, считают, что на рынках инноваций и знаний, как и на классическом 
рынке товаров и услуг, спрос решает дальнейшую судьбу того или иного 
знания или новшества и их шансы на успех. Под успехом знания и ново-
введения мы понимаем коммерческий эффект от его появления. Вопрос 
стоит лишь в том, как заранее научиться измерять этот спрос. 

Рынок инноваций имеет свои специфические функции. К ним относятся: 
1) удовлетворение потребностей предприятий реального сектора эко-

номики в инновационных разработках; 
2) финансирование прикладных научных исследований, проводимых на 

базе интеграторов передовых технологий и проектов, предприятиями ре-
ального сектора; 

3) появление нового знания; 
4) создание инновационных товаров, услуг, технологий; 
5) диффузия (распространение) инноваций; 
6) повышение конкурентоспособности предприятия, региона, страны. 
Определяющей характеристикой данного рынка является появление 

новой наукоемкой высокотехнологичной продукции или услуг, по своим 
характеристикам превышающего существующие аналоги, способного по-
высить конкурентоспособность предприятия реального сектора экономики. 
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Рынок делится на: 

– рынок нематериальных инноваций (идеи, патенты, ноу-хау); 

– рынок инновационных товаров и услуг. 

Рынок нематериальных инноваций представляет собой площадку по 

продаже и покупке инновационных идей, патентов, ноу-хау и т.п. Объек-

том купли-продажи на рынке инновационных товаров и услуг является до-

веденная до стадии готового опытного либо промышленного образца ин-

новационная идея. Рынок государственного заказа представляет собой та-

кой тип рынка, на котором предусматривается создание инновационного 

общественного блага. 

На рынке нововведений представлены три группы субъектов, отли-

чающихся своими функциями: предприятия реального сектора экономики, 

интеграторы передовых технологий и проектов, субъекты инновационной 

инфраструктуры.  

Функции трех групп субъектов рынка инноваций представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 

Группы субъектов рынка нововведений и их функции 

№  Группа субъектов Функции 

1 

Интеграторы пере-

довых технологий и 

проектов  

- выполнение научно-исследовательских работ; 

- взаимодействие с высокотехнологичными компа-

ниями и развитие сетевого пространства; 

- выполнение информационно-аналитических об-

зоров по приоритетным направлениям развития с 

целью выявления перспективных тем для реализа-

ции их в форме инновационных проектов; 

- инициирование опытно-конструкторских работ 

для получения результатов интеллектуальной дея-

тельности и их последующей коммерциализации; 

- выполнение опытно-конструкторских работ по 

перспективным темам и заказам промышленных 

предприятий; 

- создание технической и технологической доку-

ментации на опытные и серийные образцы инно-

вационной продукции. 

2 

Предприятия реаль-

ного сектора эконо-

мики 

- коммерциализация инновационной деятельности; 

- создание рабочих мест для высококвалифициро-

ванных кадров; 

- повышение доли инновационной продукции в 

общем объеме валового регионального продукта; 

- формирование заказа на инновации; 

- трансфер технологий. 
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Окончание табл. 

№  Группа субъектов Функции 

3 

Субъекты инноваци-

онной инфраструк-

туры 

- оценка коммерческого потенциала разработок 

(технологический аудит); 

- проведение предварительной оценки патентоспо-

собности объекта промышленной собственности; 

- проведение патентного поиска на выявление ана-

логов и проверка на патентную чистоту изобрете-

ния, анализ новизны полезной модели, промыш-

ленного образца или товарного знака для оценки 

возможности патентования; 

- оценка охраноспособности объекта промышлен-

ной собственности;  

- подготовка и организация мероприятий по выяв-

лению перспективных научных разработок, на-

правленных на дальнейшую коммерциализацию 

среди студентов и молодых исследователей;  

- поиск партнёров по коммерциализации разработок;  

- создание банка идей молодых исследователей, 

формирование студенческих научных коллективов;  

- информационное сопровождение процесса ком-

мерциализации разработок. 

 

Рынок нововведений окружает интегрированное научно-иннова-

ционное пространство, которое представляет собой совокупность субъек-

тов инновационной деятельности, косвенно относящихся к созданию ин-

новационного продукта. К сферам «околоинновационного» пространства 

относятся: финансово-экономическое обеспечение, стратегическая инфра-

структура региона, а также государственная политика в области науки и 

инноваций. 

На сегодняшний день источниками создания современной инновацион-

ной экономики должны стать экономические системы на мезоуровне. Из-за 

различий в социально-экономических и технологических условиях, 

по мнению авторов, система управления инновационным развитием не 

должна быть единообразной для всех субъектов РФ. Территориальная бли-

зость групп ученых, предпринимателей и власти на уровне региона делает 

систему управления развитием инновационного бизнеса более согласован-

ной и упорядоченной [4]. Государственное регулирование инновационной 

деятельности должно быть построено с учетом региональных экономик, 

при этом для большей гибкости системы необходима передача части прав 

региональным органам власти. Именно поэтому следует еще раз подчерк-

нуть, что модель рынка инноваций вписывается в рамки инновационной 

системы на мезоуровне. 
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

НА МЕЗОУРОВНЕ 

 
Д.А. Горшенина, И.В. Шамсудинова 

 
В статье рассматриваются подходы к определению субъект-

ного состава инновационной системы на мезоуровне. На основе 

анализа изученных подходов выделяются субъекты инновацион-

ной системы и определяются их роли в инновационной системе. 

Ключевые слова: инновационная система, субъектный состав. 

 
Инновационная система на мезоуровне представляет собой множество 

элементов, а также связей и отношений между ними. Элемент такой сис-

темы принято называть субъектом инновационной деятельности. Следует 

отметить, что в настоящее время в научной литературе вопрос о субъект-

ном составе инновационной системы на мезоуровне представлен довольно 

широко, однако в его отношении нет единого мнения среди специалистов. 

Подходы к определению субъектного состава инновационной системы 

в научной литературе представлены в таблице 1 [1].  
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Таблица 1 

Подходы к определению субъектного состава  

инновационной системы на мезоуровне в научной литературе 

№ Субъектный состав РИС Автор 

1 

Фирмы и другие организации, систематически во-

влеченные в процесс интерактивного обучения в 

рамках существующей институциональной среды 

Ф. Кук 

2 

Производственная подсистема (технико-экономи-

ческая структура) и институциональная инфра-

структура (политико-институциональная структу-

ра) 

А. Исаксен 

3 

Академические, вузовские, научно-исследователь-

ские, опытно-конструкторские, технологические, 

внедренческие, информационные и иные исследо-

вательские учреждения, научные подразделения 

крупных корпораций, а также государственные 

управленческие структуры 

Н.В. Бекетов 

4 Участники инновационных процессов А.А. Румянцев 

5 

Государство, инновационная инфраструктура 

(центры передачи технологии, технико-внедрен-

ческие зоны и наукограды, технопарки, информа-

ционно-маркетинговые центры, инвестиционные 

фонды и банки, венчурные фонды, вычислитель-

ные центры, центры проката оборудования, логи-

стические центры), университеты, некоммерческие 

автономные организации, МИБ, ИБГ и другие 

коммерческие фирмы 

С.В. Матвиенко 

6 

Комплекс учреждений и организаций различных 

форм собственности, находящихся на территории 

региона и осуществляющих создание и распро-

странение новых технологий 

Центр исследова-

ний и статистики 

науки Минпром-

науки РФ и РАН 

(Санкт-Петер-

бургский сектор) 

7 
Наука, производство, инфраструктура, образова-

ние, органы власти и управления 
К.А. Одинцов 

8 

Организации и предприятия, охватывающие весь 

цикл осуществления инновационной деятельности; 

специализированные органы управления, уполно-

моченные на создание и развитие региональной 

инновационной системы 

А.В. Ревазов 

9 
Наука, производство, бизнес, рынок, государст-

венные органы управления 
Ж.Ю. Уланова 
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Окончание табл. 1 

№ Субъектный состав РИС Автор 

10 

Корпоративные структуры (сюда входят научно-

исследовательские подразделения крупных компа-

ний или их внутренние венчуры, являющиеся ин-

новационными предприятиями, выделенными из 

состава корпорации на период создания и коммер-

ческого освоения нововведения и управляемые че-

рез специальные отделы); государственно-общест-

венные образования (в том числе учебные заведе-

ния, университетские исследовательские центры, 

Федеральный фонд поддержки малого предприни-

мательства РФ, Фонд фундаментальных исследо-

ваний РФ и т.п.); малые инновационные предпри-

ятия 

Т.Ю. Семенова 

11 

Субъекты инновационной деятельности, включая 

институциональную региональную инфраструкту-

ру, инфраструктуру знаний, технологическую и 

производственную инфраструктуру 

В.А. Даньшин 

12 

Органы и организации, обеспечивающие поддерж-

ку хозяйственных субъектов, создающих и/или 

распространяющих инновации 

Н.В. Лисовская 

13 

Организации региона, осуществляющие превраще-

ние научных знаний в новые виды конкурентоспо-

собной продукции и услуг 

И.М. Голова 

14 

Организации и институты, тесно взаимодейст-

вующие между собой с целью генерации новых 

знаний, их распространения и использования пу-

тем трансформации в продукты, технологии и ус-

луги 

Г.А. Ганеева 

 

 

На основе анализа вышеупомянутых данных можно выделить следую-

щие субъекты инновационной деятельности на мезоуровне: промышлен-

ные предприятия, высшие учебные заведения, субъекты инновационной 

инфраструктуры, инновационные фонды и их представительства, патент-

ные службы, конструкторские бюро, органы власти. На практике роли 

субъектов часто не разграничены, в связи с чем их ответственность размы-

та, решаемые задачи часто дублируются, а некоторым из необходимых для 

успешного развития инновационного бизнеса функциям уделено недоста-

точно внимания [2]. Выделим роли каждого субъекта инновационной дея-

тельности с целью внесения ясности и прозрачности в сферы ответствен-

ности каждого из них (табл. 2). 
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Таблица 2  

Субъекты инновационной системы на мезоуровне и их роли 

№  Субъект Описание (роль) 

1 

Промышлен-
ные предпри-
ятия (инноваци-
онные хозяйст-
венные общест-
ва) 

- коммерциализация инновационной деятельности; 
- создание рабочих мест для высококвалифицированных 
кадров; 
- повышение доли инновационной продукции в общем 
объеме валового регионального продукта; 
- формирование заказа на инновации; 
- трансфер технологий. 

2 
Высшие учеб-
ные заведения 

- подготовка инновационно-ориентированных кадров; 
- выполнение научно-исследовательских работ; 
- учреждение новых высокотехнологичных компаний на 
базе университетских исследований и результатов НИОКР; 
- взаимодействие с высокотехнологичными компаниями 
и развитие сетевого пространства. 

3 
Конструктор-
ские бюро 

- выполнение информационно-аналитических обзоров 
по приоритетным направлениям развития с целью вы-
явления перспективных тем для реализации их в форме 
инновационных проектов; 
- инициирование опытно-конструкторских работ для 
получения результатов интеллектуальной деятельности 
и их последующей коммерциализации; 
- выполнение опытно-конструкторских работ по перспек-
тивным темам и заказам промышленных предприятий; 
- создание технической и технологической документа-
ции на опытные и серийные образцы инновационной 
продукции. 

4 

Инноваци-
онные фонды и 
их представи-
тельства 

- финансирование научных разработок инновационных 
кадров, групп, предприятий; 
- содействие в привлечении финансирования для ком-
мерциализации инновационных разработок; 
- подготовка проектов инновационных хозяйственных 
обществ для привлечения стратегического партнера; 
- развитие инфраструктуры венчурного (рискового) фи-
нансирования малых предприятий в научно-
технической сфере. 

5 Органы власти 

- содействие коммерциализации результатов научных 
исследований и экспериментальных разработок; 
- совершенствование государственного регулирования 
в области развития науки и технологий; 
- развитие международного научно-технического со-
трудничества; 
- интеграция науки и бизнеса; 
- сохранение и развитие кадрового потенциала научно-
технического комплекса. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1181 

Окончание табл. 2  

№  Субъект Описание (роль) 

6 Технопарки 

- предоставление инновационным хозяйственным об-

ществам офисных и производственных помещений на 

льготных условиях; 

- предоставление инновационным хозяйственным об-

ществам материально-технической базы для проведения 

опытно-конструкторских разработок на льготных усло-

виях; 

- оценка коммерческого потенциала разработок (техно-

логический аудит). 

7 Инкубаторы 

- доработка проектов инновационных хозяйственных 

обществ для представления в венчурные и прочие ин-

новационные фонды; 

- оказание инновационным хозяйственным обществам 

информационно-консультационных, образовательных, 

бухгалтерских, представительских услуг; 

-  проведение маркетинговых исследований, написание 

бизнес-планов и технико-экономических обоснований 

проектов инновационных хозяйственных обществ на 

льготных условиях. 

8 
Патентные 

службы 

- проведение предварительной оценки патентоспособ-

ности объекта промышленной собственности; 

- проведение патентного поиска на выявление аналогов 

и проверка на патентную чистоту изобретения, анализ 

новизны полезной модели, промышленного образца или 

товарного знака для оценки возможности патентования; 

- оценка охраноспособности объекта промышленной 

собственности; 

- проведение экспертизы объекта интеллектуальной 

собственности по существу; 

- оформление международных заявок для дальнейшего 

патентования в других странах. 

9 

Центры транс-

фера техноло-

гий 

- подготовка и организация мероприятий по выявлению 

перспективных научных разработок, направленных на 

дальнейшую коммерциализацию среди студентов и мо-

лодых исследователей;  

- поиск партнёров по коммерциализации разработок;  

- создание банка идей молодых исследователей, форми-

рование студенческих научных коллективов;  

- информационное сопровождение процесса коммер-

циализации разработок. 

 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1182 

Ядром инновационного бизнеса является промышленное предприятие. 

Инновационная деятельность промышленных предприятий не является са-

моцелью, а выступает как средство достижения масштабных стратегиче-

ских задач развития. Именно на промышленном предприятии осуществля-

ется внедрение инновационных технологий, процессов, появляется инно-

вационный продукт, благодаря чему происходит увеличение темпов разви-

тия бизнеса, повышение его конкурентоспособности, что приводит к уве-

личению оборота компании, росту регионального валового продукта, 

большему объему налоговых поступлений в бюджет региона и, как следст-

вие, к повышению уровня благосостояния населения [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

О.М. Вишнякова 

 
В статье отражены результаты обобщения различных теоре-

тических подходов к оценке финансовой устойчивости предпри-

ятия. Дана комплексная оценка сложившихся тенденций в фи-

нансово-экономическом развитии промышленного предприятия. 

Выявлены основные направления рационализации финансовых 

потоков предприятия на основе анализа практического опыта 

российских промышленных предприятий в современных услови-

ях. Сформирована система мероприятий по укреплению финан-

совой устойчивости конкретного предприятия и проведена оцен-

ка их экономической эффективности.  

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовая ус-

тойчивость промышленного предприятия, методика конкурент-

ных закупок. 

 

Современный финансовый менеджмент, как важная составная часть 

системы управления предприятием, является главным условием успешного 

преодоления негативного влияния кризисных явлений в экономике. Фи-

нансовая стабилизация предприятия является решающим шагом для обес-

печения устойчивого его развития в долгосрочной перспективе. Целью 

данной работы является выявление потенциальных возможностей укреп-

ления финансовой устойчивости промышленного предприятия в посткри-

зисный период за счет его внутренних резервов.  

Для достижения поставленной цели необходимо изучить сущность по-

нятия финансовой устойчивости предприятия, основные принципы и ме-

тоды ее оценки в теоретическом аспекте, а также обобщить практический 

опыт российских предприятий по восстановлению финансовой устойчиво-

сти (финансового равновесия).  

Для управления финансовой стабилизацией ОАО «Златоустовский ме-

таллургический завод» рассчитаны абсолютные и относительные показа-

тели финансовой устойчивости, дана комплексная оценка динамики коэф-

фициентов по методике Л.Т. Гиляровской [1]. На рисунке 1 представлена 

тенденция динамики комплексного показателя финансовой устойчивости 

предприятия на основе трендового анализа и построения полиномиальной 

зависимости.  
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Рис. 1. Динамика комплексного показателя  

финансовой устойчивости предприятия за 2009–2013гг. 

 

На протяжении рассматриваемого периода финансовая устойчивость 

предприятия неуклонно снижается. Одним из важнейших индикаторов по-

тери финансовой устойчивости предприятия является состав и структура 

его денежный потоков. [2] Проведен анализ состава, структуры и динами-

ки денежных потоков ОАО «ЗМЗ». 

 
Рис. 2. Структура притока денежных средств предприятия 

 

В 2013 году наибольшую долю общего денежного притока составляют 

средства, полученные от покупателей – 65,24 %. Снижается доля средств 

поступивших от погашения займов, предоставленных другим организаци-

ям. 
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Рис. 3. Структура оттока денежных средств предприятия 

 

Проанализировав денежные потоки предприятия можно сделать вывод, 

что за 2009–2013гг. происходит увеличение притока и оттока денежных 

средств по финансовой деятельности, как в структуре, так и в абсолютном 

выражении. Снижается доля денежных потоков по текущей деятельности. 

Существенным недостатком в формировании денежных потоков является 

практически полное отсутствие движения по инвестиционной деятельно-

сти. 

В последние годы в российской практике при решении вопроса рациона-

лизации финансовых потоков и оптимизации производства особое внимание 

уделяется закупкам, т.к. в большинстве случаев именно в этой сфере име-

ются значительные резервы. По оценкам ряда аналитиков, в технологически 

отлаженных крупных производствах 50–60 % потенциальной экономии 

имеется в сфере материально-технического обеспечения, 30 % – в сбыто-

вой сфере и 10–20 % – в непосредственно производственной сфере. [3] 

Одним из способов оптимизации оборотных активов предприятия явля-

ется организация конкурентных закупок. Методику конкурентных закупок 

можно определить как совокупность методов и приемов, позволяющих 

максимально обеспечить интересы покупателя при проведении закупочной 

кампании посредством конкурсных торгов. По сравнению с традиционны-

ми формами конкурентные закупки позволяют значительно поднять пока-

затели прямой экономии (по усредненным теоретическим данным на 15 % 

от суммы закупок), повысить качество закупаемых материалов, снизить 

или ликвидировать случаи превышения полномочий среди должностных 

лиц служб снабжения.  
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Апробацию применения системы конкурентных закупок на ОАО «ЗМЗ» 
предлагается провести на примере спецодежды. Во-первых, спецодежда яв-
ляется номенклатурой «частого хождения», т.е. закупки осуществляются ре-
гулярно. Во-вторых, существует большое количество поставщиков из числа 
производителей, дилеров и др. На рынке закупок спецодежды большое ко-
личество производителей, в том числе и в Уральском регионе, но очень ма-
ло крупных потребителей. В этих условиях ОАО «ЗМЗ» имеет большое 
преимущество, так как ежемесячно осуществляет закупки спецодежды на 
сумму более 2 млн руб. Из группы закупок «Спецодежда», методом АВС – 
анализа были выбраны для исследования следующие несколько номенкла-
турных наименований. Среди поставщиков, регулярно участвующих в кон-
курентных процедурах, выявлено 2–4 лидера (по каждому номенклатурному 
наименованию). В борьбе за крупного потребителя поставщики соглашаются 
на резервированные цены. На рисунке 4 отображены результаты апробации 
методики конкурентных закупок по выбранной номенклатурной позиции.  

 
Рис. 4. Соотношение плановых цен и средней цены закупки  

 
На этапе становления системы конкурентных закупок экономический 

эффект от применяемых конкурентных способов закупок можно оценить 
как разницу, между результатами полученными при применении конкурс-
ных технологий закупки, и результатами доконкурсных периодов, с по-
правкой на инфляционный коэффициент. В последующих периодах эконо-
мический эффект оценивается как произведение объема закупки на разницу 
между плановой ценой закупки и фактической ценой закупки в рублях.  
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Таблица 1 

Смета затрат на внедрение методики конкурентных закупок 

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма  

в месяц, руб. 

Сумма в год, 

руб. 

1 

Возмещение затрат на программное 

обеспечение (Система управления SAP 

R/3) 

5 250 63 000 

2 
Дополнительные расходы на связь и ин-

тернет 
2 540 30 480 

3 Командировочные расходы 10 000 120 000 

4 Транспортно-заготовительные расходы 5 000 60 000 

Итого затрат 22 790 273 480 

 

 

Таблица 2 

Экономический эффект внедрения методики конкурентных закупок  

Период, 

квартал 

Общая сумма закупок, 

руб. 

Экономический  

эффект, руб. 

Уд.вес снижения 

затрат, % 

1 2 765 229,50 168 173,54 6,08 

2 2 703 866,50 195 076,54 7,21 

3 3 562 560,60 260 756,94 7,32 

4 4 156 403,40 286 822,25 6,90 

За год 13 188 060,00 910 972,11 6,91 

 

По данной таблице можно сделать выводы, что снижение затрат ОАО 

«ЗМЗ» при внедрении конкурентных закупок в квартал составит от 6,08 % 

до 7,32 %.  
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УДК 340.69 + 343.1(470) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ И СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
 

Р.А. Гарипова 
 

Статья посвящена исследованию возможностей использова-

ния специальных знаний в уголовном судопроизводстве. В ней 

проводится сравнение нормативного регулирования такого ис-

пользования в дореволюционной и современной России, рассмат-

риваются проблемы регулирования (разграничение полномочий 

эксперта и специалиста, понятие и виды специальных знаний 

и др.), по всем анализируемым вопросам делаются выводы. 

Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства, экс-

перт, специалист, использование специальных знаний 
 

Основой правосудия всегда являлось установление истины по делу, 

а установление истины по делу возможно путем использования специаль-

ных познаний сведущих лиц, участие которых направлено на формирова-

ние такой совокупности доказательств, которая обеспечила бы возмож-

ность для органов предварительного расследования и суда сформировать 

правильную процессуальную позицию, прийти к законному, обоснованно-

му и достоверному выводу о виновности либо невиновности лица.  

Впервые словосочетание «показания сведущих людей» стало использо-

ваться в 1832 г. Сам же термин «сведущие лица», появился в 1857 г., но 

«узаконил» сведущих лиц Устав уголовного судопроизводства 1864 г. [1], 

который определил надобность в сведущих лицах: «В тех случаях, когда 

для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходи-

мы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, 

промысле или каком-либо занятии, приглашаются сведущие люди 

(ст.112УУС) Понятие «специальных знаний» Устав подробно не рассмат-

ривал. Сведущие лица подразделялись на экспертов-научных судей (суд-

медэксперты, эксперты-психиатры) и «справочных свидетелей», которые 

основывали свои суждения на опытности, ремесле, занятии и промысле. 

Так. ст. 350 Устава отметила участие повивальной бабки, указав ее в каче-

стве помощницы судебного врача. «Справочный свидетель» нашел отра-

жение в УПК РФ. Так, в ходе расследования уголовного дела в качестве 

специалиста следователем был приглашен штукатур-маляр для участия 

в осмотре помещения, в ходе которого он, в силу своего профессионально-

го опыта в малярных работах указал возможные места извлечения проб 

краски для решения идентификационной задачи при назначении судебно 

химической экспертизы [2]. 
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Одним из принципов правосудия является принцип состязательности 
сторон. Данное положение впервые нашло отражение в Судебных Уставах 
1864 г.: сторонам было позволено приглашать сведущих лиц и прежде все-
го специалиста, чьи показания стали предметом всесторонней критики оп-
понента, но уже в то время были изложены требования к их заключениям – 
суждение сведущего лица должно быть основано на принципах объектив-
ности. В то же время Уставами не воспрещалось проявлять сведущему ли-
цу инициативу при исследовании, но при одном лишь условии – эта ини-
циатива должна преследовать цель – установление истины по делу. 

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. не видел различия между 
экспертом и специалистом, называя их единым словом «сведущие лица», и 
перечислил их, отметив врачей, фармацевтов, казначеев, ремесленников, 
художников, учителей, профессоров, но практика взаимодействия судей 
со сведущими людьми заложила традиции российской экспертизы. Уже 
в 1876 г. чиновники Министерства юстиции в своих циркулярах стали ис-
пользовать слова «эксперт», «экспертиза».  

Таким образом, Судебная реформа 1830-х г.г. (Устав уголовного судо-
производства 1864 г.) ознаменовала собой качественно новый этап в пра-
вовом регулировании статусного положения и форм участия сведущих лиц 
в уголовном судопроизводстве: ввела возможность участия в расследова-
нии преступлений нового лица – специалиста, либо помощника следовате-
ля, специальные знания и навыки которых в конкретной сфере деятельно-
сти могли быть использованы в виде доказательств при расследовании 
преступлений, введя их в виде сведущего лица в ранг самостоятельного 
участника уголовного процесса, и заложила основу для разделения полно-
мочий экспертов и специалистов, возможности перепроверки заключений 
сведущих лиц другими сведущими лицами, что на языке УПК РФ означает 
повторные, комплексные, комиссионные экспертизы. 

Реальное участие специалиста в уголовном процессе претерпело опре-
деленный период становления, сумев сохранить при этом некоторые по-
ложения Устава 1864 г.  

Так, Устав и УПК РФ предусмотрели привлечение специалиста к про-
изводству следственных действий в качестве сведущего лица, но основное 
отличие состоит в том, что по Уставу само действие осуществляло сведу-
щее лицо, а следователь только присутствовал при осмотре, в то время как 
в УПК РФ специалист, он же сведущее лицо, помогает следователю, но не 
руководит его действиями.  

Устав законодательно закрепил право получать необходимые сведения 
путем допроса сведущего лица, что также нашло отражение в УПК РФ – 
одним из доказательств по делу являются показания специалиста [3], чем 
подтвердил статус специалиста как самостоятельного участника уголовно-
го процесса и одновременно предопределили две формы участия в уголов-
ном судопроизводстве сведущих лиц: эксперта и специалиста, каждый 
из которых обладает конкретными правами. 
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Последующие изменения в уголовно-процессуальном законодательст-

ве, связанные с событиями 1917 г., в конечном итоге не нарушили процесс 

совершенствования института сведущих лиц, несмотря на то, что УПК 

РСФСР 1922 г., 1923 г., 1960 г. четко определили в качестве сведущего ли-

ца только эксперта, термин «экспертиза» легально занял свое место в УПК 

РСФСР, фактически проигнорировав участника в лице специалиста, исхо-

дя из того, что экспертами являются все сведущие лица. 

Такое «игнорирование» сыграло свою отрицательную роль в уголовном 

судопроизводстве. 

Суды принимали во внимание мнение ученых - оказание помощи сле-

дователю (суду) разъяснениями и указаниями лицами, привлекаемыми 

к участию в производстве уголовного дела (специалистов) не является экс-

пертизой, а знания специалиста должны использоваться для лучшего про-

ведения следственного действия. Однако процессуальное оформление 

в этом случае требовало поименно назвать лиц, принимавших участие 

в следственном действии с позиции УПК, т.е. придать участвующим лицам 

процессуальный статус. 

Так, из молебенного дома в г. З. были похищены иконы, ранее принад-

лежавшие частным лицам г. З., в том числе иконы, представлявшие куль-

турную ценность. В ходе расследования часть икон была изъята у преступ-

ников, но установить ценность (стоимость) нескольких икон не представ-

лялось возможным, т.к. действительная хозяйка икон к этому времени 

умерла. Возникла необходимость назначения искусствоведческой экспер-

тизы, но соответствующего профиля эксперта в подразделении УВД, 

ГУВД не было, решить вопрос об исследовании икон в экспертных учреж-

дениях России было нецелесообразно по различным объективным обстоя-

тельствам, в связи с чем для исследовании икон был приглашен сотрудник 

местного краеведческого музея, обладающего определенными познаниями 

в области искусствоведения. Несмотря на то, что сотрудником была дана 

консультация, позволившая определить ущерб, и по сути дела являлась до-

казательством по делу, показать участие сотрудника музея с процессуаль-

но-правовой точки зрения оказалось практически невозможным, поскольку 

УПК РСФСР предусматривал в качестве доказательства только заключе-

ние эксперта.  

Непонятность и споры по поводу участия, формы участия в уголовном 

судопроизводстве сведущих лиц потребовало изменений и дополнений 

в УПК РФ. В 1966 г. на законодательном уровне появилось новое лицо – 

специалист, однако узаконив участие специалиста лишь в отдельных след-

ственных действиях (до 2001 г.), в конкретной форме не были установлены 

его полномочия, что породило споры среди ученых, в частности по вопро-

су проведения экспертами и специалистами исследований.  
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А.В. Кудрявцева отводит специалисту роль непосредственного участия 

в исследовании на уровне познания, а эксперту – логический уровень по-

знания. Но возникает вопрос: «А как следователь по этим критериям дол-

жен и может ли определить необходимый уровень познавательной дея-

тельности эксперта и специалиста? Данный вопрос можно было бы разре-

шить с позиции определения компетенции лица, объективно подтвердить 

его образование, место работы, стаж, сведениями о научной степени, о на-

личии лицензии и т.д.  

Но не во всех случаях следователь таким образом может определить 

компетентность специалиста. Эксперт, в отличие от специалиста сам оце-

нивает свою компетенцию в решении поставленных ему вопросов следова-

телем.  

Во время лекций студенты-юристы не всегда изначально могут отли-

чить эксперта от специалиста, несмотря на наличие определения этих лиц 

в УПК РФ. Причинами таких трудностей следует признать «слабые» сто-

роны правового регулирования вопросов, касающихся участия их в произ-

водстве по уголовным делам: 

– имеется значительное сходство указных в законе признаков, характе-

ризующие деятельность специалиста и эксперта; 

– в законе осталась подмена процессуальной функции одного сведуще-

го лица (эксперта) процессуальной функцией другого (специалиста); 

– размытость и неконкретность правового регулирования процессуаль-

ной роли отдельных сведущих лиц. 

Фактически эксперт по УПК РФ осуществляет процессуальные полно-

мочия специалиста, который обладает специальными знаниями и привле-

кается для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-

тельств, но в отличие от специалиста специальные знания использует 

с привлечением специально разработанных методик и методов исследова-

ния, лабораторного оборудования, длительного времени, а процедура по-

лучения заключения специалиста осталась за рамками уголовно-процес-

суального регулирования. Поэтому на практике заключение специалиста 

ограничивается простыми умозаключениями, которые составляют разно-

видность суждений. 

Кроме этого, отсутствует исчерпывающий перечень форм использова-

ния специальных познаний в уголовном процессе. Нельзя исключать не-

совершенство финансового механизма компенсации сведущим лицам. 

Специалист может привлекаться в уголовном процессе на стадии 

до следственной проверки материалов, например ревизор. В этом случае 

мы также употребляем термин «специалист», хотя таковым с процессу-

альной точки зрения он не может являться, по УПК на этой стадии реви-

зор не выполняет процессуальные функции специалиста.  
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УПК РФ в качестве специалистов указал всего два лица: врач и педагог. 

Участие педагога в допросе несовершеннолетнего в качестве специалиста 

позволяет выявить психологические свойства и уровень развития подрост-

ка, его способность воспринимать и воспроизводить действия. Но это за-

дача эксперта при проведении судебно-психологической экспертизы; у пе-

дагога по УПК РФ иное процессуальное назначение. Если педагог поста-

вит вопрос о необходимости назначения подростку экспертизы и окажет 

помощь в постановке вопросов эксперту, в этом случае он будет выступать 

как специалист. Однако по УПК РФ, педагог просто лицо, участие которо-

го обязательно в производстве по делам несовершеннолетних и в этом его 

компетенция. 

Действующее российское законодательство термин «сведущее лицо» не 

использует. Однако в практике все чаще стала применяться консультаци-

онная деятельность сведущих лиц. Например, экстрасенс может давать 

консультации по вопросам, отнесенным к роду его деятельности. Но может 

ли экстрасенс быть специалистом по делу или экспертом? Если компетен-

цию врача и педагога еще можно выяснить, то как выяснить компетенцию 

экстрасенса? Как можно убедиться в достоверности его заключения? А 

нужно ли учитывать то, что эксперт не может быть таковым, если он при-

меняет свои нетрадиционные познания? 

Для более полного понимая, кто такие эксперт и специалист, исходя из 

положений действующего УПК РФ – специальные знания не обязательно 

должны быть глубокими, разносторонними и основанными на теории, не-

обходимо дополнить УПК, а именно: достаточно ясно определить катего-

рию лиц, могущих стать экспертами, специалистами. 

Зуев Е.И. считает, что специальные знания это любые познания в науке, 

технике, искусстве или ремесле, кроме процессуального и материального 

права, применяемые для разрешения вопросов, возникающих при осуще-

ствлении правосудия [4]. 

П.П. Ищенко определил специальные знания как любые профессио-

нальные знания, которые могут оказать содействие в обнаружении, фикса-

ции и изъятии доказательств [5]. 

Позиция Россинской Е.Р.: «специальные знания» это система теорети-

ческих знаний и практических навыков в области конкретной науки либо 

техники, искусства или ремесла, приобретенных путем прохождения спе-

циальной подготовки или обретения профессионального опыта и исполь-

зуемых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного судо-

производства, но к таковым знаниям не должны относиться общеизвест-

ные и юридические познания [6]. Но это мнение ошибочно. 

Зачастую при расследовании экономических преступлений к проверке в 

форме ревизии привлекается бухгалтер, который исследует документы 

бухгалтерской отчетности с учетом нормативных актов, регламентирую-
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щих финансово-хозяйственную деятельность организаций, исследует во-

просы соответствия (несоответствия) операций (сделок) требованиям зако-

нодательства, и обязательно указывает в своих выводах акта проверки до-

пущенных тех или иных нарушений, не отвечающих требованиям закона. 

В данном случае привлекается именно специалист, поскольку не выносит-

ся постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы и акт 

проверки, содержащий нормы закона, будет являться сведениями специ-

ального характера.  

И.Л. Петрухин, полагая, что если специальные знания являются одно-

временно и правовыми, то специалист не может прийти к выводам, не ука-

зав эти нормы, не разъяснив их смысл, не применив их для анализа иссле-

дуемых обстоятельств (материалов), то есть, категорическое мнение о том, 

что к содержанию специальных познаний не относятся юридические зна-

ния, не объективны, поэтому требуют уточнения – не все юридические 

знания, а лишь те, которые относятся к уголовному и уголовно-процес-

суальному праву [7]. 

Таким образом, в ныне действующем уголовном судопроизводстве дей-

ствуют две формы использования знаний сведущих лиц – судебная экспер-

тиза (эксперт) и деятельность специалиста. 
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По результатам проведенного исследования педагогического 

взаимодействия преподавателей и студентов Филиала ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте большинство студентов за-

интересованы в равнопартнерских отношениях в педагогическом 

взаимодействии. Показаны методы педагогического воздействия.  

Ключевые слова: личность, социально-психологические осо-

бенности личности, педагогический процесс, методы педагогиче-

ского воздействия.  

 

Стоящие перед высшей школой задачи направлены на всестороннюю 

подготовку специалиста и создания условий для полноценного развития 

личности. Преподаватель в ходе профессиональной подготовки будущих 

специалистов выполняет стратегическую роль в развитии личности сту-

дента. Что такое личность? Это понятие широкое, но если обобщить, то 

можно сказать, что личность – индивид, занимающий определенное поло-

жение в обществе, выполняющий определенную общественно-полезную 

деятельность и отличающийся своими, присущими только ему индивиду-

ально и социально-психологическими особенностями.  

Основные социальные, психологические особенности личности опре-

деляются: 

1. Содержанием психологической сущностью мировоззрения 

Мировоззрение человека – это сложившаяся у него система убеждений, 

научных взглядов на природу, общество, человеческие отношения, кото-

рые стали его внутренним достоянием и отложились в сознании в виде оп-

ределенных жизненных целей, интересов, отношений, позиций! Психоло-

гическая сущность мировоззрения личности проявляется в специфическом 

влиянии её индивидуально и социально психологических качеств на пове-

дение, действия и поступки. 

2. Степенью целостности мировоззрения и убеждений 

Отсутствием и наличием в них противоречий. 

3. Степенью осознанности человеком своего места в обществе 

Очень часто бывает, что человек слишком долго не может, в силу раз-

ного рода обстоятельств, найти своё место в обществе, что не позволяет 

его мировоззрению окончательно оформиться и эффективно проявляться. 
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4. Содержанием и характером потребностей и интересов, устойчиво-

стью либо легкостью их переключаемости, их узостью либо многогранно-

стью. 

5. Спецификой соотношения и проявления различных личностных ка-

честв. Личность настолько многогранна в своих индивидуально-психо-

логических проявлениях, что соотношение её разнообразных качеств мо-

жет сказываться, и на проявлениях мировоззрения и на поведении. При 

этом надо учитывать три взаимосвязанные стороны личности:  

 психологическую сторону. Здесь различают следующие свойства 

личности: направленность, темперамент, характер и способности; 

 мировоззренческую сторону личности, которая отражает обществен-

но-значимые её качества и особенности, позволяющие занимать достойное 

место в обществе. Мировоззрение личности определяет её важнейшие 

жизненные цели и интересы, отношения, позиции; 

 социально-психологическая сторона личности отражает основные 

качества и характеристики, позволяющие ей играть определенную роль 

в обществе, занимать определенное положение среди других людей. Лич-

ность находится в сфере влияния различных отношений и прежде всего 

отношений, складывающихся в процессе обучения. 

В аспекте выявленных проблем, профессиональная подготовка буду-

щих специалистов на современном этапе предполагает смещение акцентов 

с овладения технологиями передачи знаний на овладение технологиями 

развития личности с помощью этих знаний, выработки собственной педа-

гогической позиции. 

Данное направление в современном образовательном процессе высшей 

школы утверждает «отношение к знаниям и умениям как к средствам, 

обеспечивающим достижение полноценного общего и профессионального 

развития личности». 

Успешное выполнение педагогом своих функций – необходимое усло-

вие становления личности студентов, подготовки их профессиональной 

деятельности. Важным фактором в формировании личности является лич-

ность самого преподавателя. 

По мнению К.Д. Ушинского, «только личность может действовать 

на развитие и определение личности, только характером можно образовать 

характер». 

Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза пред-

полагает творческий подход и умелое использование разнообразных мето-

дов педагогического воздействия, которые представлены на схеме. 

Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза пред-

полагает необходимость довольно частого использования прямого воздей-

ствия. 
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В то же время в некоторых случаях подобная тактика может оказаться 

недостаточно гибкой и слишком прямолинейной. Неоправданно настойчи-

вое применение педагогом прямого воздействия вызывает равное по силе 

противодействие студента, создает конфликтную ситуацию, серьёзно ос-

ложняет взаимоотношения преподавателя и студентов. Здесь будет более 

эффективным прием косвенного воздействия, особенно такая тактика ус-

пешна в отношении студентов, активно сопротивляющихся любому кон-

тролю со стороны преподавателя, куратора, заведующего кафедрой. 

Влияние, оказываемое педагогом на студентов, может быть различным 

как по характеру, так и по направленности. 

Направленность влияния зависит от того, насколько преподаватель 

персонализирован в своих студентах, и от того, каков «знак» этой персона-

лизации (позитивной или негативной).  

Актуализация образа преподавателя может приводить к оптимизации 

деятельности студентов, повышать их активность, стимулировать добросо-

вестное, ответственное задание. 

Преподаватель, реализуя роль наставника, демонстрирует студентам ран-

нее не освоенные ими образцы активности, индивидуальные варианты роле-

вого поведения, в которых находят отражение присущее ему личностные ха-

рактеристики. Творческий преподаватель транслирует свой творческий по-

тенциал студентам. В результате студенты становятся более самостоятель-

ными, инициативными, способными к поиску неординарных решений.  

Методы педагогиче-

ского воздействия 

Прямое воздействие 

Непосредственное обраще-

ние преподавателя к субъек-

ту с целью объявления ему 

каких-либо требований или 

предложений 

Преподаватель направляет 

воздействие на окружение 

того, на кого он стремится 

оказать влияние 

Косвенное воздействие 
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Успешное выполнение преподавателем его профессионально-педаго-

гических задач во многом зависит от социально-психологического климата 

учебно-воспитательного коллектива. 

Стиль руководства преподавателя проявляется в совместной деятельно-

сти. Преподаватели готовят будущего специалиста для работы в условиях 

рыночных отношений при жесточайшей конкуренции на рынке рабочей 

силы. Для подготовки такого конкурентно-способного специалиста препо-

давателю необходимо использовать различные приемы, такие как: 

 предоставление альтернатив для самостоятельного выбора, когда 

преподаватель не навязывает студентам свою позицию, мнение, а дает 

возможность самим принимать решения, учит способам решения профес-

сиональных задач; 

 совместное размышление – ещё один прием, который необходимо 

использовать в ходе профессионально-личностного развития студентов. 

Поскольку опыта профессиональной деятельности у студента мало, или 

он вовсе отсутствует, то преподаватель может указать на возможные отри-

цательные последствия того или иного решения. Поддержка идей студента 

может быть одобрена преподавателем: 

 побуждение к самоанализу – важный прием формирования профес-

сиональных навыков. На первых порах студенты принимают решения без 

глубокого анализа своих действий. Преподаватель должен побуждать сту-

дентов основательно продумывать свои решения; 

 обращение к опыту и приему старшекурсников и выпускников вуза 

является действенным приемом косвенного тактичного педагогического 

воздействия на студента. Поскольку действия студентов аналогичны, то 

эти приемы не оставят никого равнодушным. Такая форма обучения и вос-

питания личности будет привлекать студентов тем, что преподаватель ука-

зывает на недостатки в тактичной и косвенной форме; 

 совет – этот прием уместен, если студенты в нем нуждаются, а нуж-

даются они тогда, когда что-то не получается. Если студенты убеждаются 

в эффективности советов, то они начинают доверять преподавателю, при-

слушиваться к его словам; 

 намек – как прием воспитательного воздействия используется тогда, 

когда следует внести коррективы и одновременно не подорвать авторитет 

студента в глазах сокурсников; 

 подсказка – как метод воздействия использует в том случае, когда 

в ходе занятия ошибка не обнаруживается, студенты сами не замечают её, 

то преподаватель обращается к группе: «Кто же всё-таки найдет ошибку?»; 

 ободрение студента – следующий прием воздействия. На лекциях, 

практических занятиях, экзаменах, зачетах студенты испытывают волнение, 

неуверенность в своих силах, поэтому необходимо приободрить студента та-

кими словами: «Будь решительным», «Давайте смелее, всё будет хорошо»; 
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 проявление восхищения действиями студента, как метод воздействия 

на студента, используется в том случае, если педагог хочет воспитать 

творческую личность, вызвать желание думать. Необходимо постоянно 

поощрять проявление творчества восхищением. Это один из самых мощ-

ных приемов поощрения; 

 напоминание – получив заранее задание, многие студенты не при-

ступают к работе (особенно при выполнении курсовых работ), поэтому це-

лесообразно использовать такой прием как напоминание, который является 

хорошим средством обеспечения своевременной и качественной работы; 

 внушение, как прием, лучше использовать в работе со студентами 

с заниженной самооценкой, неуверенными в себе. Внушить человеку мож-

но то, что он хочет сам себе внушить! В качестве словесных формулировок 

для внушения можно использовать следующее: «Ты обязательно добьешь-

ся успеха», «Ты сможешь преодолеть все трудности»; 

 прием авансирования. При подготовке к первым семинарским заня-

тиям, при опросе некоторые студенты проявляют старание, вкладывают 

много труда, но в ответах допускают неточности. В таких случаях на пер-

вых порах преподаватель должен завышать оценку, обращать внимание 

студента на то, что надо исправить в ближайшем будущем. 

Как показывает практика, студенты заинтересованы в равнопартнер-

ских отношениях, в педагогическом взаимодействии: 25,1 % студентов как 

ведущий показатель авторитета преподавателя в процессе обучения отме-

тили творческий подход к делу, 24,9 % студентов отдали предпочтения 

доброжелательности в общении, 17,2 % – выделили компетентность пре-

подавателя, 14,5 % – предпочли контактность, 18,3 % – гуманный подход 

к обучаемым. 

Если подвести итог, то следует отметить, что: 

1. Педагогический процесс – это взаимодействие личностей, поэтому 

определяющим в профессионально-личностном развитии будущего спе-

циалиста является его возможность выступать в роли субъектов процесса 

обучения. 

2. Стимулирование профессионально-личностного развития будущих 

специалистов обеспечивается эмоциональным комфортом личностных 

проявлений участников педагогического процесса и реализации их субъек-

тивной позиции при создании соответствующих педагогических условий. 

3. Функционально-ролевые и личностные позиции преподавателя и 

студентов в педагогическом процессе обуславливают индивидуальность их 

деятельностных проявлений и в целом определяют характер педагогиче-

ского взаимодействия. 

4. Возможность осуществления взаимодействия преподавателя и сту-

дентов в реальном процессе обучения достигается по средствам моделиро-

вания структурных компонентов – целеполагание, учебная мотивация, 

планирование совместных действий, способы преподавания и обучения, 
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оценочные и коррекционные действия, – логическая взаимосвязь которых 

позволяет диагностировать полученные результаты и замерять динамику 

профессионально-личностного развития будущих специалистов. 
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Рассматриваются инновационные возможности для социально-
экономического развития регионов. Определено влияние иннова-
ционного развития регионов на качество жизни населения. Приве-
дены статистические данные уровня доходов населения, экономи-
ческого развития, развития малого бизнеса в Челябинской области. 

Ключевые слова: инновационная активность, регион, иннова-
ционный потенциал региона, инновационная система, качество 
жизни. 

 

Становление инновационной экономики для России является актуаль-
ной проблемой, так как Россия в собственном развитии в некоторых сфе-
рах отстает от ведущих стран. 

В экономиках развитых стран доминируют высокие технологии и но-
вейшие разработки, которые тесно связаны с инвестициями. Объективно 
существующие во многих регионах России предпосылки для инновацион-
ного развития сдерживаются нехваткой инвестиционных ресурсов. В этих 
условиях вопрос об инвестиционном климате в субъектах РФ выходит 
на первый план. 
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В России существуют определенные сложности, с которыми сталкива-

ется государственная политика инновационного развития: 

1) не выведена полностью успешная модель финансирования нацио-

нальной инновационной системы и стимулирования инновационных про-

цессов, которую могут использовать все заинтересованные государства; 

2) множество различных факторов оказывают влияние на инновацион-

ный процесс, что характеризует сложность национальной инновационной 

системы; 

3) эффекты и последствия проводимой государственной политики яв-

ляется, как правило, непредсказуемыми и неспособными к четкому опре-

делению результатов. 

Обеспечение в России повышения инновационной активности и пре-

вращение научно-технического потенциала в действенный фактор эконо-

мического обновления и технологического развития общества возможно 

при условии перехода от политики государственной поддержки инноваци-

онной деятельности к политике наибольшего ей благоприятствования. 

Реализация такой стратегии предполагает создание в России и ее регионах 

инновационной системы, основными элементами которой являются пред-

приятия, производящие высокотехнологичную конкурентоспособную про-

дукцию [7]. 

Проблема формирования инновационных территорий и иных центров 

инновационной активности сегодня является одной из ключевых задач по-

литики государства. 

Центры инновационной активности могут стать региональными цен-

трами практического освоения накопленного научно-технического потен-

циала, реальными «точками» роста. 

Суть инновационной системы можно охарактеризовать как совокуп-

ность эффективно взаимодействующих элементов государственных и не-

государственных секторов экономики, которые обеспечивают преобразо-

вание научных знаний в современные технологии, новые материалы и 

иную конкурентоспособную продукцию. 

Основные элементы инновационной системы это – наука, инновацион-

ный сектор производства, образование, ориентированное на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, инновационная инфраструкту-

ра, механизмы поддержки инновационной деятельности. 

Для сравнения финансирование науки за последние годы сократилось 

в 15–18 раз, в результате, Россия отстает от развитых стран уже на целое 

поколение техники, идет трансформация производственного сектора в сто-

рону первичных, менее сложных в технологическом отношении произ-

водств. По сравнению с 1990 г. доля машиностроения и металлообработки 

в общем объеме производимой продукции страны сократилась с 28 % 

до 17,3 %, что ниже порогового уровня экономической безопасности, ко-

торый составляет 20 %. Резко снизилась за годы реформ доля инновацион-
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но-активных предприятий. Если в 80-е годы она составляла 60–70 %, 

от общего числа всех российских промышленных предприятий, то к нача-

лу 2000-х годов она уменьшилась более чем на порядок и составила всего 

4–5 %. В развитых странах доля затрат на науку в общей сумме бюджетных 

расходов в последние 20 лет довольно стабильна: 6–7 % в США, 4–5 % 

во Франции, Германии, Великобритании, Италии, 3–3,5 % в Японии [2]. 

Общее финансирование науки в РФ за счет бюджетных средств в 15 раз 

ниже, чем в США, и в 4 раза меньше, чем в Японии. 

Вместе с тем научно-технологический потенциал России все еще доста-

точен, чтобы осуществить технологическую модернизацию производства и 

обеспечить конкурентоспособность российских товаров. 

По оценкам экспертов, наша страна до сих пор является мировым лиде-

ром по таким перспективным направлениям как лазерные и ядерные тех-

нологии, имеет значительные достижения в таких областях, как двигатель-

ные установки, специальные и энергонасыщенные материалы и техноло-

гии производства материалов. Это очень важно, так как технологии явля-

ются огромным ресурсом, позволяющим обеспечить технологическую не-

зависимость страны и создавать благоприятные предпосылки для ее ус-

пешного экономического развития. 

На современном этапе общественного и экономического развития все 

большее влияние на темпы социально-экономического развития оказывает 

способность государства и общества обеспечивать высокое качество жизни 

населения. В условиях формирования общества возрастает зависимость 

экономической эффективности производства от величины и качества чело-

веческого капитала и наращивания потенциала через накопление знаний, 

опыта, умения, уровня физического и интеллектуального развития людей. 

Аналитическая группа агентства «РИА Рейтинг» опубликовала рейтинг 

по качеству жизни в регионах Российской Федерации. Итоговый рейтинг 

рассчитывался по 61 показателю, которые объединены в 10 групп, харак-

теризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов 

населения; жилищные условия населения; обеспеченность объектами со-

циальной инфраструктуры; экологические и климатические условия; безо-

пасность проживания; демографическая ситуация; здоровье населения и 

уровень образования; транспортная инфраструктура и уровень освоенно-

сти территории; уровень экономического развития; уровень развития ма-

лого бизнеса. 

Рейтинг строился на основе комплексного учета различных показате-

лей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий 

жизни и ситуацию в различных социальных сферах [4].  

Челябинская область не попала в десятку лучших, но и не оказалась в 

аутсайдерах, заняв 22-ю строчку рейтинга между Новосибирской (21-е ме-

сто) и Омской (23 место) областями. Сводный рейтинговый балл Южного 

Урала составил 46,08. 
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По уровню доходов населения Челябинская область в 2013 году оказа-

лась на 31-й позиции. Средний объем вкладов (депозитов) физических лиц 

в банках на одного жителя Южного Урала составил 60 тысяч рублей. При 

этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Челя-

бинской области составила 11 %. Стоит отметить, что рейтинг Челябин-

ской области по этому показателю за минувший год ухудшился – по ито-

гам 2012 года по уровню доходов населения регион занимал 27 место. 

Челябинская область заняла 26-е место по развитию малого бизнеса 

в 2013 году. Оборот малых и микропредприятий и индивидуальных пред-

принимателей в расчете на одного жителя составил 218 тысяч рублей. 

Оборот южноуральских малых и микропредприятий, а также индиви-

дуальных предпринимателей в 2013 составил 759,8 млрд рублей. Объем 

инвестиций в основной капитал малых и микропредприятий составил 

9,077 млрд рублей. 

Всего предпринимательской деятельностью на Южном Урале занима-

ются 19,5 % экономически активного населения, число предпринимателей 

сократилось на 17 %. 

По уровню экономического развития Челябинская область заняла  

33-е место (30-е в 2012 году) с уровнем ВРП на душу населения в размере 

223 тысячи рублей. Итоговый объем внутреннего регионального продукта 

Челябинской области в 2013 году составил 775,9 млрд рублей, доля собст-

венных доходов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов 

составила 81,3 % [4]. 

Объем прямых иностранных инвестиций в расчете на одного жителя 

Челябинской области составил лишь 8 долларов США. Меньше только 

в Удмуртской республике и Вологодской области. Объем прямых ино-

странных инвестиций в Челябинскую область составил 29,6 млн долларов 

США в 2013 году. 

Доля прибыльных предприятий на Южном Урале – 70,6 %, но в целом 

по другим регионам по этому показателю картина схожая. 

 Для выявления степени развития региона и определения оценки инно-

вационно-инвестиционной привлекательности целесообразно использовать 

разработанную методику автором А.С.Ревиной [6]. Оптимальными показа-

телями для определения рейтинга развития регионов являются:  

– численность населения в регионе; 

– занятые в экономике люди; 

– инвестиции в основной капитал; 

– основные фонды; 

– инновационные возможности; 

– использование инновационных возможностей; 

– инновационно-экономические возможности; 

– производительность общественного труда. 
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За основу принят метод решения многокритериальных задач путем на-

хождения аддитивного критерия: 

max*
1




m

i

ii cwF
,
 

где iw  – весовой коэффициент (доля развития рассматриваемого вида дея-

тельности),отражающий степень важности ic -го критерия (критерии ре-

гиона), m-количество выявленных критериев. 

Чем больше величина F, тем эффективнее развитие региона в иссле-

дуемом нами направлении. 

ic  рассчитывается по следующим формулам: 

Б

П
C i

i 
,
 

где iП  – показатель эффективного развития региона, Б= const-базовый по-

казатель, отражающий эффективность региона относительно показателя 

iП (Б – это численность населения региона, остальные показатели iП ). 

iw – рассчитывается по формуле: 
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где К – это const которая введена для наилучшего видения величины F, n-

количество регионов. 

Для повышения эффективности производства, конкурентоспособности 

продукции, повышения привлекательности предпринимательской деятель-

ности в инновационной сфере, формирования высокого уровня инноваци-

онной культуры, увеличения доходов населения разработана стратегия со-

циально-экономического развития Уральского федерального округа до 

2020 года [5]. Основная цель разработанной стратегии является макси-

мально возможное повышение уровня и качества жизни, стабилизация и 

рост численности населения на основе устойчивого инновационного раз-

вития, диверсификации и модернизации экономики. 

Постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. ут-

верждена Государственная программа «Развитие инновационной деятельно-

сти в Челябинской области» на 2014–2015 годы, в которой предусмотрены 

объемы бюджетных ассигнований в сумме 107000 тысяч рублей [1]. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы вклю-

чают: 

– оказание поддержки 70 малым и средним инновационным предпри-

ятиям; создание 30 новых инновационных предприятий; 

– создание 70 новых рабочих мест на предприятиях инновационной сфе-

ры; создание субъектами инновационной деятельности 30 опытных образцов; 
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– подготовка 130 менеджеров для коммерциализации и продвижения 

инновационной продукции на межрегиональные и международные рынки; 

– участие 50 субъектов инновационной деятельности в международных 

выставках и форумах в составе делегации Челябинской области. 

Решение ключевых задач устойчивого социально-экономического раз-

вития Уральского региона на долгосрочную перспективу будет основы-

ваться на обеспечении гармоничного развития экономики, инновационной 

модернизации ее основных отраслей, диверсификации хозяйственной 

структуры на базе опережающего роста сферы услуг, региональной инфра-

структуры и создании новых предприятий в высокотехнологичных секто-

рах экономики. 
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ СЖАТИИ   
 

А.И. Дерябина, Л.Н. Лисиенкова 
 

В статье исследовались показатели деформации материалов и 

пакетов в условиях циклического сжатия, имитирующих воздей-

ствие технологических и эксплуатационных факторов. Описана 

методика оценки показателей деформации материалов, приведе-

ны результаты испытаний образцов кожи и пакетов материалов.  

Ключевые слова: деформация материалов; циклическое сжа-

тие; испытания образцов кожи. 
 

В современной экономической ситуации деятельность отечественных 

предприятий легкой промышленности невозможна без совершенствования 

качества выпускаемой продукции, что в свою очередь невозможно без 

внедрения эффективных, неразрушающих, экспрессных методов оценки 

свойств материалов.  

Деформация гибких волокнистых материалов при действии технологи-

ческих и эксплуатационных факторов мало изучена, что связано с отсутст-

вием объективных методов исследования. Известные приборы и устройства 

не позволяют изучать свойства данных материалов при изменении их струк-

туры на этапах жизненного цикла изделий. Деформация сжатия возникает 

в материале при действии давления, направленного перпендикулярно его 

плоскости, в результате нарушения внутренних (диаметр, плотность нитей, 

пряжи) или внешних (перемещение волокон, нитей, изменение плотности 

ткани) связей структурных элементов.  

Необходимы показатели, адекватно отражающие свойства материалов, 

обусловленные структурными изменениями в результате воздействия 

сжимающих усилий при производстве и эксплуатации одежды.  

Цель работы состояла в исследовании деформационных свойств мате-

риалов для одежды на основе системного анализа изменений их структуры 

и свойств при технологических и эксплуатационных воздействиях; созда-

нии экспресс методов и средств испытаний объектов в условиях цикличе-

ского сжатия, повышающих объективность оценки показателей качества 

материалов и изделий [1].  

Деформация материалов при сжатии зависит от условий испытания: 

количества циклов сжатия, величины давления, вида сжатия, климатиче-

ских и влияет на показатели геометрических, механических, физических 

свойств материалов.  

Характеристика материалов и пакетов представлена в таблице 1.  
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Тестируемые пакеты состояли из основного и подкладочного материа-

лов, отличающихся волокнистым составом и структурой. 
 

Таблица 1 

Характеристика объектов исследования 

Кожи хромового дубления из шкур КРС (ГОСТ 939) 

№ 

об-

раз-

ца 

Вид  

кож 

Толщина, 

мм  

Поверхно-

стная плот-

ность,  

г/м
2
 

Предел 

прочности 

при растя-

жении, 10 

МПа,  

не менее 

Удлинение 

при разры-

ве, % 

 

1 

Кожа хромовая 

со шлифован-

ной лицевой по-

верхностью 

КРС (бычина) 

1,29 460,0 1,8 15-35 

2 

Кожа хромовая 

для верха обуви 

эластичная 

гладкая КРС 

(бычина) 

1,16 445,0 1,8 15-35 

3 

Кожа хромового 

дубления с тес-

ненной лицевой 

поверхностью, 

КРС (бычина) 

1,31 445,8 1,8 15-35 

Трикотажные полотна 

 Переплетение 

Тол-

щи-

на, 

см 

Поверх-

нос 

тная 

плот-

ность, 

г/м
2
 

Волокни-

стый состав, 

% 

Плотность 

Пг/Пв, число 

петель/ 

100мм 

Линейная 

плотность 

пряжи,  

Текс 

4 Двуластик 1,72 215,40 
ВПэф-40 

ВХл-60 
320/240 31,0 

5 Двуластик 1,81 240,92 
ВПэф-70 

ВШр-30 
380/400 18,5 

Пакеты материалов 

 Материалы, входящие в пакет Условия испытаний образцов 

6 образец № 4 + образец № 3 ГОСТ 938.14 

7 образец № 4 + образец № 3 увлажнение пакета (Wобразца = 40 %) 

8 образец № 5 + образец № 3 ГОСТ 938.14  

9 образец № 5 + образец № 3 увлажнение пакета (Wобразца = 40 %) 
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Для сравнительной оценки свойств материалов в условиях циклическо-

го стесненного и свободного сжатия испытанию подвергали пробы образ-

цов материалов в кондиционном, во влажном (Wпробы – 85 %) при нормаль-

ных внешних климатических условиях. 

Для реализации поставленных задач разработан метод исследования де-

формации нетканых материалов в условиях циклического сжатия (рис. 1). 

Преимуществом конструктивного решения разработанного нами устройст-

ва – возможность расширения его функциональности, что и позволило 

реализовать метод оценки деформационных свойств материалов при цик-

лическом сжатии. Техническая модернизация устройства обеспечивает 

стесненное и свободное сжатие при высокой точности измерения и объек-

тивность результатов испытаний за счет применения дифференциальных 

фотодатчиков и отсутствия давления со стороны измерителя. При этом мо-

гут создаваться различные климатические условия при испытании, в том 

числе влажная (или иная) среда. Изменение условий сжатия (стесненное 

или свободное) возможно за счет испытания проб разного размера. Это по-

зволяет комплексно изучать динамику изменения показателей свойств при 

изменении воздействия внешних факторов [2]. 

Предварительные экспериментальные исследования позволили выбрать 

параметры испытаний материалов (пакетов). Данный выбор параметров  

обеспечивает наименьшие затраты времени и трудоёмкость испытаний при 

циклическом сжатии, позволяет оценить деформацию материалов, различ-

ных по составу и структуре (табл. 2). 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Приспособление для свободного (а), стесненного (б) сжатия: 1 – проба  

до сжатия; 2 – проба при сжатии; 3 – емкость для размещения пробы; 4 – индентор 
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Таблица 2  

Параметры испытаний 

Параметр  
Значение параметра  

для стесненного сжатия 

Диаметр пробы D, мм 30 
Диаметр основания индентора d, мм 25 

Количество элементарных проб 10 
Масса груза для нагружения пробы, кг 1,5 

Период нагружения, циклы 1…300 
Время нагружения / отдыха пробы в цикле, с 10  

 

Анализ результатов испытаний образцов (№ 3–9, см. табл. 1) показал, 
что после 200 циклов стесненного сжатия в кондиционном состоянии ве-
личина остаточной деформации трикотажного полотна из полиэфирных и 
хлопковых волокон (№ 4, см. табл. 1) меньше чем у трикотажного полотна 
№ 5 (табл. 1) на 51,5 %, что объясняется разным волокнистым составом 
полотен. Условно-обратимая деформация полотна № 4 в среднем больше 
на 50–57 % по сравнению с величиной данного показателя у образцов № 3–5 
после 200 циклов стесненного сжатия образцов в кондиционном состоя-
нии, что объясняется различием состава образцов № 4 и № 3, № 5.  

Анализ деформации пакетов, состоящих из кожи и трикотажных поло-

тен, показал неоднозначные изменения данного показателя после сжатия 

образцов в кондиционном и влажном состояниях (образцы № 6–9, рис. 2). 

Величина упругой деформации пакетов № 6 и № 8 в кондиционном со-

стоянии практически одинакова и составляет 0,61–0,63 %. Однако, измене-

ние деформации образцов пакетов № 7 и № 9 во влажном состоянии после 

200 циклов сжатия существенно отличается. Так, у образца № 9 остаточная 

деформация на 47,6 % больше, чем у пакета № 7. Последнее объясняется 

наличием шерстяных волокон в составе подкладочного трикотажного по-

лотна в пакете № 9. Таким образом, различная структура (состав) подкла-

дочного материала влияет на динамику изменения деформации пакетов 

при циклическом сжатии. 
 

 

Рис. 2. Деформация образцов кожи и пакетов  

№ 3…9 (см. табл. 1) в кондиционном и влажном состояниях  

после 200 циклов сжатия (давление в цикле 0,21 кПА) 
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Результаты экспериментальных исследований показали, что свойства 
материалов и пакетов при сжатии изменяются неоднозначно, зависят 
от состава, структуры входящих в пакет материалов, предистории внешних 
воздействий, параметров деформирования. Сравнительная характеристика 
остаточной деформации образцов после циклического сжатия, в отличие 
от абсолютной сжимаемости, позволяет улучшить качество оценки свойств 
продукции. Применение метода циклического сжатия позволяет получать 
объективную информацию для решения задач, связанных с рациональным 
выбором материалов в пакеты изделий. 
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УДК 94(470.55)“1920/1939” + 314.92(470) 

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ УРАЛА В 1920–1930-е ГОДЫ:  

К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ 
 

В.А. Журавлева 
 

Статья посвящена анализу научной литературы по проблеме 
городского населения Урала в 1920–1930-е гг. Автор выделил 
три этапа в историографии темы. Основная масса историко-
демографических работ, в том числе и обобщающего плана, 
появилась в России на рубеже 1980–1990-х гг. Активно изучают 
проблемы народонаселения и на Урале, но, по мнению автора, 
до сих пор нет комплексного исследования по заявленной теме. 

Ключевые слова: историческая демография, историография 
Урала, городское население Урала. 

 

В связи с резким обострением демографической ситуации в России 
усилился интерес к демографической проблематике, в том числе и к исто-
рической демографии, достижения которой позволяют использовать нако-
пленный ею позитивный и негативный опыт как России в целом, так и ее 
регионов в решении современных проблем народонаселения. 
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Историографию заявленной проблемы можно условно разделить на три 

этапа. Первые работы историко-статистического характера появились на 

Урале уже в начале нэпа и были связаны с проведением в стране переписей 

населения 1920-х гг. и обнародованием их материалов. Авторами этих 

публикаций были работники статистических и плановых органов. На Ура-

ле в 1920-е гг. трудилась плеяда талантливых статистиков: М. Антонов, 

И.Н. Гридин, В.Н. Смирнов, Р. Шубин и др. Особое значение имели рабо-

ты заведующего отделом демографической статистики Уральского област-

ного статистического управления Ф.Н. Лебедева [см., к примеру, 15; 16; 

17]. В своих статьях он изучал достаточно широкий круг демографических 

проблем населения Урала, а также жителей городов региона. В целом 

в 1920-е гг. авторы демографических работ на Урале анализировали объек-

тивные статистические данные о населении, в том числе и городов, часто 

в практических целях – для решения современных социально-экономи-

ческих проблем, и не ставили перед собой задачу осветить демографиче-

ские аспекты в общеисторическом плане. Однако исследования современ-

ников, отличаясь точностью воспроизведения фактов, представляют не 

только историографический, но и источниковедческий интерес. 

В 1920-е гг. проблемы горожан Урала изучали краеведы (В.Н. Бирю-

ков) и географы (П. Степанов, Б. Третьяков). Работы последних представ-

ляют интерес еще и тем, что в них рассматривалась специфика уральских 

городов и городских поселений, большинство из которых представляли 

собой поселки при заводах. Многие из них, несмотря на численность, не 

обладая структурными элементами этого типа населенных мест, не имели 

статуса города. 

Первые годы нэпа характеризовались повышенным уровнем смертно-

сти населения. Не случайно внимание современников было приковано 

к проблемам воспроизводства населения. Советские демографы подошли 

к ней как к целостному явлению, объединявшему два основных процесса – 

рождаемость и смертность. В этом плане выделяется работа П. Кувшинни-

кова. Он проанализировал естественное движение населения в 1920–1922 гг. 

в 14 губерниях РСФСР, в том числе и в Екатеринбургской. В отношении 

последней автор сделал важный вывод, что в начале 1920-х гг. рождае-

мость здесь проявила слабо выраженный тренд к повышению, а смерт-

ность сохранила свои позиции почти на неизменном уровне [13]. На Урале 

проблемы естественного воспроизводства горожан исследовали не только 

статистики, но и медики (В.Н. Космодемьянский, К.П. Гаврилов и др.), 

стремившиеся выявить причины высокой смертности населения, особенно 

детей, с целью определения путей ее снижения. 

В 1920–1930-е гг. началось изучение истории и организации переписей, 

их задач и программ. Этим проблемам посвящена монография А.И. Гозу-

лова [2], ценность которой в том, что она не только обобщила мировой и 
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советский опыт проведения переписей, но и позволила понять представле-

ния управленческой элиты СССР о демографической статистике, оценить 

уровень ее амбиций. На Урале ход подготовки и проведения переписи 

1926 г. освещены в работах статистика И.Н. Гридина. 

Во второй половине 1930-х гг. в силу ряда причин политического ха-

рактера демографические, в том числе и историко-демографические, ис-

следования были практически свернуты. К тому же изучение демографи-

ческих процессов было затруднено отсутствием систематических публика-

ций статистических сведений о населении, а также усилением идеологиче-

ского давления на исследователей, не позволявшего им объективно осве-

щать демографические процессы, происходившие в стране. В 1934 г. был 

ликвидирован Демографический институт АН СССР. Научные кадры под-

вергались репрессиям. Негативное влияние на демографические исследо-

вания оказала распространенная в эти годы точка зрения о постоянном 

возрастании в советском обществе численности населения, снижении за-

болеваемости и смертности людей. 

Определенный всплеск интереса к демографии связан с переписью 1939 г. 

Однако в работах Д. Бозина, Л. Дубовицкого, И. Писарева, И Саутина ана-

лиз демографических изменений, зафиксированных переписью, был под-

менен констатацией самых общих ее результатов по стране. На Урале так-

же были изданы краткие данные о численности и социально-классовом со-

ставе населения [см., к примеру, 28]. 

В последующие годы вплоть до конца 1950-х гг. изучение народонасе-

ления было ослаблено. В опубликованных работах этого периода, посвя-

щенных различным аспектам индустриального развития Урала, городское 

население рассматривалось как иллюстративный материал для показа дос-

тижений в социалистическом строительстве. 

С рубежа 1950–1960-х гг. начинается новый этап в отечественных ис-

торико-демографических изысканиях. Он характеризуется ростом научных 

кадров, оживлением исследовательской работы, введением в оборот боль-

шого количества документального материала, что позволило значительно 

шире осветить данную тему. Интерес к демографической истории страны 

был стимулирован, во-первых, сложной демографической ситуацией в со-

ветском государстве (снижение рождаемости, распространение малодет-

ной семьи, высокая миграция молодежи в города и проч.); во-вторых, пер-

вой послевоенной Всесоюзной переписью населения 1959 г.; в-третьих, 

в 1963 г. в редакции журнала «Коммунист» состоялось совещание с уча-

стием ведущих демографов (А.Я. Боярского, Д.И. Валентея, Б.Д. Петрова, 

Б.Я. Смулевича, Б.Ц. Урланиса и др.), которое признало отставание в об-

ласти демографической науки и необходимости его ликвидации. 

В 1960–1980-е гг. появились научные центры по изучению проблем на-

селения. В 1963 г. был организован Координационный совет по проблемам 

народонаселения при Минвузе СССР, в 1965 г. – Проблемная лаборатория 
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народонаселения в МГУ им М.В. Ломоносова. В 1980 г. начал работать от-

дел социально-демографических проблем в Институте социально-полити-

ческих исследований РАН, в 1984 г. – Научный совет РАН по историче-

ской демографии и исторической географии. Своеобразным показателем 

значительного роста исследовательской деятельности в сфере историче-

ской демографии стали регулярные научные конференции, совещания, 

симпозиумы по проблемам народонаселения СССР. 

Наиболее значимыми работами данного периода стали труды демогра-

фов А.Я. Боярского, А.Г. Вишневского, А.Г. Волкова, А.И. Гозулова, 

И.Ю. Писарева, Р.И. Сифман, Б.Ц. Урланиса; Медиков О.Б. Барояна, 

М.С. Бедного и Л.Е. Полякова; Историков В.П. Данилова, В.З. Дробижева, 

А.Г. Рашина, Г.М. Максимова, Ю.А. Полякова и др. В Сибири началось 

активное изучение формирования городского населения края в условиях 

индустриализации (В.А. Исупов, А.С. Московский). Ученые исследовали 

динамику численности населения страны, в том числе городского, его вос-

производство, проблемы миграции, влияние войн на демографическое раз-

витие страны. Но в этот период все еще оставались недоступными для ис-

следователей статистические материалы, особенно касавшиеся 1930-х гг.  

Следует отметить коллективную монографию советских ученых под 

редакцией В.М. Селунской, в которой рассматривался процесс изменения 

составных частей социально-классовой структуры советского общества, 

в том числе и городского, в 1920–1930-х гг. в их сложном взаимодействии 

и исторической динамике, хотя и на основе старой марксистско-ленинской 

методологии [7]. 

Своеобразной итоговой работой периода 1960 – первой половины  

1980-х гг. стал обобщающий труд «Население СССР за 70 лет», в котором 

на основе большого фактического материала дан ретроспективный анализ 

демографического развития СССР за годы Советской власти [24].  

Большинство работ по историко-демографической проблематике, поя-

вившихся в 1960–1980-е гг., в определенной степени несет на себе печать 

идеологической схемы. Но именно в этот непростой период создавались 

труды, авторы которых сумели так поставить исследуемые проблемы, что 

глубина их решения стала понятна только спустя годы. 

На Урале в 1960–1980-е гг., несмотря на значительный интерес к демо-

графическим проблемам со стороны общесоюзных ученых, исследованием 

населения занимались в основном экономисты (П.М. Кузовлев, Г.Н. Ваги-

на и др.), городскую поселенческую сеть изучал географ Е.Н. Анимица, 

становление и развитие медико-санитарной сети, в том числе и в городах, 

как фактора снижения смертности в регионе рассматривали ученые-

медики (Р.С. Алексеева, Г.Ф. Еремин, А.С. Старицын, В.Т. Селезнева, 

П.Н. Тарасенков и др.). Историки же, базируясь на марксистско-ленинской 

идеологии и формационном подходе к историческому познанию, сосредо-

точили свое внимание на социально-классовой структуре населения и, пре-
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жде всего, рабочем классе, крестьянстве и интеллигенции (А.А. Антуфьев, 

А.В. Бакунин, М.Е. Главацкий, В.М. Куликов, Н.М. Щербакова и др.). Не 

случайно авторы статьи, посвященной историографии истории Урала, напи-

санной специально для Уральской исторической энциклопедии, сделали вы-

вод, что с конца 1980-х гг. в регионе вопросы исторической демографии вы-

двинулись на передний план и требовали специального изучения [1, с. 244]. 

С конца 1980-х гг. начался третий этап в разработке демографических 

проблем. Для него характерна деидеологизация истории как науки, поиск 

новых методологических подходов в познании прошлого, расширение ис-

следовательской проблематики. В этот период открываются архивы, в на-

учный оборот вводятся ранее засекреченные материалы Всесоюзных пере-

писей 1937 и 1939 гг., текущего учета населения. Расширившаяся источни-

ковая база стала основой для восстановления подлинной численности на-

селения в 1930-е гг., в том числе и городского, его возрастного, полового, 

национального состава, что прежде было невозможно из-за недоступности 

статистических материалов. Историки, демографы и экономисты 

(Ф.Д. Лившиц, Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова, И.Н. Киселев, 

Ю.А. Поляков, А.Г. Вишневский и др.) внесли большой вклад в понимание 

происходивших демографических процессов в указанный период, подняли 

вопрос о достоверности переписей 1920–1930-х гг.  

Особо следует отметить работы В.Б. Жиромской, научные интересы 

которой включали изучение населения России. Она первой из отечествен-

ных ученых на основе ранее не изучавшихся материалов Всесоюзной го-

родской переписи 1923 г. исследовала социальные процессы, происходив-

шие в городе в первой половине 1920-х гг. [4]. Продолжив свои изыскания, 

В.Б. Жиромская, используя рассекреченные данные Всесоюзных перепи-

сей 1937 и 1939 гг., сумела дать всестороннюю демографическую характе-

ристику России в 1930-е гг. Она внесла существенный вклад в решение 

остро дискуссионной проблемы людских потерь в период политических 

репрессий на основе разработанной ею методики. Ученый первым обра-

тился к изучению материалов переписи 1937 г. об отношении жителей 

страны к религии, убедительно доказав, что советским людям не был свой-

ствен абсолютный атеизм [5]. В последние годы вышла новая работа 

В.Б. Жиромской, в которой рассмотрена специфика российской демогра-

фической модернизации в XX в. Особое значение имеют исследованные 

ею изменения в режимах смертности и рождаемости в 1920–1930-е гг. под 

воздействием социально-политических катаклизмов [6]. Работы В.Б. Жи-

ромской представляют научный интерес для демографической истории 

Урала. В них содержатся данные о численности населения региона, в том 

числе и городского, полученные переписями 1930-х гг. Она рассчитала ко-

эффициенты поправок в материалы переписи 1939 г. для уральских облас-

тей, что позволяет скорректировать число жителей региона. 
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На рубеже XX–XXI вв. расширился круг изучаемых демографических 

проблем. В.Н. Земсков исследовал особый слой в советском обществе, по-

рожденный реалиями 1930-х гг. – спецпоселенцев. Внимание ученых при-

влекла проблема демографических кризисов, причин и масштабов смерт-

ности населения России в 1920–1930-е гг. [см., к примеру, 8] Появились 

работы по воздействию государства на демографические процессы в СССР 

(Ю.А. Поляков и др.). Н.А. Араловец активно изучает городскую семью 

в СССР и РСФСР.  

Результатом большой исследовательской работы отечественных уче-

ных стал обобщающий фундаментальный трехтомный труд «Население 

России в XX в.». В его первом томе освещена демографическая и этниче-

ская история России, в том числе и в 1920–1930-е гг. На обширных стати-

стических материалах показаны изменения в численности населения в ука-

занный период, исследуются историко-демографические проблемы город-

ской семьи, определяются людские потери в голодные 1932–1933 гг. 

В коллективной монографии есть сведения о численности населения Урала 

в период в 1930-е гг. [23]. 

На рубеже 1980–1990-х гг. на Урале также усилился интерес к истори-

ко-демографической проблематике. Региональные ученые активно изуча-

ют семью [3; 14] и репродуктивное поведение женщин [18; 19 и др.], спец-

контингент [9; 27], этнические процессы [26], вопросы миграции населе-

ния [10; 11 и др.], анализируют данные переписей по Уралу [20; 21 и др.]. 

Свой вклад в познание демографической истории Урала внес И.В. Нар-

ский, исследовав влияние революций и войн на население региона. Цен-

ность его работы в том, что он, изучая масштабы демографической катаст-

рофы на Урале в начале 1920-х гг., ввел в научный оборот статистические 

данные по структуре смертности в регионе, исследовал причины повы-

шенной смертности жителей края в 1917–1922 гг. [22].  

Особо следует выделить работы Г.Е. Корнилова, который впервые 

на Урале комплексно исследовал сельское население региона накануне и 

в годы Великой Отечественной войны. В его трудах содержатся данные 

по горожанам края, с которыми он сравнивает демографические показате-

ли по жителям сельской местности [см., к примеру, 12]. 

В последние годы появились работы историков непосредственно по го-

родскому населению Урала в 1920–1930-е гг.: А.В. Чащин всесторонне ис-

следует эту тему в рамках городов Свердловской области, М.Ю. Тараканов – 

Нижнего Тагила, Н.Н. Макарова – Магнитогорска. 

Своеобразным итогом историко-демографических исследований на 

Урале стало появление обобщающих работ. В книге «Население Урала. 

XX век. История демографического развития» [25], подготовленной в Ин-

ституте истории и археологии УрО РАН, отражены основные историче-

ские тенденции демографических процессов и демографических структур 
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в регионе. Есть и сведения о численности городского населения в 1920–

1930-е гг. В коллективной монографии «Этнодемографическое развитие 

Урала в XIX–XX вв. (Историко-социологический подход)» [29], представ-

ленной той же самой научной организацией, рассмотрены проблемы фор-

мирования и эволюции этнодемографических структур уральского социу-

ма, но горожане из общего состава жителей региона не выделялось. 

Анализ историографии проблемы показывает, что демографическое 

развитие России и ее регионов привлекает внимание ученых. Достаточно 

подробно изучено городское население страны. Однако до сих пор нет 

комплексного исторического исследования по городскому населению Ура-

ла в 1920–1930-е гг. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РИСКОВ  

НА СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Е.Н. Зайцева 
 

Деятельность вертикально интегрированных бизнес – струк-
тур неизбежно связана с влиянием разнообразных факторов, ко-
торые негативно сказываются на ожидаемых параметрах дея-
тельности в отличие от запланированных величин целевых пока-
зателей, снижаются количество продаж, прибыль, рентабельность 
активов, доходность вложений и, главное, стоимость бизнеса. 
Собственники получают меньше дивидендных выплат, риски 
ухудшения производственных, финансовых и инвестиционных по-
казателей воздействуют на поведение инвесторов и кредиторов. 

Ключевые слова: риск, стоимость, интегрированная бизнес 
структура, корпоративная карта рисков, ранжирование рисков, 
расчет интегральной оценки риска. 

 

Вопросы повышения эффективности управления капиталом, в частности 
финансами крупных компаний, достаточно подробно представлены в совре-
менной экономической науке. Методологии финансового управления и вы-
явлению проблем при формировании сложных экономических структур по-
священы работы многих российских ученых. Но преобразования и развитие 
финансового управления в крупных промышленных объединениях на стадии 
преобразования имущественных комплексов с учетом зависимости финан-
сового результата от групп внутренних и внешних факторов не рассматрива-
ется, не уделяется должного внимания вопросам перераспределения активов, 
обязательств и капитала в вертикально интегрированных бизнес-структурах. 
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Компания, организованная как вертикально интегрированная – это от-

крытая система, подверженная воздействию внешней среды, включая по-

литические, международные, рыночные, конкурентные, финансовые, тех-

нологические, кадровые, экологические и другие факторы. Влияние экзо-

генной среды, которая постоянно трансформируется и в этом плане пред-

ставляет собой мощный перманентный источник угроз деятельности биз-

нес-структуры, в условиях современной экономики постоянно возрастает. 

В любой компании также существуют внутренние риски развития, которые 

могут вступить во взаимодействие с внешними, создавая качественно но-

вые угрозы возникновения и развития кризисов. В том случае, если внеш-

ние и внутренние риски активно развиваются и действуют одновременно, 

они способны генерировать серьезные угрозы дальнейшему развитию биз-

нес-структуры, а масштаб их негативных последствий может значительно 

превосходить возможные отрицательные последствия каждого из этих 

рисков, реализуемых изолированно, на стоимость бизнес-структуры. 

Одновременно в малоустойчивой экономической среде, в которой 

функционируют холдинговые структуры, предусматривается полезность 

осуществления систематического анализа различных рисков. При этом 

существенным предметом исследования становится концепция управления 

рисками компании. 

Проблема управления рисками существует в любом секторе экономики, 

что и объясняет ее постоянную актуальность, проведение различных 

структурных преобразований в промышленности еще более усугубило ин-

терес к вопросам рассмотрения  риска в хозяйственной деятельности, а са-

ма теория риска в финансовом управлении не только получила свое даль-

нейшее развитие, но и стала практически востребованной. 

По мнению профессора Ендовицкого Д.А. в целях эффективного 

управления компанией необходима разработка основного документа, сис-

тематизирующего все риски – корпоративная карта рисков, которую ут-

верждает Совет директоров при рассмотрении бизнес-плана компании. 

Корпоративная карта рисков содержит: 

 данные анализа реализовавшихся рисков за прошедший год, описа-

ние функциональных (существенных и несущественных) рисков, которые 

могут повлиять на выполнение бизнес-плана на планируемый период; 

 оценку воздействия выявленных рисков на статьи бизнес-плана (если 

это возможно), а, следовательно, и на стоимость компании; 

 список лиц, ответственных за управление выявленными рисками; 

 процедуры контроля выявленных рисков. [1, с. 95]. 

Необходимо отметить, что в более «узком» смысле экономически риск 

определяется как измеримая вероятность недополучения прибыли, либо 

снижения стоимости финансовых активов компании в целом и т.д. Однако, 

не для всех видов риска, которым подвержены бизнес-структуры, можно 
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одинаковым образом определить вероятность в том смысле, в каком она 

обычно вводится для рыночного риска. И, все же, с экономической точки 

зрения риск представляет собой событие, которое может произойти с неко-

торой вероятностью. При этом возможны три экономических результата, 

оцениваемых в экономических или финансовых показателях: 

– «отрицательный» (ущерб, убыток, проигрыш); 

– «положительный» (выгода, прибыль, выигрыш); 

– «нулевой» (ни ущерба, ни выгоды). 

Как же оценить влияние различных рисков на стоимость компании? 

Как определить приоритеты в управлении рисками для всех рисков в те-

кущем периоде и для стратегических рисков в долгосрочной перспективе? 

В экономической литературе дается множество показателей для расчета 

уровня риска, уровня доходности с учетом фактора риска, будущей стои-

мости денежных средств с учетом фактора риска и т.п. Но наиболее вероят-

ным подходом, по нашему мнению, для определения критериев оценки вы-

явленных рисков можно определить метод ранжирования рисков, предло-

женный группой ученых под руководством Ендовицкого Д.А. Ими предло-

жено использовать два ключевых фактора, характеризующих любой риск: 

1) вероятность наступления рискового события (5-ти балльная шкала); 

2) величина риска, определяющая его последствия (6-ти балльная шкала). 

А для уточнения оценки применяется вспомогательный фактор. 

Ранжирование применяется для всех выявленных в ходе анализа рисков 

на основе базового сценария, которые могут привести к прямому или кос-

венному ущербу для бизнес-структуры (табл.). 

В результате производится расчет интегральной оценки риска и опре-

деляется ранг риска: 

Интегральная оценка риска = (Вероятность наступления + Время 

воздействия) * Величина риска 

*Данный показатель применяется для определения критичных рисков. 

Интегральная финансовая оценка = Вероятность наступления + 

Финансовая оценка (стоимостный показатель) 

*Данный показатель применяется для получения ожидаемого уровня 

потерь 

Из корпоративной карты рисков руководитель каждого структурного 

подразделения в вертикально интегрированной бизнес – системе получает 

итоговый вариант описания рисков, относящихся к его подразделению. 

Статус таких рисков ежеквартально отслеживается в течение всего года, 

а в конце года анализируется эффективность управления рисками, в част-

ности и определения их влияния на стоимость компании. [1, с. 102]. 
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Таблица 

Ранжирование рисков 

Вид фактора Вероятность наступления рис-
кового события 

Коэффициент 

I 1. Очень низкая вероятность 
2. Низкая вероятность 
3. Средняя вероятность 
4. Высокая вероятность 
5. Очень высокая вероятность 

0,05 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

 Величина риска, определяющая 
его последствия 

Последствия 

II 1. Малое воздействие 
 
 
2. Незначительное воздействие 
 
 
3. Среднее воздействие 
 
 
 
4. Существенное воздействие 
 
 
5. Крупное воздействие 
 
 
 
6. Критическое воздействие 

– локальные инциденты 
без существенного пере-
рыва в производстве; 
– краткосрочный пере-
рыв в производстве; 
– выход из строя машин 
и оборудования; 
– краткосрочные пере-
рывы в производстве; 
– ограниченное воздейст-
вие в рамках одного цеха; 
– перерыв в производстве 
до нескольких месяцев; 
– воздействие на компа-
нию в целом; 
– перерыв в производст-
ве более 6-ти месяцев; 
– воздействие на компа-
нию в целом; 
– приостановка деятель-
ности одного из пред-
приятий полностью на 
срок 6 месяцев и более; 
– существенное воздейст-
вие на компанию в целом. 

 Время воздействия рискового 
события 

Последствия 

III (вспомогатель-
ный) 

1. Событие происходит в тече-
нии длительного периода 
2. Событие происходит быстро 
 
 
 
3. Событие происходит внезап-
но, стремительно 

– есть время на реакцию 
и воздействие на риск; 
– эффект растянут во 
времени; 
– существует ограничен-
ная вероятность умень-
шения потерь; 
– эффект быстро отража-
ется на деятельности 
компании. 
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Практическим примером подхода к решению рассматриваемой пробле-

мы является построение типовой матрицы рисков на рабочем месте. 

По мнению Лисовской И.А. (Академия народного хозяйства РФ) процесс 

нейтрализации финансовых рисков можно представить как постоянный 

мониторинг внешней и стратегической оценки финансового положения 

экономического субъекта. Если состояние идентифицировано как устойчи-

вое, то главная задача – сохранить достигнутое финансовое равновесие и 

поддерживать заданные темпы роста; если наоборот, – неустойчивое, не-

обходимы срочные меры, адекватные характеру и масштабам имеющихся 

проблем. 

По мнению разработчиков, одним из наиболее рациональных способов 

качественного предварительного анализа рисков в условиях отсутствия 

(или ограниченности) необходимых данных является применение диа-

грамм в системе координат «Вероятность события – Последствия собы-

тия», представленной в матричном виде. Матрица рисков показывает зави-

симость уровня (категории) риска от соотношения вероятности события и 

тяжести его последствий. 

Основой построения матрицы является следующий комплекс действий: 

а) идентификация рисковых ситуаций, способных вызвать негативные по-

следствия различной степени тяжести, возможные события с негативными 

последствиями; б) оценка тяжести последствий каждого из идентифициро-

ванных рисков; в) прогнозирование вероятности реализации риска и, нако-

нец, г) определение уровня риска. В зависимости от вероятности реализа-

ции и тяжести последствий все риски условно разделяются на пять катего-

рий, каждая из которых характеризуется как минимальная, низкая, сред-

няя, высокая и максимальная. Каждой из них присваивается соответст-

вующий цвет опасности (или баллы, например от 1 до 5). Далее строится 

сама матрица. 

 

 

Очень часто  СР ВР ОВР ОВР ОВР 

Часто  НР СР ВР ВР ОВР 

Средняя частота  ОНР НР СР ВР ОВР 

Редко  ОНР НР НР СР ВР 

Очень редко  ОНР ОНР ОНР НР СР 

       

  Очень 

легкие 

Легкие Средней 

тяжести 

Значи-

тельные 

Очень  

тяжелые 

Матрица 
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В зависимости от вероятности реализации и тяжести последствий вы-

деляют пять категорий рисков: очень низкий риск (ОНР), низкий риск 

(НР), средний риск (СР), высокий риск (ВР) и очень высокий риск (ОВР). 

В зависимости от категории того или иного риска реализуется определен-

ный сценарий действий. Так, если риск относится к категории ОНР, то 

предполагается только мониторинг риска и проведение текущих процедур 

контроля, а если риск входит в категорию ОВР, то требуется незамедли-

тельные действия по его ликвидации по разработанному сценарию. 

Учитывая возрастающую неопределенность развития и увеличение 

числа рисков, в рамках общей системы управления компанией необходимо 

уделить значительное внимание построению системы риск–менеджмента 

компании, в которой должны быть идентифицированы и оценены основ-

ные риски и их важнейший компонент – финансовые риски. Такой подход 

позволит заблаговременно разработать возможные сценарии действий 

в случае реализации рисковых событий и таким образом подготовиться 

к ним, нейтрализовать их (или минимизировать негативные последствия) 

влияния на стоимость компании посредством своевременного выполнения 

подготовленных и продуманных действий. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

ПО ДОГОВОРАМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
 

С.П. Казанцев 
 

В статье рассматривается формирование института защиты 

прав потребителя в российском законодательстве, порядок и сро-

ки защиты прав потребителя, признание недействительными ус-

ловий договора присоединения, ущемляющих права потребителя. 

Необходимость включения в Закон РФ «О защите прав потреби-

телей» нерешенных вопросов в сфере защиты прав потребителей. 

Ключевые слова: потребитель; недействительность условий 

договора; права потребителей; договор; защита прав потребителей. 

 

Потребительское законодательство в нашей стране стало формировать-

ся как специальная комплексная отрасль права и организовываться как на-

циональная система защиты прав потребителей с принятием в 1992 году 

Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон). Тогда же и были 

заложены фундаментальные основы прав потребителей. Наиболее часто 

права и интересы потребителя нарушаются в результате ненадлежащего 

оформления и содержания договора, согласно которому реализуются рабо-

ты, товары, услуги. Предусмотрев в Законе право потребителя на заключе-

ние договора надлежащей формы и содержания, законодатель определил 

недействительность условий договора, ущемляющих права потребителей, 

то есть находящихся в противоречии с действующим законодательством 

о защите прав потребителей [1]. Перед потребителем, который оспаривает 

тот или иной пункт договора с продавцом, изготовителем или исполните-

лем, стоит сложная задача четкого определения нормативно-правовых ак-

тов, в противоречии с которыми находятся условия договора, которые он 

намерен опротестовать. 

Проблемность регулирования правоотношений по защите прав потре-

бителей можно проследить если обратить внимание на судебную статисти-

ку. 

Рассмотрим ее на примере Центрального районного суда г. Челябинска. 

Согласно статистическому отчету, выложенному на сайте суда, основ-

ными категориями гражданских дел, рассмотренных Центральным район-

ным судом г. Челябинска в 2013 году, были следующие дела: о взыскании 

страхового возмещения (выплат) – 48 %; о возмещении ущерба от ДТП – 

10,3 %; возникающие из трудовых – 3,6 %; о защите прав потребителей – 

3,5 %; другие социальные споры – 1,8 %; прочие исковые дела – 10,3 %. 

Как видно из статистики дела, связанные с защитой прав потребителей 

на каждые 1000 дел – 35 дел о защите прав потребителей [2].  
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Действие Закона распространяется на широкий спектр отношений. 

В соответствии постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О практи-

ке рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» к отношениям, 

регулируемым Законом «О защите прав потребителей», относятся те из 

них, которые могут возникнуть из договоров розничной купли – продажи, 

аренды, найма жилого помещения и ряда других договоров[3, с. 2–4]. Если 

обратиться к гражданскому праву, то участники правоотношений по дого-

вору равны. Однако, гражданские правоотношения с участием обеих сто-

рон имеют свои специфические особенности: потребитель является сторо-

ной более уязвимой, чем его контрагент на потребительском рынке. По-

требителю, как правило, не только не  хватает юридических и экономиче-

ских знаний, но и он нередко находится в зависимом положении от сторо-

ны в договоре, поскольку часто заключаемые им договоры являются дого-

ворами присоединения, в которых потребитель вынужден лишь присоеди-

ниться к тем условиям, которые разработаны организацией или индивиду-

альным предпринимателем в стандартных формах договоров. Условия до-

говора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, уста-

новленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации 

в области защиты прав потребителей, признаются недействительными [4]. 

Законодательство защищает права потребителей и определяет меха-

низмы реализации этой защиты. Двадцатилетняя практика применения За-

кона подтвердила правильность его основных положений в сфере защиты 

прав потребителей. Знание основных прав, определенных в Законе, помо-

жет потребителям правильно вести себя в ситуациях нарушений этих прав, 

с которыми в жизни приходится сталкиваться довольно часто. 

Закон о защите прав потребителей – это мировая практика регулирова-

ния рыночных отношений, которая свидетельствует о цивилизованном 

правовом подходе государства к правам и обязанностям физических и 

юридических лиц, вступающих между собой в различные финансовые, 

производственные и товарные отношения. Закон  регламентирует формы и 

тонкости взаимоотношений между покупателями и продавцами, заказчи-

ками и исполнителями, производителями и потребителями, включая права 

и обязанности сторон в процессе торговых, производственных и сервисных 

взаимоотношений. В этом основополагающем документе чётко определе-

ны все участники товарно-денежных операций, обозначены разнообразные 

варианты ответственности и описаны ситуации, в которых потребитель 

может воспользоваться защитой государства. Статьей 9 Закона установле-

но, что когда одной из сторон в обязательстве является гражданин-

потребитель, то он пользуется правами стороны в обязательстве в соответ-

ствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю выше-

указанным Законом и изданными в соответствии с ним иными правовыми 

актами. 
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Проблемы защиты прав потребителей давно приобрели международное 

значение. Генеральная Ассамблея ООН в апреле 1985 года приняла «Руко-

водящие принципы для защиты интересов потребителей» в качестве осно-

вы для разработки правительствами политики и законодательства в этой 

области. В большинстве промышленно развитых стран приняты и успешно 

действуют законы по защите прав потребителей. Необходимость принятия 

такого закона в нашей стране, направленного на защиту интересов практи-

чески всех ее граждан, была вызвана тем, что имевшиеся законодательные 

акты по охране интересов потребителей практически не действовали. 

В России Закон о защите прав потребителей начал действовать с 7 апреля 

1992 года. 

Гражданское законодательство Российской Федерации признает равен-

ство участников регулируемых им отношений, неприкосновенность собст-

венности, свободу договора, недопустимость произвольного вмешательст-

ва кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осущест-

вления гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, 

их судебной защиты. Гражданские права могут быть ограничены только 

на основании федерального закона. 

В соответствии с действующим законодательством, договор – это не 

только письменное, но также и устное соглашение сторон (в данном случае 

потребителя и продавца (исполнителя) о цене, качестве и других услови-

ях). Согласно ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязатель-

ным для сторон правилам, установленным законом и иными нормативны-

ми правовыми актами РФ [5, с. 212]. 

Несмотря на это, зависимость потребителя от воли продавца и испол-

нителя при заключении договоров фактически существует, поскольку до-

говоры с участием потребителей, как правило, являются договорами при-

соединения. Нередки случаи, когда, пользуясь зависимым положением по-

требителя, продавец (исполнитель) навязывает ему незаконные условия 

договора. В связи с этим в п. 1 ст. 16 Закона предусмотрено признание не-

действительными условий договора, ущемляющих права потребителей 

по сравнению с правилами, установленными законами или иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Некоторые права потребителей в сфере торгового и других видов об-

служивания, имеющие практическое значение и часто нарушаемые, Закон 

определяет более конкретно. К таким правам относится право свободного 

выбора товаров (работ, услуг) без принуждения прямого или косвенного. 

Это означает, что любой товар, находящийся в магазине, должен быть 

продан, а любая услуга, относящаяся к профилю исполнителя, должна 

быть оказана по требованию потребителя. В этой связи п. 2 ст. 16 запреща-

ет обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 

приобретением иных. Убытки, причиненные потребителю нарушением 
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этой нормы, возмещаются торговым предприятием или исполнителем 

в полном объеме. Таким образом, круг ответственных лиц справедливо ог-

раничен непосредственными исполнителями указанных действий. 

Согласно п. 3 ст. 16 продавец (исполнитель) не вправе без согласия по-

требителя выполнять дополнительные платные работы, услуги. Потреби-

тель вправе отказаться от их оплаты, а если они оплачены, потребовать от 

продавца (исполнителя) возврата уплаченных за такие работы (услуги) 

сумм. Важно подчеркнуть, что в данной норме речь идет об услугах (рабо-

тах), которые не являются условиями продажи товара, стоимость которых 

включена в его цену (например, индивидуальная упаковка, нарезка продо-

вольственных товаров). Однако п. 22 Правил продажи отдельных видов 

товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 января 

1998 г. N 55 в соответствии со ст. 26 Закона, предусмотрено исключение из 

приведенной нормы в отношении товаров, которые по техническим требо-

ваниям не могут быть собраны и (или) установлены (подключены) без уча-

стия соответствующих специалистов. Таким образом, согласия потребите-

ля на осуществление указанных работ и их оплату не требуется. 

Гражданское право придает особое значение защите прав потребителей 

(покупателей), предоставляя им широкий набор средств защиты: возмож-

ность предъявления требований лицу, с которым потребитель не состоит 

в договорных отношениях, возможность предъявления деликтного иска 

в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя 

недостатками товара или недостоверной либо неполной информацией 

к лицу, с которым он состоит в договорных отношениях. При этом, потре-

бителю предоставлено право выбора предъявления иска, вытекающего 

из ненадлежащего исполнения контрагентом договорных обязательств (пе-

редачей товара ненадлежащего качества), либо иска, связанного с возме-

щением вреда. 

Ст. 428 ГК РФ предусматривает право граждан в судебном порядке ос-

паривать условия договора, которые ущемляют их интересы, если заклю-

чить этот договор потребитель не мог иначе, чем согласившись со всеми 

его условиями (договор присоединения). 

При обращении в суд потребители должны помнить о том, что их права 

могут быть защищены только в течение срока исковой давности. Необхо-

димо также помнить, что при подаче искового заявления о защите прав по-

требителей истцом может выступать гражданин, защищающий свои права 

и интересы, не связанные с предпринимательской деятельностью, а ответ-

чиком – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Практики применения указанной выше статьи Закона на сегодняшний 

день недостаточно, нет пока в судах и единого подхода к рассмотрению 

этой категории дел. Рассмотрение таких дел, прежде всего, касается вопро-

са законности снижения банками процентов по депозитным вкладам.  
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Формирование института защиты прав потребителей в российском за-

конодательстве все еще продолжается. Несмотря на то, что базовый нор-

мативный акт был принят более 20 лет назад, некоторые его положения по-

прежнему уступают или не соответствуют европейским стандартам в об-

ласти защиты прав потребителей. 

Практика показывает, что остается еще много нерешенных вопросов 

в сфере защиты прав потребителей, а именно: 

– не завершено формирование нормативного массива, регулирующего 

данную сферу отношений; 

– недостаточны меры, предпринимаемые государством, для обеспече-

ния защиты потребителей от проникновения на рынок опасных товаров 

(работ, услуг); 

– отсутствуют независимая экспертиза товаров. 

И все же хочется отметить, что государственная национальная полити-

ка России в сфере защиты прав российских потребителей заняла прочные 

позиции в связи с необходимостью особой и адекватной их защиты. В за-

конодательстве наличествуют регулятивные и охранительные нормы, ко-

торые направлены на создание дополнительных гарантий охраны прав по-

требителей. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Л.М. Камший 

 
Активные методы являются одним из наиболее эффективных 

средств вовлечения студентов в учебно-познавательный процесс, 

побуждают студентов к активной мыслительной и практической 

деятельности. 

Рассмотрена необходимость использования активных методов 

обучения в вузе, определена роль преподавателя и студентов 

в учебном процессе, формы организации обучения с использова-

нием активных методов, а также место конкретных методов 

в процессе обучения  

Ключевые слова: методы обучения, активное обучение, про-

блема, цель изучения, дискуссия, тренинг. 

  
Экономические дисциплины в отличие от точных наук относятся к аб-

страктно-логическим, при изучении которых невозможно использовать 

приборы и аппараты и где необходимо включать абстрактные понятия и 

определения. Эта особенность требует использовать аналитические спо-

собности студентов объективно оценивать результаты производственно-

экономической деятельности предприятий, учитывая внутренние и внешние 

факторы функционирования. Такая особенность присущая всем дисципли-

нам экономического цикла, тем не менее, требует индивидуального подхода 

при выборе метода используемого при изучении определенной темы.  

Есть много методов обучения, каждый из которых имеет свои преиму-

щества и недостатки, поэтому, учитывая особенности экономических дис-

циплин, а именно абстрактно-логическое содержание  необходимо, чтобы 

выбранный метод соответствовал структуре и задачам обучения, был лег-

ким, целенаправленным, способствовал развитию группы. 

Как показывает опыт, студенты в большей степени усваивают изучае-

мый материал при активной помощи друг другу. Роль преподавателя за-

дать тематику и определить детали, помочь разъяснить некоторые трудно-

сти, уточнить определения, обосновать необходимость изучения данной 

темы, связав предшествующие знания с последующими требованиями, то 

есть задать некоторые рамки, в которых будет изучаться рассматриваемый 

вопрос.  

Качественное обучение невозможно без активного участия студентов 

в решении поставленных задач и разрешении неясных вопросов. В этой 

связи необходимо в первую очередь добиться доверительного отношения 

студентов друг к другу и к преподавателю. Студенты могут скрывать во-
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просы, которые вызывают у них трудности или недопонимание, из-за 

страха выглядеть нелепо. Необходимо помочь, создав атмосферу, в кото-

рой студенты смогут свободно обсуждать свои затруднения. Активизиро-

вать внимание студентов можно, применяя следующие подходы [1]. 
1. Любому студенту во время занятия преподаватель предлагает задать 

вопрос для повторного обсуждения непонятого материала. Такой подход 
не заставляет ждать подходящей паузы и студент не чувствует, что он пе-
ребивает преподавателя. 

2. Каждый студент индивидуально записывает на карточке любые во-
просы относительно рассматриваемой темы, все, что они недопонимают. 

Преподаватель, ознакомившись с проблемами, может, во-первых, про-
вести анонимный опрос, привлекая группу решить или объяснить пробле-
му, во-вторых, раздать не свои карточки студентам и попросить индивиду-
ально или в парах попытаться решить проблему, таким образом, студенты 
обсудят проблему и помогут друг другу. 

3. пары и группы в течение нескольких минут вырабатывают как можно 
больше решений на вопрос или по теме, все предложения принимаются и 
записываются. После первоначального обсуждения ответы группируются, 
оцениваются и отбираются для дальнейшей разработки. Например, тема 
«Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя», предпо-
лагает изучение факторов внешней и внутренней среды предприятия и их 
влияние на эффективность функционирования предприятия. 

Обсуждая все предложенные студентами ответы, выявляются наиболее 
глобальные влияющие на функционирование предприятия. 

4. Студентам задается серия заданий, которые они должны разрешить 
в следующем порядке: 

– индивидуально; 
– в парах, делясь собственными ответами; 
– в группах по четыре, в которых они также делятся и сравнивают свои 

ответы; 
– в полной группе. 
Главным в этом подходе является то, что каждое увеличение группы 

преследует особую цель – сравнение или нахождение наиболее распро-
страненного ответа, а не просто дальнейшее повторение ответов. 

Работая индивидуально, студент получает возможность обдумать и от-
реагировать индивидуально, прежде чем он поделится своими ответами. 

Работая в парах, студенты, которые не могут завершить задание, могли 
бы это сделать со своими партнерами, кроме того, большинство студентов 
будет разговаривать свободно с одним человеком, даже если они нереши-
тельны, говорить в больших группах. 

Увеличивая группу до четырех человек, студенты делятся и сравнивают 
свои ответы. Каждая группа выдвигает по одной точке мнения по очереди, 
до тех пор, пока все мнения не будут исчерпаны. 
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Обсуждение в группе окончательный этап, который позволяет сформу-

лировать правильный ответ и разъяснить  трудности и спорные вопросы.  

Примером может служить тема «Экономика размещения предприятий». 

Основная задача – изучить факторы, влияющие на выбор места располо-

жения производства. Преподаватель задает место расположения предпри-

ятия определенной отрасли производства. Студенты, определяют какие, 

факторы будут благоприятно влиять на функционирование предприятия, 

а какие будут оказывать отрицательное влияние на экономику предпри-

ятия. Последовательно анализируя влияние факторов, и выбирая наиболее 

существенные, студенты определяют окончательный ответ – возможность 

или недопустимость строительства предприятия в указанном регионе. 

5. Обсуждение или дискуссия должны, включать какой либо насущный 

вопрос. Главная характеристика обсуждения – наличие четких обучающих 

целей. Это удобно для различных тем, предметов обсуждения, вопросов и 

заявлений. Хорошее обсуждение должно быть спланированным в смысле 

последовательности определенных пунктов или вопросов, ответы на кото-

рые относятся непосредственно к целям изучения.  

В конце преподаватель должен вместе со студентами подвести или 

суммировать все то, что было получено в результате ответов, четко пока-

зывая полезные моменты обсуждения участниками.  

Например, тема «Проблемы предпринимательства в настоящее время», 

дает возможность обсудить такие вопросы как: факторы, влияющие 

на предпринимательскую деятельность, основные причины банкротства и 

ликвидации предприятий, основные проблемы развития малых предпри-

ятий в России.  

6. Работа в группах предполагает работу в маленьких подгруппах над 

заданием, а затем возвращение в единую группу для общего обсуждения. 

Представитель каждой подгруппы представляет результаты их работы 

всей группе. Этот подход работает хорошо с различными предметами. За-

дание должно бить одним и точно определенным, таким как решение про-

блемы, где требуется найти путь решения. Каждая подгруппа должна 

иметь четко определенное задание, должна знать, что необходим будет их 

отчет, и они должны решить, кто это сделает. Преподаватель может давать 

консультации подгруппам, которым будет необходима помощь. 

Например, при изучении темы «Оценка финансовой устойчивости 

предприятия», перед студентами ставится задача – определить пути повы-

шения финансовой устойчивости предприятия на конкретном примере. 

Для этого студенты в подгруппах решают задачу, по условию которой оп-

ределяют показатели финансовой устойчивости, запас финансовой устой-

чивости, факторы, влияющие на финансовую устойчивость, готовят отчет. 

Далее путем общего обсуждения в группе приходят к решению задачи по-

ставленной преподавателем. 
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7. Эта техника может быть использована как на лекциях, так и на семи-

нарских занятиях. Преподаватель может прервать лекцию, дав задания или 

вопросы слушателям и дать им несколько минут для обсуждения их отве-

тов с одним или двумя соседями. Сосредоточенное слушание прервано, и 

аудитория чувствует себя вовлеченной. Это полезно для любой части заня-

тия, когда студенты должны быть активно вовлечены, вместо пассивного 

слушания. Это позволяет каждому продумать, и высказать свои мысли и 

ответы. Данные говорят о том, что такая активность подкрепляет нашу па-

мять представлять предметы [1]. 

8. Использование ролевых игр давно известно, как техника для актив-

ного обучения. Студентам могут быть распределены роли в жизненно ре-

альных ситуациях с детальным описанием относительно событий, лично-

стей или групп и предложено проиграть это событие или отношения. 

Примером могут служить отношения по поводу производства, распре-

деления, обмена и потребления, которые могут быть проиграны следую-

щим распределением ролей: производитель – потребитель, работодатель – 

наемный работник, поставщик – предприниматель и др. 

Например, при рассмотрении темы «Предпринимательский договор» 

роли могут быть распределены: продавец – покупатель, арендодатель – 

арендатор и др. 

9. Викторины и игры вносят в обучение элемент развлечения и дают 

хороший результат при изучении дисциплин, которые оперируют точными 

понятиями, объяснение которых требует четкого определения и точных 

формулировок. Игры, которые преподаватель использует для такого вида 

обучения, включают обычные занятия. Основные понятия и термины заня-

тия записываются на листочках бумаги, которые лежат в коробке или шля-

пе. Каждый участник по очереди, выбирает термин и в течение минуты 

должен объяснить, определить или дать комментарий о нем. Другие могут 

затем высказать свою точку зрения или задать вопросы. Это продолжается 

до тех пор, пока не будут рассмотрены все термины и основные понятия. 

Чтобы обучающиеся не считали это занятие за развлечение или трату вре-

мени, необходимо оценивать каждый ответ, возможно даже привлекая всех 

участников к оценке и фиксировать количество баллов, набранное каждым 

студентом. Этот способ можно рекомендовать при изучении таких дисцип-

лин, как «Статистика», «Налогообложение», «Экономика предприятий» и др.  

Все представленные подходы используются для достижения вовлечен-

ности студентов, для создания  осведомленности, дают группе тренинг 

в решении проблем и принятии решений. Это помогает развить мастерство 

и дает практику в: 

– прослушивании и понимании других; 

– обсуждении предлагаемых возможностей; 

– анализе и оценке альтернатив; 
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– выборе решения; 

– представлении данных полученных в ходе обучения. 

Обучение – совместная деятельность или система действий преподава-

теля и субъекта обучения, направленная на усвоение избранных препода-

вателем (совокупностью преподавателей) элементов объективизированно-

го опыта человечества: учебного материала или объекта обучения [2]. 

Преподаватель, используя активные подходы в процессе обучения, иг-

рает важную роль в создании действия на лекциях и практических заняти-

ях, например объяснением целей и задач конкретных ситуаций, ведением 

дискуссий, когда это необходимо; и самое главное, рассмотрением итогов 

или обзоров относящихся к изучению курса. 

Вмешательство преподавателя полезно в представлении нового мате-

риала и разъяснении тех сфер, которые вызывают сложности или недора-

зумения. Другая интересная возможность включает представление одного 

мнения и затем привлечения групп студентов для того, чтобы оспорить его 

с других точек зрения. 

Однако неумелое вмешательство преподавателя может оказать дейст-

вие обратное мотивации. Слишком активное участие преподавателя может 

установить модель пассивного изучения, оказать давление на студентов 

мыслить также как и он, нежели пытаться найти решение самим. Студенты 

могут чувствовать себя неловко, если осознают, то не могут понять аргу-

ментов преподавателя или они могут устать от выставления на показ ака-

демических знаний [1]. 

Предлагаемое проблемное задание должно соответствовать интеллек-

туальным возможностям: быть достаточно трудным, но  разрешимым бла-

годаря имеющимся навыкам мышления, владения обобщенным способом 

действия и достаточным уровнем знаний [3]. 

Определите, какие вопросы необходимо задать для облегчения понима-

ния, отражения, пояснения. Наблюдайте и прислушивайтесь к признакам 

понимания, неуверенности, расширения (изменения) точки зрения и содей-

ствуйте учебному процессу, где это необходимо. Время от времени подво-

дите итоги, насколько хорошо усвоен материал в конце занятия. 

Следует отбирать лучший материал для сохранения интереса и вовле-

ченности студентов: совместную работу, ролевые игры, обсуждения и дис-

куссии и т.д. 

Какой бы способ активизации вы не выбрали, очень важно достигнуть 

обратной связи с группой, определить эффективность выбранного метода и 

выяснить, как управлять будущим занятием. 

Изучение темы «Планирование производственной программы предпри-

ятия» может быть организованно по следующей схеме.       
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Схема изучения темы  

«Планирование производственной программы предприятия» 

Вопрос Планирование производственной про-
граммы предприятия 

Определение проблемы Назовите главные факторам опреде-
ляющие объем реализации продукции 
(работ, услуг) 

Привлечение внимания Как влияют на объем реализации про-
изводственные возможности предпри-
ятия, потребительские предпочтения, 
качество продукции, дополнительные 
услуги или реализация сопутствующих 
товаров, спрос, конкуренция, способы 
продвижения товаров, методы стиму-
лирования продаж и т.п.? 

От общего к конкретному По предложенному заданию опреде-
лить объем производства и реализации. 
Установить зависимость  объема реа-
лизации от конкретных факторов 

Решение (уменьшение) проблемы. 
Какие бы вы действия порекомендова-
ли в сложившейся ситуации? 

Как можно повысить показатели про-
изводственной программы в данных 
условиях? 

Какие бы ресурсы потребовались для 
этого? 

Какие ресурсы потребуются для увели-
чения объема производства? 

Какие сложности могут возникнуть 
при осуществлении ваших рекоменда-
ций? 

Например: стоимость закупаемых ресур-
сов, предпочтение потребителей, конку-
ренция, конкурентоспособность и т.д. 

Есть ли другие решения? Например: диверсификация, повыше-
ние качества, послепродажное обслу-
живание 

Ваше отношение (мнение) Например: мнение о возможности  уве-
личения объемов производства и реа-
лизации, мнение о необходимости по-
вышения качества и др. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ВУЗОВ:  

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Л.В. Канаева 

 
В статье рассматривается идеологическая и методологическая 

стороны рейтингов. Критически оцениваются используемые кри-

терии и их удельный вес. Анализируются достижения и недос-

татки существующих рейтингов, и перспектива их трансформа-

ции в независимый международный мониторинг. 

Ключевые слова: международные рейтинги университетов, 

мониторинги университетов, идеология и методология рейтин-

гов, глобальная конкуренция вузов, мировая образовательная по-

литика. 

 

Мода на рейтинговые технологии социально-экономических измерений 

возникла в 90-х гг. и проникла в  разные сферы – от коммерции до полити-

ки, СМИ, искусства. Затронула она и образовательную сферу, сначала 

в Англии и США, а затем как массовый тренд национальных рейтингов 

университетов и колледжей европейских и азиатских стран. Чуть позже 

практика рейтингования вузов приобрела международный характер – США, 

Англия, Китай, Испания выступили инициаторами создания известных ми-

ровых рейтингов: QS (Quacquarelli Symonds) THE (Times Higher Education 

World University Rankings), ARWU (Academic Ranking of World Universities), 

Webometrics (соответственно), руководствуясь однако своими представле-

ниями о роли и полезности такой процедуры для университетов мира [1]. 

Для России отказ от «рейтинговых вызовов» был равносилен потере 

конкурентоспособности отечественных вузов, десинхронизации с лидера-

ми глобального развития. Во избежание этого крупнейшие вузы страны 

презентовали себя в международных рейтингах.  

Популярность рейтинговых проектов не случайна, поскольку в услови-

ях низкой информационной прозрачности образовательного процесса, ос-

ведомленность родителей, общественности, политиков и управленцев 

о качестве образования остается явно недостаточной. Информирование по-

средством рейтингов стало шагом вперед к продвижению идеи открытого 

общества, согласно которой все структуры обеспечивают свою отчетную 

прозрачность перед обществом и обратную связь с клиентами и партнерами.  

Метод рейтингования или ранжирования по определению основывается 

на субъективной оценке какого-либо трудно измеримого или комплексно-

го явления по произвольно заданной шкале. К таковым относится и совре-

менное высшее образование – сложное по многозадачности и видам дея-

тельности, но и не всегда соответствующее ожиданиям клиентов и работо-
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дателей. И потому сформировавшиеся в стране и мире практики рейтинго-

вания университетов сопровождаются сегодня бурными дискуссиями, кри-

тикой, недоверием и выдвижением альтернативных версий. Более того, 

В.Садовничий, ректор МГУ им.Ломоносова, в связи с низкими позициями 

российских вузов предложил создать в России свой международный рей-

тинг [2].  

1. Идеология и методология рейтингов 

В профессиональном сообществе оспариваются как идеология рейтин-

гов – цели, функции, социальные эффекты; так и методология – техника 

организации рейтинговых исследований, непосредственного проведения и 

представления. В целом западная идеология рейтингования вполне соот-

ветствует ценностям транспарентного информационного общества. Её це-

ли настроены на: открытость деятельности университетов; публичную от-

четность перед учредителем, государством, общественностью.  

Но за общей декларацией скрываются детали, порой неприемлемые для 

многих стран и типов вузов, поэтому серьезным препятствием становится 

достижение рейтинговой сопоставимости. Все университеты имеют не 

только разный возраст, масштаб, уровень научного признания, но и разную 

историю формирования, форму собственности, социально-экономическую 

стратегию и национально-региональную уникальность. Без учета этих со-

циокультурных характеристик, весьма важных для абитуриентов, рейтин-

говая информация не достаточно функциональна. Поэтому, несмотря 

на множество рейтингов, потребители образовательных услуг не смогут 

сделать надежный выбор, политики или учредители принять адекватные 

решения, а руководители вузов осуществить правильный бенчмаркинг 

(подтягивание своего вуза до уровня достижений лидеров рейтинга). 

Методологическая же сторона рейтингов не менее субъективна. Что 

проявляется во многих процедурах: в выборе базовых критериев и индика-

торов, их взвешивании и комплексировании, в разработке опросных мето-

дик и техник коммуникации с респондентами, в построении национально-

региональных выборок и экспертных пулов. При этом комментарии к рей-

тинговым распределениям очень скупые, а опросные методики и респон-

дентские базы (выпускников, работодателей, академических экспертов) за-

крыты. Поэтому перепроверка данных участниками или их независимый 

международный аудит не возможны, что естественно вызывает подозре-

ния, особенно болезненные для тех, кто внизу рейтинга. 

Многомерную деятельность современных университетов оценить объ-

ективно действительно нелегко. Особенно, когда международные полити-

ческие проблемы вдруг сильно коррелируют с опросными данными. Сего-

дня для России угрозы евро-американских ограничительных санкций мо-

гут иметь непредсказуемые последствия. И тогда придётся пересматривать 

прежние ориентиры в глобальной интеграции и строить образовательную 
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политику на основе своих социально-экономических прогнозов, своей сис-

темы ценностей, своих академических и прикладных задач. Так ли обяза-

тельно вхождение российских вузов в рейтинговые топы? Возможно, вме-

сто подпитки конкурентных амбиций  в элитных рейтингах, будет полез-

нее произвести территориальное выравнивание качества своего высшего 

образования, чтоб в ближайшем будущем сделать конкурентоспособной 

всю национальную систему.   

В настоящее время четыре конкурирующих рейтинга – QS, THE, 

ARWU, Webometrics, охватывают большую часть мирового университет-

ского пространства, используя методики не согласованные в официальных 

международных организациях, например, ЮНЕСКО. В ООН пока не ста-

вилась задача мониторинга вузовского образования, и это упущение ком-

пенсировали инициативные национальные агенства. Однако, для настоя-

щего мирового рейтинга достаточно одной структуры, четыре – явно избы-

точно и априори вызывает недоверие. Как известно, рост через мутации 

неизбежно завершается селекцией. То есть необходим единый междуна-

родный рейтинг, над которым бы работали представители всех стран-

членов ООН, не допуская дискредитаций по политическим мотивам.  

2. «За» и «против» глобальных рейтингов 

Обсуждения рейтингов сопровождается разными вердиктами: а) рей-

тинги полезны, б) рейтинги принципиально вредны, в) рейтинги нужно ис-

пользовать, но ограниченно и после усовершенствования методологии [2].  

Эти противоречивые позиции относительно социальной целесообразности 

сопоставления и рангового оценивания университетов мира необходимо 

привести к точке единства. Что побуждает к взвешиванию всех «за» и 

«против» существующих рейтинговых практик. Причем, в зависимости от 

ранговой позиции вуза позитивная и негативная сторона рейтингов суще-

ственно варьируется. Например, высокоранговые университеты:  

– получают дополнительное государственное финансирование и увели-

чивают цены на обучение;  

– наращивают материально-техническую базу  и социокультурные воз-

можности;  

– культивируя свою элитарность выбирают и расширяют контингент 

обучающихся и сотрудников;  

– укрепляют свои позиции в научно-образовательных и социально-

экономических проектах; 

– повышают свою привлекательность для работодателей, понижая 

имидж конкурентов. 

Общие для университетского сообщества позитивные эффекты от вне-

дрения рейтинговых технологий следующие: 

1) создан прецедент сбора информации глобального уровня через меж-

страновое партнерство с вузами и экспертами; 
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2) произошла виртуальная интеграция наиболее успешных мировых 
университетов на платформах рейтинговых агентств. Пользователи увиде-
ли глобальных и национальных лидеров университетского образования; 

3) разработана международная база данных и проведена классификация 
вузов по ряду дифференцированных критериев: возраст, масштаб, регион. 

4) полезной оказалась критическая оценка надежности используемых 
рейтинговых технологий. Авторы рейтинговых проектов открыли миру 
свои критерии и индикаторы, как образцы успешности американо-
европейских вузов, предложив их на суд глобального сообщества.  

5) для топ-уровня рейтинга создан весомый имидж-фактор и  рекламное 
продвижение; 

6) интегрированный ресурс университетов-лидеров, способствовал раз-
витию национальных и международных сравнений, осуществлению бен-
чмаркинга, что особенно полезно для стран, имеющих сходную научно-
образовательную политику; 

7) благодаря инициативам рейтинговых агентств и их опыту первопро-
ходцев, возникла идея создания независимого глобального рейтинга. На-
зывается, например, Европейский центр ЮНЕСКО-СЕПЕС в Бухаресте, 
который уже более 10 лет занимается изучением мирового опыта, прове-
дением конференций и разработкой рекомендаций [3].  

Таким образом, международные проекты рейтингования университетов 
показали невероятное кросс-культурное сближение стран и народов. Ми-
ровое сообщество апробировало новые инструменты глобальной прозрач-
ности деятельности вузов. А идея университетского бенчмаркинга может 
стимулировать не только конкурентный азарт, но и межуниверситетское 
сотрудничество и наставничество. 

Среди негативных последствий рейтинговой практики, перечислим са-
мые заметные:  

1) передача ведущими университетами функций глобального контроля 
частному рейтинговому агентству, возможно имеющему лоббистские по-
литические или рыночные интересы; 

2) перевес критериев научно-публикационной деятельности универси-
тетов вместо образовательной, является неестественным для России и мно-
гих других стран; 

3) детализация критериев рейтингов явно недостаточна для надежного 
рационального выбора клиентов образовательных услуг; 

4) возникший в вузах конкурентный ажиотаж и смена приоритетов 
в виде «работы на рейтинговые показатели» дискредитировали сбаланси-
рованную образовательную деятельность, ориентированную на конкрет-
ные территориальные или отраслевые потребности; 

5) напряженная морально-психологическая обстановка в вузах, где не-
избежны конфликты между сильными и слабыми исследователями, либо 
между их должностными обязанностями – образовательными и научно-
публикационными; 
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6) угроза унификации государственных образовательных политик по 

заданным рейтингами приоритетам, что чревато подменой национальных 

научно-образовательных стратегий, потерей типологической специфики 

вузов (например, в России только Уникальные и Национально-исследо-

вательские университеты могут формально соответствовать критериям 

рейтингов QS, THE, ARWU, как ведущие целенаправленную исследова-

тельскую деятельность); 

7) рейтинговое сравнение отдельных вузов, а не государственных сис-

тем ВПО, указывает на дезинтегрированную («атомизированную») миро-

вую систему высшего образования. Где каждый университет как незави-

симая корпорация, борется за ранговый статус, конвертируемый в приток 

клиентов и дополнительные инвестиции; 

8) в этой борьбе за человеческие ресурсы с недавних времен либераль-

ной глобализации произошла легитимация переманивания молодежи и 

ученых из других стран, что нечестно в условиях сужающегося воспроиз-

водства населения и особой ценности научных кадров для государственно-

го развития. И обязательно должно регулироваться межгосударственными 

соглашениями; 

9) методическая ненадежность рейтинговой технологии, закрытая для 

официального и общественного аудита, естественно вызывает подозрения 

о фальсификациях, как со стороны создателей рейтингов, так и от универ-

ситетов-участников. 

Учитывая все перечисленные достоинства и недостатки, очевиден вы-

вод о необходимости совершенствования образовательных международ-

ных рейтингов. И параллельной разработке принципов  глобальной отчет-

ности в сфере высшего профессионального образования. Период частного 

партнерства элитных университетов с рейтинговыми агентствами безус-

ловно был полезен. Но для дальнейшей интеграции мирового вузовского 

сообщества может оказаться тупиком или тормозом развития [4]. 

4.Трансформация рейтингов в мониторинги 
Взвешивая «за» и «против» существующих рейтинговых практик, сле-

дует признать их важную роль на нулевой стадии зарождения междуна-

родной практики сбора и анализа информации о деятельности вузов, осу-

ществляющих стратегическую для мира миссию – высшей интеллектуаль-

ной подготовки человеческих ресурсов. 

Вполне естественно, что предложенные рейтинговыми агентствами 

критерии и методы получения индикативной информации нуждаются 

в корректировке во имя эволюционного развития. Прогнозируя его, прихо-

дится констатировать неизбежность трансформации рейтингов, в нечто 

более эффективное и надежное. Например, в институциализированную 

практику глобальных мониторингов университетов, также базирующихся 

на отчетной и опросной информации, но не стимулирующих глобальную 

конкуренцию.  
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Пока не ставится вопрос о стратегии формирования мировой политики 

высшего профессионального образования, нет и концепций межгосударст-

венной кооперации и интеграции национальных образовательных систем. 

Поскольку, для глобального развития вместо ранжирования на микро-

уровне отдельных элитных университетов более важен регулярный анализ 

макро-уровня, то есть состояния государственных образовательных сис-

тем. На основе чего будет возможно построение мир-системной техноло-

гии мониторинга высшего образования. 

Необходимость совершенствования в постоянно меняющемся мире 

очевидна. Существующая конфигурация рейтингования не решает про-

блем мир-системного анализа и глобальной координации высшего образо-

вания и научных исследований. Не способствует созданию коалиций 

(по типу Болонской) или обновлению международных норм. Назрела, на-

пример, потребность пересмотра либеральной практики «переманивания» 

университетами иностранных студентов и преподавателей, одобряемого 

в американском рейтинге QS.  

Глобальная конкуренция за человеческие ресурсы, в силу нарастающих 

противоречий, прежде всего интересам государств-доноров, должна обрес-

ти новую регуляцию, иначе культурный и демографический хаос станет 

разрушительным для всех сторон: принимающей, направляющей, мигри-

рующей. 

*        *       * 

Миру нужна образовательная интеграция иного типа – от фрагментар-

ных сближений и частных договоренностей следует переходить к долго-

временному, постоянному сотрудничеству, взаимовыгодному обмену и 

гуманитарной поддержке [4]. Мировое вузовское сообщество пока очень 

слабо интегрировано. Однако современное сближение народов показало, 

что каждый новый шаг к интеграции есть переход на более прогрессивный 

уровень мировой координации и совершенствования. Пока роль мир-

системного интегратора оспаривают между собой рейтинговые агентства, 

работающие с образовательными организациями, а не интегрированными 

национальными системами. Поэтому их значение преходяще, поскольку 

ограничено конкурентной модой и ненадежной информацией.  

Из общей теории систем известно, что сложная система (мир-система) 

не может обрести целостность, пока не обретут интегрированность и само-

достаточность все входящие в неё подсистемы, то есть государственные 

или региональные (для федеративных стран) вузовские сообщества. Чего 

нет пока ни в одной стране мира, в том числе и в России, где декларация 

единого образовательного пространства свидетельствует скорее о перспек-

тивном намерении, а не достижении предельной и подлинной целостности.   

 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1240 

Библиографический список 

1. Зарубежный опыт составления рейтингов: Наиболее известные на-

циональные рейтинги. – URL: http://www.univer-rating.ru/txt.asp?rbr=48. 

2. Парамонова, О. Садовничий предложил создать в России мировой 

рейтинг вузов / О. Парамонова. – URL: http://argumenti.ru/educati-

on/2013/11/300135.  

3. Кинчарова, А. Мировые рейтинги университетов: методология, эф-

фекты и критика. Препринт центра социально-политических исследований 

технологий / А. Кинчарова. – URL: http://postnauka.ru/faq/11985.  

4. Абламейко, С.В. Участие университетов в мировых рейтингах как 

фактор повышения качества подготовки специалистов / С.В. Абламейко, 

М.А. Гусаковский // Высшее образование в России. – 2013. – № 5. – 

С. 124–133. 

5. Канаева, Л.В. Международные рейтинги вузов и проблема интегра-

ции / Л.В. Канаева // Динамические процессы в современном социокуль-

турном пространстве России: гуманитарные технологические аспекты гло-

бализации и модернизации. – Издательство филиала НИУ«МЭИ», Волж-

ский, 2013. – С.173–176. 
 

К содержанию 
 

 

УДК 331.225 

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В.Е. Кириллов 
 

В статье рассмотрены некоторые вопросы учета вознагражде-

ния работникам, удержание налогов и сборов, расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению в соответствии с дейст-

вующим законодательством и проблемы их расчетов. 

Ключевые слова: Начисление, расчет вознаграждения, тариф-

ная система, средний заработок, налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). 
 

Начисление и выплата вознаграждений работникам оказывает прямое 

влияние на формирование себестоимости продукции (работ, услуг), поэто-

му при организации учета оплаты труда необходимо: 

– обеспечить систему внутреннего контроля правильности, своевре-

менности и полноты начисления заработной платы в соответствии с коли-

чеством и качеством затраченного труда каждым сотрудником и по эконо-

мическому субъекту в целом; 

http://www.univer-rating.ru/txt.asp?rbr=48
http://argumenti.ru/education/2013/11/300135
http://argumenti.ru/education/2013/11/300135
http://postnauka.ru/faq/11985


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1241 

– правильно произвести удержания налогов и других видов платежей из 
начисленной оплаты труда каждого работника; 

– своевременно произвести расчеты по выплате заработной платы и 
страховых начислений; 

– сформировать информационную базу анализа трудовых показателей. 
В России наиболее широко применяется тарифная система оплаты тру-

да, основанная на повременно-премиальной системе. 
Наиболее сложным и важным моментом при расчете заработной платы 

является расчет среднего заработка. 
В бухгалтерской практике применяется несколько способов расчета 

среднего заработка в зависимости от цели: оплата отпуска, командировки, 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и 
т.д. Их объединяет общий принцип – начисленный в расчетном периоде 
заработок делится на количество дней (часов) в расчетном периоде. Но пе-
речень учитываемых выплат, продолжительность расчетного периода и 
другие особенности расчета в каждом случае свои. Они определяются раз-
ными нормативными документами [9]. 

Общий порядок исчисления среднего заработка установлен в статье 139 
Трудового Кодекса РФ [2]. А его особенности утверждены Правительст-
вом РФ постановлением от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы». 

Существует три правила для расчета среднего заработка [4]: 
– средний заработок из расчета среднего заработка за один рабочий 

день – для всех случаев расчета среднего заработка, кроме оплаты отпус-
ков, больничных и декретных; 

– средний заработок из расчета среднего заработка за один календар-
ный день – для оплаты больничных листов и декретных; 

– условный средний заработок по установленной законом формуле – 
для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск. 

Однако для целей службы занятости эти способы расчета среднего зара-
ботка использовать нельзя. Средний заработок гражданам, обратившимся в 
службу занятости, рассчитывают согласно Порядку, утвержденному Поста-
новлением Минтруда России от 12.08.2003 № 62 «Об утверждении порядка 
исчисления среднего заработка для определения размера пособия по безра-
ботице и стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению 
органов службы занятости». В этом случае средний заработок работника ис-
числяется за последние три месяца, предшествующих месяцу увольнения [5]. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы» для расчета среднего заработка учитываются все преду-
смотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые работода-
телем, независимо от источников этих выплат. 
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Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального 

характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда [4]. 

Согласно Положению об особенностях направления работников в слу-

жебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 13 октября 2008 года №749, средний заработок сохраняется за работни-

ком за все дни командировки, которые являются рабочими по графику, ус-

тановленному в командирующей организации. 

При любом режиме работы средний заработок рассчитывают за 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих месяцу начала командировки (ста-

тья 139 Трудового Кодекса РФ и пункт 4 Положения об особенностях по-

рядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановле-

нием Правительства РФ от 24.12.2007 № 922). 

Если командированный сотрудник работает в компании менее года, 

расчетным считается период с месяца приема его на работу по месяц, 

предшествующий месяцу начала командировки. 

Организация вправе установить иную продолжительность расчетного 

периода для исчисления среднего заработка, например три или шесть ме-

сяцев либо даже два года. Такая возможность предусмотрена статьей 139 

Трудового Кодекса РФ. При этом следует учитывать, что выбранная про-

должительность расчетного периода должна быть кратна месяцу. Ее нужно 

закрепить в коллективном договоре, положении об оплате труда или ином 

локальном нормативном акте. Кроме того, использование собственного 

расчетного периода не должно ухудшать положения работников. Это озна-

чает, что каждый раз необходимо будет делать два расчета. То есть ис-

пользование собственного расчетного периода – довольно трудоемкий ва-

риант. Еще один его существенный минус – выбранную продолжитель-

ность расчетного периода необходимо будет применять не только для оп-

латы дней командировок, но и во всех остальных случаях, когда согласно 

Трудовому Кодексу РФ за работником сохраняется средний заработок, и 

прежде всего при расчете отпускных [8]. 

К учету расчетов с персоналом по оплате труда непосредственно имеют 

отношение: учет расчетов по налогу на доходы физических лиц и учет рас-

четов по социальному страхованию и обеспечению. 

Выплачивая работникам доходы, бухгалтерия обязана удержать налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечислить причитающуюся сумму 

в бюджет. Информация по НДФЛ содержится в главе 23 Налогового ко-

декса РФ. 

Исчисление НДФЛ с заработной платы производится по итогам месяца, 

за который она начислена. 

Для определения налоговой базы в целях исчисления НДФЛ нужно 

сумму дохода, исчисленного нарастающим итогом и облагаемого по ставке 

13 %, уменьшить на полагающиеся работнику налоговые вычеты. 
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Налоговые вычеты бывают стандартные, социальные, имущественные 
и профессиональные. 

По итогам года бухгалтерия должна отчитаться в налоговой инспекции 
по удержанному и уплаченному налогу с доходов физических лиц по каж-
дому налогоплательщику (форма № 2-НДФЛ). 

Сумма заработной платы работников подлежит с 2010 года обложению 
страховыми взносами в Пенсионный фонд РФ (ПФР), Фонд социального 
страхования РФ (ФСС РФ), Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФФОМС). В течение календарного года страховые 
взносы во внебюджетные фонды уплачиваются в виде ежемесячных обяза-
тельных платежей. 

Общий размер страхового тарифа в 2010 году составлял 26 %, 2011 го-
ду – 34 %, с 2012 года – 30 %. 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» устанавливает предель-
ную величину базы для начисления страховых взносов, которая ежегодно 
индексируется. Она составляет: в 2010 году – 415 000 руб.; в 2011 году – 
463 000 руб.; в 2012 году – 512 000 руб.; в 2013 году – 568000 руб.,  
в 2014 году – 624000 руб. 

Выплаты, превышающие предельную величину базы для начисления 
страховых взносов, облагаются только страховыми взносами на обязатель-
ное пенсионное страхование по тарифу 10 %. 

Для российского бухгалтерского учета в настоящий момент его разви-
тия характерны частые изменения в законодательстве, которые традицион-
но происходят с наступлением нового календарного года. 

Сфера вознаграждений работникам не является исключением. К тому 
же одним из основных направлений социальной  политики Российской 
Федерации является совершенствование пенсионной системы, налога 
на доходы физических лиц, отчислений на социальные нужды. 

Так в рамках реализации концепции создания в РФ международного 
финансового центра был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс РФ, 
направленных на оптимизацию порядка налогообложения доходов физи-
ческих лиц от операций с ценными бумагами и финансовыми инструмен-
тами срочных сделок. 

С 1 января 2010 года единый социальный налог заменен на страховые 
взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхова-
ние во внебюджетные фонды. Общий размер страхового тарифа в 2010 го-
ду составлял 26 %, 2011 году – 34 %, в 2012–2014 годах – 30 %. Таким об-
разом, произошло увеличение налоговой нагрузки. 

С 1 января 2011 года также был изменен порядок определения среднего 
заработка для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком [3]. 
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Рассматривая вопросы о формах и системах оплаты труда, стоит обра-
тить внимание на его формы. Формы оплаты труда отражены в статье 131 
Трудового кодекса РФ, где указаны две формы – денежная и неденежная. 
Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 
превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы. По-
этому формы оплаты труда повременная и сдельная (как указывают неко-
торые авторы учебников [7]), – это не формы, а системы оплаты труда. 
Оплата труда приобретает форму только тогда, когда она выдается работ-
нику (осязаема), и факт хозяйственной жизни по оплате труда отражается 
на активных счетах (счета учета 50, 51,52 и другие). Само начисление и 
способ исчисления вознаграждения работникам больше относится к неося-
заемым объектам, т.е. к его источникам [6]. 

Таким образом, нормативное регулирование в сфере вознаграждений 
работникам продолжает корректироваться, что вызывает определенные 
сложности в их расчетах. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ  

РАБОЧИХ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

В 20–30-е ГОДЫ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ УРАЛА) 
 

Л.А. Ковалева, А.А. Суханов 
 

В статье рассматривается роль контрольно-надзорных орга-
нов (КК-РКИ) в улучшении работы государственного аппарата 
в 20–30-е годы XX века путем привлечения рабочих к управле-
нию делами государства (на примере Урала). На основе архивно-
го материала и правовых актов анализируются такие направления 
их деятельности, как шефство предприятий над учреждениями, 
социалистическое совместительство, создание секций КК-РКИ 
при Советах и бюро жалоб. 

Ключевые слова: шефство, контроль, государственный аппа-
рат, рабоче-крестьянская инспекция, выдвижение, социалистиче-
ское совместительство, бюро жалоб. 

 

Задача оздоровления государственного аппарата, улучшения качества 
его работы является одной из актуальных во все времена. В 20–30-е годы 
ХХ века упор в её решении делался на привлечение рабочих к управлению 
делами государства. Значительную роль в выполнении этой задачи сыграла 
Рабоче – Крестьянская инспекция (РКИ). Органы КК (Контрольная комис-
сия)-РКИ Урала сосредоточили свое внимание в этот период на следую-
щих основных направлениях этой деятельности.  

В начале 30-х годов развернулось движение за повседневный массовый 
контроль над советским аппаратом в виде шефства предприятий над учре-
ждениями, что нашло отражение в постановлении ЦК и ЦКК ВКП(б) 
от 16.03.1930 г. Первые шефские бригады возникли в июле 1929 года на 
Московском электрозаводе. Ценнейшим свойством шефства было то, что 
рабочие отдавали свой досуг для участия в работе госаппарата, бесплатно 
работая в нем сверх своего рабочего времени. Наличие предприятия-шефа 
укрепляло связь государственных учреждений с трудящимися, заставляло 
их работать более четко и организованно. 

Важную роль в развитии шефства сыграли циркуляр Центральной кон-
трольной комиссии (ЦКК) и Народного комиссариата (НК) РКИ СССР 
от 13.05.1929 г. и постановление Президиума ЦКК ВКП(б) и Коллегии НК 
РКИ СССР от 20.12.1930 г. «О шефстве заводов над учреждениями». Руко-
водствуясь указаниями ЦКК и НК РКИ, Уральская областная Контрольная 
Комиссия предложила всем районным КК и общественным организациям 
поставить шефство предприятий над учреждениями как важнейшую задачу 
дня. К апрелю 1931 г. на Урале насчитывалось 32 шефствующих предпри-
ятия, а в декабре этого же года их было уже 50 [1].  
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В первой половине 1931 года Уральская областная КК-РКИ провела 

проверку выполнения решений по вопросу шефства заводов над советским 

аппаратом. В постановлении Президиума облКК и Коллегии облРКИ 

по результатам обследования обращалось внимание на необходимость по-

стоянного систематического руководства шефской работой со стороны 

партийных, комсомольских и профсоюзных органов и районных органов 

КК-РКИ. Рекомендовалось комплектовать шефские бригады из лучших 

работников – ударников [2]. Проведенная проверка и разъяснение решений 

Президиума облКК и Коллегии облРКИ на конференциях и в цехах заво-

дов дали новый толчок шефской работе. К 1 октября 1931 г. по 15 про-

мышленным районам Урала насчитывалось 76 шефствующих заводов. Они 

осуществляли контроль над 208 советскими, кооперативными и хозяйст-

венными организациями. К июню 1932 г. по 105 районам области насчи-

тывалось уже 311 шефских предприятий, 353 – подшефных учреждений, 

385 шефских бригад, в которых состояло 4319 рабочих с производства [3]. 

На базе шефской работы в 1931 году стала развиваться новая форма ра-

бочего контроля – социалистическое совместительство. Инициаторами со-

вместительства выступили осенью 1930 года рабочие Ленинградского за-

вода «Красный путиловец» Совместительство было одним из эффективных 

способов участия рабочих масс в управлении государством, начальной 

школой подготовки трудящихся самоуправлению. Сущность его заключа-

лась в том, что рабочие, изучив определенные функции работников госу-

дарственного аппарата, выполняли соответствующую работу на общест-

венных началах, без отрыва от производства. 

В августе 1931 года ЦКК-НК РКИ были подведены первые итоги раз-

вития соцсовместительства. В постановлении ЦКК ВКП(б) и Коллегии НК 

РКИ СССР от 19 августа 1931 года «О социалистическом совместительстве 

рабочих и работниц в советском аппарате» выдвигались конкретные зада-

чи по развитию этого движения. Особое внимание обращалось на руково-

дство им со стороны партийных и профсоюзных организаций [4]. 

На Урале это движение в 1931 году находилось еще в начальной стадии 

развития и насчитывало немногим более 100 человек совместителей из 

числа рабочих с производства. Всего 76 совместителей трудились в орга-

нах юстиции на общественных началах. Это объяснялось тем, что отдель-

ные руководители учреждений не верили в способности соцсовместителей, 

относились к ним с предубеждением. В связи с этим Уральская облКК-

РКИ, проверив состояние шефства предприятий над учреждениями, в сво-

ем постановлении указала на необходимость повсеместного введения со-

циалистического совместительства [5]. 

Совместителями, как правило, выдвигались передовые рабочие, удар-

ники производства, пользующиеся большим авторитетом в своем коллек-

тиве. Например, соцсовместитель, кадровый рабочий завода им. Воеводи-
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на, Самоделкин А. успешно выполнял обязанности помощника прокурора, 

рабочий-ударник Верх-Исетского завода Попов А. был заместителем на-

чальника сектора проверки конторы «Востокосталь». Рабочий Невьянского 

механического завода Кухарский Б. являлся заместителем управляющего 

конторой госбанка и т.д. [6]. К июню 1932 года по 105 районам Уральской 

области насчитывалось 779 соцсовместителей, более 1800 общественных 

инспекторов работало в органах труда. 44 % рабочих-соцсовместителей 

были членами или кандидатами в члены ВКП (б), около 15 % – комсо-

мольцами. Активное участие в шефской работе стали принимать женщи-

ны, они составляли 15 % совместителей [7]. 

Значительно оживили деятельность соцсовместителей и работу шеф-

ских бригад месячник смотра работы органов КК-РКИ и поход рационали-

заторов, организованный по инициативе контрольных органов осенью 

1932 г. В ходе месячника смотра работы районных КК-РКИ было выдви-

нуто 140 совместителей. В Златоусте в результате похода рационализато-

ров количество совместителей увеличилось с ноября по декабрь 1932 года 

с 15 до 90 человек. К августу 1932 года по Уральской области насчитыва-

лось более 2 тысяч рабочих-совместителей [8]. 

Практика показала, что соцсовместительство было важной формой ра-

бочего влияния на государственные учреждения, приближавшей управ-

ленческий аппарат к производству, к трудящимся. Оно явилось значитель-

ным шагом по пути осуществления ленинской идеи о бесплатном выпол-

нении «государственных обязанностей каждым трудящимся» по отбытии 

8-ми часового «урока» производительной работы». 

Наряду с совместительством рабочие широко вовлеклись в работу 

по совершенствованию государственного аппарата через формировавшие-

ся из состава депутатов и актива Советов секции КК-РКИ. Вначале секции  

РКИ, согласно декрету ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет) РСФСР от 7 декабря 1925 года, создавались только в горо-

дах, где имелись КК-РКИ. Их работа проходила совместно с городскими 

советами и органами контроля. На Урале за период с октября 1926 по июль 

1928 года было создано 35 секций РКИ, в которых состояло 480 человек, 

из них 235 – рабочих. В отдельных горсоветах практиковалось прикрепле-

ние членов секций РКИ к крупным предприятиям. В 1930 году по данным 

103 районов Уральской области было уже 223 секции РКИ [9]. 

Массовый размах это форма контроля получила в конце 1930 – начале 

1931 года. Президиум Уральской областной КК и Коллегия облРКИ в сво-

ем постановлении от 3 января 1931 года по докладу о работе секций РКИ 

при Советах указал на необходимость тесной связи секций РКИ с рабочим 

активом, особенно с ударниками заводов и фабрик [10]. 

В 1931 году на Урале действовало 686 секций РКИ при Советах. Ими 

было проведено 1821 заседание и рассмотрено 4512 вопросов. Секции РКИ 
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стали активно помогать местным партийным и советским органам, орга-

ном КК-РКИ в совершенствовании государственного аппарата, перестрой-

ке работы Советов, в осуществлении хозяйственной политики, улучшении 

культурно-бытового обслуживания рабочих. 

Конец пятилетки характеризуется дальнейшим ростом секций РКИ 

на Урале. В 1932 году их количество по сравнению с 1927/28 годом вырос-

ло в 67 раз, число работающих в них – почти в 23 раза, а численность ра-

бочих за этот период возросла в 4,4 раза. По стране к началу 1932 года, по 

сведениям 25 краевых и областных организаций, было создано 14 тысяч 

секций РКИ при Советах. На них во многом опирались органы КК-РКИ 

в своей деятельности [11]. 

Важнейшей школой политического воспитания рабочих была работа 

бюро жалоб РКИ. Жалобы и заявления трудящихся являлись действенным 

средством выявления и устранения недостатков в работе государственного 

и хозяйственного аппарата. Бюро жалоб вели борьбу с бюрократизмом, 

бесхозяйственностью, очковтирательством, расхитителями государствен-

ной собственности. По сигналам трудящихся они проводили внезапные 

проверки и ревизии с привлечением рабочих. Участие рабочих в бюро жа-

лоб осуществлялось путем привлечения их к единовременным расследова-

ниям и через постоянный актив (на предприятиях создавались посты бюро 

жалоб, совещания рабочих заседателей при бюро жалоб). 

Большую роль в активизации работы бюро жалоб сыграло Постановле-

ние II Пленума ЦКК ВКП(б) (2–3 апреля 1928 г.) о вовлечении рабоче-

крестьянских масс в работу КК-РКИ по борьбе с бюрократизмом. Пленум 

предложил развернуть деятельность бюро жалоб на местах, организовать 

совещания рабочих заседателей на фабриках и заводах. После пленума 

ЦКК усиливается процесс привлечения рабочего актива к работе бюро жа-

лоб. Все больше в стиль их деятельности стал входить разбор дел рабочи-

ми заседателями на предприятиях, в учреждениях, клубах. Почти при всех 

бюро жалоб организуется институт рабочих заседателей. 

Как показывает изучение источников, партийные организации, органы 

КК-РКИ Урала придавали большое значение работе бюро жалоб. К 1 янва-

ря 1929 года в бюро жалоб Уральской областной РКИ насчитывалось 

229 человек активистов, из них 45 – рабочих заседателей. К началу 

1930 года актив бюро жалоб составил уже 949 человек. Наиболее распро-

страненными формами их работы были разбор дел на предприятиях, от-

крытые заседания бюро жалоб. В 1928–1929 году было проведено 60 тысяч 

таких заседаний, на них присутствовало 10 305 человек [12]. 

Особенно оживилась деятельность бюро жалоб после Всесоюзного 

смотра их работы. Смотр проходил по решению ЦКК ВКП(б) и НК РКИ 

СССР в апреле 1932 года. На Урале по итогам Всесоюзного смотра было 

проведено областное совещание бюро жалоб, на котором стоял вопрос 
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о перестройке и задачах их дальнейшей деятельности. Совещание отмети-

ло положительные сдвиги в работе бюро жалоб. Значительно улучшился 

их качественный состав, оживилась работа по разбору жалоб. Бюро жалоб 

перешли к активным методам работы. По их инициативе было проведено 

несколько массовых проверок в г. Златоуст, Нижний Тагил, Пермь. Боль-

шинство заседаний бюро жалоб стало проходить непосредственно в цехах. 

В апреле 1932 года по области насчитывалось 1217 бюро жалоб, в их 

работе принимало участие 2079 активистов, 1368 человек из которых были 

рабочими; 1364 рабочих работали заседателями в бюро жалоб. 1338 акти-

вистов и заседателей бюро жалоб были коммунистами и комсомольцами. 

В этот период значительно усилилась связь бюро жалоб с группами содей-

ствия РКИ, отрядами «легкой кавалерии», рабочей печатью [13]. 

Анализ изученных источников показывает, что использованные в этот 

период формы и методы привлечения рабочих к государственному управ-

лению давали положительный результат. Их действенность объяснялась 

тем, что они были созвучны духу времени и находили отклик в широких 

массах трудящихся. 
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ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТИ СУДА  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Э.Р. Кунафин 
 

В статье рассматриваются проблемы активных полномочий в 

гражданском процессе, сочетание активности с принципами дис-

позитивностью и состязательности; приводятся научные доводы 

по данной проблематике 

Ключевые слова: активность суда; активные полномочия. 
 

На сегодняшний день российский гражданский процесс практически 

полностью отошел от инквизиционной модели к с состязательной, но в ре-

альной жизни не может существовать ничего идеального и отдельные эле-

менты инквизиции все таки сохранились в новом Гражданском процессу-

альном кодексе РФ. Одним из таких элементов можно назвать активную 

роль суда в рассмотрении дела, которая в последнее время достаточно ак-

тивно обсуждается среди ученых-юристов. Причиной тому стали проведе-

ние судебно-правовой реформы, совершенствование гражданского процес-

суального законодательства и процессуальной формы защиты субъектив-

ных прав и охраняемых законом интересов.  

Следует отметить, что вопрос о роли суда в состязательном процессе, 

сочетании его активности с инициативностью участников процесса, преде-

лах такой активности являлся дискуссионным на протяжении всего разви-

тия российской науки гражданского процесса. Вместе с тем, на разных 

этапах совершенствования судоустройства и судопроизводства соотноше-

ние принципов состязательности и диспозитивности процесса, с одной 

стороны, и принципа активной роли суда с другой, существенно изменя-

лось, что в свою очередь приводило и к соответствующим изменениям ро-

ли суда в установлении истины по делу [1]. 

Итак, попробуем ответить на вопрос о том, что же такое активность су-

да в гражданском процессе. Сам термин «активность суда» был введен 

в систему процессуально-правовой лексики учеными, которые исследова-

ли сущность, природу и содержание принципов диспозитивности, состяза-

тельности и объективной истины гражданского судопроизводства, и тра-

диционно изучался в рамках этих принципов [2]. При этом роль суда, как 

правило, оценивалась через институт доказывания и характеризовалась 

следующим образом. Во-первых, суду принадлежат полномочия, осущест-

вление которых обеспечивает лицам, участвующим в деле, возможность 

доказывать обстоятельства дела в соответствии с распределением бремени 

доказывания и имеющимися у них процессуальными правами и обязанно-

стями. Во-вторых, суду принадлежат полномочия по установлению об-

стоятельств дела. 
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Таким образом, активные полномочия суда характеризуются следую-

щими обязательными признаками [3]: 

1) имеют процессуальный характер, существуют в рамках процессуаль-

ных отношений; 

2) не корреспондируют процессуальным правам лиц, участвующих 

в деле; 

3) установлены законодателем как гарантия защиты публичных (госу-

дарственных и общественных интересов). 

Вместе с тем, вся активность суда в гражданском процессе ограничена 

действием принципа состязательности [4], исходя из которого, на каждом 

этапе процессуального доказывания точно определяются, во-первых, обя-

занные субъекты по доказыванию и, во-вторых, мера должного поведения 

суда и лиц, участвующих в деле. 

Профессор М.К Треушников полагает, что в современных условиях 

у суда общей юрисдикции сохраняется в ограниченных пределах функция 

по собиранию доказательств [5]. Тем не менее, реальные границы активно-

сти суда в процессе доказывания точно не определены, что нередко приво-

дит либо к недопустимой пассивности суда, либо к недопустимому вмеша-

тельству в частные дела спорящих лиц и разрешению требований, не заяв-

лявшихся суду. Представляется, что вопрос этот законом до конца урегу-

лирован быть не может и потому ответ на него должна дать судебная прак-

тика. 

Можно сказать, что процессуальная активность суда реализуется в его 

инициативных действиях независимо от волеизъявления лиц, участвую-

щих в деле. Основанием для проявления такой инициативы является пря-

мое указание процессуального закона, его смысл либо возникшая в ходе 

рассмотрения дела необходимость, обусловленная задачами гражданского 

судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ) [6].  

В сферу правового регулирования инициативной деятельности суда 

включена довольно обширная сфера гражданского процесса и прежде все-

го, это отношения, связанные с составом суда по гражданскому делу [7]. 

Помимо этого следует отметить, что в делах, возникающих из публич-

ных правоотношений, самим гражданским процессуальным законом за-

креплена, по сравнению с исковым производством, более активная роль 

суда. Последнее не раз отмечалось учеными, которые предлагают относить 

суд к числу субъектов доказывания по указанной категории дел. Так 

М.К. Треушников отмечает следующее: «… по этим делам функция судеб-

ной власти как одной из ветвей государственной власти сводится к очище-

нию правового поля в государстве от незаконных правовых актов, реше-

ний, действий (бездействия) органов государства и его должностных лиц 

во имя правового порядка» [8]. 
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В производстве по делам, возникающим из публичных правоотноше-

ний, принципы активной роли суда, объективной истины и законности 

превалируют над принципами состязательности и диспозитивности. При 

рассмотрении таких дел суд обязан проявлять инициативу в выяснении об-

стоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, и не 

может быть поставлен в зависимость от активности сторон в процессе [9]. 

Говоря о роли суда в состязательном процессе, Н.И. Клейн отмечает, 

что суд не является посторонним наблюдателем, а должен способствовать 

защите прав лиц и правопорядка, установлению материальной истины. 

Для этого ему должны быть предоставлены соответствующие правомочия. 

Существование такого самостоятельного принципа гражданского про-

цессуального права, как процессуальная активность суда обосновал В. Се-

мёнов. По его мнению, всем своим существом этот принцип обращен 

в суд, характеризует его положение и деятельность в процессе. Поэтому 

нет причин рассматривать данный принцип применительно к таким участ-

никам процесса, положение и деятельность которых в судопроизводстве 

регулируются правом на основании других принципов. Несколько иное 

мнение высказывает В. Тараненко, который утверждает, что активность су-

да в гражданском процессе имеет многоплановый характер и может касать-

ся самых разных сторон его деятельности. Действия, которые обычно вклю-

чаются в содержания принципа активности суда, в действительности явля-

ется проявлением ряда других принципов. Рассмотрение активности суда 

как самостоятельного принципа обедняет содержание других принципов. 

Гражданским процессуальным законодательством предусмотрена воз-

можность вмешательства суда в распоряжение сторонами отдельными 

процессуальными правами. Можно констатировать, что в интересах со-

блюдения законности суд обязан проявлять активность и контролировать 

осуществление сторонами некоторых своих процессуальных правомочий. 

Защита нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод 

или интересов, а также справедливое и своевременное рассмотрение и раз-

решение гражданских дел закреплены в качестве задачи или цели граждан-

ского судопроизводства чуть ли не в каждом Гражданском процессуаль-

ном кодексе стран СНГ. Именно соотношением установленных граждан-

ским процессуальным законодательством задач и целей гражданского су-

допроизводства с фактическим состоянием их выполнения и определятся 

эффективность правосудия по гражданским делам. В связи с этим мы со-

лидарны с мнением В.В. Комарова, полагающего, что современные требо-

вания к развитию процессуального законодательства основываются на том, 

что уровень правовой защищенности личности, других субъектов права за-

висит от эффективности судопроизводства. Среди ученых-юристов бытует 

мнение, что в правовом государстве должно быть ограниченным вмеша-

тельство государства в деятельность человека и его права; это же касается 
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и органов судебной власти. Этим как раз и объясняются диспозитивные и 

состязательные начала гражданского судопроизводства, предоставившие 

сторонам распорядительные права касательно движения дела и состяза-

тельные права в процессе доказывания, лишив суд самостоятельной ини-

циативы в установлении судебный истины, снизив его активные полномо-

чия и превратив правосудие по гражданским делам в услугу государства 

сторонам, которые не могут самостоятельно решить между собой спор. 

Однако пассивная роль суда, сводящаяся фактически к его бездеятельно-

сти, даже когда здравый смысл требует от него активных действий (учиты-

вая множество злоупотреблений сторонами в процессе, ненадлежащую 

реализацию ими своих процессуальных прав и выполнение процессуаль-

ных обязанностей), не позволяет суду должным образом выполнять задачи 

гражданского судопроизводства и осуществлять защиту нарушенных прав. 

Ведь, как разъяснил Конституционный Суд Украины, правосудие по своей 

сути признается таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям 

справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах. 

Ученые-процессуалисты справедливо отмечают, что именно активная 

позиция суда, с точки зрения организации процесса, выступает гарантией 

достижения задач гражданского судопроизводства, а потому имеет боль-

шое значение для его оптимизации. На разных этапах совершенствования 

судоустройства и судопроизводства соотношение принципов состязатель-

ности и диспозитивности процесса, с одной стороны, и принципа активной 

роли суда с другой, существенно изменялось. Соответственно менялись и 

пределы активного участия суда в установлении истины по делу. Но мы 

присоединяемся к справедливому замечанию М.А. Викут, что снижение 

активности суда в гражданском судопроизводстве грозит тем, что во мно-

гих случаях суды не обеспечат лицам, участвующим в деле, реализацию 

предоставленных им законом процессуальных прав. В результате цели 

правосудия не будут достигнуты и правосудие не приобретет свойства эф-

фективности. Усилить указанную аргументацию в пользу активности мож-

но и тем, что суд ответственен не только перед частными лицами, но и пе-

ред всем обществом, поскольку общество и государство, исходя из содер-

жания судебной власти и назначения правосудия в системе функций госу-

дарства, заинтересовано в единообразном применении права, а это предпо-

лагает наличие у государства обязанности обеспечить функционирование 

механизма правосудия, выполнение государством правоохранительной 

функции. Поэтому суду не могут быть чуждыми публичные интересы, 

ведь только так суд своими властными полномочиями может обеспечить 

реализацию задач гражданского судопроизводства, а значит обеспечить 

его эффективность. 

В юридической литературе также сформировалось два взгляда на ак-

тивность суда в разрезе ограничения принципов гражданского процесса. 

Так, например, А.Г. Плешанов в своей диссертации обосновывает, что ак-
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тивность суда представляет собой не исключения из принципа диспози-

тивности и не специфические дополнительные элементы содержания этого 

принципа, характерные только для российской правовой системы, а огра-

ничения принципа диспозитивности, де-терминированные необходимо-

стью защиты в гражданском и арбитражном судопроизводстве публичного, 

реже – корпоративного интереса. В то же время О.П. Чистякова в своей 

диссертации рассматривает активные полномочия суда как исключения 

из принципа диспозитивности, обладающие публично-правовой природой 

и призванные разрешить возможные коллизии частного и не представлен-

ного напрямую в процессе публичного интереса. Такой подход автор 

обосновывает необходимостью построения гражданского судопроизводст-

ва РФ на основе сочетания состязательного и следственного начал с пре-

обладанием первого и сохранением второго в виде отдельных активных 

полномочий суда, призванных оказать содействие сторонам в доказыва-

нии, обеспечить принцип процессуального равноправия сторон и тем са-

мым создать необходимые условия для установления судебной (объектив-

ной) истины.  

Рассматривая активные полномочия суда в разрезе принципа диспози-

тивности, можно привести примеры, когда гражданское процессуальное 

законодательство допускает вмешательство в распорядительные права 

сторон. Такими примерами является ограничение права истца отказаться 

от иска, а ответчика признать иск без «разрешения» суда, который должен 

проверить соответствие таких действий закону и отсутствие нарушения 

чьих-либо прав (хотя это вовсе не мешает истцу просить суд оставить ис-

ковое заявление без рассмотрения, а ответчику добровольно выполнить 

требование истца, даже если оно незаконно, без решения суда). 

К таким примерам также можно отнести отдельные разрешенные мате-

риальным законодательством случаи выхода суда за пределы исковых тре-

бований, в частности по отдельным категориям семейных дел. Можно 

привести и другие примеры «вмешательства» суда в диспозитивные права 

сторон, что никак не влияет на выполнение задач гражданского судопроиз-

водства. Однако суд не имеет возможности проявить активность, повлиять 

на движение дела и в интересах того же истца (или же в интересах право-

судных целей) на стадии принятия искового заявления передать дело 

по подведомственности (на рассмотрение суда другой юрисдикции) или 

по подсудности (в другой суд по территориальности), а не возвращать ис-

ковое заявление истцу для подачи в надлежащий суд. Кроме того, если за-

дачей гражданского судопроизводства считать «разрешение спора о праве» 

(а именно к этому и сводится понятие юрисдикции), суд должен активно 

выполнить эту публичную функцию (функцией судебной власти как раз и 

является устранение правовых конфликтов в обществе), даже если истец 

отказывается от иска, а ответчик настаивает на рассмотрении дела, ведь 

ответчик имеет такое же право на судебную защиту и его интересы тоже 
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подлежат защите (особенно актуальным это является при предъявлении 

одним из совладельцев иска об установлении порядка пользования, а затем 

его отказе от иска, что, по сути, спор между совладельцами не решает, 

а только лишь затягивает его разрешение, требуя от ответчика предъявле-

ния нового иска, чем нарушается его право на эффективное восстановле-

ние в правах на протяжении разумного срока). 

Отрицательно можно высказаться и в отношении пределов исковых 

требований по делам о признании недействительными сделок или актов, 

что влечет за собой решение косвенных требований, связанных с послед-

ствиями недействительности (сейчас, в частности по законодательству Ук-

раины, прошение о применении последствий недействительности сделки 

или акта должно быть оформлено в виде дополнительного искового требо-

вания). Однако, поскольку задачей суда является устранение возникшего 

правового конфликта и эффективное восстановление в правах, мы считаем, 

что именно к активным полномочиям суда должно относиться решение 

всех вопросов, связанных с применением последствий недействительности 

сделки и аннулированием всех правовых последствий (ведь суд должен 

полностью и окончательно разрешить спор, чтобы в последствии не предъ-

являлись производные иски о применении недействительности сделки и 

аннулировании ее последствий, т.е. восстановить право, за защитой кото-

рого обратился человек). 

Рассматривая активные полномочия суда в разрезе принципа состяза-

тельности, следует отметить, что современное гражданское процессуаль-

ное законодательство характеризуется состязательной моделью судопро-

изводства, где стороны сами определяют объем доказательств и сами 

должны подать их суду, который лишен возможности самостоятельно изы-

скивать доказательства и устанавливать объективную (судебную) истину 

вопреки воле сторон. Суд же, по общему правилу, только содействует сто-

ронам в истребовании доказательств и должен разъяснять, какая из сторон 

должна доказать тот или иной факт. 

Поэтому состязательность в гражданском процессе в существующем 

виде может быть полностью реализована только на основе реального обес-

печения равенства сторон в гражданском процессе (в юридической литера-

туре проблемы реализации состязательной формы судопроизводства свя-

зывают, прежде всего, с недоступностью юридической помощи). Некото-

рые ученые-процессуалисты считают, что юридическая некомпетентность 

истца должна быть реальным основанием для отказа в удовлетворении за-

явления, когда он не способен надлежащим образом пользоваться своими 

процессуальными правами, не знает норм материального права и не может 

доказать свои исковые требования. По мнению Е.В. Васьковского, чтобы 

устранить пагубное влияние неравносильности сторон, необходимо сде-

лать одно из двух: либо ввести обязательное участие специалистов-юрис-
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тов в процессе, либо возложить на суды обязанность оказывать содействие 

сторонам при установлении фактических обстоятельств дела. Е.В. Вась-

ковский отдавал предпочтение второму способу и приводил в качестве 

примера положения австрийского устава, согласно которому суд обязан 

принять все меры, чтобы стороны дали все объяснения, которые необхо-

димы для установления фактических обстоятельств, служащих основанием 

заявленных сторонами прав и требований. Самодеятельности суда поло-

жены два предела: 1) согласно принципу диспозитивности, суд не может 

требовать представления документов и вызывать свидетелей, если обе сто-

роны заявят, что они этого не желают, и 2) о существовании документов, 

вещественных доказательств и свидетелей суд должен узнать из ссылки на 

них одной из сторон, а не путем самостоятельных розысков. 

Процессуальная активность суда в процессе доказывания будет иметь 

место тогда, когда суд будет осуществлять права по установлению факти-

ческих обстоятельств по собственной инициативе. Однако, исходя из тео-

рии гражданских процессуальных правоотношений, права суда являются 

одновременно его обязанностями. А значит, суд в процессе доказывания не 

может быть полностью пассивным (независимо от полноты активности 

сторон). Однако и полностью активным он быть не может. Считаем, что 

суд в гражданском процессе должен не сам собирать доказательства, а 

быть активным «советником» сторонам в этом. Суд, реализуя свою про-

цессуальную активность, должен уточнить предмет и основание иска и ис-

ходя из этого определить характер спорных правоотношений и подлежа-

щую к применению норму материального права, а также круг фактов мате-

риально-правового характера, с которыми связано действие нормы права 

(предмет доказывания), и разъяснить, какая сторона должна доказать те 

или иные обстоятельства и какие доказательства подать на их подтвержде-

ние. И только при невыполнении сторонами их обязанности подать доказа-

тельства, суд должен проявлять в процессе доказывания свою активность 

(так как такое «содействие» является обязанностью суда как органа право-

судия), самостоятельно выяснять такие обстоятельства и истребовать не-

обходимые доказательства, чтобы однозначно дать ответ о характере спор-

ных правоотношений (однозначно подтвердить наличие или отсутствие 

спорных правоотношений сторон), а не делать преждевременные ничем не 

доказанные выводы об обстоятельствах только на основании их непод-

тверждения одной из сторон. 

Таким образом, активность суда, то есть осуществление судом полно-

мочий по своей инициативе, следует рассматривать в двух главных плос-

костях, в рамках которых развивается вся процессуальная деятельность:  

1) сфера управления движением гражданского процесса (его возникно-

вением, развитием, переходом из одной стадии в другую, окончанием); 

2) сфера процессуального познания.  
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При этом первая из указанных областей регулируется принципом дис-

позитивности, а вторая - принципами судебной истины и состязательности. 

Процессуальное положение суда же принято характеризовать как актив-

ное, только если суд осуществляет полномочия по своей инициативе. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОДИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Э.Р. Кунафин 
 

В статье рассматриваются проблемы, которые существуют 

в законодательстве о местном самоуправлении; причины проблем 

законодательства о местном самоуправлении; предложения 

по кодификации законодательства о местном самоуправлении; 

пробелы, существующие в действующем законодательстве о ме-

стном самоуправлении. 

Ключевые слова: местное самоуправление; кодификация. 

 

Федеральное законодательство о местном самоуправлении в целом ха-

рактеризуется бессистемностью (зачастую, даже хаотичностью) и отсутст-

вием единого комплексного подхода к осуществлению правового регули-

рования. 

Огромное количество проблем возникает также в связи с действием 

нормативных актов бывшего Союза ССР и РСФСР и наличием устаревших 

норм в отдельных актах Российской Федерации, поскольку все эти нормы 

были направлены на регулирование общественных отношений при совер-

шенно иной политической организации общества. 

Как представляется, законодательство в данном случае является сред-

ством, механизмом, движущим процесс развития демократии в России, 

становления правового государства, в том числе – посредством реализации 

права граждан на осуществление местного самоуправления. Иначе говоря, 

для укрепления местного самоуправления, обеспечения его нормального 

развития, необходимо эффективное правовое регулирование отношений 

в области местного самоуправления, ясное, четкое законодательство. 

Однако стремление в кратчайшие сроки сформировать законодательст-

во, обеспечивающее реализацию конституционного права граждан на ме-

стное самоуправление, повлекло за собой неравномерное развитие, бессис-

темность и противоречивость муниципального законодательства. В на-

стоящее время федеральное муниципальное законодательство представля-

ет собой совокупность более чем 1500 нормативных правовых актов, при-

нятых в различное время и направленных на удовлетворение различных 

потребностей и интересов граждан, что существенно затрудняет ИХ прак-

тическое применение. 

В значительной степени возникновение подобных проблем обусловле-

но также опережающим (ускоренным) развитием муниципального права 

как отрасли законодательства до окончательного его формирования как 

отрасли права. 
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Возрастающая потребность в осуществлении кодификации законода-

тельства о местном самоуправлении обуславливается возможностью одно-

временного достижения нескольких важнейших целей именно посредст-

вом кодификации. 

По мнению автора, к основным целям кодификации муниципального 

законодательства следует отнести: 

1. Обеспечение правового регулирования отношений в сфере местного 

самоуправления на базе единого подхода, научной концепции (в т.ч. юри-

дической конструкции) – посредством принятия кодифицированного акта 

Основ законодательства. То есть, в первую очередь, это: разрешение про-

тиворечий, обеспечение единообразия дефиниций и нормативных установ-

лений, устранение устаревших норм, что значительно облегчит правопри-

менение и обеспечит общедоступность законодательства о местном само-

управлении. 

2. Устранение пробелов и неэффективных норм в законодательстве 

о местном самоуправлении. Таким образом, в данном аспекте кодификация 

есть способ совершенствования законодательства. Осуществляя система-

тизацию нормативных правовых актов в области местного самоуправле-

ния, одновременно возможно внесение в них необходимых изменений и 

дополнений, исходя из практики применения, потребностей развивающих-

ся муниципальных правоотношений. 

3. Наиболее эффективное разрешение проблем, связанных со становле-

нием, формированием и развитием муниципального права и как отрасли 

права, и как научной дисциплины. 

Несмотря на то, что муниципальное право объективно выделилось 

из конституционного права, оно имеет собственный предмет и метод пра-

вового регулирования. Однако, окончательно процесс формирования му-

ниципального права как отрасли права не завершен, поскольку четко не 

определен предмет правового регулирования и не в полном объеме приме-

няется императивно-диспозитивный метод правового регулирования от-

ношений этой отрасли. 

Безусловно, формирование и развитие отрасли муниципального права 

объективно требует обособления и развития муниципального права в каче-

стве научной дисциплины или учения о местном самоуправлении. 

Местное самоуправление - новый институт для постсоветского общест-

ва и государства, поэтому развитие муниципально-правовой науки есть 

необходимое условие для установления местного самоуправления в России 

как формы народовластия, как неотъемлемого элемента демократического 

правового государства. 

4. Внедрение информационных технологий (современных компьютер-

ных разработок) в законотворческий процесс. Как мне кажется, необходи-

ма разработка автоматизированной информационной системы кодифика-
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ции законодательства о местном самоуправлении (включая базу данных). 

Автоматизированная информационная система позволит существенно об-

легчить труд кодификатора, уменьшить затраты (финансовые и времен-

ные) на осуществление кодификации и улучшить качественные показатели 

кодификации, поскольку значительная часть работы будет выполняться 

автоматически. В то же время, разработка подобной информационной сис-

темы будет способствовать повышению эффективности законотворчества 

в целом (в том числе посредством упрощения, автоматизации отдельных 

этапов законотворческих работ). Разработанные технологии можно будет 

использовать не только при осуществлении кодификации законодательст-

ва, но и в иных законотворческих процессах. 

О необходимости кодификации законодательства о местном само-

управлении свидетельствует также и наличие специальных норм, посвя-

щенных совершенствованию и кодификации муниципального законода-

тельства в «Основных положениях государи ственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации», утвержден-

ных Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 15 октября  

1999 года (далее – Основные положения) и в Федеральной целевой про-

грамме государственной поддержки развития муниципальных образований 

и создания условий для реализации конституционных полномочии местно-

го самоуправления, утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 декабря 1999 года № 1394 (далее – Федеральная 

программа). 

Данные правовые акты в настоящее время являются важнейшими до-

кументами, определяющими муниципальную политику государства и не-

посредственно направленными на реализацию конституционных прав ме-

стного самоуправления, стабилизацию и развитие муниципальных образо-

ваний. Поэтому, наличие в этих правовых актах положений о необходимо-

сти совершенствования и кодификации законодательства о местном само-

управлении, а тем более возведение их в степень государственной полити-

ки, представляется одним из основных факторов, способствующих по-

строению эффективной системы местного самоуправления в России, а зна-

чит и становлению демократического правового государства.  

В Основных положениях особое внимание уделено использованию дос-

тижений науки и проведению научно-правовых исследований в сфере ме-

стного самоуправления. К одной из приоритетных задач государственной 

политики в области местного самоуправления в соответствии с Основными 

положениями относится «проведение фундаментальных научных исследо-

ваний в области местного самоуправления», «формирование муниципаль-

ного права как комплексной отрасли права», а также «выработка стратегии 

законодательной деятельности в области местного самоуправления». 
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В Федеральной программе особо отмечается, что решение проблем, 

возникающих в ходе становления и развития местного самоуправления, 

обеспечения устойчивого развития муниципальных образований требует 

их глубокой научно-методической проработки. 

Следует отметить, что реализация второго этапа (2003–2014 годы) Фе-

деральной программы непосредственно включает выполнение программ-

ных мероприятий, направленных на кодификацию законодательства о ме-

стном самоуправлении. 

Также хотелось бы обратить внимание на содержание конкретных ме-

роприятий Федеральной программы. Приложение № 1 к Федеральной про-

грамме предусматривает мероприятия по правовому обеспечению, в том 

числе: 

– разработку предложений по устранению противоречий в законода-

тельстве, регулирующем вопросы местного самоуправления, а также по 

устранению неоднозначности отдельных правовых норм и по внесению 

изменений в нормы, сдерживающие становление и развитие местного са-

моуправления, социально-экономическое развитие муниципальных обра-

зований; 

– разработку систематизированного сборника федерального законода-

тельства по вопросам местного самоуправления с комментариями. 

Подобные мероприятия, проводимые в рамках профессионально орга-

низованных, построенных на научной основе кодификационных работ, по-

зволят разрешить основную часть проблем, связанных с развитием россий-

ского института местного самоуправления. 

Актуальность проведения кодификации проявляется в возросшем коли-

честве законопроектов по изменению и дополнению законодательства 

в сфере местного самоуправления, поступающих на рассмотрение Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. За 

время деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации второго созыва было рассмотрено более 46 законопро-

ектов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ».  

Таким образом, кодификация должна обеспечить выявление всех про-

белов и противоречий в нормативно-правовых актах, осуществление ком-

плексного, системного правового регулирования на основе единого подхо-

да. С помощью кодификации можно наиболее гибко адаптировать к изме-

нившимся отношениям в области муниципально-правового регулирования, 

имеющуюся нормативно-правовую базу. Осуществление кодификации по-

зволит использовать научный потенциал и исследования ведущих право-

ведов. Как указывает Ю.А. Тихомиров «развитие законодательства не сво-

дится к быстрому увеличению его массива... Законодательство должно 

быть доступным, действующим, открытым для понимания и использова-
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ния всеми гражданами и юридическими лицами, что требует научного 

обеспечения и планомерности развития». Серьезная кодификационная ра-

бота может способствовать совершенствованию законодательного регули-

рования муниципальных правоотношений, повышению эффективности и 

авторитетности законов, развитию и укреплению местного самоуправле-

ния, а значит и государства в целом. 

На основе изучения исторического опыта кодификации в нашей стране 

сделан вывод, что результатом кодификации федерального муниципально-

го законодательства должны стать Основы законодательства Российской 

Федерации о местном самоуправлении, включающие наиболее важные, 

фундаментальные положения, определяющие общие принципы организа-

ции местного самоуправления в России. 

Данная форма кодифицированного акта выбрана мною после изучения 

достаточно обширной практики кодификации Советского Союза. В Союзе, 

как известно, Основы законодательства принимались по вопросам, отно-

сящимся к совместному ведению Союза ССР и союзных республик. 

Пункт «н» статьи 72 Конституции Российской Федерации установление 

общих принципов организации местного самоуправления относит к совме-

стному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции. В то же время, Конституция Российской Федерации не определяет 

в каких формах осуществляется правовое регулирование по предметам со-

вместного ведения Федерации и ее субъектов и не содержит норм о воз-

можных формах кодифицированных актов. 

По моему мнению, в данном случае целесообразно использовать прак-

тику кодификации бывшего Союза ССР. Как верно указывает Т.Н. Рахма-

нина, «Основы законодательства, являясь особой, специфической формой 

основополагающего кодификационного закона, с присущей именно им 

4юрмой внутренней организации нормативного материала могут быть со-

хранены и достаточно эффективно использованы в законотворческой 

практике, как разновидность федерального закона в сфере совместного ве-

дения Российской Федерации и ее субъектов». 

В то же время, необходимо обратить внимание на характерную особен-

ность действующего российского законодательства относительно опреде-

ления статуса такого акта как Основы законодательства. В настоящее вре-

мя Основы не представляют собой кодифицированные акты, а являются 

«обычными» законами, регламентирующими те или иные общественные 

отношения в рамках определенной отрасли (института) законодательства. 

По-моему глубокому убеждению в настоящее время необходимо осу-

ществлять разработку Основ законодательства Российской Федерации 

о местном самоуправлении именно в качестве кодифицированного акта, 

о чем свидетельствует все вышеизложенное. Основы должны включать 

наиболее важные, фундаментальные положения, определяющие общие 
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принципы организации местного самоуправления в России и в то же время 

содержать необходимые рамочные нормы развивающие и дополняющие 

конституционные положения в соответствии с принципиальными подхо-

дами к организации местного самоуправления; следующими международ-

но-правовых норм (Европейской Хартии местного самоуправления) и еди-

ной государственной политики. 

Основы должны четко определить сферы правового регулирования 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований. Здесь необходимо соблюдать «золотую середину», по-

скольку «федеральные акты, с одной стороны, не должны нарушать права 

и интересы субъектов Федерации в сфере местного самоуправления, а 

с другой – признаны обеспечивать на общегосударственном уровне защиту 

местного самоуправления, помогать правовыми мерами их развитию. Та-

кие акты призваны сдерживать возможные попытки со стороны органов 

государственной власти субъектов Федерации ограничить организацион-

ные, финансовые и материальные возможности местного самоуправле-

ния». Рамочные условия Основ должны закладывать фундаментальные 

нормы и одновременно предусматривать многовариантность для осущест-

вления правового регулирования субъектами Российской Федерации, но 

исключительно в пределах установления общих принципов организации 

местного самоуправления. Наиболее сложна задача определить границы 

такого правового регулирования на федеральном уровне и уровне субъек-

тов Федерации, поскольку местное самоуправление – это институт самоор-

ганизации граждан и чрезмерное государственное вмешательство будет 

препятствовать проявлению гражданской активности населения. В то же 

время, если федеральный законодатель не оградит местное самоуправле-

ние от всепроникающей регламентации со стороны субъектов Федерации, 

его развитие также не будет эффективным. 

Представляется целесообразным включение в Основы законодательства 

о местном самоуправлении двух частей: Общей и Особенной. В диссерта-

ции подробно изложены структура каждой части и основные подходы к их 

содержанию. 

Общую часть должны составить нормы общего характера, Имеющие 

важное значение для всех институтов кодифицируемой отрасли, содержа-

щие основные, принципиальные положения: 

предмет и общие принципы правового регулирования отношений дан-

ной сферы; распределение полномочий и предметов ведения между Феде-

рацией и ее субъектами в данной области; соотношение Основ с другими 

отраслевыми актами как самой Федерации, так и ее субъектов; соотноше-

ние с международно-правовыми актами и нормами, важнейшие меры, 

обеспечивающие соблюдение Основ. Особенную часть составляют нормы, 

характерные для отдельных институтов, осуществляющие правовое регу-
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лирование обособленной группы общественных отношений в рамках рас-

сматриваемой отрасли: важнейшие отраслевые нормы и положения по во-

просам, требующим единого правового регулирования в масштабах Феде-

рации, а также границы, в пределах которых субъекты вправе принимать 

собственные решения. 

В системе федеральных нормативных актов, упорядочивающих процесс 

осуществления местного самоуправления в России, ключевое место при-

надлежит Федеральному закону «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» [1]. 

Большинство ученых, специализирующихся в области муниципальной 

проблематики, говорят о том, что он не является совершенным, так как со-

держит очень много недоработок как технического, так и концептуального 

плана [2]. 

Федеральный закон N 131-ФЗ содержит достаточно большое число не-

конкретных правовых норм, размытых формулировок, слабо согласую-

щихся друг с другом положений. 

Во многих муниципальных образованиях возникают проблемы, связан-

ные с тем, что перечни вопросов местного значения, установленные  

в ст.ст. 14–16 Федерального закона N 131-ФЗ, не в полном объеме соотно-

сятся с перечнем имущества, которое может находиться в муниципальной 

собственности [3]. 

Федеральный закон N 131-ФЗ не содержит четких принципов разграни-

чения полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

В Федеральном законе N 131-ФЗ присутствует неясность относительно 

процедур осуществления властных и хозяйственных полномочий органами 

местного самоуправления. Следствием этого является то, что на сегодня на 

уровне органов местного самоуправления произошло смешение властных 

и хозяйственных полномочий.  

В настоящее время нужно признать тот факт, что органы муниципаль-

ных образований нагружены полномочиями по решению вопросов местно-

го значения, которые нередко носят не местный, а именно государствен-

ный характер.  

В связи с этим следует определиться с научными критериями призна-

ния тех или иных вопросов вопросами местного значения. Очевидно, что 

отсутствие научно обоснованных критериев для такого признания приво-

дит к нестабильности компетенции местного самоуправления [4]. 

Федеральный закон N 131-ФЗ не содержит нормативов на содержание 

муниципального имущества, нормативов расходных обязательств. Также 

закон не содержит четкого определения муниципальных нормативных и 

ненормативных правовых актов.  
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Следует отметить, что применительно к современному состоянию за-

конодательства о местном самоуправлении проведение кодификации осо-

бенно актуально. 

Как отмечают разработчики Концепции системы классификации право-

вых актов Российской Федерации [5], работу целесообразно начинать 

с создания библиографической базы данных, отражающей научную док-

трину. После накопления библиографического материала появится воз-

можность для создания информационного массива, включающего в себя 

положения, более широко отражающие научную доктрину. 

Наиболее оптимальной формой систематизации муниципального нор-

мативного материала является кодификация, предполагающая выделение 

общей части и особенной части. 

Система кодификации должна базироваться на четкой научной доктри-

не развития местного самоуправления. 

В качестве вывода, хотелось бы подчеркнуть, что разрешение рассмат-

риваемой проблемы требует выработки научно-обоснованной концепции 

кодификации законодательства о местном самоуправлении на основе но-

вейших научных исследований и применения всего массива практического 

материала. 
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УДК 342.571 

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ И ОСНОВАНИЙ ОТЗЫВА ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Я.А. Митрохина 
 

Законно установленная возможность населения муниципально-
го образования отозвать выбранного им же представителя (депута-
та, главу города) на деле оказывается нереализуемой. Требуется 
тщательное изучение и преобразование положений закона относи-
тельно понятия отзыва, его принципов, оснований и последствий 
во избежание злоупотребления правом и пренебрежения законом. 

Ключевые слова: отзыв; ответственность; население; муници-

пальное образование; голосование. 
 

Юридическая ответственность – неотъемлемое условие и гарантия за-
щиты и соблюдения прав и свобод. Разнообразие видов, многочисленность 
подходов к самому определению и его содержанию свидетельствуют 
о глубине и неоднозначности данного правового явления. Ее значимость 
неоспорима, ибо право без ответственности – ничтожно.  

Особый научный и практический интерес вызывают вопросы ответст-
венности так называемых народных избранников – депутатов различных 
уровней власти – перед населением, чьи интересы они должны представ-
лять, и чьи права и свободы – отстаивать.  

В советский период развития нашего государства отношения депутат-
избиратель можно охарактеризовать как достаточно тесные. Конституция 
СССР 1977г. устанавливала, что «в своей деятельности депутат… учиты-
вает запросы населения избирательного округа, добивается претворения 
в жизнь наказов избирателей» (ст. 103), закрепляла обязанность депутата 
отчитываться о своей работе и право избирателей отозвать своего предста-
вителя в связи с утратой доверия (ст. 107) [4, с. 33]. Тем самым проявлялся 
императивный характер депутатского мандата – депутат должен был оп-
равдывать доверие избирателей, учитывать их запросы и информировать 
в своих отчетах об исполнении наказов, рискуя быть отозванным в любое 
время большинством голосов, утратив доверие.   

Как известно, императивный мандат на федеральном уровне не сохра-
нился. Депутат при исполнении своих полномочий не ограничен наказами 
избирателей и не подотчетен им; отсутствует какая-либо юридическая от-
ветственность депутата перед населением. Это закономерно, ведь при су-
ществующей на сегодняшний день пропорциональной выборной системе, 
депутат – скорее ставленник выдвинувшей его партии, а не народа. Учиты-
вая же положения закона о статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы, «народный представитель», неизбежно 
входящий в состав той или иной партийной фракции, должен выражать 
именно ее интересы, приобретая, как отмечает В.И. Фадеев, партийный 
императивный мандат [13, с. 826], и еще более отдаляясь от избирателей. 
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Такое положение вещей неоднозначно оценивается в научной среде. 
Так, С. Авакьян, отмечая отсутствие конституционных гарантий народо-
властия, негативно оценивает утрату обратной связи власти с населением, 
критикует отсутствие институтов наказов избирателей, отчетов перед ни-
ми, и невозможность отозвать депутата, деятельность которого идет в раз-
рез с предвыборными обещаниями или даже противоречит закону [6, с. 5]. 
Приводя эти и другие доводы, ученый обосновывает необходимость про-
ведения масштабной конституционной реформы, результатом которой 
должно стать если не принятие нового Основного закона, то его сущест-
венное изменение. Не затрагивая столь серьезную тему, отметим, что от-
сутствие налаженной связи выборных представителей с избирателями – 
безусловно, негативное явление, порождающее, с одной стороны, правовой 
нигилизм и растущее недоверие к власти, с другой – возможность злоупот-
ребления своими полномочиями или же попустительское отношение 
к своим обязанностям. Однако нельзя не отметить, что Государственная 
Дума Российской Федерации следующего созыва вновь будет избираться 
по смешанной системе (половина по одномандатным избирательным окру-
гам, другая – пропорционально числу голосов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандидатов в депутаты). Законодатель и прежде воз-
вращался к ранее действовавшим нормам, воскрешая, казалось бы, ушед-
шие в прошлое институты (такие, например, как выборы населением гу-
бернаторов субъектов РФ). Конечно, маловероятно, но в целом можно 
представить и введение императивного мандата на федеральном уровне, 
хотя бы для части депутатов Государственной Думы РФ. 

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что основа-
ниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления могут 
служить только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. А.В. Маль-
ко, анализируя данную норму, рассматривает институт отзыва лишь как 
меру наказания [7, с. 42]. Позволим себе не согласиться с этим утвержде-
нием и отметим, что наказание – это мера принуждения, назначаемая 
по приговору суда или в связи с вынесением  властным органом соответст-
вующего решения. Отзыв же скорее можно сравнить с выборами, но в их 
искаженном виде – избиратели голосуют не за, а против дальнейшего пре-
бывания депутата в должности, причем по закону именно они, а не протес-
тующее против такого решения отзываемое лицо, должны обращаться 
в суд, и доказывать наличие противоправных действий депутата. Данное 
законодательное требование спорно не только по факту своего существо-
вания, но и в связи с отсутствием процессуальных норм, регулирующих 
нужное судопроизводство. Кто, в каком порядке, с каким исковым заявле-
нием должен обращаться в суд, и каким образом следует доказывать вину 
отзываемого лица – закон здесь безмолвствует. 
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В целом же, отзыв можно определить как вид негативной юридической 

ответственности, наступающей в связи с нарушением выборным должно-

стным лицом определенных норм права, последствием которого является 

досрочное прекращение его полномочий по требованию определенного 

количества населения соответствующего муниципального образования. 

В ранее действующем Федеральном законе от 28.08.1995 N 154-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», как и в законодательстве советского периода, основани-

ем отзыва являлась утрата доверия избирателей. Здесь следует отметить, 

что такое основание зачастую подвергалось критике в научной литературе. 

Так, А.В. Малько указывал на некорректность формулировки и возмож-

ность ее произвольного толкования в интересах правоприменителя [8, 

с. 20], по мнению М.М. Мокеева, категория «утрата доверия населения» не 

может использоваться в законодательстве субъектов РФ и уставах муни-

ципальных образований [11, с. 6]. Также можно встретить мнение, соглас-

но которому утрата доверия подразумевает, прежде всего, этическую, мо-

ральную оценку деятельности депутата, и не может быть использована как 

юридическое основание досрочного прекращения полномочий.  

Однако, ряд авторов, несмотря на отказ законодателя от данного осно-

вания (кроме того, в своем Постановлении Конституционный суд указал на 

неправомерность использования такой формулировки, т.к. она «допускает 

применение отзыва вне связи с конкретными решениями или действиями, 

которые могут быть подтверждены или опровергнуты в судебном поряд-

ке» [5, с. 36]), продолжают отстаивать целесообразность его применения 

в настоящее время. Более того, число приверженцев данной формулировки 

все увеличивается. Так, В.В. Пылин отмечает, что утрата доверия как осно-

вание для отзыва и роспуска вполне отвечает принципам демократии [12, 

с. 3], Р.С. Маркунин указывает на необходимость дополнить перечень осно-

ваний для отзыва формулировкой «утрата доверия» [9, с. 40], и А.В. Малько, 

ранее придерживавшийся, как было указано выше, противоположной точки 

зрения, сегодня пишет о неверной позиции законодателя, т.к. «представи-

тельная демократия должна выстраиваться на доверии народа» [7, с. 43]. 

Согласимся с тем, что формула «утрата доверия» звучит несколько размы-

то. Однако это не мешает законодателю использовать ее в Трудовом кодексе 

РФ (п. 7.1 ст. 81 ТК РФ – расторжение трудового договора в связи с утратой 

доверия работодателя [3, с. 101]), в Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (ст. 59.2 – увольнение в связи 

с утратой доверия [1, с. 71]), а 18.03.2014г. Президент РФ отправил в отставку 

губернатора Новосибирской области В. Юрченко в связи с утратой доверия 

(в соответствии со ст. 19 федерального закона «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации»). Ранее по тому же ос-

нованию был отправлен в отставку бывший мэр г. Москвы Ю. Лужков. 

consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C4E5B6EE024556477447801C52D850AE744A5P6L1L
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Таким образом, данная формулировка, подкрепленная дополнительны-

ми критериями, занимает достаточно устойчивое место в перечне основа-

ний для увольнения и досрочного прекращения полномочий отдельных 

должностных лиц. Что же мешает законодателю использовать ее и как од-

но из оснований отзыва? Отметим, что она не может использоваться абст-

рактно – утрата доверия должна быть связана с конкретными противоза-

конными решениями или деяниями должностного лица, которые могут 

быть подтверждены в судебном порядке.  

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает, что основания для отзыва 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва указан-

ных лиц устанавливаются уставом муниципального образования [2, с 51].  

Уставы различных муниципальных образований РФ в части оснований 

отзыва депутатов местных законодательных органов власти весьма разнят-

ся, и сводятся примерно к следующему:  

– утрата доверия избирателей (Белгородская область); 

– неоднократные (два и более раза в течение года) административные 

правонарушения, за которые законом предусмотрено наказание в виде ад-

министративного ареста, факт совершения которых этими лицами уста-

новлен в судебном порядке (г. Екатеринбург, г. Саранск); 

– нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-

мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения (г. Екатеринбург); 

– утрата доверия со стороны избирателей и невыполнение депутатских 

полномочий или обязанностей мэра города (г. Архангельск); 

– конкретные противоправные деяния, связанные с исполнением пол-

номочий, в результате которых муниципальному образованию  и (или) его 

населению нанесен материальный ущерб, установленный вступившим 

в законную силу решением суда (г. Челябинск); 

– разглашение депутатом, главой муниципального образования став-

ших ему известными в ходе выполнения своих полномочий сведений, со-

ставляющих государственную или коммерческую тайну, сведений о част-

ной жизни, семейной или иной тайне граждан (городское поселение «Го-

род Юхнов» Калужской области); 

– неисполнение депутатом, главой муниципального образования реше-

ний представительного органа муниципального образования; либо пред-

намеренные действия по неисполнению решений данного органа, направ-

ленных на улучшение жизнеобеспечения населения (городской округ 

«Ивантеевка» Московской области); 

– нарушение главой муниципального образования срока издания муни-

ципального правового акта, необходимого для реализации решения, при-

нятого путем прямого волеизъявления населения (г. Екатеринбург); 
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– отсутствие связи с избирателями, отказ главы муниципального обра-
зования, депутата представительного органа муниципального образования 
от ведения приема избирателей, рассмотрения их обращений (городское 
поселение «Город Юхнов») [10, с. 11]. 

Как видим, перечень оснований для отзыва достаточно разнообразен, 
однородность в данных положениях отсутствует, уставы муниципальных 
образований в части оснований отзыва выборных должностных лиц проти-
воречат друг другу и требованиям закона. Полагаем, что единство в дан-
ном вопросе имеет существенное значение, и считаем целесообразным за-
крепить основания и порядок отзыва в федеральном законодательстве. 

Местное самоуправление – это наиболее приближенная к населению 
форма организации власти. Именно она, как лакмусовая бумажка, опреде-
ляет степень демократизации и народовластия в государстве. Учитывая 
данную Конституцией Российской Федерации возможность самостоятель-
но решать вопросы местного значения населением, считаем, что отноше-
ния власть-народ должны строиться на принципах взаимной ответственно-
сти, подотчетности, сменяемости и открытости. Законодателю не следует 
возводить искусственные барьеры между народными представителями и 
их избранниками, делая неосуществимой саму возможность влияния 
на недобросовестного «слугу народа». Ограниченный круг оснований от-
зыва, обязательность судебного решения, явно завышенное число голосов, 
требуемое для отозвания депутата – все это делает столь важный вид юри-
дической ответственности нереализуемым на практике. Следует превра-
тить юридическую фикцию в реальную возможность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН 

В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ 
 

Ю.С. Мязина 
 

В статье исследовались деформация трикотажных полотен 

в условиях циклического растяжения, имитирующих технологи-

ческие и эксплуатационные факторы.  

Ключевые слова: свойства трикотажных полотен, шовные со-

единения, циклическое растяжение. 
 

В настоящее время все более разнообразен и актуален ассортимент 

одежды из трикотажных полотен. Трикотажные полотна разнообразны как 

по видам переплетений, так и по волокнистому составу.  

Изделия из трикотажа изготавливают из большого количества материа-

лов, значительно различающихся по своим свойствам. Можно отметить, 

что трикотажные полотна имеют множество положительных свойств: три-

котаж эластичен; имеет высокую паро- и воздухопроницаемость; обладает 

мягкостью, лёгкостью, гибкостью; обрабатывается различными методами. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1272 

В процессе эксплуатации одежда испытывает разнообразные воздейст-
вия со стороны тела человека, которые, в силу их различной интенсивно-
сти на отдельных участках, необратимо изменяют форму поверхности 
одежды, что приводит к потере внешнего вида. Основным фактором поте-
ри внешнего вида трикотажных полотен в условиях эксплуатации являют-
ся многократные небольшие нагрузки растяжения и отдыха. Изменяется 
толщина полотна, на отдельных участках образуются вздутия (в области 
локтя, колена и др.). Таким образом, основным фактором изменения формы 
и размеров одежды является накопление циклической остаточной деформа-
ции, изменение плотности трикотажа, т.е. повышение его однородности.  

Объектами исследования деформации при проведении данного экспе-
римента являются образцы трикотажных полотен плательно-костюмной 
группы различных переплетений и волокнистого состава. Пробы трико-
тажных полотен отобраны в соответствии с ГОСТ 8844–75. Для лабора-
торного определения показателей строения и свойств текстильных мате-
риалов были использованы точечные пробы, представляющие собой от-
резки материалов во всю его ширину, но минимальной длины, обеспечи-
вающей заготовку нужного числа испытываемых полосок. Далее из точеч-
ных проб были вырезаны элементарные пробы. Форма, размеры и число 
элементарных проб определялись по соответствующим стандартам для ви-
дов испытаний или по предлагаемым методикам. 

Характеристики отобранных образцов представлены в таблице. Иссле-
довали деформацию материалов в условиях пространственного растяжения 
при влажностном и тепловом воздействиях, а также после первой стирки. 

Таблица 

Характеристика трикотажных полотен 

Обра-
зец 

Переплетение 
Толщина, 
мм 

Поверхностная 
плотность, г/м

2
 

Волокнистый 
состав, 
основа/уток 

1.  
Двойное комбинирован-
ное полное  
платированное 

0,510 195 
Х/б – 37 %; 
ПЭ – 63 % 

2.  Кулирное однолицевое 0,400 130 Х/б – 100 % 

3.  
Кулирное поперечно-
соединенное 

0,380 130 
Х/б – 30 %; 
ПЭ – 70 % 

4.  Плюшевое 0,440 220 
Х/б – 50 %, 
ПЭ – 50 % 

5.  Плюшевое 0,450 210 ПЭ – 100 % 

6.  Набивное 0,490 150 
Шрс – 40 %, 
ПА – 60 % 

 

Исследование деформации растяжения проводилось на разработанном 

в ФГБОУ ВПО ЮУрГУ устройстве и приспособлении к нему [1].  
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На эксплуатационную стойкость готовых швейных изделий из трико-
тажных полотен существенное влияние могут оказывать участки соедине-
ний их деталей. В бытовых изделиях эксплуатационная стойкость участ-
ков, имеющих швы, имеет существенное значение. На существенное зна-
чение вида и конструкции соединения деталей обращается серьезное вни-
мание при проектировании одежды. 

Под стойкостью шва понимается стойкость зоны шва, т.е. участка, со-
стоящего из самого шва и участка изделия, непосредственно прилегающе-
го к нему. 

Объектами исследования стали следующие виды швов: плоский и че-
тырехниточный стачивающе-обметочный. 

Усилие прикладывалось непосредственно на участок шва, что дает воз-
можность судить об изменениях, происходящих при эксплуатации готовых 
изделий. 

Плоский шов применяют в основном для обработки края рукава и низа 
изделий. Стачивающе-обметочные просты по конструкции и имеют самое 
широкое применение при изготовлении изделий из трикотажа. 

Изменения остаточной деформации в зависимости от вида шва показа-
ны на рисунках 1−4. 

 

Рис. 1. Изменение остаточной деформации  

в зависимости от вида шва в кондиционном состоянии 

 

 

Рис. 2. Изменение остаточной деформации  

в зависимости от вида шва после ВТО 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1274 

 
 

Рис. 3. Изменение остаточной деформации  

в зависимости от вида шва во влажном состоянии 
 

 

 
 

Рис. 4. Изменение остаточной деформации  

в зависимости от вида шва после первой стирки 

 
При исследовании образцов без строчки остаточная деформация по срав-

нению с образцами, имеющими шовные соединения, минимальна. У образ-

цов с плоским швом остаточная деформация не превышает 25 % в кондици-

онном состоянии и во влажном состоянии. Этот вид шва имеет более под-

вижную структуру в сравнении с четырехниточным стачивающе-обметоч-

ным швом. Этот шов является незаменимым при подгибке низа изделия. 

Остаточная деформация для образцов с четырехниточным стачивающе-

обметочным швом не превышает 25−30 % после ВТО. Стачивающе-

обметочные швы обеспечивают прочное соединение деталей, обладают 

большой растяжимостью и предохраняют срезы от осыпания. 

Измерение начальных свойств и сопоставление результатов этих изме-

рений с требованиями, предъявляемые к материалу или готовой продук-

ции, являются необходимыми, но в некоторых случаях недостаточным ус-

ловием для исчерпывающей оценки качества. Последняя будет более пол-

ной, если наряду с показателями качества, определяющими начальные 

свойства, применяют характеристики, позволяющие судить об изменении 

указанных свойств во времени, например при хранении, переработке, экс-

плуатации и т.п. 
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Анализ результатов позволяет установить, что показатели деформаци-

онных свойств зависят от вида материала, его волокнистого состава, осо-

бенности молекулярной и межмолекулярной организации элементов во-

локнообразующих полимеров, показатели геометрических свойств и 

строение материала (то есть показателей тонкой и грубой структуры мате-

риала), а также состояния, в котором находится образец и его шовное со-

единение. 

Установлено, что материалы, которые содержат в своем составе синте-

тические волокна, более подвержены деформации. 
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Рассмотрены теоретические аспекты и противоречия, сущест-
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в хозяйственной практике при определении понятия стоимости 

предприятия (бизнеса). Определены ключевые критерии, опре-

деляющие деятельность собственников и руководства предприятия 

с целью повышения эффективности управления его стоимостью. 

Ключевые слова: стоимость предприятия (бизнеса), управ-

ление стоимостью, стоимостная оценка. 
 

В настоящее время максимизация стоимости предприятия – одна из 

наиболее распространенных стратегических целей бизнеса. Ориентирован-

ность организации на рост экономической стоимости – стратегия поведе-

ния бизнеса, принятая в большинстве мировых компаниях. Очевидно, что 

акционер, который основал бизнес и вложил средства в его развитие, 

стремиться продать данный бизнес за наибольшую цену, а инвестор, 

купивший акции, в свою очередь, заинтересован в их росте и возврате 

от вложенных средств. Именно поэтому необходимо максимально увели-

чить стоимость предприятия на любом этапе ее жизненного цикла. 
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При этом усиление воздействия внешней среды на состояние и 

перспективы развития предприятий и многократное усложнение их 

деятельности потребовали поиска критерия, комплексно характеризу-

ющего внешнюю оценку эффективности работы предприятий по всем ее 

направлениям. в качестве такого критерия было предложено использовать 

стоимость предприятия, позволяющую учесть рыночную оценку всех 

достижений предприятия в плане прекращения эффективности его работы. 

Одновременно максимизацию стоимости предприятия было решено поло-

жить в основу целеполагания при построении системы управления пред-

приятием [1]. 

Вместе с тем относительная новизна концепции управления сто-

имостью предприятия, заявившей о себе в середине 1980-х гг., не позволи-

ла на сегодняшний день сформировать адекватные теоретические пред-

ставления о стоимости предприятия как экономической категории и фак-

торах, ее определяющих. 

В целом обращение к категории стоимости не является принципиально 

новым подходом. Категория «стоимость» признавалась классической шко-

лой экономической теории единственной исходной категорией экономи-

ческого анализа, от которой по типу генеалогического древа отпочковы-

ваются (вырастают) другие производные по своей сути категории. Анали-

зируя проблему ценности, классики, по мнению Н. Кондратьева, показали, 

что «проблема эта включает в себя ряд хотя и связанных, но глубоко раз-

личных вопросов. Основными из них являются следующие: 1. Что такое 

ценность как феномен и каковы ее виды (качественная проблема)? 

2. Каковы основания, источники или причины существования ценности? 

3. Является ли ценность величиной и если да, то какой именно, и чем 

величина ее определяется (количественная проблема)? 4. Что служит 

измерителем величины ценности? 5. Какую функцию выполняет категория 

ценности в системе теоретической экономики?» [2]. Однако необходимо 

помнить, что сведение анализа и систематизации к категории стоимости 

привело классическую школу к поиску сугубо экономических причин 

хозяйственного благополучия в обществе, без учета всего многообразия 

факторов социально-экономической действительности [3]. 

Указанные недостатки отчасти объясняются невозможностью проведе-

ния в общественных науках всецело контролируемого эксперимента, 

вследствие чего «экономистам для того, чтобы отбросить какую-либо 

теорию, нужно гораздо больше фактов, чем, скажем, физикам» [4]. Один 

из ведущих теоретиков классической школы, М. Блауг, в частности, заме-

тил: «Если бы выводы из теорем экономической теории поддавались од-

нозначной проверке, никто бы никогда не услышал о нереалистичности 

предпосылок. Но теоремы экономической теории невозможно однозначно 

проверить, поскольку все предсказания здесь имеют вероятностный харак-

тер» [5]. 
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Несмотря на то что экономическая теория до последнего времени, 
рассматривая проблему стоимости, обращалась, прежде всего, к стоимости 
товара, приведенные положения имеют крайне важное значение и для 
категории стоимости предприятия. Более того, при ближайшем рассмот-
рении мы можем обнаружить некие общие черты этих категорий. 

Согласно известным положениям классической экономической теории, 
стоимость товара – это воплощенный в товаре и овеществленный в нем 
общественный труд. в то же время – это взаимоотношение людей через 
посредство вещей и товаров. Необходимость производства и обмена 
товаров в соответствии с их стоимостью выражает действие одного 
из основных экономических законов – закона стоимости. Стоимость товара 
складывается из постоянного и переменного капитала, затраченного на его 
производство, и прибавочной стоимости [6]. Существуют и иные трак-
товки стоимости товара, отождествляющие ее с ценой товара или затра-
тами денежных средств на его приобретение. 

Под стоимостью в теории оценки бизнеса и корпоративных финансов 
понимают денежный эквивалент, который гипотетический покупатель 
готов обменять на какой-либо предмет или объект (товар или услугу).  

Иными словами, эта мера того, сколько гипотетический покупатель 
готов заплатить за оцениваемый объект [7]. 

В оценочной практике принято различать несколько видов стоимости, 
которые можно условно разбить на две большие группы: стоимость 
в использовании и стоимость обмена [8]. 

Стоимость в использовании чаще всего отражает намерения владельца 
объекта. К ней относятся следующие виды стоимости: 

1) инвестиционная; 
2) балансовая; 
3) стоимость для целей налогообложения.  
Стоимость обмена служит для осуществления различных операций 

с объектами собственности. К ней относятся следующие виды стоимости: 
1) рыночная; 
2) ликвидационная; 
3) страховая; 
4) залоговая; 
5) стоимость замещения. 
По мнению большинства авторов, среди перечисленных видов стоимости 

рыночная является доминирующей поскольку позволяет определить спра-
ведливую цену предприятия. в соответствии с законом РФ «Об оценочной 
деятельности» № 135-ФЗ «под рыночной стоимостью объекта оценки пони-
мается наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть от-
чужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства». 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1278 

По мнению И.А. Никоновой [9], рыночная стоимость предприятия зави-
сит от того, сколько инвестор готов заплатить за него, что, в свою очередь, 
зависит от того, какие денежные потоки и риски принесет инвестору 
предприятие в будущем. 

В наиболее концентрированном виде суть концепции управления стои-
мостью предприятия сводится к следующему: с точки зрения акционеров 
(инвесторов) фирмы, управление должно быть нацелено на обеспечение 
роста ее рыночной стоимости и акций, так как такой рост позволяет акци-
онерам (инвесторам) получать для них самый значимый по сравнению 
с другими его формами доход от вложений в фирму – курсовой денежный 
доход от перепродажи всех или части принадлежащих им акций либо 
курсовой неденежный доход, выражающийся в увеличении стоимости 
(ценности) принадлежащих акционерам чистых активов, а значит и суммы 
их собственного капитала [2, 3]. 

Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод, что мера стои-
мости предприятия зависит от его инициативного поведения, макроэконо-
мической среды, включающей в себя все экзогенные по отношению 
к предприятию факторы, и от экономических пределов, образующихся под 
влиянием как экзогенных, так и эндогенных факторов. Причем в данной 
параметрической взаимозависимости имеет место асимметрия в пользу 
факторов внешнего воздействия на все остальные параметры. 

Итак, реальная стоимость бизнеса учитывает способность предприятия 
приносить прибыль, а цель современного менеджмента заключается 
в постоянном увеличении стоимости предприятия. Одновременно стои-
мость как критериальный показатель эффективности деятельности пред-
приятия имеет следующие преимущества: 

1) абстрагирование от специфики бизнеса, его предметной ориентации; 
2) возможность сравнения как развития отдельного предприятия 

на различных этапах деятельности, так и сравнения компаний между собой; 
3) возможность анализа источников роста стоимости бизнеса 

с выделением ключевых направлений успеха. 
Управление стоимостью предприятия в долгосрочной перспективе 

позволяет в максимальной степени удовлетворить интересы собственни-
ков, определить оптимальные стратегические направления своего развития 
и выработать систему управленческих мер, способствующих достижению 
поставленных целей. 

Система управления стоимостью предприятия при внедрении концеп-
ции, ориентированной на повышение стоимости, является важной органи-
зационно-экономической основой для прояснения перспектив существо-
вания предприятия на целевом рынке. 

Цель максимизации стоимости предприятия, как отмечалось, должна быть 
признана одной из доминирующих в условиях достаточно развитого фондово-
го рынка. Ее реализация может быть успешно осуществлена, если в практичес-
кой деятельности руководствоваться такими ключевыми критериями, как [6]: 
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– существенная поддержка со стороны высшего руководства компании; 

– принятие решений, входящих в компетенцию производственного пер-

сонала; 

– интеграция принципов управления стоимостью в процессе реализа-

ции функции планирования; 

– усиление внимания к практической деятельности компании; проведе-

ние анализа стратегических вопросов в тесной увязке с особенностями 

каждой деловой единицы, а не на основе единообразных или обобщенных 

принципов; 

– наличие необходимой информации; 

– единообразные и простые в применении формы отчетности и модели 

стоимостной оценки, облегчающие эффективную работу менеджеров; 

– увязка системы поощрения персонала с процессом создания воз-

растающей стоимости; 

– оценка потребностей в капитале и людских ресурсах на основе учета 

показателя стоимости. 

Доминирующая цель функционирования на постоянной основе научно 

обоснованной системы управления стоимостью бизнеса и управления этой 

стоимостью заключается в обеспечении значительного повышения эффек-

тивности функционирования предприятия. 

Система управления стоимостью предприятия, с целью ее максими-

зации позволит обоснованно принимать решения о: 

1) необходимости изменения в составе активов предприятия; 

2) целесообразности участия в капитале других акционерных обществ; 

3) характере динамики стоимости имущества и предприятия в целом 

с учетом поставленных стратегических, тактических и оперативных целей 

управления, а также многих других задач. 

Очевидным недостатком сложившихся представлений о стоимости 

предприятия является также явная переоценка ее финансовой составля-

ющей. Стоимость компании определяют, в частности, как совокупный 

поток всех вы год, которые могут извлечь ее собственники [2, 6], дис-

контированный денежный поток или текущую стоимость ожидаемого по-

тока денежных средств [10]. 

Приходится признать, что практика принятия управленческих решений 

по максимизации стоимости предприятия пронизана инерцией бухгал-

терского видения. Главная сложность заключается уже в самой трактовке 

издержек и прибыли. Из бухгалтерской трактовки следует, что положи-

тельный результат деятельности компании достигается тогда, когда дохо-

ды покрывают фактические расходы. Но в условиях нарастания темпов 

научно-технического прогресса и превращения технологического лидер-

ства в главное условие выживания и конкурентоспособности предприятия 

на отдельных временных отрезках его денежные потоки могут сужаться 
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или приобретать отрицательный баланс за счет вложений в исследования и 

модернизацию технологических систем, способных привести в будущем 

к многократному возрастанию доходов предприятия. Недостаток анали-

зируемого подхода проявляется также в игнорировании проблемы инвес-

тиционного риска. Данные учета и отчетности содержат лишь небольшую 

часть необходимой для оценки риска информации. Из них невозможно 

напрямую получить барьерную ставку доходности капитала, а показатели 

бухгалтерской рентабельности не могут дать ответа на вопрос о том, 

компенсирует ли достигнутая фактическая прибыль риск инвестиций. 

Поэтому привычные показатели рентабельности, рассчитываемые по дан-

ным отчетности, не могут составить основу грамотного видения поло-

жения предприятия и эффективности использования капитала в рисковой 

среде. Ни один из показателей бухгалтерской прибыли не отражает инвес-

тиционных потребностей предприятия и далек от величины свободных 

для изъятия собственником денежных средств. 

Таким образом, управление стоимостью предприятия – это современная 

стратегия менеджмента, ориентированная на повышение инвестиционной 

привлекательности конкурентных преимуществ и устойчивой работы 

в рыночной среде в расчете на длительную перспективу. Она строится на 

системном подходе к использованию многообразных факторов, форми-

рующих стоимость, учете противоречивых интересов различных групп 

субъектов, так или иначе связанных с предприятием. Повышение рыноч-

ной стоимости организации является стратегической целью управления. 

При этом рост богатства акционеров должен сопровождаться адекватным 

повышением доходов наемного персонала, улучшением жизненных условий, 

вкладом предприятия в развитие территории, на которой она расположена. 

При этом эффективное управление стоимостью предприятия не воз-

можно без активного многостороннего информационного взаимодействия 

бизнеса и среды, которое должно строиться на учете менеджментом всех 

аспектов формирования стоимости. 
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УДК 94(470.5)»1917» 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

НА УРАЛЕ ВЕСНОЙ–ОСЕНЬЮ 1917 ГОДА 
 

И.В. Семенченко 
 

В статье раскрывается политическая деятельность земств вес-
ной–осенью 1917 года. В это время проходили выборы в местные 
органы самоуправления – губернские, уездные и волостные зем-
ства. В результате проведённых выборов земства стали демокра-
тичными. В их состав вошли представители различных классов и 
сословий, политических партий и общественных организаций.  

Ключевые слова: земство, самоуправление, земская управа, 
земское собрание, демократизация, политическая деятельность. 
 

Социально-экономическая, культурно-просветительская и обществен-
но-политическая деятельность земств принесла немало пользы для России. 
Земства выполняли те функции, которые не были реализованы централизо-
ванной властью. Отсюда следует поучительный урок: государственная цен-
трализация далеко не всемогуща, а стабилизация общественных отношений 
немыслима без естественного развертывания местного самоуправления.   

Земства сыграли заметную роль в развитии России пореформенного пе-
риода. Круг их деятельности был обширным: совершенствование сельско-
го хозяйства и кооперативного движения, кустарной промышленности, до-
рожного строительства и торговли. Немало забот у земств было связано 
с народным просвещением как школьным, так и внешкольным, медици-
ной, социальным призрением. 

http://www.sf-online.ru/
http://www.sf-online.ru/
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Исторический опыт земств показывает, что только всестороннее разви-

тие местного самоуправления способно пробудить хозяйственную и обще-

ственную инициативу населения. 

Весной–осенью 1917 года проходили выборы в губернские, уездные и 

волостные земства. Непосредственно выборами занимались специальные 

органы, создававшиеся при губернских управах. Они имели самые различ-

ные названия: бюро, комитеты, отделы, совещания и т.д., в них входили 

работники губернских и уездных земских структур управления, представи-

тели общественных организаций и учреждений. 

Губернские управы проводили совещания по вопросам, связанными 

с выборами, изыскивали средства, необходимые для проведения кампании. 

Они устанавливали сроки составления поимённых списков, размножали и 

рассылали по уездам различные бланки, бюллетени, протоколы и прочие 

документы. Они же устанавливали нормы, в соответствии с которыми соз-

давались волостные избирательные комиссии и т.д. Управы направляли на 

места инструкторов и лекторов, издавали и распространяли пропагандист-

скую литературу. Например, Златоустовская уездная избирательная комис-

сия разослала по селам и деревням листовки с целью популяризации выбо-

ров волостных гласных и подробным описанием техники их проведения и 

обязанностей каждого избирателя. Было напечатано 6000 экземпляров лис-

товок на русском языке и 4000 – на татарском. Уфимское губернское зем-

ство выслало Златоустовской уездной земской управе ещё 1000 брошюр 

о порядке производства выборов
 
[1]. Большой объём работы по проведе-

нию земских выборов выполняли и уездные управы. Они формировали во-

лостные избирательные комиссии, уточняли границы волостных земств, оп-

ределяли их центры, рассчитывали количество гласных на каждое волост-

ное земское собрание, проводили перепись избирателей и т.д. Поскольку эта 

работа требовала дополнительных сил, первый же пункт «Наказа о произ-

водстве выборов волостных земских гласных» разрешал управам расширить 

их состав, как минимум, до 10 человек. В большинстве случаев управы 

увеличивали свой состав за счет городских дум, союза земских служащих, 

потребительских обществ, кооперативов, продовольственных комитетов. 

Земская реформа вызвала неоднозначную реакцию со стороны трудя-

щихся масс, и проводилась она в жизнь с большим трудом. Освещая ход 

избирательной кампании, газеты подчеркивали именно такое настроение 

масс. «По всей России, – писала газета «Чернозем», – медленно и довольно 

тяжело идет в деревне подготовка к волостным выборам» [2]. 

Земством отмечалось недовольство масс во всех уездах Оренбургской 

губернии. Организаторы выборов сообщали губернскому комиссару, что 

в Оренбургском уезде «население не проявляет к выборам волостных 

земств того интереса, который следовало бы ожидать», в Челябин-

ском уезде половина волостей «упорствует и туда пришлось посылать де-
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путатов от крестьянского союза», в Верхнеуральском уезде «к волостно-

му земству население относится малосознательно»; в Орском уезде «насе-

ление к выборам относится отрицательно» [2]. 

Обстановка обострилась во время формирования волостных и сельских 

избирательных комиссий. Учитывая особую роль комиссий в избиратель-

ной кампании, Временное правительство постаралось законодательно пре-

допределить их состав в свою пользу. Согласно «Наказу», волостные изби-

рательные комиссии состояли из председателя и 4–8 членов (в зависимости 

от числа избирателей в округе), причем половина комиссии и председатель 

назначались уездной земской управой, а другая половина избиралась кре-

стьянами. Председатель сельской избирательной комиссии назначался во-

лостной избирательной комиссией, практически ее председателем. Таким 

образом, по закону, состав волостных и сельских избирательных комиссий 

регламентировался земскими управами. 

Это положение «Наказа» усилило напряжение вокруг выборов. К тому 

же уездные управы при формировании комиссий ориентировались пре-

имущественно на интеллигенцию. Например, в Уфимской губернии в из-

бирательные комиссии входили агрономы, врачи, священники, учителя. 

Были случаи, когда управы злоупотребляли предоставленным им правом и 

назначали не половину, а всех членов избирательной комиссии. Такие слу-

чаи вызывали негодование крестьян и еще больше усиливали антиземское 

движение. 

Столкновения из-за создания волостных избирательных комиссий были 

первым массовым выступлением крестьян против земской реформы, но не 

последним. Не меньших усилий от организаторов реформы потребовала 

работа по составлению списков избирателей. Часто крестьяне препятство-

вали и решению этого вопроса. Организаторы выборов в Оренбургской гу-

бернии указывали при этом на занятость населения полевыми работами, 

на малую его осведомленность, отсутствие опытных в канцелярском деле 

служащих и т.д. 

Однако главная причина трудностей в составлении списков была та же, 

что и при создании избирательных комиссий, – в непринятии крестьянами 

земской системы управления. Иногда крестьяне просто отказывались да-

вать переписчикам необходимые данные, как это было в Костылевской и 

Становской волостях Челябинского уезда. В других местах (имеются ввиду 

Птиченская, Кипельская, Березовская волости Челябинского уезда) состав-

ление списков шло слишком медленно из-за противодействия со стороны 

крестьянского населения введению волостного земства. Были случаи, ко-

гда власти направляли войска на место событий и силой принуждали кре-

стьян к составлению списков. Обстановка в деревне еще больше осложни-

лась после того, как Временное правительство решило ускорить выборы 

волостных земств. 4 июля 1917 г. заместитель министра внутренних дел 
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Н. Авилов направил губернским комиссарам циркуляр, согласно которому 

сроки, установленные ранее на подготовку к выборам волостных земств, 

сокращались с 42 до 31 дня. Однако и такая спешка не дала Временному 

правительству нужных результатов. «Все усилия буржуазной власти, с од-

ной стороны, увязали в неразворотливости избирательной системы, осо-

бенно волостного звена, с другой – гасились противодействием трудящих-

ся масс» [3, с. 124].
 
Именно в те дни, когда развернулась работа по пере-

смотру сроков избирательной кампании, заметно участились антиземские 

выступления, о которых неоднократно сообщала газета «Союзная мысль».  

Большую сумятицу в избирательную кампанию внесло постановление 

Временного правительства, принятое 26 июля, «О порядке выборов воло-

стных гласных на основе пропорциональной системы». Суть его заключа-

лась в том, что при желании уездной земской управы она могла принять 

одну из двух существовавших тогда процедур голосования – пропорцио-

нальную или мажоритарную. В течение июня–июля готовились к выборам 

по мажоритарной системе, согласно которой избиратели должны были 

вписывать в бюллетени столько фамилий, сколько депутатов следовало из-

брать от данного округа. Гласными становились лица, за которых голосо-

вало более половины избирателей. 

Пропорциональная система выборов предполагала голосование не за 

отдельных лиц, а за списки кандидатов, выдвинутых политическими пар-

тиями, союзами, объединениями или группами населения. В принципе эта 

система была совершеннее мажоритарной. 

Пропорциональная система голосования в тех условиях в большей сте-

пени соответствовала намерениям и целям помещиков, хуторян, отрубщи-

ков, торговцев, земских служащих, сельской интеллигенции – всем, кто не 

был членом сельского общества, не имел право голоса на сходе и не мог 

рассчитывать, что крестьяне будут вписывать их фамилии в свои избира-

тельные карточки. На пропорциональной системе выборов, как раз и на-

стаивали эти слои населения. 

Пропорциональная система полнее соответствовала всесословному 

принципу выборов, чем мажоритарная. Именно поэтому крестьяне отстаи-

вали те статьи закона, которые предусматривали мажоритарный принцип 

избрания. Он оставлял крестьянам хоть какую-то возможность, во-первых, 

сделать выборы сословными, во-вторых, влиять на результаты голосования. 

На Урале применялась как мажоритарная, так и пропорциональная сис-

темы выборов. 

Огромное количество самых разнообразных документов, характери-

зующих итоги избирательной кампании, свидетельствуют о том, что в во-

лостных земских собраниях подавляющее большинство мест получили 

представители крестьян, были рабочие и местная интеллигенция, но в не-

значительном числе. В целом, в результате выборов, волостные земства 

оказались преимущественно мелкобуржуазными учреждениями. 
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В борьбе за свое влияние в земствах активное участие принимали раз-

личные политические партии. На Урале большое влияние на выборы 

в земства оказывали организации социалистов-революционеров и больше-

виков, в меньшей степени представители других политических партий. 

В ходе выборов в волостные земства Урала определенных успехов до-

бились большевистские организации. На Аша-Балашовском, Миньярском, 

Симском, Усть-Катавском заводах среди избранных гласных земств явно 

преобладали представители партии большевиков. Наиболее крупный успех 

выпал на долю большевиков Усть-Катавского завода. За них проголосова-

ло 1624 человека, в то же время за эсеров только 283 человека. Все 

27 гласных Усть-Катавского волостного земства прошли по спискам боль-

шевиков [3, с. 125].  

8 сентября 1917 г. проходили выборы в Миньярское волостное земство, 

где большевики добились проведения всех 16 гласных от своей партии, 

среди них оказались В.Д. Заикин и М.П. Заикин и другие. В Симском зем-

стве также все 17 мест заняли большевики, среди них П.В. Гузаков – пред-

седатель окружного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Тем не менее, на выборах в волостные земства Урала, как в целом и 

по стране, среди всех политических партий победу одержали социалисты-

революционеры.     

Первые заседания земских волостных собраний начались в августе и 

продолжались в сентябре–октябре 1917 года. 

Трудящиеся массы относились к уездным земствам так же неоднознач-

но, как и к волостным. Архивных материалов свидетельствуют о том, что 

в избрании уездных гласных участвовало значительно меньше людей, чем 

волостных гласных. Многие газеты Урала писали, что выборы в уездные 

земства проходят при большем абсентеизме, чем в волостные, несмотря 

на все горячие призывы агитаторов, избиратели относятся к выборам с по-

разительной холодностью и непростительным безразличием. Подтвержде-

нием этого служат результаты выборы в Златоустовское уездное земство. 

24 сентября 1917 г. проходили выборы гласных в Златоустовское уезд-

ное земство. Как писала газета «Уральский рабочий»: «Для этих выборов 

характерен огромный абсентеизм избирателей. От города голосовало  

до 25 процентов от общего числа имеющих право голоса. Равнодушие из-

бирателей объясняется как слабостью предвыборной агитации, так и недо-

пустимо небрежной раздачей избирательных бюллетеней со стороны изби-

рательной комиссии». 

Выборы показали, что среди поданных 4070 записок, распределение 

голосов следующее; список № 1 (социалистов-революционеров) получил 

1619 голосов и избрано было 3 гласных (Л.И. Кузнецов, Д.И. Цуканов, 

И.Г. Рябинин); список № 2 (меньшевиков) – 651 голос – 1 гласный 

(А.С. Гогоберидзе): список № 3 (большевиков) – 1728 голосов – 3 гласных 

(Е.А. Преображенский, С.П. Маслов, В.Г. Бисярин). В целом в Златоустов-
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ское уездное земское собрание было избрано 57 гласных: от Златоустов-

ского района – 7 чел., от Саткинского округа – 12 чел., от Верхне-Кигин-

ского округа – 5 чел., от Месягутовского округа – 5 чел., от Тастубинского 

округа – 7 чел., от Емашинского округа – 10 чел., от Ново-Белокатайского 

округа – 3 чел., от Леузинского округа – 8 человек. Из 57 гласных: земле-

дельцев – 17 человек, рабочих – 9, представителей духовенства – 6, учите-

лей – 11, торговцев – 2, промышленников – 1, секретарей волостных 

управ – 3, медработников – 4, библиотекарей – 1, техников – 1, бухгалте-

ров – 1, страховых агентов – 1 [4]. 

Златоустовскую уездную земскую управу возглавлял с мая по сентябрь 

1917 г. инструктор по народному образованию Ш.Н. Клызбаев, с сентября 

1917 г. председателем управы был железнодорожный фельдшер Д.И. Цу-

канов, а в 1918 г. — рабочий К.М. Прокопьев. 

Несмотря на все сложности избирательной кампании властям удалось 

повсеместно провести выборы уездных земских собраний. Они состоялись 

в Европейской части России, Урале, Сибири, в Степном крае, на Дальнем 

Востоке. 

Социальный состав гласных был разнородным: в них попадали пред-

ставители всех слоев сельского и городского населения. В количественном 

отношении во многих уездах наиболее представительными оказались 

группы гласных из крестьян или земледельцев, представители интеллиген-

ции также составили солидную величину, много было избрано и рабочих. 

Среди всех политических партий победу на выборах в земства одержали 

социалисты революционеры. 

Уездные земские собрания на первых своих заседаниях избирали руко-

водящие органы, уездные земские управы, ревизионные комиссии, началь-

ников уездных милиций, а также мировых судей и, наконец, гласных гу-

бернских земских собраний. 

В результате проведённых выборов на Урале земства стали демокра-

тичными. В их состав вошли представители различных классов, сословий, 

политических партий и общественных организаций. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ И. КАНТА 
 

А.Ю. Серебрякова 
 

Речь идет о трудностях, с которыми сталкивается переводчик 

при работе с философскими текстами И. Канта. Ими являются 

контакт различных эпох и культур, а также специфика авторского 

языка, проявляющаяся в сложности и разнообразии синтаксиче-

ских структур, а также в неустойчивости и амбивалентности 

употребления терминологического аппарата. Статья предназна-

чена для студентов и аспирантов, занимающихся изучением во-

просов лингвистики текста.   

Ключевые слова: неустойчивость и амбивалентность упот-

ребления терминологического аппарата, сложность синтаксиче-

ских структур, философский текст, лингвистический перевод. 
 

При анализе философского текста выявляются с одной стороны черты, 

которые присущи любому научному тексту, а с другой стороны – и неко-

торые характерные особенности. Связано это, очевидно, с тем, что его со-

держание представляет собой авторскую (индивидуальную) версию пре-

дельно обобщенного описания устройства мира, но подается и оформляет-

ся эта версия как объективная. Коммуникативное задание философского 

текста, таким образом, заключается в том, чтобы представить читателю 

авторскую картину мира, убедив его в объективности этой картины логи-

ческим путем, средствами научного описания и доказательства. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что перевод фило-

софского текста будет не простой задачей. Сразу же заметим, что разли-

чают «лингвистический» и «философский» перевод философского текста.   

При «лингвистическом» переводе философского текста переводчик 

стремится к адекватной передаче грамматических и стилистических осо-

бенностей языка автора.  

Философа же, в отличие от лингвиста, интересует адекватное воспроиз-

ведение движения мысли автора текста. Язык философского текста выпол-

няет при этом функцию оформления философских идей. Интерпретируя и 

комментируя философский текст, читатель стремится к установлению со-

ответствия между лингвистическим переводом и своеобразной «моделью» 

мышления автора, которая реконструируется в результате «философского» 

перевода. В данном случае текст рассматривается как «надлингвистиче-

ский» феномен, поскольку на первый план выступает акт мышления, 

имеющий многозначный характер в философском тексте, в том смысле, что 

философ стремится к идеалу адекватности передачи мысли, используя мно-

гообразный результат борьбы читателя с «чужим» языком и «чужой» куль-

турой, которые препятствуют пониманию особенностей мышления автора. 
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Итогом этой «борьбы» становится текст интерпретации, комментария, яв-

ляющийся переводом философского произведения на «родной» язык чита-

теля, что позволяет его воспринимать как феномен «родной культуры» [1]. 

Специфика нашей работы предполагает рассмотрение философского 

текста с позиций лингвистики текста, и поэтому нас в первую очередь бу-

дет интересовать его «лингвистический» перевод», целью которого являет-

ся адекватная передача грамматических и стилистических особенностей 

языка автора.  

Перевод любого произведения – это творческая деятельность, реали-

зующая встречу языков, поскольку она выражается в виде сопоставимых 

текстов, которые по условию являются одним и тем же текстом.  

Таким образом, перевод должен быть адекватным, то есть восприни-

маться как оригинальное произведение на «своем» языке, и одновременно 

быть произведением чужим [2] (Прокопович, 40). Подобные требования 

столь трудно соединить вместе, что потери здесь будут неизбежны. И дело 

не только в том, что каждый язык обладает лишь ему одному присущей 

лексико-грамматической структурой. В любом языке также выражены осо-

бенности бытия, мироощущения и культуры той или иной нации или эпохи, 

что создает немалые трудности для перевода. Особенно трудными для со-

временного, тем более адекватного восприятия являются тексты культур и 

эпох от нас отдаленных Известно, что каждый этап в развитии общества об-

ладает только ему одному присущим своеобразием мировосприятия. По-

этому недопустимо, когда мы суждения или оценки сегодняшнего дня или 

одной культурной формации переносим на эпохи и культуры иные, тем са-

мым, пытаясь составить себе адекватное, то есть максимально точное пред-

ставление о другой эпохе на основе критериев, ей не свойственных.  

Контакт двух эпох сводится не только к переходу с одного языка 

на другой, но и к неизбежному сравнению – сопоставлению двух различ-

ных культур, что, прежде всего, подразумевает готовность последних 

к диалогу, известную их «открытость», стремление понять друг друга. Пе-

ревод с одного языка на другой – взаимное проникновение культур, обо-

гащение одной из них за счет элементов другой, но также и известный от-

бор элементов чужой культуры. Проникая в незнакомую среду, новые эле-

менты принимаются обществом только в том случае, если происходит их 

плодотворный контакт с самобытными силами этой среды [2].  
Дополнительные сложности создания перевода связаны еще и с тем, 

что существует специфический язык автора, который оценивается не 
с точки зрения правильности, а с точки зрения уместности. Следовательно, 
текст, рассматриваемый как феномен культуры, а не просто в качестве ис-
точника информации, требует работы переводчика, которая включает гер-
меневтическое отношение к тексту. Оно предполагает поиск соответствий 
выразительных средств языка «родной» и «другой» культуры. В данном 
случае, вне зависимости от изначальной принадлежности текста к сфере 
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философского творчества или какой-либо другой сфере духовной культу-
ры (литературе, религии и т.д.), в самом процессе перевода текст входит 
в структуру философской культуры. Интерпретируя содержание ориги-
нального текста, переводчик осуществляет отбор наилучшего из возмож-
ных вариантов перевода, стремясь передать как смысловые, так и стили-
стические особенности языка автора. 

Все выше перечисленные сложности создания перевода можно спра-

ведливо отнести и к переводу философских произведений И. Канта. Текст 

Канта, как и любой философский текст, выдвигает особые требования 

к переводу оригинала. Перевод этих текстов предполагает их рассмотрение 

в качестве элемента сознательной жизни. На первый план, наряду с хоро-

шим знанием языка, выдвигается целостное понимание культуры, в усло-

виях которой эти тексты были созданы. Так, тексты Канта – это достояние 

всей европейской культуры, поэтому их понимание и интерпретация свя-

заны с преодолением укоренившихся предрассудков деления истории фи-

лософии по национальным школам. Действительно, невозможно изучать 

творчество Канта лишь как одну из эволюционных ступеней немецкой 

классической философии. В то же время опыт бытия великого немецкого 

мыслителя доступен читателю не только, основываясь на понимании свое-

образия этапа истории европейской культуры, но и исходя из понимания 

характеристик его психологического склада и индивидуальных особенно-

стей жизненного пути. 

Существенную сложность при переводе философских произведений 

Канта составляют их лингвистический и терминологический аспекты, 

имеющие прямое отношение к проблемному содержанию кантовских тек-

стов. Эти тексты обнаруживают, с одной стороны, неустойчивость и амби-

валентность употребления некоторых, именно Кантом созданных, терми-

нов, а с другой – новый смысл, вкладываемый этим философом в традици-

онные понятия-термины. В качестве примера И.В. Цветкова приводит пе-

ревод М. Мамардашвили созданного Кантом термина «aufeben», который 

в традиционной трактовке означает «снять знание, чтобы освободить место 

для веры». М. Мамардашвили считает этот перевод недостаточно точным, 

и отнюдь не с точки зрения лингвистических норм. По мнению философа, 

подобный перевод кантовской фразы для читателя не является «событием 

бытия», свидетельствующем о пробуждении самосознания. М. Мамарда-

швили предлагает свой вариант перевода: «Нужно выделить знание и по-

смотреть на него, чтобы поместиться в мире, который знанием описывает-

ся, чтобы в этом мире было место для меня с моим действием и моим 

мышлением. Вот задача Канта» [1]. Этот вариант перевода существенным 

образом отличается от традиционного перевода, хотя и не противоречит 

ему. Разность подходов прослеживается, прежде всего, в отношении к язы-

ку оригинала. 
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Другой особенностью языка Канта является сложность синтаксиса. 
Многие переводчики отмечают тяжеловесность кантовского текста Дейст-
вительно, громоздкие предложения и периоды являются отличительной 
чертой и кантовского слога, и философской литературы XVIII века в це-
лом. Среди переводчиков до сих пор нет единого мнения по вопросу, стоит 
ли модернизировать стилистическую архаику текстов Канта или попытать-
ся сохранить все так, как это выражено в оригинале. 

Итак, трудностями, с которыми встречается филолог при переводе про-
изведений И. Канта, являются: 

– контакт двух эпох; 
– контакт двух культур; 
– специфика авторского языка, проявляющаяся в неустойчивости и ам-

бивалентности употребления терминологического аппарата, а также 
в сложности и тяжеловесности синтаксиса произведений этого философа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 100100 СЕРВИС  
 

О.А. Смолина 
 

Рассмотрены вопросы формирования профессиональных 
компетенций бакалавров по направлению подготовки 100100 
Сервис. Перечислены обстоятельства для мотивации формирова-
ния профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, сервис, ин-
дустрия моды, мотивация личности. 

 

Стремительно развивается рынок услуг и всё большее значение приобре-

тает расширение образовательной сферы в области сервиса, получение про-

фессиональных навыков и умений. Профессиональное образование в сфере 

сервиса является одним из приоритетных направлений обновления совре-

менного образования, делается установка на создание новых знаний, нового 

социально значимого опыта в формировании социально-профессионального 

пространства в обществе. Решение поставленных задач требует качественно 

нового подхода к профессиональной подготовки будущих бакалавров сервиса.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1291 

В профессиональной педагогике сервиса отсутствуют реальные меха-

низмы включения студентов в активную профессиональную деятельность, 

ориентированную на освоение профессиональных компетенций на основе 

ценностей индустрии моды региона, отечественной и мировой культуры 

индустрии моды в процессе изучения дисциплин социально-гуманитарного, 

естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального блоков 

основной образовательной программы, в процессе получения профессио-

нальных знаний, умений и навыков, формирующих технологическую компе-

тенцию в структуре профессиональных компетенций бакалавров сервиса.  

Мотивация личности к овладению профессиональными компетенциями 

обеспечивается социально-экономической средой и системой профессио-

нального образования. В этой связи особо следует выделить потенциал ин-

тегрированного изучения общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин, которые позволяют понять мир профессий и смыслов профес-

сиональной деятельности, раскрыть их многообразие и предложить крите-

рии для социального определения собственной профессиональной пози-

ции. В системе вузовского образования актуальной становится проблема 

возвращения межпредметной проблематики, синтез и интеграция регио-

нальной профессиональной подготовки с отечественными и мировыми 

тенденциями профессионального образования [3].  

Мотивация личности к получению профессионально-значимых качеств, 

выраженных в сформированности профессиональных компетенций, кото-

рые выпускник вуза демонстрирует на рынке труда, обеспечивается соци-

ально-профессиональной средой и системой образования. 

Подготовка бакалавра должна основываться на овладении соответст-

вующими компетенциями, являющими основой, базой профессионального 

образования. Обращение к компетенциям вызывается рядом обстоятельств: 

– в основе оценки подготовки бакалавра должны быть положены каче-

ственные результаты педагогического процесса, педагогической деятель-

ности; 

– подготовка компетентного бакалавра должна исходить из запросов 

производства, потребителя продукции, производимой образовательным 

учреждением; 

– подготовка и переподготовка бакалавра должна быть профессиональ-

но-направленной, с опорой на личностный потенциал, с обязательным уче-

том требований инновационных технологий; 

– необходим уровневый подход к подготовке бакалавра, чтобы он мог, 

достаточно безболезненно, адаптироваться к быстро меняющимся услови-

ям жизнедеятельности, развивающимся технологиям, к смене видам про-

фессиональной деятельности; 

– изучение готовности бакалавра на должном уровне осуществляться, ис-

ходя из сформированности профессиональных компетенций, их качества [1]. 
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Стремительное развитие рынка услуг в области индустрии моды пре-
допределило специфику профессиональной деятельности бакалавров дан-
ной отрасли в области дизайна, конструирования, технологии изделий, ор-
ганизации процесса производства, управления предприятиями малого и 
среднего бизнеса. Профессиональная деятельность работников предпри-
ятий индустрии моды заключается в создании вещей и предметных связей 
с помощью различных средств взаимодействия на предметно-простран-
ственную среду человека. Будущий бакалавр сервиса на предприятиях ин-
дустрии моды должен предопределить востребованность услуг по изготов-
лению одежды на основе исследований регионального потребительского 
рынка и соотнести их с современными тенденциями моды, предложив по-
требителю наиболее эффективное решение индивидуального стиля клиента. 

В современных условиях профессиональная деятельность выпускников 
вуза в области индустрии моды связана с созданием авторского бренда, 
продвижением на рынок известных торговых марок, рекламной деятельно-
стью, визуальной презентацией и т.д. Для выполнения этих видов работ 
выпускник вуза должен быть подготовлен к решению профессиональных 
задач: проектной деятельности, экспериментально-исследовательской, ор-
ганизационно-технологической, управленческой деятельности.  

Как показали результаты исследований, переход предприятий сервиса на 
новые формы обслуживания, связанные с изменением социально-экономи-
ческого статуса предприятий по пошиву и ремонту одежды, переориентация 
крупных промышленных предприятий на предприятия малого и среднего 
бизнеса, покупательская активность и требовательность предъявляют высо-
кие требования к уровню образованности и компетентности работников 
сервисных предприятий и конкретно предприятий индустрии моды [2]. 

В условиях модернизации системы образования на современном этапе 
все большее значение имеет компетентностный подход к профессиональ-
ной подготовке бакалавра.  

Формирование профессиональных компетенций выступает основой 
становления социокультурного аспекта профессиональной подготовки 
специалиста сервиса, без чего не может вырабатываться общественная ак-
тивность личности и гражданского общества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

ЮЖНОГО УРАЛА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

А.В. Суворова 

 
Статья раскрывает важнейшие механизмы организации учеб-

ного процесса в начальных школах Южного начала XX века. По-

казана просветительская роль отечественных педагогов. Особое 

внимание уделено проблемам составления учебного расписания, 

обстановке в классах и кадрового обеспечения начальных учеб-

ных заведений.  

Ключевые слова: начальная школа; образование; всеобщее 

обучение; администрация школы; преподаватели; учащиеся. 

 

Проблемой изучения начального образования в России в начале XX века 

занимались Д.Л. Сапрыкин, А.И. Суханов, Е.А. Звягинцев, И.П. Мещер-

ский, С.П. Синельников, А.И. Анастасиев, А.А. Красев, И.М. Богданов и др. 

Данная сфера еще недостаточно изучена, в связи с чем автор ставит перед 

собой задачу раскрыть отдельные аспекты организации учебного процесса 

на Южном Урале в указанный период.  

Понимание смысла начального образования непосредственно соотно-

сится с преобладающей в данной стране и народе культурной, главным об-

разом религиозной традицией. Данный религиозно-цивилизационный фак-

тор, определяющий понимание смысла «необходимого минимума» образо-

вания действовал главным образом через семью и общество.   

Второй фактор связан с политикой государства, осуществляемой через 

законодательные меры и систему государственных учебных заведений. 

Начиная с XX века, именно национальное государство в лице правительст-

венных учреждений становится основным агентом распространения обра-

зования и субъектом образовательной политики [12, с. 63]. Следует отме-

тить, что формальное законодательное введение всеобщего обучения не 

всегда означало реальное его введение. Формальное решение реализовы-

валось лишь в том случае, когда воля правительства совпадала с господ-

ствующей в народе традицией и образом жизни.  

Власти понимали, что введение обязательного обучения, возможно 

только после обеспечения общедоступности школ на всем пространстве 

Империи, что являлось чрезвычайно сложной задачей. Большинство поло-

жений о всеобщем обучении получили силу закона лишь 3 мая 1908 года. 

Законодательство о всеобщем обучении имело два аспекта [9]. Первый – 

общедоступность, требование к органам власти обеспечить условия для 

всеобщего обучения. Второй аспект – обязательность, то есть нормативное 

требование к населению, которое обязано было отдать детей в школу.  
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Статистические данные необходимые для осуществления «системной» 
работы по созданию «школьных сетей», то есть базовой инфраструктуры 
(материальной – в виде школьных зданий и учебных пособий и, кадровой – 
в виде квалифицированных учителей на местах) поступали в центр от ме-
стных органов самоуправления [14, с. 52]. Ставилась задача обеспечения 
доступности школ для всех детей с радиусом 3 версты. Именно эта про-
блема (обеспечения физической доступности школ и наличия на местах 
квалифицированных специалистов), учитывая протяженность страны, была 
самой трудной. В конце XIX–начале XX в. она решилась главным образом 
за счет сотрудничества Министерства народного просвещения и земств. 

Учебный процесс в заводских и сельских начальных училищах начи-
нался 1 сентября, в городских – 20 августа, школы открываются при лю-
бом количестве учащихся. Заканчивались занятия в заводских и сельских 
училищах к 1 мая, в городских – к 15 мая. Такое различие в учебном про-
цессе объяснялось «привязанностью» учащихся к сельскохозяйственным 
работам. Учителя должны быть на рабочем месте за 5 дней до начала 
учебных занятий [5]. Прием детей, уже имеющих некоторое образование, 
мог осуществляться в любой день учебного года. Осенью и весной занятия 
начинались в 8.00, зимой – не позже 9.00. Время урока составляло 55 ми-
нут, перемены – 5 минут, но после каждого занятия она увеличивалась еще 
на 5 минут [4, с. 87].  

Администрация школы, при составлении расписания руководствова-
лась сложностью уроков. Трудные для восприятия школьников занятия 
шли первыми, далее – по убывающей. Не допускались однородные уроки 
подряд. О ходе учебных занятий в школе велся журнал, в который учитель 
ежедневно вносил данные о пройденном материале, информацию о при-
сутствующих учениках и фиксировал их успеваемость. Мальчики и девоч-
ки согласно § 26 инструкции двухклассных и одноклассных училищ долж-
ны были занимать места на разных скамьях [2, с. 18]. 

Преподаватель обязан был следить за аккуратностью учеников, в классах 
запрещалось присутствие в верней одежде и шапках. При входе в каждую 
школу лежал половик (тряпка или рогожа) для вытирания ног. Одежда уче-
ников, их волосы и руки, должны быть всегда чистые, в классных комнатах 
установлены плевальницы, в связи с чем, плевать и сморкаться на пол было 
запрещено. В помещении школы находились емкости с питьевой чистой во-
дой. Приветствовали ученики учителя, или любого входящего в класс взрос-
лого вставанием из-за парт, садиться разрешалось только по указанию учите-
ля. Ежедневно учение в школах начиналось с молитвы, на которой присутст-
вовали все ученики, преподавателя и законоучитель [7, с. 29]. Во время заня-
тий учащиеся всецело должны были быть поглощены делом, перешептывать-
ся, и перебегать с места на место, им было запрещено. Голос учителя не дол-
жен был звучать громко, запрещалось повышать голос на детей. Классная дос-
ка должна была быть тщательно выкрашена, мел должен был быть мягким. 
Указывая на картину или карту, учитель должен был использовать указку.  
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Во время перемен учащиеся могли вести себя свободно, но излишний 

шум не допускался. В перемену ученики могли позавтракать на своих мес-

тах, убрав за собой обязательно крошки. Для обеспечения порядка в классе 

учителем назначались ежедневно дежурные, которые обеспечивали чисто-

ту в классе, проветривали помещение, готовили чернильницы и раздавали 

тетради. В воскресные и праздничные дни, учащиеся за полчаса до бого-

служения собирались в классе, где законоучитель объяснял назначения 

торжества, затем все отправлялись на молитву, посещение подобных ме-

роприятий было обязательным [3, с. 39]. Преподаватель должен был быть 

строг к себе и справедлив по отношению к учащимся, не выделять отдель-

ных учеников, ко всем относиться ровно. Преподаватель не в праве был ос-

танавливаться на мелочах в изложении материала, уделяя внимание самому 

главному. Его речь должна была быть доступной и простой, в меньшей 

степени должны были использоваться иностранные слова. Каждый учеб-

ный год начинался с повторения пройденного материала, дальнейшее изу-

чение предмета строилось на базе имеющихся знаний у учащихся [1, с. 75]. 

Отношения преподавателей между собой должны были отличаться вза-

имным уважением, доброжелательностью, внимательностью. Особое поч-

тение оказывалось законоучителю и администрации школы. Преподавате-

ли не имели права вмешиваться в дела, не относящиеся к их компетенции, 

участвовать в конфликтах других педагогов. Учитель имел право во время 

учебного года покинуть рабочее место на несколько дней по уважительной 

причине, предварительно утвердив это с инспектором начальных училищ, 

а также он давал разрешение на посещение съездов учителей и собраний 

в учебное и каникулярное время. В связи с предупреждением заразных бо-

лезней лица, заведующие учебными заведениями, обязаны собирать еже-

дневно сведения о состоянии здоровья учителей и учащихся, в случае об-

наружения больных, немедленно изолировать их, пригласить врача и стро-

го следовать его инструкциям [8, с. 93].  

Администрация проявляла заботу об учениках. Так, например, в письме 

от 25 марта 1905 г., адресованному Попечителю Оренбургского учебного 

округа от врача санитарной части Оренбургского учебного округа, дава-

лась рекомендация использовать при освещении учебных комнат электри-

ческие лампы, которые не нагревают воздух в помещении и не повышают 

влажность [15]. Для эффективной работы учащихся источник света должен 

быть скрыт от глаз и не мерцать. При этом регулярно должна была прово-

диться зарядка на свежем воздухе, при условии, что температура воздуха 

была не ниже + 15° С [11]. В связи с этим, был разработан комплекс уп-

ражнений под редакцией полковника в отставке П.И. Охлопкова «Гимна-

стика – путь к здоровью», который использовался в школах. В брошюре 

содержались несложные упражнения, включавшие в себя вдох, выдох, 

вращение руками, головой, наклоны, приседания, прыжки, бег и т.д. [10].  
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Земские школы имели более подготовленных учителей, лучшее обору-

дование и обеспечивали учащихся бесплатными учебными пособиями [3, 

с. 134]. Начальные училища имели целью утверждать в народе религиоз-

ные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные 

знания. Предметами учебного курса начальных народных училищ служили 

Закон Божий в составе краткого Катехизиса и священной истории, чтение 

по книгам гражданской и церковной печати, письмо, четыре действия 

арифметики и церковное пение [13].  

Проблема методики преподавания, дидактических приемов, программ 

Закона Божьего и порядка изучения обсуждалась долгое время. Вопрос 

о моделях и методиках преподавания Закона Божьего был вопросом не уз-

ко-педагогическим, а государственным и требовал государственного под-

хода. Но с другой стороны, модели преподавания, формы и методы подачи 

материала – дело сугубо индивидуальное, не терпящее жесткого регулиро-

вания. Методики и методы преподавания приводили как к успешному ус-

воению религиозных истин, так и к педагогическим неудачам. 

По сути, бедствием в преподавании Закона Божьего были формализм, 

сухое и равнодушное изучение религиозных текстов, зубрежка без пони-

мания смысла прочитанного и заученного [6]. Поэтому главнейшим крите-

рием оценки качества преподавания Закона Божьего был результат, т.е. на-

сколько изучение его сближало с церковью. Другой момент, подлежащий 

учету, это психолого-возрастные особенности учащихся. Курс Закона 

Божьего не мог быть эффективно изучен и понят учащимися без учета их 

половозрастных и психических особенностей. Соответствие или согласо-

вание преподаваемого материала с возрастом, полом, психикой детей, их 

подготовленностью к слушанию и пониманию религиозных истин. Мето-

дика преподавания Закона Божьего как отдельная отрасль педагогической 

науки до 1917 г. прошла путь глубоких изменений. Начиная с простого 

чтения Евангелий с объяснением законоучителя и заучивания наизусть 

фрагментов из Катехизиса митрополита Филарета, до серьёзных исследо-

ваний, учитывавших передовые достижения педагогической науки.  

Таким образом, по уровню общеобразовательной подготовки учащихся, 

оснащению пособиями, школьным оборудованием церковные школы зна-

чительно уступали земским. Руководство начальной школой по возможно-

сти учитывало особенности восприятия школьниками учебного материала, 

и при составлении расписания руководствовалась сложностью уроков. 

В обязанности учителя администрация вменяла следить за аккуратностью 

учеников, дисциплиной в классах и рекреационных комнатах, ежедневно 

начинать занятия с молитвы. Регламентировались отношения между пре-

подавателями, которые должны были отличаться взаимным уважением, 

доброжелательностью, внимательностью. Преподаватель должен был быть 

строг к себе и справедлив по отношению к учащимся, не выделять отдель-

ных учеников, ко всем относиться ровно. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В СУДЕ 
 

А.А. Терегулова 
 

Начальная стадия гражданского судопроизводства – возбуж-

дение гражданского дела – является обязательной стадией граж-

данского процесса. Нормы, ее регулирующие, составляют само-

стоятельный процессуальный институт. Указанные нормы не яв-

ляются вполне согласованными и содержат некоторые коллизии 

и пробелы, в связи с чем автором вносятся конкретные предло-

жения по совершенствованию действующего процессуального 

законодательства. 

Ключевые слова: стадия гражданского судопроизводства, 

признаки стадии, возбуждение гражданского дела, возвращение 

искового заявления. 
 

Стадия возбуждения гражданского дела является начальной и обяза-

тельной стадией гражданского судопроизводства. Полагаем, любую ста-

дию можно отличить от другой по четырем признакам, которые достаточ-

но выражают ее особенности. Во-первых, это задачи стадии. Во-вторых, 

круг участников. В-третьих, процессуальные действия, совершаемые уча-

стниками во исполнение задач. В-четвертых, структура стадии, которая 

всегда включает в себя начальный момент, конечный момент и продолжи-

тельность. Рассмотрим указанные признаки применительно к возбужде-

нию гражданского дела в рамках искового производства. 

Задачи стадии возбуждения определяются в науке гражданского про-

цесса по-разному. Можно привести мнение В.Ф. Борисовой, которая назы-

вает следующие задачи: 1) своевременная и правильная поверка допусти-

мости обращения в суд и рассмотрение по ее результатам вопроса о приня-

тии заявления к производству суда; 2) соответствующее закону иницииро-

вание заинтересованным лицом процессуальной деятельности суда по раз-

решению правового конфликта; 3) определение предмета дальнейшей су-

дебной деятельности по рассмотрению и разрешению материально-

правового спора сторон [1, с. 8]. С этим мнением, на наш взгляд, следует 

согласиться, уточнив, что в рамках первой задачи суд должен проверять 

наличие или отсутствие у лица, обратившегося в суд, предпосылок права 

на иск. 

Круг участников рассматриваемой стадии ограничен заявителем и су-

дом. Вместе с тем, сразу отметим, что не всегда заявитель является носи-

телем нарушенного или оспариваемого права, ограничиваемого законного 

интереса, по поводу которых происходит обращение в суд. 
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Процессуальные действия суда заключаются в проверке наличия или 
отсутствия предпосылок права на предъявление иска (вопрос о праве на 
удовлетворение иска рассматривается в рамках стадии судебного заседа-
ния), а также в проверке соблюдения заявителем требований статьей 131, 
132 гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
ГПК РФ) [2]. Мы считаем, что наибольшие проблемы на этой стадии мо-
жет вызвать выявление вступившего в законную силу решения по тожде-
ственному иску (а равно определения о прекращении производства по делу 
и ставшего обязательным для сторон решения третейского суда), посколь-
ку работники суда не выясняют этот вопрос на стадии возбуждения граж-
данского дела. 

Действия заявителя включают предъявление иска в суд, а в случае об-
наружения судом его недостатков – исправление искового заявления. 

Начальным моментом стадии возбуждения гражданского дела, полага-
ем, является момент предъявления в суд иска уполномоченным лицом. 
Продолжительность стадии согласно закону не может превышать 5 дней. 
Конечным моментом является принятие судом одного из четырех актов: 
1) о принятии искового заявления к производству; 2) об отказе в принятии 
заявления; 3) об оставлении заявления без движения; 4) о возвращении за-
явления. Рассмотрим каждый из указанных вариантов. 

Определение о принятии искового заявления к производству является 
положительным вариантом разрешения гражданского дела, поскольку 
данное определение подтверждает, что заявление может быть рассмотрено 
в судебном заседании и суд может переходить к следующей стадии граж-
данского судопроизводства – подготовке дела. Остальные три варианта яв-
ляются негативными, поскольку свидетельствуют о невозможности рас-
смотрения в суде поданного искового заявления. 

Отказ в принятии искового заявления является неустранимым препят-
ствием для рассмотрения его в суде. Причины такой невозможности рас-
смотрения дела перечислены в ст. 134 ГПК РФ:  

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и раз-
решается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, 
свобод или законных интересов другого лица государственным органом, 
органом местного самоуправления, организацией или гражданином, кото-
рым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не пре-
доставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспари-
ваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные инте-
ресы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или опре-
деление суда о прекращении производства по делу в связи с принятием от-
каза истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1300 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение тре-

тейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполни-

тельного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Хотелось бы подробнее остановиться на первом из указанных в этой 

статье оснований, а именно, на неподведомственности дела суду. На прак-

тике может возникнуть ситуация, когда в исковом заявлении содержится 

несколько связанным между собой требований, одни из которых подве-

домственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду. ГПК 

РФ не дает разъяснений о том, как разрешить такую ситуацию, и этот про-

бел восполняет Верховный Суд РФ, который в постановлении Пленума 

указывает: «дело, по которому предъявлено несколько связанных между 

собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрис-

дикции, а другие – арбитражному суду, подлежит рассмотрению и разре-

шению в суде общей юрисдикции, если разделение этих требований не-

возможно; если же разделение требований возможно, судья выносит опре-

деление о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдик-

ции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному 

суду» [3]. 

Оставление заявление без движения является преодолимым последст-

вием предъявления в суд заявления, не соответствующего требованиям за-

кона. Суд устанавливает срок для устранения выявленных недостатков за-

явления, и в случае их устранения заявление считается поданным в день 

первоначального обращения в суд. Если же заявитель не устраняет замеча-

ния, то заявление возвращается со всеми прилагаемыми документами. 

Данная формулировка является достаточно неопределенной, о чем будет 

сказано ниже. 

Возвращение искового заявления также является устранимым препят-

ствием для продолжения гражданского процесса. Это волеизъявление суда 

оформляется определением, основания для вынесения которого преду-

смотрены ст. 135 ГПК РФ:  

1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для дан-

ной категории споров или предусмотренный договором сторон досудеб-

ный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, 

подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора 

с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной 

категории споров или договором; 

2) дело неподсудно данному суду; 

3) исковое заявление подано недееспособным лицом; 

4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и 

подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявле-

ние в суд; 
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5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеет-

ся дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления 

к производству суда от истца поступило заявление о возвращении исково-

го заявления. 

Перечень оснований является исчерпывающим, расширительному тол-

кованию не подлежит.  

Т.В. Соловьева ставит вполне справедливый вопрос: должен ли судья, 

в случае оставления заявления без движения и неустранения замечаний 

заявителем вынести определение о возвращении искового заявления? [4] 

Или же он должен возвратить заявление вместе с документами без вынесе-

ния какого-либо акта? Но ведь в этом случае у лица не будет возможности 

обжалования такого действия судьи, поскольку ГПК РФ дает возможность 

обжаловать только такие действия (бездействия), которые оформлены оп-

ределениями. Мы полагаем правильным то разрешение этой проблемы, ко-

торое предлагает арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее АПК 

РФ). Пункт 4 части 1 статьи 129 АПК РФ прямо предусматривает такое ос-

нование для возвращения искового заявления: «не устранены обстоятель-

ства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без 

движения, в срок, установленный в определении суда» [5]. Представляется, 

что необходимо ввести аналогичное основание для возвращения искового 

заявления и в статью 135 ГПК РФ, чтобы устранить существующую неоп-

ределенность. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И  

РАЗРЕШЕНИЯ В СУДЕ СПОРОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ 
 

И.И. Загитова, А.А. Терегулова 
 

Рассмотрение и разрешение в судах дел о восстановлении на 

работе имеет ряд особенностей по сравнению с процессуальным 

порядком рассмотрения дел иных категорий. Эти особенности, 

связанные с подсудностью, сроками рассмотрения, субъектным 

составом дела, содержанием судебного решения и порядком ис-

полнения, имеют большое значение, поскольку незнание этих 

правил может привести к принятию незаконного решения. За-

фиксированы эти особенности в различных правовых источни-

ках, что делает необходимым их исследование и обобщение. 

Ключевые слова: трудовые споры, подготовка дела, подве-

домственность и подсудность, решение о восстановлении на ра-

боте. 
 

Кардинальные изменения в общественном производстве, характере 
труда, обусловленные экономическими, социальными преобразованиями 
при переходе России к рыночной экономике, усилили необходимость со-
вершенствования правового механизма защиты, реализации трудовых прав 
работников. Без этого сложно обеспечить стабильность в социально-
трудовых отношениях, достигнуть баланса интересов их участников. На-
званные отношения сегодня являются ключевыми, поскольку они опреде-
ляют трудовое поведение, общественную мораль, демографические пока-
затели. Значительна потребность в более совершенном процессуальном 
правовом механизме защиты трудовых прав. 

Основным законодательным актом, регулирующим порядок рассмотре-
ния и разрешения индивидуальных трудовых споров, является трудовой 
кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) [1], глава 60 которого специ-
ально посвящена этому вопросу. 

В соответствии со ст. 391 ТК РФ споры о восстановлении работника 
на работе независимо от оснований прекращения трудового договора под-
лежат рассмотрению в судах общей юрисдикции. Преимущества судебной 
формы защиты очевидны. Именно судебная форма защиты трудовых прав 
включает всю совокупность мер по предупреждению нарушения и прину-
дительному восстановлению субъективных трудовых прав. Судебная фор-
ма защиты гарантирована Конституцией РФ. 

Нормы гражданского процессуального законодательства, определяю-
щие порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах, закреплены 
в Гражданском процессуальном кодексе (далее ГПК РФ) [2]. Так, согласно 
положению ст. 28 ГПК РФ предъявление иска о восстановлении на работе 
возможно только по месту нахождения ответчика. 
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При разрешении в судебном порядке трудового спора о признании 

увольнения незаконным особо следует обращать внимание на соблюдение 

уволенным работником срока на обращение в суд с иском. Работник имеет 

право обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. В случае 

пропуска по уважительным причинам установленных сроков они могут 

быть восстановлены судом. Правосудие по гражданским делам осуществ-

ляется на основе состязательности и равноправия сторон, поэтому вопрос 

о пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при 

условии, если об этом заявлено ответчиком. 

В соответствии с законодательством работники при обращении в суд 

с исками о восстановлении на работе, взыскании заработной платы (де-

нежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из трудовых 

отношений, освобождаются от уплаты судебных расходов. 

При рассмотрении спора в суде, сторонами в гражданском процессе 

по иску о восстановлении на работе могут быть только работник и его ра-

ботодатель – субъекты соответствующего трудового спора. Истцом по де-

лу о восстановлении на работе во всех случаях, независимо от того, кто 

возбудил дело в суде – работник, прокурор, представитель, – является ра-

ботник, с которым расторгнут трудовой договор.  

С учетом особой значимости дел о восстановлении на работе, правиль-

ное разрешение которых связано с реальной защитой права на труд, ГПК 

РФ предусмотрено  обязательное участие в этих делах прокурора.  

Учитывая особенность дел о восстановлении на работе, в целях наибо-

лее быстрого восстановления нарушенных прав истца законодатель уста-

новил сокращенный срок рассмотрения таких дел: они подлежат рассмот-

рению и разрешению до истечения месяца со дня поступления заявления 

в суд. В указанный срок включается, в том числе, и время, необходимое 

для подготовки дела к судебному разбирательству.  

В предмет доказывания по делам о восстановлении на работе включа-

ется достаточно широкий круг обстоятельств, который определяется осно-

ванием увольнения и обстоятельствами конкретного дела. 

При рассмотрении дел о восстановлении на работе могут быть исполь-

зованы все средства доказывания, но особенно часто используются пись-

менные доказательства, объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские 

показания; реже, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и осно-

ваний увольнения, могут быть использованы вещественные доказательства 

и заключения экспертов. 

По общему правилу при разрешении спора о восстановлении на работе 

бремя доказывания правомерности расторжения трудового договора с ра-

ботником лежит на работодателе. Но существуют исключения: исходя 

из того, что расторжение трудового договора по инициативе работника до-
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пустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась добро-

вольным, то факт, что работодатель вынудил работника подать заявление 

об увольнении по собственному желанию подлежит доказыванию именно 

работником.  

В случае признания увольнения незаконным суд выносит решение 

о восстановлении работника по прежнему месту работы, т.е. работы по той 

же специальности или должности, с теми же условиями труда (ст. 394 

ТК РФ, п. 60 Постановления Верховного Суда Российской Федерации 

от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудово-

го кодекса Российской Федерации»[3]). 

Индивидуальный Трудовой спор о восстановлении на работе, рассмот-

ренный в суде, прекращается исполнением судебного решения. Решение 

суда о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подле-

жит немедленному исполнению (ст. 396 ТК РФ и ст. 211 ГПК РФ). Следо-

вательно, работник вправе сразу получить в суде исполнительный лист 

(в части удовлетворенных требований о восстановлении на работе) и, 

предъявив его работодателю, выходить на работу.   

В российской правовой системе наряду с добровольным исполнением 

судебных постановлений действует система принудительного исполнения 

судебных актов. Непосредственное исполнение решений судебных органов 

по трудовым спорам возлагается на судебных приставов-исполнителей.   

В соответствии с п. 4 ст. 36 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

от 2.10.2007 № 229-ФЗ [4], содержащиеся в исполнительном документе 

требования о восстановлении на работе незаконно уволенного или переве-

денного работника должны быть исполнены не позднее первого рабочего 

дня после дня поступления исполнительного документа в подразделение 

судебных приставов. 
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

МАГИСТРАНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
 

Г.Ш. Хакимова 
 

В статье анализируются принципы преподавания иностранных 

языков, в частности, английского языка, в рамках магистерских 

программ нелингвистических профилей. Особое внимание уделя-

ется развитию компетенций магистрантов и их отличию от компе-

тенций, формируемых в процессе языковой подготовки на уровне 

бакалавриата. Предлагается модель, развивающая иноязычные 

коммуникативные навыки и умения, необходимые будущим маги-

страм, на основе активных и проблемных методов обучения.  

Ключевые слова: магистрант; компетенция; иностранные язы-

ки; профессиональное обучение; инновационные  методы. 

  
XXI век ознаменовался переходом российской высшей школы на двух-

уровневую систему подготовки кадров (бакалавриат и магистратуру), что 
явилось результатом попытки встроиться в общеевропейское образова-
тельное пространство в рамках Болонского процесса. В связи с этим осо-
бую значимость при подготовке специалистов различных направлений и 
квалификаций, прежде всего по программам магистратуры, приобретает 
обучение иностранным языкам. 

Изменение парадигмы высшего образования как в Европе, так и в Рос-
сии, его адаптация к стремительно изменяющимся требованиям рынка тру-
да диктуют  новые цели и задачи вузовского образования. В последнее де-
сятилетие профессиональное обучение в целом и методика преподавания 
иностранных языков в частности основывается на деятельностно-
компетентностном подходе. Главной целью подготовки будущего специа-
листа в вузе провозглашается формирование компетенций, необходимых 
для выполнения конкретных видов профессиональной деятельности, а це-
лью курса иностранного языка – формирование у обучающихся иноязыч-
ной коммуникативной компетенции для эффективного самостоятельного 
общения в социокультурной, академической и профессиональной сферах 
в условиях поликультурной и многоязычной среды, т.е. подготовка студен-
тов к многоаспектной межкультурной коммуникации (см. подробнее в [4]).   

Основной задачей языковой подготовки в рамках магистерских про-
грамм нелингвистической направленности является совершенствование 
общих и иноязычных компетенций, приобретенных студентами в рамках 
бакалавриата, а также развитие новых профессионально-ориентированных 
компетенций для осуществления будущей профессиональной деятельности 
на более высоком уровне. Чтобы добиться соответствия образовательных 
результатов квалификационным характеристикам, разработанным в рамках 
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Болонского процесса и предъявляемым к выпускникам магистратуры, курс 
английского языка должен основываться на знаниях, полученных в рамках 
бакалавриата с результативным уровнем В1 по общеевропейской шкале 
уровней иноязычной компетенции (см. [2]), а в процессе обучения магист-
ранты должны развить навыки и умения в диапазоне B2-С1 применительно 
к области своей специализации. Таким образом, специфика преподавания 
иностранного языка на современном этапе развития лингводидактики 
в высшей школе заключается в том, что язык  выступает не только как объ-
ект изучения, но и как средство углубления профессиональных знаний. 

Напомним, что, согласно Общеевропейским образовательным стандар-

там, магистр должен: 

– обладать исследовательскими навыками; 

– уметь решать задачи, относящиеся к изучаемой области, используя 

междисциплинарный подход; 

– формулировать суждения в условиях неполной или ограниченной ин-

формации, руководствуясь при этом этическими нормами и сознавая соци-

альную ответственность за свои решения; 

– уметь рационально и убедительно обосновывать свои решения и изла-

гать их как специалистам, так и в аудитории непрофессионалов в данной 

области; 

– обладать академическими навыками самостоятельной работы с тем, 

чтобы в будущем реализовать принцип непрерывного образования и следо-

вать своим индивидуальным образовательным маршрутом. 

Из этого следует, что обучение английскому языку магистрантов раз-

личных направлений подготовки должно быть комплексным и направлено 

на развитие как общекоммуникативных, так и профессиональных компе-

тенций. В связи с этим содержание учебной дисциплины целесообразно 

представить в двух модулях: деловом и профессионально-ориентирован-

ном. В рамках делового модуля необходимо формировать у будущих маги-

стров способности применять иноязычные умения и навыки делового об-

щения в устном и письменном форматах, прежде всего в ситуациях разви-

тия деловых контактов, презентации исследовательских проектов, обсуж-

дения их результатов, написания резюме и заявок на международные кон-

ференции, перевода, аннотации и реферирования иноязычных исследова-

ний. Профессионально-ориентированный модуль предусматривает разви-

тие навыков извлечения, анализа и презентации профильной информации, 

формирование тезауруса по общенаучному и узко-научному направлению 

подготовки магистрантов, проведение конференций и круглых столов по 

исследуемым магистрантами профильным темам. При этом аудиторная ра-

бота магистрантов должна быть направлена на развитие иноязычных про-

дуктивных умений на основе активных методов обучения, в то время как 

СРС ориентирована на развитие перцептивных умений, которые активно 

формировались на практических занятиях в рамках бакалавриата.  
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Отбор содержания учебного материала и организация образовательного 

процесса реализуется, исходя из потребностей специалистов той или иной 

сферы, включая изучение зарубежного опыта и инновационных подходов 

к проблемам посредством знакомства с профильными публикациями в за-

рубежных источниках, участие в научных форумах и конференциях, тенде-

рах и выставках с проведением презентаций проектов и их последующим 

обсуждением. Таким образом, смысл профессиональной модели заключа-

ется в том, что выпускник магистерской программы достигает такого уров-

ня коммуникативной способности, чтобы действовать не только в стан-

дартных ситуациях межличностного и профессионального общения, но и 

достаточного для творческой деятельности в различных сферах и ситуа-

циях делового партнерства, совместной производственной и научной рабо-

ты. При этом магистранты должны выступать как полноправные участники 

процесса обучения, построенного на принципах сознательного партнерства 

и взаимодействия с преподавателем, что, безусловно, будет способствовать 

развитию самостоятельности обучающихся, их творческой активности и 

личной ответственности за результативность обучения. Другими словами 

нужна такая модель обучения, которая позволила бы магистрантам не только 

эффективно усвоить изучаемый язык, но и подготовиться посредством ино-

язычных умений к следующим видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологической, предусматривающей навыки ре-

шения профессиональных задач любого уровня сложности; 

 организационно-управленческой, предполагающей навыки принятия 

решений, командной работы, межличностной коммуникации, а также ли-

дерских качеств; 

 научно-исследовательской, означающей умение самостоятельно при-

обретать знания, критически оценивать научную значимость и использо-

вать новейшие достижения и опыт зарубежных коллег в области профес-

сиональной деятельности; 

 проектной, включающей навыки разработки различных проектов, 

подготовки презентаций и ведения дискуссий. 

Кроме того, всё больше методистов указывает на необходимость «ин-

тенсификации учебного процесса, реализации идей развивающего образо-

вания и индивидуализации образовательного процесса» [1, с. 34]. Все эти 

требования обусловливают острую необходимость иных, более эффектив-

ных способов их достижения, в значительной степени отличающих про-

граммы магистратуры от программ бакалавриата. По нашему мнению, 

формирование иноязычной профильной компетенции как значимого ком-

понента профессиональной компетентности магистрантов даст результаты, 

если будет реализован ряд принципов в процессе их обучения. Их можно 

разбить на следующие составляющие: 

 образовательные; 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1308 

 интерактивные; 

 индивидуальные. 
К образовательному компоненту (собственно языковой подготовке) 

можно отнести: 

 более интенсивное изучение языка, способствующее развитию такого 
уровня языковых навыков, позволяющего преподавание ряда других дис-
циплин на английском языке; 

 высокие требования к посещаемости занятий, работе в аудитории, 
выполнению домашних заданий и групповых проектов; 

 интенсивную самостоятельную работу с профессионально-ориенти-
рованными текстами на основе изучения  тематических, структурно-семан-
тических, синтаксических и этнокультурных особенностей подъязыка со-
ответствующего профиля;  

 глубокое изучение специфики сокращенного перевода аутентичных 
текстов (прежде всего аннотационного и реферативного); 

 изучение типологии деловых писем на основе категорий точности 
на информационном, языковом и структурном уровнях письменного текста; 

 углубленное изучение структуры и речевых формул презентации и 
дискуссии, прежде всего риторических приемов презентации и базовых 
коммуникативных актов дискуссии.  

Интерактивный характер языкового обучения является основополагаю-
щим принципом подготовки будущих магистров и предполагает прежде всего:  

 использование активных методов обучения на основе технологии 
научения действием (action learning), включая практикующие упражнения 
(experiential exercises), разбор кейсов (case studies), проведение деловых 
(business games), ролевых (имитационных) игр (simulations), работу в ма-
лых учебных группах над проектами (team work); 

 активное внедрение проблемных методов обучения: академической 
презентации (развитие монологической речи) и дискуссии (развитие диа-
логической речи); 

 участие в международных проектах, таких как тандем-проект,  меж-
дународная деловая игра и пр.; 

 участие в международных стажировках и летних школах, организуе-
мых зарубежными вузами, в том числе в рамках программ «двойного ди-
плома»; 

 проведение научных семинаров, круглых столов по актуальным про-
блем промышленной отрасли и бизнеса; 

 участие в международных научных и практических конференциях и 
симпозиумах; 

 активное участие в учебном процессе преподавателей-практиков: 
представителей российской промышленности и бизнеса, специалистов 
иностранных компаний, руководителей государственных структур, а также 
зарубежных преподавателей; 
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 активное внедрение информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе дистанционное обучение. 

Наконец, при организации обучения иностранному языку в магистрату-
ре особое значение приобретает личностно-ориентированный подход, при 
котором учитываются потребности, интересы и личностные особенности 
обучаемых. Для этого необходимо включить в процесс обучения такие ас-
пекты, которые могли бы стать основой создания индивидуальной образо-
вательной траектории для отдельного студента, например:  

 ведение самостоятельной научно-исследовательской работы, включая 
подготовку публичных выступлений к научным семинарам, круглым сто-
лам, международным конференциям и симпозиумам;   

 составление магистрантами презентации своей будущей курсовой 
или диссертационной работы на английском языке; 

 активное внедрение электронных учебников и учебно-методических 
пособий, контролирующих программ по иностранным языкам; 

 ведение деловой переписки в рамках индивидуальных проектов.   
Мы полагаем, что приведенная выше модель обучения английскому 

языку в магистратуре будет способствовать внедрению основополагающих 
принципов современного высшего профессионального образования в це-
лом и языкового в частности. Но она ни в коей степени не исчерпывается 
указанными признаками. В связи с недостаточной разработанностью в оте-
чественной лингводидактике образовательных моделей и учебных ком-
плексов с инновационными методами развития иноязычных компетенций 
магистрантов различных направлений подготовки необходима интеграция 
усилий научно-педагогических кадров, лингвистов и специалистов соот-
ветствующих профессиональных профилей.  

Вместе с тем появляются новейшие исследования, предлагающие кон-
кретные методики обучения английскому языку магистрантов отдельных 
направлений. Одной из таких успешных попыток является работа 
И.С. Скориковой [4]. Автор предлагает свою модель обучения английскому 
языку магистрантов направления «Дизайн ландшафта» на основе поэтапно-
го внедрения проблемных заданий, включающих организацию подачи заяв-
ки, проведения презентаций и дискуссий в рамках инновационных методов 
обучения: симуляции и кейс-стади. Эффективность данной методики под-
тверждается анализом результатов экспериментально-опытного обучения.  

Актуальность подобных исследований очевидна, и языковедам-
методистам, работающим с магистрантами, вне всяких сомнений предсто-
ит серьезная работа в данном направлении.  
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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА  

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ОРНАМЕНТ» 

 

Н.М. Хворонова 

 
Рассматриваются вопросы разработки структуры программ-

ного комплекса с целью информационного обеспечения и выяв-

ления особенностей полиэтнических групп Южного Урала. 

Предложена модульная структура «Орнамент», включающая 

справочную информацию о национальных особенностях в кос-

тюме. Приведены примеры формирования орнаментальных ком-

позиций полиэтнических групп Южного Урала. 

Ключевые слова: база данных; модуль; орнамент. 

 

Одним из важнейших этапов проектирования одежды является процесс 

создания эскизов новых моделей. На данном этапе закладываются художе-

ственно-эстетические, конструктивные и в определенной степени техноло-

гические решения будущего изделия. Повышение точности получаемого 

технического эскиза существенно облегчает этап конструирования, а также 

способствует более качественному воспроизведению в материале замысла 

художника.  

Построение эскизов моделей одежды на основе компьютерных техно-

логий позволяет заметно улучшить качество проектных решений и выпус-

каемых изделий, существенно сократить затраты на разработку новых из-

делий, а также в значительной степени повысить эффективность работы 

специалиста. 

В связи с этим весьма актуальным является совершенствование процес-

са автоматизации эскизного проектирования и проведение дальнейших ис-

следований в указанном направлении. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
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Среди большого разнообразия продуктов для разработки приложений 

Delphi занимает одно из ведущих мест. Разработанная модель базы данных 

«Орнамент» является реляционной. Модель характеризуются простотой 

структуры данных, удобным для пользователя табличным представлением 

и возможностью использования формального аппарата алгебры отношений 

и реляционного исчисления для обработки данных. 

Модульная структура базы данных «Орнамент» дает возможность от-

крывать одновременно множество окон, организуя тем самым «много-

оконный режим» работы. При этом некоторые окна будут видны на экране, 

другие находиться под ними. Открыв несколько окон, вы можете сразу рабо-

тать с несколькими таблицами, быстро перемещаясь от одной к другой. Ал-

горитм формирования базы данных «Орнамент» представлен на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования данных  справочника «Орнамент» 

 

Структура базы данных «Орнамент» построена на основе ассортимента 

женских и мужских изделий и орнаментов, о которых в информационной 

базе содержится вся необходимая информация.  

Она представляет собой базу данных, содержащую информацию необ-

ходимую для работы дизайнера и позволяющая в автоматизированном ре-

жиме выполнять следующие этапы работы: 

– введение новой информации в базу данных, путем заполнения техно-

логических справочников; 
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– выбор полиэтнической группы населения; 

– выбор мужской или женской модели изделия; 

– выбор желаемого орнамента; 

– нанесение выбранного орнамента на эскиз изделия. 

При запуске программы пользователь попадает на главное окно, интер-

фейс которого содержит панель в виде кнопок, через которые осуществля-

ется доступ к справочникам. Интерфейс главного окна программного ком-

плекса «Орнамент» представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Интерфейс главного окна подсистемы «Орнамент» 

Осуществив выбор необходимого вида изделия по «дереву» можно по-

лучить интересующую информацию, внести новую. В подсистеме «Орна-

мент» заключен следующий перечень информации: справочник  полиэтни-

ческих групп; орнаментов; каталог моделей; каталог мужской традиционной 

и современной одежды; каталог женской традиционной и современной оде-

жды; каталог орнаментов, содержащий в себе эскизы растительного и гео-

метрического орнамента, принадлежащего населению Южного Урала. Рас-

смотрим их структуру более подробно. 

Справочник полиэтнических групп включает такие национальности, как 

русские, башкиры, татары, мордва. Окна справочников полиэтнические 

группы и справочника орнаментов представлены на рисунках 3 и 4.  

Каталог моделей содержит в себе варианты цветных графических изо-

бражений моделей изделий, предназначенных для ознакомления с ассорти-

ментом моделей. Каталог орнаментов, содержит графические эскизы расти-
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тельного и геометрического орнамента, принадлежащего населению Южно-

го Урала. Справочник предназначен для ознакомления и выбора понравив-

шегося орнамента, а также возможно наложение выбранного орнамента на 

технический рисунок изделия. Окно каталога представлено на рисунке 5. 
 

 

Рис. 3. Справочник полиэтнические группы 

 

 

Рис. 4. Справочник орнаментов 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1314 

 

Рис. 5. Интерфейс окна каталога орнаментов 

 

Таким образом, автоматизированный модуль «Орнамент», позволяет 

ознакомиться студентам специальности 100101 «Сервис» с лекционными 

курсами по дисциплинам «Основы композиции», «Композиция костюма», 

«Художественная графика»; выполнить практические работы по составле-

нию орнаментальных композиций из имеющихся элементов в базе данных 

различных полиэтнических групп Южного Урала (татар, башкир, русских); 

изучить художественно-конструктивный строй костюма. Предприятия сер-

виса, ателье, специализированные по пошиву национальной одежды, ди-

зайнеры являются потенциальными потребителями данного программного 

комплекса. 

С использованием САПР «Орнамент» решаются практически все зада-

чи, связанные с художественным и техническим проектированием моделей 

одежды с применением национального орнамента и подготовкой их к за-

пуску в производство. Компьютерные технологии проектирования одежды 

интенсивно развиваются не только в направлении расширения географии 

внедряемых САПР, но и в части углубления их в различные области слож-

ного процесса проектирования и производства одежды. 
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УДК 35.078 + 338.246.025 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

В.В. Хмелева 
 

Методы оценки эффективности системы внутреннего контро-

ля позволяют выявлять отклонения фактических показателей от 

нормативных показателей и устанавливать причины их возник-

новения, а также позволяют оперативно разрабатывать и реали-

зовывать на практике мероприятия, направленные на повышение 

эффективности работы предприятия. 

Ключевые слова: система, эффективность, внутренний кон-

троль, контролируемый показатель, фактическое значение, нор-

мативное значение. 
 

В современных условиях хозяйствования внутренний контроль в рос-
сийских организациях приобретает характер основы, присутствующей на 
всех уровнях управления. При рыночных условиях каждая коммерческая 
организация, являющаяся самоорганизующейся социально ориентирован-
ной системой, функционирует в жестких условиях конкурентной среды и 
имеет полную хозяйственную самостоятельность. Поэтому ее деятельность 
должна быть направлена на завоевание и удержание предпочтительной до-
ли рынка, на достижение превосходства над конкурентами. В соответствии 
с этим, каждая коммерческая организация ориентируется главным образом 
на обеспечение следующих основных показателей эффективности ее 
функционирования в современных условиях: устойчивое положение орга-
низации на рынках (среди конкурентов), признание организации субъекта-
ми рынка и общественностью, своевременная адаптация систем производ-
ства и управления организации к меняющейся внешней среде. Для дости-
жения основных перечисленных показателей эффективности функциони-
рования организации и необходима система внутреннего контроля (в даль-
нейшем СВК). 

В более широком смысле в конкурентной среде рыночных отношений 
эффективная СВК, при прочих равных условиях, является гарантией ус-
пешной деятельности коммерческой организации. 

Процесс управления организацией в самом упрощенном виде включает 
следующие основные стадии: 

1) планирование – сбор, обработка, рассмотрение информации и выра-
ботка управленческого решения; 

2) организация и регулирование реализации управленческого решения; 
3) учет – сбор, измерение, регистрация и обработка информации о ре-

зультатах выполнения управленческого решения; 
4) анализ – разложение информации, полученной на стадии учета, 

на компоненты, изучение и оценка определенных сочетаний этих компо-
нентов для принятия следующих управленческих решений [1]. 
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Но при этом каждая из стадий чередуется со стадиями контроля. 

На любой стадии процесса управления неизбежно возникают различ-

ные отклонения действительного состояния или действия объекта управ-

ления от запланированных стандартов. В обобщенном виде все отклоне-

ния, возникающие в процессе управления организацией, можно разделить 

на отрицательные, т.е. отдаляющие от намеченных ориентиров и принятых 

установок, и положительные – приближающие к ним. Например, выпуск 

продукции сверх плана может быть как отрицательным, так и положитель-

ным отклонением, – все зависит от принятых установок, производствен-

ных и сбытовых возможностей, а также условий функционирования кон-

кретной организации. Так, если организация ориентирована на расширение 

производства и освоение новых рынков, имеет потенциалы сбыта (разви-

тая сбытовая сеть, продукция пользуется спросом), а дополнительные про-

дажи обеспечивают получение дополнительной прибыли (т.е. имеет место 

превышение предельного дохода над предельными издержками), то ука-

занное отклонение положительное. Если же выпуск продукции заранее за-

дан жесткими рамками и сбыт излишне выпущенной продукции представ-

ляется невозможным, а также если дополнительные издержки (дополни-

тельный расход ресурсов, дополнительные затраты на оплату труда рабо-

чих, дополнительные затраты на обслуживание производственных мощно-

стей и т.д.) превышают дополнительный доход от продажи сверхплановой 

продукции, то это отклонение является отрицательным. Итак, отклонения 

есть всегда, и они всегда воздействуют на те, или иные аспекты функцио-

нирования организации [3].  

Внутренний контроль организации в наиболее узком смысле – это осу-

ществление субъектами организации следующих действий: 

а) определение фактического состояния или действия управляемого 

звена системы управления организацией (объекта контроля); 

б) сравнение фактических данных с требуемыми базовыми показателя-

ми для сравнения, принятыми в организации, либо заданными извне, либо 

основанными на рациональности; 

в) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, 

на предмет степени их влияния на аспекты функционирования организации; 

г) выявление причин данных отклонений. 

Цель внутреннего контроля – информационная прозрачность объекта 

управления для возможности принятия эффективных решений. 

Управление каким-либо объектом – это направленное воздействие на 

этот объект для его упорядочения, для сохранения, совершенствования и 

развития его структуры (строения и внутренней формы его организации), а 

также для поддержания требуемого состояния (существования) или дейст-

вия, направленного на реализацию какой-либо цели. 
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Без предельной информационной прозрачности объекта управления 

адекватное его восприятие невозможно, управленческое воздействие не 

будет приносить желаемого результата и управленческая связь с объектом 

теряется. Исходя из этого, информационную прозрачность объекта управ-

ления не следует отождествлять с информацией о его фактическом состоя-

нии (действии). Информация о фактическом состоянии организации не 

обеспечивает адекватного её восприятия для возможности принятия эф-

фективных решений. Для этого необходимо:  

– знать требуемое (желаемое) состояние (действие) объекта управле-

ния, позволяющее им эффективно управлять;  

– установить фактическое состояние (действие);  

– сравнить эти два состояния (действия);  

– оценить их различие.  

Только после выполнения всех этих действий можно считать, что цель 

контроля достигнута – получена информация о степени управляемости 

объекта, т.е. объект информационно прозрачен для управления. Дальней-

шие управленческие решения зависят от конкретных обстоятельств [2]. 

Могут быть приняты следующие решения:  

1) не воздействовать на объект;  

2) принять корректирующие меры для приближения фактического со-

стояния (действия) объекта к требуемому;  

3) изменить воздействие на объект, пересмотрев принятое ранее решение.  

Таким образом, внутренний контроль, с одной стороны, обеспечивает 

возможность принятия эффективных управленческих решений, а с другой 

стороны – в интеграции с процессами организации и регулирования обес-

печивает исполнения принятых решений. 

Функция внутреннего контроля – организация системы учета и отчет-

ности, включающей финансовые и производственные показатели деятель-

ности и проведение их анализа. 

На стадиях организации и реализации управленческих решений кон-

троль необходим для правильности хода реализации, для достижения не-

обходимых результатов.  

На стадии учета обеспечивается: 

1) контроль за наличием и движением имущества;  

2) контроль за рациональным использованием производственных ре-

сурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, планами;  

3) контроль за состоянием выданных и полученных обязательств;  

4) контроль за целесообразностью и законностью хозяйственных опе-

раций организации и т.д. 

Завершающая стадия цикла процесса управления – анализ, т.е. оценка 

информации о результатах выполнения управленческих решений на основе 

сопоставления ее различных составляющих. Контроль и анализ глубоко 
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интегрированы. Так, данные контроля часто являются основой для прове-

дения анализа. С другой стороны, на стадии анализа реализуются и кон-

трольные функции. Например, контроль на предмет степени обеспеченно-

сти запасов и затрат источниками формирования [4]. 

Эффективность внутреннего контроля во многом зависит от модели, 

которую используют корпорации. Классическая, хорошо изученная систе-

ма внутреннего контроля, которая опирается на нормативно-правовые тре-

бования и стандарты, разрабатываемые самой организацией, утверждаемой 

руководителями и заранее нацеленной на проверку тех областей, в которые 

«допустил исполнительный орган», не является эффективной. Сущест-

вующее законодательство регулирует внешний независимый аудит и носит 

рекомендательный характер для внутреннего аудита. Многолетний опыт 

показал, что установление правил на основе мнения эксперта, формальное 

исполнение единожды установленных правил, проведение анализа без по-

следующего реагирования на выявленные проблемы, исследование только 

негативных отклонений от намеченных планов, хорошие процедуры кон-

троля при плохой контрольной среде не способствуют ни сохранению соб-

ственности, ни созданию среды для ее развития и приумножения. 

В основе классификации методических приемов внутреннего контроля 

лежит понятие метода внутреннего контроля. 

Под методом внутреннего контроля организации следует понимать 

способ достижения его цели. Метод внутреннего контроля организации 

характеризуется использованием:  

а) общенаучных методических приемов исследования объектов контро-

ля (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстра-

гирование, редукция, эксперимент и др.); 

б) собственных эмпирических методических приемов (инвентаризация, 

контрольные замеры работ, контрольные запуски оборудования, формаль-

ная и арифметическая проверки, встречная проверка, способ обратного 

счета, метод сопоставления однородных фактов, служебное расследование, 

экспертизы различных видов, логическая проверка, сканирование, пись-

менный и устный опросы и др.); 

в) специфических приемов смежных экономических наук (приемы эко-

номического анализа, экономико-математические методы, методы теории 

вероятностей и математической статистики). 

Соблюдение работниками организации установленных администрацией 

требований, правил и процедур: положений о подразделениях, должност-

ных инструкций, правил поведения, планов документации и документо-

оборота, планов организации труда, приказа об учетной политике, иных 

приказов и распоряжений. 
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Соблюдение требований федеральных законов и подзаконных актов, 

изданных органами власти РФ и ее субъектов, а также полномочными ор-

ганами местного самоуправления [3].  

Метод оценки эффективности не включает количество выявленных 

ошибок или нарушений, качество ведения бухгалтерского учета и т.п., 

а включает обобщение, сведение в совокупность, т.е. в общий итог част-

ных показателей действенности и результативности. 

Поэтому для оценки эффективности СВК целесообразно выделить три 

категории: 

1) действенность, т.е. способность действовать, быть активной; 

2) результативность, т.е. способность давать приемлемый результат, 

итог своего действия; 

3) эффективность, т.е. способность быть и действенной и результативной. 

Модель внутреннего контроля должна отвечать концепции методики ее 

эффективности. Это означает, что утвержденные правила для поддержки 

решений должны быть обоснованными, а не опираться на экспертное мне-

ние; правила должны быть гибкими, но понятными и едиными для испол-

нения всеми субъектами контроля; контрольная среда должна быть про-

зрачная, и процедуры контроля нужно выполнять тщательно, а не фор-

мально. В результате внутреннего контроля организации в целом и ме-

неджменту в частности должна быть оказана помощь в выявлении рисков 

потери собственности, а не констатация их. На основе проведенной работы 

руководству необходимо вырабатывать стратегию управления рисками по-

тери собственности, а не фиксировать уже понесенные убытки. 

 Объектом внутреннего контроля должны выступать риски потери соб-

ственности и неэффективного их использования, а не имущество и ресур-

сы. Целью внутреннего контроля собственности корпорации является со-

действие собственникам и менеджменту в управлении рисками и создании 

препятствия для их реализации [2].  

СВК будет адекватна тогда, когда по результатам деятельности, откло-

нение фактического значения контролируемого показателя от нормативно-

го будет стремиться к нулю. Математически это можно записать следую-

щим образом: 

0 ХфХнАд , 

где Ад – адекватность контроля; 

Хн – нормативное значение контролируемого показателя; 

Хф – фактическое значение контролируемого показателя; 

Х – контролируемый показатель. 

В данном случае контроль будет эффективен, так как позволяет свое-

временно обнаружить недостатки в деятельности предприятия и вовремя 

принять меры к их устранению.  
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Если ХфХн >0, то U< 0, где U – управляющее воздействие. 

В общем виде можно записать: ХфХнАд  +/-U/. 

Рассматривая СВН как элемент системы управления по целям, можно 
сказать, что если меняются цели, то должны меняться и элементы контро-
ля. Поэтому получается, что контроль неотъемлемо ориентирован на цели 
и должен подстраиваться под цели. В этом случае он будет помогать выяв-
лять отклонения фактических значений контролируемых показателей от 
нормативных, давать возможность своевременно производить корректи-
рующие воздействия и в итоге достигать установленных целей. 

Для того чтобы оценить эффективность СВК, необходимо оценить все 
её выше перечисленные элементы. Рассмотрим оценку эффективности та-
кого элемента как контрольные процедуры [3]. 

Контрольные процедуры отражают политику и процедуры, разработанные 
и установленные для гарантии того, что цели руководства будут достигнуты. 
Если говорить в терминах риск-ориентированного внутреннего контроля, то 
контрольные процедуры обеспечивают «разумную» гарантию того, что реа-
гирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно.  

Примером контрольных процедур могут быть действия по авторизации 
и визированию чего-либо, разделение полномочий, проверка [2].  

Для примера рассмотрим вид закупки материально-технических ресур-
сов (МТР). 

Предположим, мы знаем, что типовой набор контрольных процедур 
(далее – КП) в данном процессе имеет следующий вид: 

 

Рис. 1. Теоретический вид закупки МТР 

Где  – это типовые контроли, существующие фактически. Это наше 
Хн (нормативное значение контролируемого показателя). Фактически же 
набор КП процесса (Хф) может иметь вид, как на рисунке 1. 

Уже на данном этапе можно сделать вывод о неадекватности СВК про-
цесса, необходимости отсутствующих контролей и регулирующего воз-

действия со стороны менеджмента, так как Хн  Хф 
Далее проводится оценка эффективности отдельно выбранных КП про-

цесса. При этом необходимо иметь в виду, что каждая контрольная проце-
дура обладает следующими характеристиками: дизайном, имплементаци-
ей, исполнением (рис.2). 
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Рис. 2. Вид реальной деятельности предприятия 

 – типовые контроли, существующие фактически; 

– типовые контроли, фактические не внедренные; 

– контроли, не предусмотренные типовым набором, но существую-

щие фактически. 

В процессе оценки признаку присваивается значение (например, от 0 

до 10) в зависимости от его наличия, частичного наличия или отсутствия. 

Присвоение значения происходит по методу экспертных оценок (на сего-

дняшний день не исследована возможность применения других методов). 

Итоговая оценка дизайна, имплементации или исполнения по критерию 

достоверности, доказательности или повторяемости получается путем 

суммирования оценок всех признаков (таблица). 
 

Таблица 

Оценка дизайна контроля – доказательность 

Оценка дизайна контроля – доказательность 

Признак Оценка Вес Итог  

(оценка/вес) 

Предусматривает ли дизайн КП хранение результатов 

(доказательств) осуществления контроля в течение 

установленного срока? 

4 5 0,16 

Отделено ли хранение доказательств от лиц, непо-

средственно отвечающих за выполнение контроля? 

0 5 0,00 

Предусматривает ли дизайн КП периодический кон-

троль сохранности результатов контроля лицами, не 

осуществляющими контроль? 

0 5 0,00 

Позволяет ли дизайн КП осуществлять удалённый 

оперативный доступ к архиву результатов контроля? 

0 2 0,00 

Предусматривает ли дизайн КП защиту архивов ре-

зультатов контроля от случайного или умышленного 

уничтожения? 

2 3 0,05 

Предусматривает ли дизайн КП персональную ответ-

ственность за сохранность архивов результатов кон-

троля? 

4 5 0,16 

 Итоговая 

оценка 

0,37 
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Итоговая оценка эффективности контрольной процедуры – это среднее 

арифметическое оценок её дизайна, имплементации и исполнения по кри-

териям достоверности, доказательности, повторяемости.  

Оценка СВК определяется как среднее арифметическое оценок кон-

трольных процедур бизнес-процессов, по которым было принято решение 

исследовать эффективность системы внутреннего контроля: 

КПКоличество

КП оценок Сумма
E

.
 

Выбор такой средней арифметической для оценки СВК обусловлен 

простотой её применения, а также тем, что вес (значимость) контрольных 

процедур принимается равным (каждая из рассматриваемых КП одинакова 

важна, и недостатки в любой КП ведут в итоге к неэффективности всей 

СВК) [2]. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что внутренний контроль орга-

низации является:  

– неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления; 

– «обособленной» стадией, обеспечивающей информационную про-

зрачность на предмет качества хода процесса управления на всех других 

стадиях. 

Эти и многие другие задачи обусловливают создание в организации 

эффективной СВК. 
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УДК 349.444 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Е.В. Цыпляева, Н.В. Спирченкова 
 

В статье дан обзор изменений, внесенных в жилищное зако-
нодательство в 2012–2014 годах. Изменения затронули в ком-
плексе Жилищный кодекс и сопутствующие ему подзаконные ак-
ты. Также сделаны краткие пояснения и оценка изменений.  

Ключевые слова: жилищный кодекс; коммунальные услуги; 
права потребителей, управляющая компания; договор; управле-
ние многоквартирным домом. 

 

Жилищные правоотношения, согласно современному законодательству, 
включают широкий спектр правоотношений связанных и с проживанием 
в жилом помещении, поддержанием жилого помещения в надлежащем со-
стоянии, контролем и надзором за жилым помещением, отнесением его к 
определенному жилищному фонду, предоставлением коммунальных услуг. 

Проблемность регулирования жилищных правоотношений четко про-
слеживается, если обратить внимание на судебную статистику. 

Рассмотрим ее на примере Центрального районного суда г. Челябинска. 
Согласно статистическому отчету, выложенному на сайте суда, основ-

ными категориями гражданских дел, рассмотренных Центральным район-
ным судом г. Челябинска в 2013 году были следующие дела: 

– о взыскании страхового возмещения (выплат) – 48 %;  
– о возмещении ущерба от ДТП – 10,3 %; 
– возникающие из трудовых – 3,6 %; 
– о защите прав потребителей – 3,5 %; 
– другие социальные споры – 1,8 %; 
– прочие исковые дела – 10,3 %. 
Как мы видим, согласно такой классификации сложно выделить именно 

дела, связанные с жилищными правоотношениями, поэтому проведя неслож-
ные подсчеты, исходя из расписания фактически рассматриваемых дел, мож-
но определить, что из каждых 100 – 5 являются жилищными (т.е. 5 %) [1].  

Однако, если обратиться к деятельности мировых судей, то процент 
жилищных дел резко повышается. Так, например, по данным Мирового 
судьи  участка  № 2 Центрального района г. Челябинска  2012 г. Челябин-
ска, из 100 дел 88 – жилищные, из них большая часть – взыскания задол-
женностей по коммунальным платежам [2]. 

За последние 2 года в жилищное законодательство были внесены зна-
чительные изменения, тем не менее, приведенная выше статистика пока-
зывает, что кардинального улучшения в нормировании жилищных право-
отношений не произошло, а в некоторых случаях даже наметились тенден-
ции к ухудшению положения. 
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Важные изменения внесены в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции [3] и ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» [4]. Эти изменения внесены Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 417-ФЗ и вступили в действие с 30 декабря 2013 года 

Суть внесенных изменений: 

 Существенно изменены положения о капитальном ремонте. Из пе-
речня услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, оказание (выполнение) которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, исключены работы по утеплению 
фасада, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую кры-
шу, устройству выходов на кровлю, установке коллективных приборов 
учета потребления ресурсов. 

 Разрешено привлекать дополнительные средства собственников (по 
решению общего собрания) при проведении дополнительных работ в ходе 
капремонта; изменен срок вступления обязанности по уплате взносов 
на капремонт с 4-х до 8-ми месяцев, а также увеличен до 6-ти месяцев 
срок, в течение которого собственники жилья в многоквартирном доме 
должны определиться с формой участия в программе капремонта, т.е. рас-
поряжаться дополнительными средствами самостоятельно или через ре-
гиональный Фонд ЖКХ. 

 Расширен перечень многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, которые могут быть не включать-
ся в региональную программу капитального ремонта, а именно, могут не 
включаться дома, в которых имеется менее чем три квартиры, многоквар-
тирные дома с физическим износом 70 %, многоквартирные дома, в которых 
совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конст-
руктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квад-
ратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, оп-
ределенную нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

 Исключена обязательная установка коллективных счетчиков собст-
венниками. Однако за установку счетчиков, как индивидуальных, так и 
общедомовых платят собственники жилых и нежилых помещений много-
квартирного дома. 

 Жилищный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 157.1, 
в которой содержится положение запрещающее повышение размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера указанной платы, утвержденных 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. 

Относительно последнего изменения, необходимо сказать о принятии 
«Федеральных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных ус-
луг в среднем по Российской Федерации на 2013–2015 гг.» [5], в которых 
содержатся следующие сведения: 
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– федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жи-

лищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц 

в среднем по РФ на 2013 г. составляет 105,2 руб., на 2014 г. – 112,9 руб., 

2015 г. – 121,1 руб. 

– при этом федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жи-

лого помещения на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в среднем 

по России в нынешнем году установлен на уровне 6,4 руб., в 2014 г. – 

6,9 руб., в 2015 г. – 7,4 руб. 

Как видим тенденция роста стоимости как коммунальных услуг, так и 

капитального ремонта налицо. 

Также были внесены существенные изменения в «Правила предостав-

ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) [6], причем последние существенные 

изменения были внесены 25 февраля 2014 г. 

 Правила распространяются на всех собственников и пользователей 

помещений в многоквартирных домах, а не только на потребителей, таким 

образом, новые Правила не являются актом, принятым во исполнение за-

конодательства о защите прав потребителей. 

 Изменено понятие коммунальных услуг: теперь под коммунальными 

услугами понимается подача потребителям коммунального ресурса для 

обеспечения благоприятных и безопасных условий использования поме-

щений (ранее приводился список коммунальных услуг: по холодному во-

доснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабже-

нию, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия 

проживания граждан в жилых помещениях). 

 Частью 3 Правил детально регламентируется порядок заключения 

договоров на предоставление коммунальных услуг. Четко определены ус-

ловия, которые должны быть включены в такой договор. 

 Также пунктом 22 устанавливается преддоговорной период. Испол-

нитель обязан передать заявителю подписанный им проект договора в двух 

экземплярах по месту нахождения исполнителя, по почте или иным согла-

сованным способом. Заявитель обязан или подписать его, или представить 

протокол разногласий.  

 В Правилах также четко прописано, что договор о предоставлении 

коммунальных услуг может заключаться как в письменной форме, так и 

путем совершения конклюдентных действий (в том числе в виде фактиче-

ского потребления коммунальных услуг). Важно, что в силу подпункта «а» 

п. 9 Правил управляющая организация не вправе отказаться от включения 

в договор управления условий о предоставлении коммунальных услуг (обу-

словленных степенью благоустройства дома), а также отказать в предостав-

лении данных услуг. Аналогичным образом договор о предоставлении ком-

мунальных услуг заключается между собственниками помещений и ТСЖ.  

http://base.garant.ru/12186043/
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 Пунктом 64 Правил установлены особенности прямых расчетов по-
требителей с ресурсоснабжающей организацией (далее – РСО). 

Расчет платы производится исходя из количества проживающих граж-
дан. Так, теперь не используется понятие «зарегистрированные граждане», 
а приведены две категории потребителей: постоянно и временно прожи-
вающие. В обязанность потребителя (собственника или постоянно прожи-
вающего) вменено не позднее пяти рабочих дней информировать исполни-
теля об изменении количества проживающих (в том числе временно) 
(п. 58, пп. «з» п. 34). Гражданин считается временно проживающим, если 
он проживает в помещении более пяти дней подряд (п. 56). Правила пре-
доставления коммунальных услуг приводит перечень документов-основа-
ний. Прописаны требования к таким документам, к их оформлению. При 
этом исполнителю предоставлено право проверять подлинность представ-
ленных документов, в частности исполнитель может направить запрос. 

 В части 8 Правил подробно расписываются основания и порядок пе-
рерасчета коммунальных услуг. Самым распространенным основанием яв-
ляется временное отсутствие по месту постоянного проживания. 

 Особое внимание уделено порядку установления факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества. Исполнитель обязан согласо-
вать с потребителем время проведения проверки при поступлении от потреби-
теля информации о нарушении качества коммунальной услуги. Правила позво-
ляют провести экспертизу. Расходы по экспертизе ложатся на исполнителя. Но 
если экспертиза подтвердит, что коммунальная услуга надлежащего качества, 
потребитель обязан будет возместить исполнителю расходы по экспертизе. 

 Вводятся новые виды нормативов потребления коммунальных услуг: 
нормативов потребления на общедомовые нужды в многоквартирном доме. 

 Правилами сокращен размер задолженности, при накоплении кото-
рой потребитель может быть ограничен или отключен от коммунальной 
услуги (с суммы, скопившейся за шесть месяцев до суммы за три месяца). 

Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2013 года N 311 внесены 
изменения в «Положение о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 [7]. 

 Определен перечень документов, представляемых заявителем для 
рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для 
проживания и признания многоквартирного дома аварийным. 

 Определены правила подачи документов. 
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Все современные педагогические технологии в основе своей опираются 
на идею взаимодействия в процессе обучения равноценных (то есть рав-
ных по ценности, но ни в коем случае не одинаковых) личностей препода-
вателя и студента, которое и является основным двигателем образователь-
ного процесса.  
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Заставить, принудить кого-то творить – задача психологически невы-

полнимая, необходимо, чтобы у человека был сформирован мотив обуче-

ния. Для этого важно, чтобы предмет длительно и стойко наполнялся по-

ложительными эмоциями.  

Наполнение предмета обучения положительным зарядом возможно толь-

ко в случае авторитетности преподавателя, а также наличия у него интереса 

к своему предмету и стремления разделить этот интерес со студентами.  

В западных вузах лекционная форма занятия используется в основном 

при обучении взрослых на программах, аналогичных нашему заочному об-

разованию, т.к. считается, что учебный результат, достигаемый с помощью 

лекции, существенно меньше, чем результаты активных форм обучения 

с использованием современных технологий. 

На Западе используется гораздо меньшее число учебников, но каждый 

преподаватель перед началом занятий выдаёт студентам раздаточные ма-

териалы в дополнение к учебнику, что позволяет сосредоточиться на ос-

мыслении содержания, анализе ситуаций и решении практических задач, 

а не на простом и бездумном записывании под диктовку [1]. 

Но так как в России эта форма проведения занятия остаётся одной из 

основных, необходимо искать способы активизации внимания студентов 

при проведении лекционных занятий.  

Активность студентов на последующих этапах лекции во многом зави-

сит от того, как организована её деятельность в начале занятий, поэтому 

целесообразно применять энергичную форму качала занятия, разнообразив 

вводную часть различными приемами: 

1) связь темы данной лекции с содержанием прошлого занятия (препо-

даватель, напоминая один из основных вопросов прошлой лекции, прокла-

дывает мостик-переход к новой теме); 

2) подчеркивание значения темы лекции для будущей деятельности 

студента, для практики; 

3) введение студентов в мир поисковых работ преподавателя - указыва-

ется гипотеза, сложность проблемы, отмечается, какой аспект этой про-

блемы будет предметом сегодняшнего обсуждения; 

4) приведение исторической справки, показывающей предысторию 

данной темы или рассказ о лицах, работающих над этой темой; 

5) ставится интересный, захватывающий вопрос или задача, решению 

которой посвящается данная лекция. 

Постановка вопросов, задач в начале занятия может применяться в раз-

ных вариантах: 

– план лекций может быть представлен в виде вопросов возбуждающих 

интерес студентов; 

– постановка проблемного вопроса по основному содержанию темы; 

– перечисление вопросов, представляющих затруднение для студентов.  
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Таким образом, преподаватель может разнообразить начало лекций, ак-
тивизировать внимание студентов с первых же минут занятия. Следует от-
метить, что когда преподаватель применяет, например, подробное повто-
рение материала прошлой лекции или сразу же приступает к обсуждению 
материала чрезмерной сложности, наблюдается спад внимания и активно-
сти студентов. Поэтому целесообразны лишь те приемы, которые посте-
пенно мобилизуют внимание слушателей и способствуют дальнейшему 
развитию и поддержанию активности. 

Активность студентов, их интерес к изучаемому материалу, развитый 
в начале лекции, должны быть поддержаны до конца занятия. В основной 
части лекции оправдывают себя следующие приемы активизации: 

1. Сопоставление мнений различных исследователей данной проблемы, 
показывая разногласия к решению данного вопроса. 

В одном случае преподаватель может на занятии высказывает своё мне-
ние по этому вопросу, в другом оставляет этот вопрос для самостоятельного 
обсуждения самими студентами, а на одном из очередных занятий вновь 
возвращается к этому вопросу, проверяя его решения студентами.  

2. Преподаватель по тому или иному вопросу делает вывод не до конца, 
а даёт возможность самим студентам сделать обобщения. Иногда лекция 
специально строится таким образом, что она прерывается на самом инте-
ресном месте, при разборе самого увлекательного положения, а обсужде-
ние материала продолжается на следующей лекции. 

3. Установление контакта с аудиторией: использование элементов бесе-
ды, постановка вопросов в особо сложных местах лекции типа: «Вам по-
нятно, откуда получилось...?», «Вам ясно почему...?».  

4. Использование эпизодов из жизни корифеев науки, образов из худо-
жественных произведений всегда оживляют лекцию, повышают эмоцио-
нальность и способствует лучшему запоминанию. Конечно, исторические 
события, образы из художественных произведений применяются лишь как 
вспомогательный материал, обеспечивающий доступность темы, способст-
вующий привлечению внимания студентов к данному вопросу. 

5. Связь содержания лекции с работами крупных конгрессов, конфе-
ренций, участником которых был сам преподаватель. 

6. Лженеумение, лжезатруднение. При решении той или иной пробле-
мы, задачи преподаватель сам как бы оказывается в затруднительном по-
ложении, «не знает», как дальше действовать, и приглашает студентов 
вместе поискать выход из положения. 

7. Приведение по ходу изложения материала убедительных примеров, 
фактов из жизни, практики, которые интересны для данной аудитории, 
анализ которых активизирует мыслительную деятельность студентов, од-
новременно обучает их методике анализа жизненных фактов и примеров.  

8. Включение в лекцию региональную составляющую – краткий рас-

сказ или справка, о том, как на Урале проходило то или иное событие. 
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Активизировать внимание студентов на лекциях возможно, если заня-

тие будет проблемным. Существует множество типов проблемных лекций, 

некоторыми из которых являются: 

Первый тип. Преподаватель направляет внимание студентов на сущ-

ность проблемы и, вскрывая внутренние противоречия, сталкивая мнения 

различных ученых, выдвигает гипотезу, рассуждая вслух, решает пробле-

му, ставит вопросы перед слушателями, показывает пути решения данной 

проблемы в науке, высказывает направления решения её в перспективе. 

Второй тип. Лекции, на которых основной материал изучается путём 

самостоятельного (частично или полностью) решения проблем самими 

студентами.  

Преподаватель излагает материал, направленный на актуализацию ра-

нее усвоенных знаний, необходимых на сегодняшней лекции, приводит 

вспомогательные сведения и выдвигает перед студентами проблемы в виде 

вопросов, задач, заданий, которые организуют высокую мыслительную 

деятельность обучающихся. Проблемы здесь решаются не преподавателем, 

а студентами. 

Третий тип. Лекции, на которых сочетается проблемное изложение 

с проблемным усвоением. 

С учетом особенностей конкретных научных положений, подготовлен-

ности студентов, их уровня знаний, прежнего опыта одни проблемы реша-

ются преподавателем, другие совместно, третьи – студентами самостоя-

тельно. На этих занятиях преподаватель имеет возможность еще больше 

разнообразить варианты построения структурных элементов лекции. Изу-

чение материала может начинаться и с совместного решения одной про-

блемы, затем преподаватель, выдвинув сложную проблему, сам же её ре-

шает, а решение следующей проблемы может быть предложено самим 

студентам. На следующей лекции, наоборот, занятие может начинаться 

с решения первой проблемы студентами [2]. 

Организация и проведение проблемных лекций во всех случаях и 

по всем темам невозможны. Отметим также, что одним из условий успеш-

ности этого типа лекций является подготовленность студентов до занятия, 

т.е. чтение рекомендованной литературы (как минимум чтение соответст-

вующих страниц учебника). 

Проблемные лекции целесообразно проводить в небольших потоках, 

когда лекция читается для одной–двух (не более) групп (25–50 человек). 

Можно констатировать, что российские студенты получают хороший 

базис фундаментального образования, однако ориентация образовательных 

программ на практику недостаточна. Российское высшее образование все 

ещё ориентируемся на формирование знаков, умений и навыков как на ос-

новные цели, тогда как на Западе это не цели, а задачи; целью же является 

формирование отношения к профессиональным проблемам. 
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Резюмируя, следует отметить, что контакт между студентами и препо-

давателями, организация обратной связи, выделение достаточного времени 

на выполнение заданий и большие ожидания характерны и для российской, 

и для европейской высшей школы. Однако излишний академизм, прису-

щий многим отечественным образовательным программам, лучше, на 

взгляд автора, трансформировать во внедрение методологии активного 

обучения, организацию взаимодействия между студентами.  

Как показывает практика, использование инновационных методов 

в профессионально ориентированном обучении является необходимым ус-

ловием для подготовки высококвалифицированных специалистов. Исполь-

зование разнообразных методов и приемов активного обучения пробужда-

ет у студентов интерес к самой учебной деятельности, что позволяет соз-

дать атмосферу мотивированного, творческого обучения.  
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В статье подвергаются критическому анализу рекомендации 

высших судебных инстанций по вопросам отказа от иска и миро-

вых соглашений в случаях предъявления иска собственниками 

о виндикации имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за унитарным предприяти-

ем или учреждением 

Ключевые слова: отказ от иска, мировое соглашение, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления 
 

Применительно к случаям предъявления исков собственниками об ис-
требовании из чужого незаконного владения имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитар-
ным предприятием или учреждением, Верховный Суд РФ и Высший Ар-
битражный Суд РФ указали, что для принятия судом отказа от иска недос-
таточно волеизъявления собственника имущества – необходимо также, 
чтобы соответствующее унитарное предприятие (учреждение) выразило 
свое согласие на это. Аналогичным образом высшие судебные инстанции 
подошли и к вопросу об утверждении мирового соглашения: 

«По смыслу части 2 статьи 39 ГПК РФ или части 5 статьи 49 АПК РФ, 
части 6 статьи 141 АПК РФ утверждение судом мирового соглашения или 
принятие судом отказа истца от иска по таким делам возможны в случаях, 
когда как собственник, так и унитарное предприятие, учреждение вырази-
ли свое согласие на это» [1]. 

Полагаем, что подобные рекомендации нуждаются в критическом ос-
мыслении. 

Сама по себе предложенная идея основана на довольно искусственной 
конструкции, смысл которой, по мнению высших судебных инстанций, сво-
дится к тому, что «собственник имущества обращается не только в защиту 
права собственности, но и в защиту права хозяйственного ведения или опе-
ративного управления» [1]. Внешне все выглядит вполне логично – дейст-
вительно, как можно отделить защиту права собственности от имплицитно 
связанного с ним права хозяйственного ведения (оперативного управления)? 
Ведь если вещь выбыла из обладания унитарного предприятия (учрежде-
ния), то совершенно очевидно, что нарушено вещное право такого лица. 
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Однако за материально-правовой составляющей гражданско-правового 
нарушения всегда стоят – если речь идет о судебной защите – и опреде-
ленные процессуальные механизмы, которые действуют по своим специ-
фическим правилам. Утверждение о том, что один субъект предъявил ин-
терес в защиту интересов другого, переносит нас в плоскость известных 
процессуально-правовых конструкций. И здесь – чтобы понять, какие пра-
вила совершения распорядительных действий будут логичны и эффектив-
ны, – конечно же, нужно оттолкнуться от процессуально-правового статуса 
интересующих нас субъектов. 

Высшие судебные инстанции напрямую называют собственника вещи 
истцом, при этом деликатно упоминая, что «присуждение при доказанно-
сти исковых требований осуществляется в пользу унитарного предприятия 
или учреждения» [1]. Но какой тогда процессуальный статус должно иметь 
унитарное предприятие (учреждение)? Соистец? Третье лицо, не заявляю-
щее самостоятельных требований относительно предмета спора, на сторо-
не истца? Не может же субъект, в отношении материальных прав, которых 
выносится судебный акт (и который должен выражать свою волю по во-
просу отказа от иска и утверждения мирового соглашения) вообще не 
иметь какого-либо процессуального статуса! 

В логику высших судебный инстанций статус третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не 
укладывается самым категорическим образом: дело в том, что такие субъ-
екты в силу прямого указания закона хотя и пользуются процессуальными 
правами стороны, тем не менее не обладают правом на отказ от иска и за-
ключение мирового соглашения (ч. 2 ст. 51 АПК РФ, ч. 1 ст.43 ГПК РФ). 

Тогда, быть может, это соистец? По действующему законодательству 
(ч. 2 ст. 46 АПК РФ, ч. 2 ст. 40 ГПК РФ) при желании вполне можно обос-
новать наличие основания для процессуального соучастия. Но возникает 
другой вопрос – а что, действительно ли интересы собственника и унитар-
ного предприятия (учреждения) при предъявлении собственником винди-
кационного иска всегда совпадают? Вряд ли. Предположим, что унитарное 
предприятие (учреждение) полагает, что ответчик владеет спорной вещью 
на законных основаниях. Где же тогда логика в том, что лицо, не считаю-
щее свое вещное право нарушенным, становится соистцом? 

И еще – Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ указали, 
что «присуждение» (читай – истребование из чужого незаконного владе-
ния) должно производиться в пользу унитарного предприятия (учрежде-
ния). Иначе говоря, виндикация как способ защиты нарушенного права 
восстанавливает именно право унитарного предприятия (учреждения). По-
нятно, что мотивировочная часть судебного решения будет (при удовле-
творении иска) содержать упоминание о собственнике вещи. Но это не да-
ет повод для легитимации собственника как истца – главное, что при удов-
летворении исковых требований он не становится субъектом, в чью пользу 
выносится итоговая судебная резолюция. 
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Полагаем, что отыскание какого-либо приемлемого процессуального 

решения для поставленной проблемы (с теми исходными посылками, что 

озвучены Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ) 

в принципе невозможно. На наш взгляд, высшими судебными инстанция-

ми допущена концептуальная ошибка. Попробуем разобраться в сути пра-

вовой защиты, которую законодатель предоставляет собственнику. 

Статья 301 ГК РФ постулирует общее правило о допустимости виндика-

ции: «Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незакон-

ного владения». Пункт 4 ст. 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. 

N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях» [2] устанавливает, что собственник имущества унитарного предпри-

ятия вправе истребовать имущество унитарного предприятия из чужого 

незаконного владения. Обратим внимание, что действующее гражданское 

законодательство не содержит упоминания о том, что виндикация проис-

ходит в пользу унитарного предприятия (учреждения). В цели настоящей 

работы не входит отыскание оптимальной материально-правовой модели, 

поэтому рассмотрим оба возможных варианта: 

1) когда вещь виндицируется в пользу собственника; 

2) когда вещь виндицируется в пользу унитарного предприятия (учре-

ждения). 

Первый вариант наиболее прост и не дает каких-либо поводов для на-

деления унитарного предприятия (учреждения) распорядительными про-

цессуальными правами. Такой субъект, безусловно, должен привлекаться 

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятель-

ных требований относительно предмета спора, на стороне истца. Дело 

в том, что отказ в удовлетворении иска о виндикации вполне может повли-

ять на правоотношение, связывающее собственника и унитарное предпри-

ятие (учреждение). Да и удовлетворение иска собственника тоже совер-

шенно явно влияет на правовую связь, ведь тогда суд констатирует нали-

чие правового основания именно для передачи вещи собственнику (в то 

время как право хозяйственного ведения (оперативного управления) пред-

полагает обладание вещью унитарным предприятием (учреждением)). 

Может ли истец (собственник) отказаться от виндикационного иска? 

На наш взгляд, никаких препятствий здесь нет – его отказ означает лишь 

отказ от избранного способа защиты. Такой отказ не влечет прекращения 

права собственности, не прекращает он и право хозяйственного ведения 

(оперативного управления) и уж тем более не препятствует защите другого 

вещного права иным субъектом. Да и практически довольно легко смоде-

лировать ситуацию, когда собственник отказывается от иска – например, 

если вещь после возбуждения судебного дела уже перешла в его обладание 

или обладание унитарного предприятия (учреждения). Нельзя исключать и 

ситуацию, когда собственник на определенном этапе судебного производ-
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ства приходит к выводу о том, что в действительности он таковым не явля-

ется. Почему тогда отказ от судебной защиты должен по сути ставиться 

под условие волеизъявления унитарного предприятия (учреждения)? От-

вет, полагаем, носит риторический характер. 

Второй вариант (когда вещь виндицируется в пользу унитарного пред-

приятия либо учреждения) более сложен. На наш взгляд, здесь нужно го-

ворить о том, что истец защищает свой охраняемый законом интерес – са-

мо виндикационное требование непосредственно направлено не на защиту 

права собственности, но на защиту вещного права унитарного предприятия 

(учреждения). Здесь возникает повод обратиться к конструкции косвенно-

го иска. Действительно, выгодоприобретателем (при удовлетворении иска) 

выступает не тот субъект, который обращается за возбуждением судебного 

производства. Полагаем, что наиболее верным процессуальным решением 

было бы привлечение унитарного предприятия (учреждения) в качестве 

ответчика. Тут даже дело не в пассивности такого субъекта, который ин-

дифферентно относится к тому, что вещь оказалась в чужом владении, что 

нарушено его вещное право. Дело в другом – интерес истца (собственника) 

в возвращении вещи унитарному предприятию (учреждению) носит со-

вершенно самостоятельный характер.  

Конечно, вполне возможны ситуации, когда интересы собственника и 

предприятия (учреждения) совпадут. Однако такое совпадение вторично 

для конструируемых процессуальных моделей. Важно то, что интерес соб-

ственника выступает самостоятельным объектом правовой защиты. Даже 

если предприятие (учреждение) солидарно с заявленным требованием, это 

еще не повод считать его истцом (соистцом) – если оно действительно же-

лает защищать в судебном порядке свое нарушенное вещное право, то оно 

должно предъявить самостоятельный иск. Иной подход не только непри-

емлем концептуально, но и порождает массу правоприменительных про-

блем, характерных для тех случаев, когда выгодоприобретатель в косвен-

ном иске получает какой-либо иной (помимо статуса ответчика) статус. 

Рамки настоящей работы не позволяют углубиться в возникающие логиче-

ские бреши, ограничимся лишь примером, когда предприятие (учрежде-

ние), в пользу которого вынесено решение по виндикационному иску, де-

факто не инициирует исполнительное производство. Что делать собствен-

нику? Самому требовать выдачи исполнительного листа и возбуждения 

исполнительного производства? Но тогда совершенно явно выступает ис-

кусственность привлечения предприятия (учреждения) истцом – что это 

за истец, который на стадии исполнения судебного акта «передает эстафе-

ту» другому лицу? Почему процессуальные права такого истца в опреде-

ленной части парализуются? 

Вернемся к рекомендациям высших судебных инстанций. 
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Отказ от иска, предъявленного собственником, не может и не должен 

согласовываться с предприятием (учреждением). Такой отказ распростра-

няется только лишь на судебную защиту интереса собственника к передаче 

вещи к предприятию (учреждению). Нет никаких видимых препятствий 

для того, чтобы само предприятие (учреждение) в будущем обратилось 

с самостоятельным иском, требуя защиты своего вещного права, в том 

числе и используя виндикацию. 

Что касается мирового соглашения, то ситуация здесь может быть со-

держательно более сложной. Если такое соглашение в принципе не касается 

юридической судьбы вещи, то, конечно, нет никакой логики выяснять от-

ношение к нему предприятия (учреждения) – например, по условиям миро-

вого соглашения истец отказывается от виндикации, а ответчик ему уплачи-

вает денежные средства. Напротив, если собственник и ответчик в мировом 

соглашении согласовали условия, касающиеся юридической судьбы вещи, 

то возникает угроза нарушения прав и законных интересов предприятия 

(учреждения) – в этом случае суд должен дать содержательную оценку ми-

рового соглашения именно в этом аспекте. Напомним, что по действую-

щему законодательству суд не вправе утвердить мировое соглашение, если 

оно нарушает права других лиц (ч. 5 ст. 49 АПК РФ, ч. 2 ст. 39 ГПК РФ). 

В качестве краткого итога отметим следующее.  

Категоричная рекомендация высших судебных инстанций, ограничи-

вающая отказ от иска и заключение мирового соглашения применительно 

к случаям предъявления исков собственниками об истребовании из чужого 

незаконного владения имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за унитарным предприятием или 

учреждением, не только не основана на законе, но и не учитывает имею-

щиеся доктринальные подходы. 

Главная опасность подобных толкований, на наш взгляд, состоит в том, 

что хаотичное смешение процессуальных конструкций может иметь дале-

ко идущие последствия – решая какую-то локальную проблему «нетради-

ционным» способом, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ 

закладывают мину замедленного действия. В итоге неудачное процессу-

альное решение тянет за собой целый клубок процессуально-правовых не-

суразностей. И, кстати, в самом постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 22 от 29.04.2010 г. 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разреше-

нии споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» уже имеется прямое продолжение: «Если в удовлетворении иска 

собственнику было отказано, унитарное предприятие, учреждение не впра-

ве обратиться с иском о том же предмете и по тем же основаниям к этому 

же ответчику». Как видим, неудачная рекомендация повлекла за собой 

«творческое» развитие традиционного понятия о тождестве исков. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1337 

Библиографический список 

1. Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Плену-

ма Высшего Арбитражного Суда РФ N 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав» // Россий-

ская газета. – 2010. – 21 мая. – № 109. 

2. Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 48. – Ст. 4746. 

 
К содержанию 

 

 

УДК 342.7+343.4+341.231.14 

ББК Х407 

ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА:  

«…КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ…» НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО «МАЯК» – РЕЖИМНОГО ОБЪЕКТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
 

Р.Г. Апсалямов 
 

Целью данной статьи является предоставленная возможность 

привлечь внимание заинтересованных лиц к решению проблем 

относительно состояния здоровья населения, проживающего 

на прилегающей территории режимного объекта ПО «МАЯК», 

на Южном Урале и по реке Теча в результате его регулярных и 

техногенных аварий. 

Ключевые слова: Конституция России, благоприятная среда, 

экология, ПО «Маяк», здоровье населения, ядерные отходы. 
 

Статья 42 Конституции Российской Федерации четко определяет осно-

вополагающий принцип: «Каждый имеет право на благоприятную окру-

жающую среду…» [1]. На территории Челябинской области находится Ре-

жимный объект – Производственное Объединение «МАЯК». Деятельность 

ПО «Маяк», начиная с 1948 года, производит оружейный плутоний[6], – он 

имеет форму компактного металла, содержащий не менее 93,5 изотопа 

239 Pu, предназначен для создания ядерного оружия. Первый Реактор А-1 

был запущен 19 мая 1948 года. В 2009 г. обсуждался вопрос о вероятности 

переноса этого производства на Сибирский химический комбинат, однако, 

в марте 2010 г. «Росатом» признал это нецелесообразным. Кроме того, 

на ПО «Маяк» совместно с «Росатом», осуществляется строительство  

2-х новых печей «…которые могли бы ежегодно остекловывать и приво-

дить в безопасное состояние порядком 60 млн кюри высокоактивных ра-

диоактивных отходов» – по словам Геннадия Подтесова (министра радиа-

ционной и экологической безопасности Челябинской области в 2010 г.). 
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ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 

г. Озерск Челябинской области – первый промышленный объект отечест-

венной атомной отрасли – является ведущим предприятием ядерного ору-

жейного комплекса России и обеспечивает безопасность государства, вы-

полняя государственный оборонный заказ по производству компонентов 

современного ядерного оружия [8]. 

28 сентября 2012 г «Кольский Экологический Центр» открыли фотовы-

ставку, посвященную 55 годовщине «Кыштымской аварии». Накануне го-

довщины трагедии, 28 сентября свой профессиональный праздник отме-

чают работники атомной промышленности, отрасли приведшей к этой тра-

гедии. Между тем, отраслевые лоббисты [3] с целью обогащения строят 

новые АЭС, продлевают работу старых, производят все больше ядерных 

отходов, а также ввозят ядерные отходы из-за рубежа, а люди на загряз-

ненных территориях после катастрофы продолжают жить, страдать и уми-

рать. Между тем, существуют более безопасные, эффективные и дешевые 

способы получения энергии. Все больше стран отказываются от АЭС, осо-

бенно после аварии на АЭС в Японии, и переходят на возобновляемые 

экологически-чистые источники энергии. Примером этому может служить 

современная Германия, которая окончательно отказалось от ядерной про-

граммы на своей территории страны. Как минимум, наше энергетическое 

будущее должно стать предметом широчайшего обсуждения в обществе. 

Однако власти России сегодня всячески стараются убедить населения 

в обратном: якобы, нет панацеи (Панацея – [латинское panacea, от имени 

древнегреческой богини Панакии (Panakeia всеисцеляющая)], средство, ко-

торое может помочь во всех случаях жизни, при решении всех проблем 

(первоначально лекарство от всех болезней, которое пытались изобрести 

алхимики)) [3], для решения энергетических проблем, как только кроме 

той, что соотносит нас, с «безопасным» наращиванием потенциальной 

атомной нагрузки на каждого человека, и не только нашей страны, но и 

всего мирового сообщества, в целом [5]. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КАТАСТРОФЫ 

29 сентября 1957 года в 16.20 произошел взрыв емкости с ядерными 

отходами на комбинате «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область). В ре-

зультате этой аварии в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри ра-

диации. Часть радиоактивных веществ были подняты взрывом на высоту 

1–2 км и образовали облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. 

Через 10 часов радиоактивные вещества выпали на протяжении 300–350 км 

в северо-восточном направлении от комбината «Маяк». В зоне радиацион-

ного загрязнения оказалась территория площадью 23000 кв.км с населением 

270 000 человек в трех областях: Челябинской, Свердловской и Тюменской.  
Эта авария, сравнимая по масштабам с Чернобыльской – наименее из-

вестная среди ядерных трагедий XX-го века. Официальные данные о ней 
были впервые открыты под давлением общественности лишь в начале 
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1990-х. Но трагедия ПО «Маяка» продолжается до сих пор. Через полвека 
после взрыва все еще есть люди, проживающие на радиоактивно-
загрязненных территориях, которых государство бросило на произвол 
судьбы. Комбинат до сих пор сбрасывает радиоактивные отходы в окру-
жающую среду.  

Активисты экологических организаций выступили на местной вузов-
ской радиостанции. Рассказали студентам об истории первой из крупней-
ших и наиболее засекреченной аварии в мире, подискутировали на тему 
экологической ответственности, рассказали об энергетической ситуации 
в Мурманской области, необходимости вывода из эксплуатации реакторов 
Кольской АЭС и продвижения энергосберегающих технологий и развития 
альтернативных источников энергии.  

«Поломанная жизнь этих людей наглядно демонстрирует истинную це-
ну атомной энергии», – говорит Чернышева Дарья, в 2011 году побывав-
шая в деревне Муслюмово, находящейся в 32 км от места сброса радиоак-
тивных отходов комбината «Маяк» [6].  

«Каждый день работы Кольской АЭС приводит к появлению новых 
ядерных отходов для ПО «МАЯК», и каждый потребитель электроэнергии 
в регионе ответственен за жизни и судьбы людей, проживающих на зара-
женной территории», – говорит Виталий Серветник, представитель «Коль-
ского Экологического центра».  

Кроме прочего, следовало бы отметить, что «Уроки Фукусимы ничему 
не научили?» – На сайте этой странице опубликованы Новости – 28 февра-
ля, 2014 г. Япония по-прежнему связывает свое будущее с атомной энерге-
тикой, несмотря на то, что на Фукусиме до сих пор продолжаются утечки 
радиоактивной воды, и многомиллиардный ущерб от аварии еще не ком-
пенсирован [10]. См. Приложение 2.  

Автор данной статьи, выпустил в 2013 г., учебно-методическое пособие 
(УМП): «Экологическое право России», для студентов вузов страны, по-
священное 70-летию образования ЮУрГУ, и 60-летию образования Миас-
ского филиала ЮУрГУ. Дал характеристику, например, Кыштымской ава-
рии, реки Теча, также и авариям, начиная с 1948 года и по настоящее время 
[2]. Кроме этого, с проблемой деятельности ПО «Маяк» на Южном Урале, 
автор выступил в ноябре 2013 года на конференции: – Европейской науч-
ном промышленной консорциуме «Наука без границ», в г. Мюнхен (Гер-
мания). На научной конференции приняло участие более 70 ученых из раз-
ных стран Европы: – России, стран СНГ, Германии, Великобритании. Док-
лад о проблемах Южного Урала был единодушно определен, как доклад 
«…имеющий высокую гражданскую позицию в современном мире» и оце-
нен участниками конференции – результат – автор был награжден Между-
народным орденом: «Трудом и Знанием», а также Дипломом и Золотой 
медалью: «Михаил Державин». 
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С 1948 по 1956 годы радиоактивные отходы с предприятия сливались 
прямо в реку Теча – источник питьевой воды для жителей села Муслюмово 
и других поселков. 

В 1957 году из-за сбоя в системе охлаждения на «Маяке» взорвалась 
одна из емкостей по хранению высокоактивных отходов. До Чернобыль-
ской катастрофы это была крупнейшая авария в мире. 

В ликвидации последствий этого взрыва участвовали школьники и кол-
хозники. Они голыми руками убирали и закапывали урожай. Некоторые 
разбирали строения в уже переселенных деревнях, другие сажали и пропа-
лывали сосны, чтобы скрыть брошенные постройки. 

В 1959 году вышел секретный приказ № 546СС исх.77СС о том, что 
жителей деревни Татарская Караболка необходимо срочно переселить из-
за радиационного загрязнения. На переселение выделялись деньги –  
78,5 млн руб. Название деревни исчезло с карты радиационного загрязне-
ния… А люди остались. 

«О радиации жители «забытых» деревень узнали 35 лет спустя. 
До 1993 года им никто не говорил об истинных причинах постоянных бо-

лезней и частых смертей. Даже медики. Чтобы не портить общую статистику, 
часто в медицинских картах значится «вегето-сосудистая дистония». Поло-
вина женщин детородного возраста бесплодны. В большинстве семей появ-
ляются дети с отклонениями в физическом и умственном развитии…» [9]. 

База данных Уральского научно-практического Центра радиационной 
медицины содержит медицинскую информацию (регистры диагнозов, по-
казателей крови, иммунитета, течения беременности и родов и др.) более 
чем о 90 тыс. лиц, подвергшихся хроническому облучению, и об их потом-
ках за 50-летний период наблюдения. 

В эти «90 тыс. лиц» наверняка не входят солдаты, принимавшие уча-
стие в ликвидации последствий аварии 1957 года и переселении части жи-
телей из зоны ВУРС. Вскоре воинская часть была просто расформирована, 
а солдаты дали подписку о неразглашении. Сейчас в живых остались не-
многие. Они уже долгие годы ходят по инстанциям и безуспешно пытают-
ся восстановить номер своей части, чтобы получить хоть какие-то льготы. 

Не входят в число пострадавших и другие жители области, которые не 
были оповещены о существовании загрязнённых территорий и продолжали 
ходить туда за ягодами, грибами, дровами, пасти домашний скот и т. д. 

«Комбинат отравил нам жизнь, искалечил здоровье наших детей и от-
нял надежду на будущее. Мы как подопытные кролики, нас оставили здесь 
гнить», – говорит Хамзана Салихьянова из Муслюмово, у которой больные 
сердце, почки, печень. 

Времена демократии и гласности не принесли «муслюмовцам» ожидаемой 
компенсации за потерянное здоровье и искалеченные судьбы. Власть еще раз 
показала свою циничность и полное пренебрежение к людям. В 1998 году у 
ликвидаторов аварии 57-го года в главном управлении по социальной защите 
отобрали ликвидаторские удостоверения и лишили всех компенсаций. 
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Сегодня социальная помощь пострадавшим в результате деятельности 
ПО «Маяк» выглядит так: пенсионеры получают минимальные пособия 
в месяц. На эти деньги нельзя ни купить необходимых лекарств, ни съез-
дить в Челябинск на дорогостоящее обследование. Согласно действующе-
му законодательству, шансы получить возмещение от нанесенного ущерба 
в полном объеме равны нулю [9]. 

«Здесь не жизнь, а выживание, – говорит Любовь Чучкалова, мама се-
милетней девочки Регины, у которой синдром Дауна и порок сердца, – 
«Моей дочери необходима операция на сердце, но на это требуется огром-
ная сумма денег, которых у меня просто нет» См. Приложение 1. 

В течение 50-ти лет Минатом и Минздрав Советского Союза (а теперь – 
России) с молчаливого согласия высшего руководства страны проводили 
длительный эксперимент над жителями этих населённых пунктов. Они вы-
являли влияние радиации на здоровье людей, на беременных женщин и их 
потомство, продолжительность жизни. «Данная когорта, – говорится в от-
чете Минздрава «Муслюмово: итоги 50-летнего наблюдения», – в настоя-
щее время представляет собой мировое значение для оценки величин риска 
канцерогенных (рак и лейкоз) и генетических последствий хронического 
облучения человека. Результаты наблюдений за членами когорты могут 
лечь в основу новых оценок пределов доз хронического облучения населе-
ния и персонала» [9]. 

Позиция государства ясна: накопленная доза – это наука. 
29 сентября 2012 года уже исполнилось 55 лет со дня аварии на 

ПО «Маяк». Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов примал участие в мероприятиях, посвященных дню 
памяти об этой страшной трагедии в жизни южноуральцев, пострадавших 
в результате аварии. Караболка, расположена на территории Восточно-
Уральского радиоактивного следа, следовательно, жители из деревни Ка-
раболка очень много, регулярно обращаются к Уполномоченному в связи 
с тем, что органами власти такие обращения остаются без рассмотрения. 
Вопрос о реализации прав граждан, проживающих в деревне Караболка, 
до сих пор остается открытым. 

«Так как до настоящего времени деревня Караболка не находится 
в списке загрязненных территорий «де юре», хотя существует более 55 лет, 
граждане не могут реализовать свои права. Должен быть решен вопрос ли-
бо о выплате компенсаций, либо о переселении граждан с загрязненной 
территории. Это такой больной вопрос государственного масштаба. Мы не 
имеем права забыть о трагедии, случившейся в 1957 году. Долг государст-
ва – оказать гражданам поддержку в виде достойной компенсации», – ска-
зал Алексей Севастьянов [7]. 

Каждый желающий может ознакомиться с фотовыставкой в 12 аудито-
рии СЗФ «МГЭИ». Планируется проведение фотовыставки с открытой 
дискуссией в Мурманском Государственном Техническом Университете. 
Более подробная информация будет выложена на сайте.  
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Также фотовыставку можно посмотреть прямо сейчас на русском и 

английском языках, на сайте [4].  
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Приложение 1 

 

Дети, рожденные с патологией 
 

 
 

Регина Чучкалова. Кунашак, 2001 г. Как и многие другие дети в дерев-

нях вокруг ПО «Маяк», 7-летняя Регина родилась с синдромом Дауна 
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Приложение 2 
 

Правительство Японии не собирается и в дальнейшем отказываться от 

ядерной Программы, более того, оно стремится убедить все мировое со-

общество в безопасности совершенных преступлений против человечества 
 

 
 

Япония по-прежнему связывает свое будущее с атомной энергетикой, 

несмотря на то, что на Фукусиме до сих пор продолжаются утечки радиоак-

тивной воды, и многомиллиардный ущерб от аварии еще не компенсирован. 

Огромный ущерб наносится Северно-ледовитому и мировому океану. 
 

К содержанию 
 

 

УДК 352.075.31 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 

 

Н.М. Гладких 

 
В статье исследуются модели организации системы муници-

пальной власти в России. Автор считает, что действующие модели 

организации системы муниципальной власти несовершенны. На ос-

новании проведенного исследования предлагается новая модель ор-

ганизации системы организации системы муниципальной власти. 

Ключевые слова: Глава муниципального образования, глава 

исполнительно – распорядительного органа муниципального об-

разования, сити-менеджер, модель организации системы муни-

ципальной власти. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению моделей организации системы 

муниципальной власти в России следует обратиться к теории муниципаль-

ного права. В целом выделяются две основные концепции местного само-

управления. 
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Согласно англосаксонской концепции, «местное самоуправление – это 

местная публичная власть, реализуемая в рамках закона на территории со-

ответствующего муниципального образования путем управления, осуще-

ствляемого жителями муниципального образования непосредственно, 

а также формируемыми ими органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления без вмешательства централь-

ных органов власти на основе реальной материально-финансовой базы 

в целях решения задач местного значения». Ключевой особенностью дан-

ной концепции является утверждение о том, что местное самоуправление 

решает исключительно задачи местного значения, и при этом без вмеша-

тельства центральных органов власти. 

Согласно же европейско-континентальной концепции «местное само-

управление – это установленная государством в законах местная публич-

ная власть, реализуемая в рамках закона на территории соответствующего 

муниципального образования путем управления, осуществляемого жите-

лями муниципального образования, органами и должностными лицами ме-

стного самоуправления на основе реальной материально-финансовой базы, 

в целях решения задач местного значения и выполнения значительной час-

ти государственных дел с учетом интересов населения» [1]. В данном оп-

ределении следует обратить внимание на то, что, во-первых, местное са-

моуправление устанавливается государством, во-вторых, местное само-

управление имеет своей целью выполнение задач не только местного зна-

чения, но также государственных. 

Как утверждает Н.В. Постовой, фактически Конституция РФ закрепила 

англосаксонскую концепцию местного самоуправления с отдельными эле-

ментами европейско-континентальной концепции (хотя наличие таких эле-

ментов с теоретической точки зрения представляется малозначительным) [2]. 

Данный аспект проблемы является предметом многих исследований 

в настоящее время. Ученые спорят о том, насколько правомерно было вво-

дить в России англосаксонскую модель (даже в «усеченном» виде), учиты-

вая укоренившуюся традицию сильной государственности, взаимодейст-

вия и взаимозависимости местных и центральных органов власти. Инте-

ресным на наш взгляд представляется мнение В.Г. Стрекозова и Ю.Д Ка-

занчева, которые утверждают, что «Мы пошли по англосаксонской модели 

организации местного самоуправления, но в худшем варианте, ибо там ос-

новную роль играет представительный орган местного самоуправления: 

«сильный совет-слабый мэр», а у нас модель: «кругом один мэр». Конти-

нентальная модель основана на сочетании прямого государственного 

управления на местах и местного самоуправления. Достаточно работоспо-

собной была в этом плане и «советская модель» местного самоуправления. 

Следовало бы обновить его содержание, принципы работы и сохранить» 

[3]. В качестве примера можно привести конституционная модель местно-
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го самоуправления Республики Беларусь и законодательство о МСУ, кото-

рые свидетельствуют о том, что в Белоруссии «пошли по пути трансфор-

мации законодательства СССР в области местного самоуправления, сохра-

нив в структурном составе органов самоуправления советы депутатов» [4]. 
Анализ моделей организации системы муниципальной власти в России 

и в зарубежных государствах позволяет проследить непоследовательность 
законодательства России в правовой регламентации данного института. 
Некоторые ученые, указывают на противоречие, когда Конституция РФ 
устанавливает англосаксонскую модель, а законодательство субъектов Фе-
дерации – континентальную или смешанную. Следует согласиться с мне-
нием Д.О Ежевский и В.В Еремян, утверждающими, что в России факти-
чески сложилась гибридная модель муниципального управления, что под-
тверждается большим количеством общих черт с коммунальным само-
управлением Германии. Тем не менее, сходство российской муниципаль-
ной системы с той или иной моделью, как и их отличие, должно в обяза-
тельном порядке предполагать всесторонний разумный учет положитель-
ного опыта муниципального управления за рубежом» [5]. 

Формально в Федеральном законе РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон РФ 
№ 131-ФЗ) предусмотрены разные модели организации системы муници-
пальной власти и в зависимости от этого – образование исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований» [6]. По мнению 
А.Н. Костюкова, он позволяет создать несколько организационных моделей 
организации системы муниципальной власти» [7]. М.А. Герасимова также 
указывает на возможные модели организации системы муниципальной вла-
сти» [8]. В теории муниципального права многими учеными традиционно 
выделяются несколько возможных моделей организации системы муници-
пальной власти. Наиболее распространенными являются следующие. 

1. Модель «сильный мэр-совет (представительный орган)». Она харак-
теризуется тем, что мэр самостоятельно и единолично осуществляет руко-
водство администрацией, в том числе формирует ее кадровый состав. Мэр 
избирается всем населением, руководит представительным органом и об-
ладает правом отлагательного вето. 

Положительной стороной указанной модели является то, что данная 
модель предусматривает необходимую систему сдержек и противовесов 
при формировании органов местного самоуправления. Необходимо отме-
тить, что система сдержек и противовесов в данной модели направлена на 
ограничение влияния главы муниципального образования на представи-
тельный орган местного самоуправления путем запрета совмещения долж-
ности председателя представительного органа и главы местной админист-
рации. Так же необходимо дополнить, что представительный орган мест-
ного самоуправления утверждает структуру местной администрации, ко-
торая  вносится главой местного самоуправления в виде проекта. 
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2. Модель «слабый мэр-совет». Мэр избирается из числа депутатов. Он 

подконтролен представительному органу. Положительным в данном слу-

чае является следующее: 

– мэр обязан заручиться согласием Совета на назначение и увольнение 

должностных лиц;  

– за мэром закрепляются в основном оперативно-исполнительные и 

представительские функции;  

– Совет располагает значительным объемом прав в сфере управления, 

в финансовых и хозяйственных вопросах.  

Необходимо отметить, что в данной модели Мэр не может исполнять 

функции главы местной администрации, Главой местной администрации 

является лицо, избираемое по конкурсу, с которым заключается контракт. 

В научной литературе его принято называть управляющим. Отсюда следу-

ет, что, указанная модель фактически сливается с моделью «совет – управ-

ляющий».  

В качестве отрицательного момента можно отметить, что в теории му-

ниципального права указанная модель характеризуется тем, что представи-

тельным органом руководит избираемый из числа депутатов председатель, 

а должность мэра не предусматривается, Исполнительно-распорядитель-

ными функциями обладает нанимаемый на контрактной основе управляю-

щий. Однако в соответствии с Законом РФ № 131-ФЗ предусмотрено обяза-

тельное избрание из числа депутатов главы муниципального образования.  

3. Модель «совет-управляющий». Должность мэра не предусматривает-

ся. Представительным органом руководит избираемый из числа депутатов 

председатель. Административные функции сосредоточены у нанимаемого 

на контрактной основе управляющего. 

Положительным моментом в формировании данной модели является 

то, что представительному органу местного самоуправления отводится ос-

новная роль в формировании исполнительно-распорядительного органа, 

а по отношению к «управляющему» фактически выполняет функции пред-

ставителя нанимателя.  

Отрицательной стороной данной модели является то, что назначение 

главы администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования) конкурсной комиссией противоречиво, так как по-

рождает напряженность между ним и главой муниципального образования. 

Как известно, конкурсная комиссия формируется из депутатов местного 

представительного органа, однако одна треть членов комиссии назначается 

органами государственной власти субъекта, что идет в противовес с прин-

ципом самостоятельности органов местного самоуправления. Также вели-

ка возможность конфликта между главой местной администрации (испол-

нительно-распорядительного органа муниципального образования) и гла-

вой муниципального образования.  
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4. Модель «комиссия». Она основана на выборности должностных лиц 

местного самоуправления. Избираются не депутаты представительного ор-

гана, а руководители органов и структурных подразделений местной ад-

министрации, все вместе составляющие комиссию, исполняющую роль 

представительного органа. 

Под модель «Комиссии» некоторым образом подходит способ форми-

рования представительного органа муниципального района из глав посе-

лений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов пред-

ставительных органов указанных поселений, избираемых представитель-

ными органами поселений из своего состава. Некоторыми исследователя-

ми такой способ небезосновательно оценивается как «способный свести на 

нет потенциал прямой демократии, заключенный в самой идее местного 

самоуправления» [9]. Он нарушает принципы равного представительства 

граждан и их прямого участия в формировании органов местной власти, 

усиливает бюрократизацию этой власти и отдаляет ее от населения. Воз-

можности глав муниципалитетов, одновременно работающих в органах 

муниципального района, фактически будут ограничены лишь отстаивани-

ем в представительном органе муниципального района интересов своих 

поселений. Тем самым реальная власть в муниципальном районе опять-

таки сконцентрируется в администрации, не подконтрольной населению. 

Проанализировав содержание приведенных теоретических построений, 

анализирующих природу использования моделей организации системы му-

ниципальной власти России на местном уровне автор считает, что в настоя-

щее время необходимо внести изменения в структуру формирования орга-

нов местного самоуправления. Для совершенствования функционирования 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований 

предлагается, чтобы главу исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования назначал глава муниципального образования по со-

гласованию с представительным органом муниципального образования.  

Данное предложение обосновывается следующим. Возглавляет мест-

ную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования) глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) на принципах 

единоначалия (ст. 37 Закона  РФ № 131-ФЗ). Предусмотрены два способа 

замещения этой должности. Первый способ – главой местной администра-

ции (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-

ния) является глава муниципального образования. При этом способе глава 

муниципального образования не может одновременно занимать должность 

председателя представительного органа муниципального образования. 

Второй способ – главой местной администрации (исполнительно-распоря-

дительного органа муниципального образования) выступает лицо, назна-

чаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкур-
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са на замещение должности главы местной администрации (исполнитель-

но-распорядительного органа муниципального образования) на срок пол-

номочий, закрепленный в уставе муниципального образования. 

Рассмотрим мнение ученых, когда главой местной администрации (ис-

полнительно-распорядительного органа муниципального образования) яв-

ляется глава муниципального образования. Так, по мнению А.В. Москале-

ва, необходимо стремиться к большему распространению прямых выборов 

глав муниципальных образований населением, одновременно расширяя 

полномочия представительных органов власти как в сфере контроля дея-

тельности местных администраций, так и при согласовании ключевых кад-

ровых назначений в местных администрациях» [10]. 

Однако Л.Е. Лаптева полагает, что подобная система имеет и свои не-

достатки [11]. В основном это замечание относится к случаям, когда из-

бранный непосредственно гражданами мэр одновременно является главой 

муниципального образования и главой местной администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа муниципального образования). Нередко 

у такого мэра отсутствуют необходимые навыки в области менеджмента.  

При использовании второго способа, когда главой местной админист-

рации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-

вания) выступает лицо, назначаемое на должность по контракту, заклю-

чаемому по результатам конкурса на замещение должности главы местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-

го образования) на срок полномочий, закрепленный в уставе муниципаль-

ного образования необходимо обратить внимание на то, что в данной мо-

дели руководство исполнительным органом местного самоуправления 

фактически осуществляет наемный работник – «сити-менеджер». В этой 

связи не вполне понятным представляется его правовое положение в сис-

теме разделения представительной и исполнительной власти на местном 

уровне. С одной стороны, принцип разделения властей предполагает отно-

сительную обособленность и независимость местной администрации (ис-

полнительно-распорядительного органа муниципального образования), что 

может выражаться в наличии исключительных полномочий, невозможно-

сти произвольного роспуска данного органа и т.п.  

С другой – в данном случае глава местной администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа муниципального образования) не явля-

ется политической фигурой, имеющей «вотум доверия» от населения, а на-

значается на должность на контрактной основе. Закон РФ № 131-ФЗ уста-

навливает публичные механизмы замещения должности главы местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-

го образования) и прекращения его должностных полномочий, закрепляет 

за ним исключительные полномочия.  
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По смыслу Закона РФ № 131-ФЗ глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа муниципального образования) обла-
дает особым публично-правовым статусом.  

С другой стороны, глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования), назначенный на 
должность на основе контракта, в силу прямого указания Федерального за-
кона РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» является 
муниципальным служащим [12]. Согласно Закона РФ № 131-ФЗ глава ме-
стной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования), осуществляющий свои полномочия на основе кон-
тракта, подконтролен и подотчетен представительному органу муници-
пального образования, что вполне соответствует принципу разделения 
властей как элемент системы сдержек и противовесов. Согласно же Феде-
рального закона РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) как муниципальный служащий подконтро-
лен представителю нанимателя, которым в данном случае является глава 
муниципального образования. На практике такое двойственное положение 
уже вызывает ряд проблем, которые решаются в судебном порядке. Про-
блемой является и то, что глава муниципального образования, как высшее 
должностное лицо муниципального образования, не может отменить акт 
местной администрации. 

Однако существует мнение, что назначение главы администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
конкурсной комиссией противоречиво, так как порождает напряженность 
между ним и главой муниципального образования. Как известно, конкурс-
ная комиссия формируется из депутатов местного представительного ор-
гана, однако одна треть членов комиссии назначается органами государст-
венной власти субъекта, что идет в противовес с принципом самостоятель-
ности органов местного самоуправления. Также велика возможность кон-
фликта между главой местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) и главой муниципального 
образования.  

Проанализировав содержание приведенных теоретических построений, 
анализирующих природу теоретических моделей организации местного 
уровня управления в Российском государстве, предлагается нормативно 
закрепить в уставах муниципальных образований одну из возможных мо-
делей оптимальной организации системы муниципальной власти, в рамках 
которой предполагается следующая модель организация системы муници-
пальной власти: 

1. Глава муниципального образования избирается населением на муни-

ципальных выборах, является координатором всей деятельности муници-

пального образования, выполняет представительские функции. 
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2. Представительный орган муниципального образования состоит из 

депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах; 

3. Глава администрации муниципального образования назначается гла-

вой муниципального образования по согласованию с представительным 

органом муниципального образования. 

Следует отметить, что принятие данной модели организации системы 

муниципальной власти должно происходить с учетом традиций, историче-

ского опыта и уровня правовой культуры населения муниципального обра-

зования.  
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Проанализированы доводы в пользу существования института 

муниципально-правовой ответственности, исследованы виды от-

ветственности представительного органа муниципального обра-

зования. 

Ключевые слова: муниципальное право, ответственность, 

представительный орган муниципального образования. 

 

Приступая к анализу законодательного регулирования ответственности 

местного представительного органа целесообразно определить, что же по-

нимается под понятием «ответственность». 

«Юридическая ответственность – предусмотренная нормами права обя-

занность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные по-

следствия» [1, с. 232]. Институт муниципальной ответственности появился 

в законодательстве относительно недавно и еще не сформировался оконча-

тельно. Именно с этим фактом связано то, что многие авторы не справед-

ливо исключают из видов ответственности муниципальную, говоря об от-

ветственности должностных лиц и органов местного самоуправления либо 

как о конституционной ответственности, либо считая, что санкции на му-

ниципальном уровне власти распределяются между различными отраслями 

права. Такая точка зрения, безусловно, не является правильной. Муници-

пально-правовая ответственность как вид юридической ответственности 

заслуживает право на существование. В пользу такой точки зрения говорят 

следующие аргументы: 

1) муниципальное право – это самостоятельная отрасль права, регули-

рующая правовые отношения, складывающиеся в области местного само-

управления. Институт ответственности является неотъемлемой частью 

данной отрасли права; 

http://newstula.ru/fullnews_23205.html
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2) муниципально-правовая ответственность применяется к специфиче-

скому субъекту – органам и должностным лицам местного самоуправления; 

3) униципально-правовой ответственности присущ особый объект: от-

ношения, связанные с осуществлением власти в сфере местного само-

управления; 

4) муниципально-правовая ответственность имеет особую инстанцию – 

население муниципального образования. 

5) в качестве дополнительных критериев обособления муниципально-

правовой ответственности называются также: предмет и метод регулирова-

ния общественных отношений; функции, которые выполняет отрасль права 

в общей системе права; специфика статуса субъектов правоотношений; осо-

бенности юридической природы неправомерного поведения в соответст-

вующей сфере; характер предписаний, на базе которых возникает ответст-

венность; основания ответственности, особая процедура ее реализации [2, 

с. 293]; специфика содержания и формы этой ответственности [3, с. 30]. 

Еще один довод в пользу безусловного существования муниципально-

правовой ответственности – это наличие специфических актов применения 

санкций. 

Таким образом, доводы в пользу существования муниципально-

правовой ответственности являются все же более убедительными, а значит 

можно выделить еще и такое понятие как муниципальный деликт – «дея-

ние (действие и бездействие) субъекта муниципально-правовых отноше-

ний, не соответствующее должному поведению, предусмотренному нор-

мами муниципального права, и влекущее за собой применение установ-

ленных мер муниципально-правовой ответственности» [4, с. 277]. 

Обратимся теперь непосредственно к ответственности местного пред-

ставительного органа. 

Ответственность местного представительного органа можно разделить 

еще на несколько  видов в зависимости от субъекта, перед которым эта от-

ветственность наступает. Именно такой подход и был положен в основу 

ст. 70 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 131-ФЗ). 

Во-первых, местный представительный орган ответственен перед мест-

ным населением. Именно в этом и выражается специфика муниципально-

правовой ответственности: никакие другие субъекты  права кроме депута-

тов местных представительных органов и главы муниципального образо-

вания не несут ответственности перед населением.  

Говоря о данном виде ответственности необходимо заметить, что вы-

ражается она в отзыве депутата населением, а значит, может быть приме-

нена только к депутатам в отдельности, а не к органу в целом. Хотя при 

анализе ч. 1 ст. 71 можно сделать вывод, что представительный орган как 

орган местного самоуправления должен нести ответственность перед насе-
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лением муниципального образования, поскольку диспозиция этой статьи 

говорит, что органы местного самоуправления несут такую ответствен-

ность, не делая никаких исключений из этого правила. Но, на практике по-

лучается, что возможность «утраты доверия» населением муниципального 

образования к представительному органу в целом, а не к отдельным депу-

татам, например, если представительный орган принимает решение, кото-

рое противоречит интересам населения муниципального образования, хотя 

при этом  и не противоречит закону, исключается.  

Закон № 131-ФЗ в качестве оснований для отзыва депутата местного 

представительного органа в ст. 24 называет его конкретные противоправ-

ные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в су-

дебном порядке. Но, так как основания наступления ответственности перед 

населением определяются уставами муниципальных образований, в них 

термин «утрата доверия» продолжает использоваться, несмотря на его от-

сутствие в Законе № 131-ФЗ. Из-за широкого применения термина «утрата 

доверия» в нормативных актах на местном уровне было бы целесообразно 

включить и раскрывать данное понятие непосредственно в Законе № 131-ФЗ, 

определить данное понятие можно как потерю уверенности местным насе-

лением в добросовестности, в правильности исполнения депутатом мест-

ного представительного органа возложенных на него обязанностей. 

Но вместе с тем, если в Законе № 131-ФЗ установить конкретные основа-

ния отзыва депутата местного представительного органа, то необходи-

мость применять столь размытые термин как «утрата доверия» отпадет. 

Именно такой подход и представляется более разумным. Если подобные 

изменения будут внесены в Закон № 131-ФЗ, то и уставы муниципальных 

образований будут приведены в соответствие с ним, что полностью исклю-

чит из законодательства о местном самоуправлении столь неопределенное, 

а значит трудно применимое на практике, понятие как «утрата доверия». 

Основания и процедура отзыва устанавливаются уставом муниципаль-

ного образования. Согласно требованиям, предъявляемым к уставу муни-

ципального образования, закрепленным в пп. 7 и 8 ч. 1 ст. 44 Закона 

№ 131-ФЗ, уставом муниципального образования должны определяться 

основания и порядок прекращения полномочий депутатов и выборных 

должностных лиц, виды ответственности, основания наступления этой от-

ветственности и порядок решения соответствующих вопросов, в т.ч. отно-

сительно института отзыва. Основаниями отзыва могут быть только кон-

кретные противоправные решения или действия (бездействие), подтвер-

жденные в судебном порядке. Конституционный Суд РФ в ряде своих ре-

шений определил, что основанием отзыва являются правонарушения соот-

ветствующего лица. Таким образом, суд становится непременным участ-

ником процедур отзыва. Представляется целесообразным установить кон-

кретные основания для отзыва депутата, исключив положения, закреплен-

ные в п. 8 ч. 1 ст. 44 Закона № 131-ФЗ, предусматривающие определение 
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ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 

в уставах муниципалитетов. Основания отзыва депутата и главы местного 

самоуправления, должны быть закреплены на федеральном уровне.  
Таким образом, «данный вид ответственности относится к публично-

правовой ответственности, в которой сочетаются политические и правовые 
меры ответственности» [7, с. 58], и считается, что местный представитель-
ный орган, как и прочие субъекты публично-правовой ответственности, 
несет ее пред основным источником публичной власти – местным населе-
нием, но как показывает анализ законодательства и практика его примене-
ния такой вид ответственности применим лишь к депутатам в отдельности.  

Во-вторых, представительный орган муниципального образования не-
сет ответственность перед государством. Ст.73 Закона № 131-ФЗ устанав-
ливает, что такая ответственность наступает в случае принятия местным 
представительным органом правового акта, противоречащего законода-
тельству. На незаконное решение местного представительного органа про-
курором должен выноситься протест. Если протест прокурора не рассмот-
рен в срок или отклонен, он в праве обратится в суд. В случае, если судом 
установлено, что представительным органом муниципального образования 
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции РФ, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, законам 
субъекта РФ, уставу муниципального образования, а представительный ор-
ган муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт, высшее должностное лицо субъекта РФ или руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, устано-
вившего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ проект за-
кона о роспуске представительного органа муниципального образования. 
Полномочия представительного органа муниципального образования пре-
кращаются со дня вступления в силу закона субъекта РФ о его роспуске. 
Данный закон может быть обжалован в судебном порядке в течение 
10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

Тут необходимо констатировать, что в законодательстве отсутствует 

единый подход к определению оснований роспуска представительного ор-

гана муниципального образования. Например, Федеральный закон от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» закрепляет, что полномочия зако-

нодательного органа субъекта Федерации досрочно прекращаются, если 
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в результате уклонения законодательного органа субъекта Федерации от 

принятия в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда 

(которым было установлено, что данным органом приняты конституция 

(устав), закон субъекта Российской Федерации или иной нормативный 

правовой акт, противоречащие Конституции Российской Федерации, феде-

ральным конституционным законам и федеральным законам) были созда-

ны препятствия для реализации закрепленных Конституцией РФ, феде-

ральными конституционными законами и федеральными законами полно-

мочий федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, права 

и охраняемые законом интересы юридических лиц. Таким образом, необ-

ходимо в ст. 73 Закона № 131-ФЗ предусмотреть возможность роспуска 

представительного органа за принятие акта, противоречащего законода-

тельству в случае уклонения представительного органа муниципального 

образования от принятия в пределах своих полномочий мер по исполне-

нию решения суда были созданы препятствия для реализации закреплен-

ных в законодательстве полномочий органов государственной власти и ме-

стного самоуправления. Подобная норма позволит минимизировать воз-

можность роспуска местного представительного органа по формальному 

основанию в политических интересах.  

Затронув вопрос о досрочном прекращении полномочий местного 

представительного органа, следует отметить, что кроме вступления в силу 

решения соответственно верховного суда республики, края, области, горо-

да федерального значения, автономной области, автономного округа о не-

правомочности данного состава депутатов представительного органа му-

ниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами 

своих полномочий, преобразование муниципального образования, ст. 35 

Закона №131-ФЗ предусматривает еще и такое основание как принятие ме-

стным представительным органом решения о самороспуске, также преоб-

разование муниципального образования и его упразднение, утрата поселе-

нием статуса муниципального образования в связи с его объединением 

с городским округом, увеличение численности избирателей муниципаль-

ного образования более чем на 25 %, произошедшего вследствие измене-

ния границ муниципального образования или объединения поселения с го-

родским округом. 

При этом под понятием «досрочное прекращение полномочий предста-

вительного органа муниципального образования» следует понимать «дос-

рочное прекращение прав и обязанностей представительного органа муни-

ципального образования по решению вопросов местного значения» [8, 

с. 24]. Также следует поставить под сомнение обоснованность применения 

в законодательстве такого термина как «досрочное прекращение полномо-

чий представительного органа муниципального образования» вообще. 

consultantplus://offline/ref=599EFC7C702336FDEFABA6FE59BBD105C91CC2C071537CB21BBFCAJAk9E
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Это связано с тем, что местный представительный орган как институт вла-

сти, наличие которого обязательно в системе местного самоуправления, 

досрочно прекратить исполнения своих полномочий не может. Данный 

термин может относиться только к депутатам местного представительного 

органа определенного созыва. 

Следует остановиться и на досрочном прекращении полномочий пред-

ставительного органа муниципального образования, в случае вступления 

в силу решения суда субъекта Российской Федерации о неправомочности 

данного состава депутатов представительного органа муниципального об-

разования. Часть 1 ст.35 Закона № 131-ФЗ года закрепляет, что представи-

тельный орган муниципального образования может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 

численности депутатов, и по смыслу, количество депутатов не должно 

быть менее двух третей от установленной численности весь период осуще-

ствления своих полномочий депутатами представительного органа опреде-

ленного созыва. Важным моментом в данном случае является то, что суд 

неправомочен принимать решение о роспуске представительного органа 

муниципального образования. В силу Закона № 131-ФЗ принятие решения 

о роспуске представительного органа муниципального образования отне-

сено к компетенции законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, в который с подоб-

ным вопросом обращается высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации.  

В-третьих, местный представительный орган несет ответственность пе-

ред физическими и юридическими лицами. В данном виде ответственности 

местный представительный орган выступает как равноправный участник 

гражданского оборота. Хотя не все авторы выделяют гражданско-право-

вую ответственность органов местного самоуправления как самостоятель-

ный вид ответственности: «Утвердившееся в муниципально-правовой нау-

ке мнение, согласно которому ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лица-

ми отождествляется с гражданско-правовой ответственностью, представ-

ляется заблуждением. Ответственность органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления перед физическими и юридическими лицами являет-

ся в значительной степени общим принципом организации их деятельно-

сти, реализация которого обеспечивается институтами конституционно-

правовой и гражданско-правовой ответственности» [9, с. 30]. Эта точка 

зрения, безусловно, представляется интересной, но в то же время и вызы-

вает определенные сомнения: на специфику данного вида ответственности 

оказывает влияние тот факт, что представительный орган наделен власт-

ными полномочиями, но являясь юридическим лицом, он все же равный 

участник гражданского оборота.  
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В соответствии со ст. 76 Закона № 131-ФЗ ответственность органов ме-

стного самоуправления, я том числе и представительного органа перед фи-

зическими и юридическими лицами, наступает в порядке, установленном 

Федеральными законами. Такая ответственность наступает в случае нару-

шения законных прав и интересов граждан и юридических лиц, а также 

причинения им имущественного и иного ущерба. Данный вид ответствен-

ности носит гражданско-правовой характер и наступает в судебном поряд-

ке. В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) орга-

нов местного самоуправления, в том числе в результате издания не соот-

ветствующего закону или иному правовому акту акта органа местного са-

моуправления, подлежит возмещению за счет казны муниципального обра-

зования. Именно то, что вред, причиненный местным представительным 

органом, возмещается из казны муниципального образования и вызывает 

наибольший интерес.  

Местный представительный орган, как юридическое лицо, может вы-

ступать в гражданских правоотношениях самостоятельно или как предста-

витель муниципального образования. Таким образом, ответственность мо-

жет возникать как у самого представительного органа, так и у муници-

пального образования, в зависимости от того, от чьего имени выступал ме-

стный представительный орган. В том, случае если представительный ор-

ган выступал от имени муниципального образования и, следовательно, от-

ветственность наступила у муниципального образования, вред возмещает-

ся из казны. «В таком случае возникает достаточно интересная ситуация, 

когда муниципальное образование, отвечая по обязательствам, которые 

дня него создал местный представительный орган, не может в качестве 

объекта возмещения использовать имущество, закрепленное за местным 

представительным органом. Это обусловлено тем, что в соответствии с ч. 1 

ст. 126 ГК РФ муниципальное образование отвечает по своим обязательст-

вам, принадлежащим ему на праве собственности имуществом кроме 

имущества, которое закреплено за созданными им юридическими лицами 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления» [10, с. 272].  

Статья 53 Конституции Российской Федерации, гласит: «Каждый имеет 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц». Несмотря на то, что в данной статье не упомянуты ор-

ганы местного самоуправления, представляется, что в ней закреплен об-

щий подход к решению данной проблемы: если незаконным деянием орга-

на власти причинен вред, он подлежит возмещению публично-правовым 

образованием, т.е. ответственность за действия органов местного само-

управления несло бы муниципальное образование, которое признается са-

мостоятельным участником гражданско-правовых отношений. Однако 
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ст. 1069 ГК РФ идет по иному пути, регулирую данную ситуацию: вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в ре-

зультате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, под-

лежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Рос-

сийской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны му-

ниципального образования. 

Так, рассмотрев ответственность местного представительного органа и 

порядок его привлечения к ответственности, можно отметить, что дора-

ботка института муниципально-правовой ответсвенности на федеральном 

уровне необходима для формирования единого института ответственности 

местного представительного органа. 
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ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ 
 

А.Б. Левакин 
 

Международная или внешняя миграция населения в совре-
менных условиях является непрерывным процессом, характер-
ным для подавляющего большинства стран современного мира. 
Миграция имеет целью перемещение людей и их обустройство 
на более благополучных, выгодных, перспективных территориях. 
В этой связи необходимо разобраться и понять, насколько внеш-
няя миграция для государства, принимающего мигрантов, явля-
ется процессом специфическим, необходимым, с точки зрения 
выгоды, и влияет на состояние национальной безопасности стра-
ны. Вопросы, связанные с миграцией, не могут иметь универ-
сальных решений, и должны решаться по-разному, в зависимости 
от особенностей каждого конкретного субъекта и территории. 

Ключевые слова: миграция, национальная безопасность, ре-
лигиозный и этнический экстремизм, мониторинг, миграционное 
законодательство. 

 

Внешняя трудовая миграция в последние десятилетия стала неотъемле-

мой частью нынешней российской действительности. Неудивительно, что 

эта тема оказывается предметом бурных дискуссий, а регулирование ми-

грационного потока становится ведущим направлением миграционной по-

литики. Взаимоисключающие предложения о подходах к регулированию 

трудовой миграции базируются не только на кардинально различающихся 

концепциях, но и на количественных оценках, разброс которых вызывает 

обоснованные сомнения в их достоверности и свидетельствует о слабой 

изученности происходящих процессов.  

Разброс оценок этого явления велик, даже когда речь идет об общей 

численности трудовых мигрантов, занятых в России: по разным оценкам 

число незаконных трудовых мигрантов в России варьируется от 1,5 до 

15 млн человек.  

По сведениям руководителя Федеральной миграционной службы Рос-

сийской Федерации К.О. Ромодановского в 2012 году в стране находилось 

9,5 миллионов иностранных граждан, из них примерно 1,3 миллиона за-

конно работали, 3,8 – условно «приехали в гости»: учиться, лечиться, 

с другими целями. Из оставшихся 4,4 миллионов человек около 3,5 мил-

лионов иностранных граждан находились в России более 3 месяцев и для 

обеспечения своего проживания, видимо, работали нелегально. В целом 

трудовые мигранты составляли не более 7 % от всех занятых в экономике.  

Миграционные процессы при выверенной государственной миграцион-

ной политике способны быть ресурсом и фактором оптимизации экономи-

ки в руках сильного и эффективного государства. Однако в условиях 
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управленческого бездействия или неэффективного управления они неред-

ко (тем более в условиях кризиса) становятся источником социально-

экономических, демографических, криминальных, межнациональных, кор-

рупционных и других проблем как на региональном, так и на федеральном 

уровнях.  

Среди острейших, сопутствующих миграции проблем, следует упомя-

нуть диспропорцию миграционных потоков; быстрое изменение в ряде ре-

гионов этнического баланса и нарастание этнополитической и этноконфес-

сиональной напряженности в ряде областей – все эти и другие процессы 

делают актуальным и необходимым проведение активной государственной 

миграционной политики.  

Крайне важной является констатация качественно изменившегося со-

става мигрантов, прибывающих в Российскую Федерацию из государств – 

участников СНГ. По сравнению с предыдущими этапами, как отмечают 

эксперты-практики, в настоящее время мигранты обладают более низким 

уровнем образования, знания русского языка и профессионально-

квалификационной подготовки [1].  

Достаточно остро связаны с миграционной активностью риски ухудше-

ния криминальной ситуации, возрастание опасности появления религиоз-

ного и этнического экстремизма. Одновременно с приездом дешевой рабо-

чей силы из республик Средней Азии в регионы Российской Федерации 

быстро проникает и исламский фундаментализм [2], тесно связанный 

с экстремизмом и терроризмом, борьбой против представителей традици-

онных течений ислама. Специалисты отмечают возросшее влияние моло-

дых исламских радикалов на татарскую и башкирскую мусульманскую 

молодежь, рост у части молодых мусульман популярности религиозной 

экстремисткой идеологии.  

Эксперты отмечают, что маршруты незаконной миграции в нашей 

стране часто совпадают с путями наркотрафика и перевозки оружия: дель-

цы наркобизнеса пытаются активно использовать налаженные каналы.  

Без принятия мер по укреплению госграницы, выявлению и пресече-

нию устойчивых каналов нелегальной миграции, а возможно, и введения 

визового режима с некоторыми государствами-участниками СНГ, основ-

ными поставщиками нелегальных мигрантов, решить эту проблему будет 

весьма непросто.  

Для успешного решения проблем, связанных с миграцией, например, 

упорядочения рынка труда, повышения налогооблагаемой базы, снижения 

уровня преступности, необходим постоянный мониторинг правопримени-

тельной практики, анализ текущего состояния и прогноз развития мигра-

ционных процессов. Такая комплексная задача предполагает осуществле-

ние, в первую очередь, мер политического, правового, организационного и 

иного характера при условии координации усилий федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации 
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и органов местного самоуправления и гражданского общества в соответст-

вии с законодательством, регламентирующим отношения в сфере мигра-

ции. Ее конечная цель – противодействие угрозам безопасности государст-

ва, которые несет в себе неконтролируемое перемещение населения, что 

является одной из сложнейших национальных задач.  

Международная или внешняя миграция населения в современных усло-

виях является непрерывным процессом, характерным для подавляющего 

большинства стран современного мира. Естественно, что миграция имеет 

целью перемещение людей и их обустройство на более благополучных, 

выгодных, перспективных территориях. Под благополучием понимается 

относительная стабильность и безопасность (отсутствие вооруженных 

конфликтов, возможность найти посильную и сносно оплачиваемую рабо-

ту, пригодный для жизни природный климат, более или менее экологиче-

ски сбалансированное хозяйствование, стандартный минимум мер соци-

альной защиты и т.п.) [3]. 

В этой связи необходимо разобраться и понять, насколько внешняя ми-

грация для государства, принимающего мигрантов, является процессом 

специфическим, необходимым, с точки зрения выгоды, и влияет на состоя-

ние национальной безопасности страны. В свою очередь, можно полагать, 

что вопросы, связанные с миграцией, не могут иметь универсальных ре-

шений, и в Российской Федерации они должны решаться по-разному, в за-

висимости от особенностей каждого конкретного субъекта и территории.  

Рассмотрим проблемы миграционной политики, деятельности органов 

государственной власти, а также перспективы решения поставленных про-

блем на примере Челябинской области. Так, 12 февраля 2014 года врио гу-

бернатора Челябинской области В. Дубровский поручил использовать труд 

мигрантов как можно реже, так как в регионе хватает своих безработных. 

Он заявил, что создаст необходимые условия труда для местного населе-

ния, предложил повысить зарплаты и отменить любые квоты на иностран-

ную рабочую силу. Пока же практика такова: имеются безработные, им 

платятся пособия и при этом ввозятся рабочие из-за рубежа. В основе ра-

боты органов власти должен лежать протекционизм, особенно в условиях 

ВТО и сокращений на ряде предприятий Челябинской области. На сколько 

же экономика области «завязана» на труде гастарбайтеров? В 2013 году 

по квоте на южный Урал приехало 17000 человек, выдано 21000 патентов 

на работу. По мнению начальника регионального управления по труду и 

занятости В. Смирнова, нелегалов в обл. было 10000–15000. Никакого на-

шествия нет. Скоро ещё и Китай перестанет экспортировать рабочую силу 

к нам, т.к. он проводит сильнейшую экономическую экспансию в Цен-

тральную Африку и там понадобится народ. Огромные теплицы с наших 

полей могут исчезнуть. 
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Проблемы области, которые вынуждают привлекать иностранцев. Демо-

графия, непрестижность работы в производственной сфере у нынешнего 

«гуманитарного» поколения 33–40-летних и дефицит производственных 

кадров будет расти только ближайшие 2–3 года. А рождаемость едва дотяги-

вает до уровня 1968 года, когда был первый «провал» после голода 1947 го-

да. Непрестижность низкоквалифицированной работы заставляет задавать-

ся вопросом: кто будет обслуживать канализацию и убирать улицы [4]?  

В начале марта 2014 года поручение главы региона было выполнено. Ус-

тановлена минимальная квота на привлечение иностранных работников – 

10205 человек. Проводятся переговоры с работодателями по поводу даль-

нейшего сокращения квоты.  

Есть надежда на то, что это заставит предпринимателей вкладываться 

в инновации, повышать производительность труда создавать нормальные 

условия для своих работников. Это поможет поднять зарплаты. Эти деньги 

останутся в регионе – они будут потрачены на развитие экономики. Власть 

и бизнес должны решать эти проблемы совместно. Если инициативы 

Б. Дубровского будет реализована на Южном Урале, это станет опреде-

лённым опытом для регионов с похожей ситуации на рынке труда. 

С учетом общественного мнения в последние годы в России был сделан 

ряд шагов по решению проблем связанных с нелегальной миграцией.  

Принята Концепция государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации до 2025 года, задающей основные направления, как для 

законодателей, так и для министерств и ведомств.  

В 2012 году был принят ряд законов по проблемам совершенствования 

и гармонизация миграционного законодательства [5].  

Реализация принятых законов позволит повысить эффективность мер 

по противодействию незаконной миграции и будет способствовать в целом 

укреплению общественной безопасности и правопорядка в обществе.  

Однако коррекция законодательства не всегда адекватна складываю-

щейся ситуации. Так, с одной стороны, ужесточаются санкции за наруше-

ния миграционного законодательства, обсуждаются предложения допол-

нить Уголовный кодекс Российской Федерации новыми статьями «Неза-

конное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан или 

лиц без гражданства», вводится запрет на въезд в Россию иностранному 

гражданину или лицу без гражданства в случае, если тот неоднократно 

привлекался к административной ответственности за нарушение миграци-

онного законодательства [6]. С другой стороны, система патентов либера-

лизует стихийные миграционные потоки и узаконивает статус-кво, усугуб-

ляя диспропорции между реальными потребностями в определенных спе-

циалистах и профессиях регионов, предприятий, отраслей и стихийно 

складывающейся структурой занятости мигрантов, не отвечающей потреб-

ностям экономики.  
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В целях противодействия незаконной миграции необходимо, на наш 

взгляд, продолжить осуществление организационно-правовых мер, на-

правленных на:  

– разработку новых комплексных критериев оценки эффективности ми-

грационной политики, мониторинга правоприменения норм миграционно-

го законодательства. При этом необходимо учитывать не только экономи-

ческие, но и социальные, демографические, этнополитические, культурные 

и иные последствия миграции для развития регионов;  

– оптимизацию трудовой миграции, в том числе через создание меха-

низма и порядка определения потребности России в иностранных работни-

ках, а также внедрение предлагаемых программ трудовой миграции, вклю-

чая оргнабор, а также создание балльной системы отбора для получения 

вида на жительство и стимулирование миграции на жительство бизнесме-

нов, инвесторов и молодежи;  

– ужесточение мер в отношении злостных нарушителей миграционного 

законодательства, в отношении которых ранее уже выносились решения 

о реадмиссии, депортации либо административном выдворении за пределы 

территории Российской Федерации и ограничения им права въезда на тер-

риторию Российской Федерации сроком до 10 лет;  

– расширение взаимодействия и усиление координации при осуществ-

лении согласованных мер противодействия нелегальной миграции, преду-

смотренных межгосударственными соглашениями, с заинтересованными 

органами и ведомствами государств-участников СНГ;  

– установление режима въезда граждан государств-участников СНГ 

(кроме стран Таможенного союза) на территорию России исключительно 

по заграничным паспортам;  

– систематическое проведение территориальными органами МВД и 

ФМС России оперативно-профилактических мероприятий и специальных 

операций, направленных на выявление и пресечение нарушений миграци-

онного законодательства Российской Федерации. 
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Настоящая статья посвящена исследованию проблемных во-

просов муниципального нормотворчества, в ней проведен анализ 

теоретических и практических проблем, связанных с данным во-

просом. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное 

нормотворчество, муниципальный правовой акт. 

 

Муниципальный правовой акт является родовым понятием, включаю-

щим в себя как муниципальные правотворческие (нормативные), так и му-

ниципальные правоприменительные (ненормативные) правовые акты. 

В теории права критерием для их разделения является признак норматив-

ности, предполагающий разграничение их в зависимости от наличия норм 

права, под которыми, по мнению С.С. Алексеева, следует понимать «уза-

коненные правила поведения общего характера, т.е. действующие непре-

рывно во времени в отношении неопределенного круга лиц и неограни-

ченного количества случаев» [1]. 

На сегодня следует констатировать тот факт, что законодательно поня-

тия нормативного правового акта и ненормативного правового акта не за-

креплены. Важным ориентиром для судов в разрешении этого вопроса 

http://www.regnum.ru/news/1570548.html
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служат сформулированные в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.04.1993 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотре-

нии дел по заявлениям прокуроров о признании правовых актов противоре-

чащими закону» (в ред. от 24.04.2002) определения указанных понятий. Со-

гласно отмеченным разъяснениям под нормативным правовым актом пони-

мается изданный в установленном порядке акт управомоченного на то орга-

на государственной власти, органа местного самоуправления или должно-

стного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обя-

зательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение, действующие независимо от того, возникли или прекратились 

конкретные правоотношения, предусмотренные актом. Под правовым ак-

том индивидуального характера понимается акт, устанавливающий, изме-

няющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц. 

Несмотря на то, что указанное выше Постановление в соответствии с п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О неко-

торых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» признано 

утратившим силу, в п. 12 последнего Постановления содержится понятие 

нормативного правового акта, полностью совпадающее с имевшимся ра-

нее. Правда, при этом опущено понятие индивидуального правового акта. 

Недавно Верховный Суд РФ еще раз подтвердил такой подход к опре-

делению нормативного правового акта в утвержденном Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 07.06.2006 Обзоре законодательства и 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 

квартал 2006 года. 

Свою точку зрения по данному вопросу изложила Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Так, в Постановле-

нии от 11.11.1996 N 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд 

Российской Федерации» указано, что «в юридической доктрине принято 

исходить из того, что нормативный правовой акт – это письменный офи-

циальный документ, принятый (изданный) в определенной форме право-

творческим органом в пределах его компетенции и направленный на уста-

новление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под пра-

вовой нормой принято понимать общеобязательное государственное пред-

писание постоянного или временного характера, рассчитанное на много-

кратное применение». 

Однако представляется, что определение нормативного правового акта, 

сформулированное Верховным Судом РФ, больше отвечает данному поня-

тию: оно содержит в себе основные признаки, которыми нормативный акт 

отличается от ненормативного. 

Нормативный акт понимается как результат правотворческой деятельно-

сти компетентных органов и должностных лиц государственной власти и 
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местного самоуправления. Он содержит в себе общеобязательные правила 

поведения (нормы), которые не персонифицированы, а адресованы неопреде-

ленному кругу лиц, рассчитаны на постоянное или длительное применение. 

Что же касается ненормативного акта, то самым общим образом сущ-

ность данного правового акта определена в его названии «ненорматив-

ный», т.е. это такой правовой акт, который не содержит перечисленных 

признаков нормативного акта. Исходя из этого возможно в первом при-

ближении отграничить нормативный акт от ненормативного. Ненорматив-

ный (правоприменительный) акт содержит «ограниченные во времени 

конкретные предписания, адресованные определенным субъектам» [2]. 

В теории права также указываются признаки, которые позволяют отли-

чить нормативный акт от ненормативного и выявить их схожие черты. Так, 

А.В. Мицкевич отметил, что, прежде всего, ненормативному акту не свой-

ственны признаки нормативности [3]. А это означает, что ненормативный 

акт не может содержать правила поведения, адресованные неопределенно-

му кругу лиц, организаций, которые могут неоднократно применяться и 

сохранять свое действие независимо от их исполнения. Не наделен ненор-

мативный правовой акт и правотворческой функцией (т.е. он не направлен 

на установление, изменение или отмену правил поведения, являющихся 

обязательными для исполнения, в которых выражена воля государства). 

Ненормативный правовой акт носит индивидуально-разовый, индиви-

дуально-определенный характер [4]. Он является нормоприменительным 

документом (правоприменительным актом, актом применения права), оп-

ределяемым как юридический документ должностного лица, «изданный на 

основании юридических фактов и юридических норм, определяющий права, 

обязанности и меру юридической ответственности конкретных лиц» [5]. 

Он представляет собой документ, являющийся результатом не нормотвор-

ческой (по установлению юридических норм), а нормоприменительной 

(по применению юридических норм) деятельности органа исполнительной 

власти, т.е. «властно-организационной деятельности должностного лица, 

обеспечивающего в конкретных жизненных случаях реализацию юридиче-

ских норм» [5, с. 143]. 

Применительно к теме статьи следует особо отметить, что в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации муниципальным органам 

предоставлены определенные права в сфере регулирования хозяйственной 

деятельности различных субъектов. Кроме того, реализуя свои полномо-

чия, муниципальные органы издают ненормативные акты, которыми субъ-

ектам предпринимательской деятельности предоставляются определенные 

права, например, по пользованию земельными участками либо занятию 

определенными видами деятельности (лицензии). В связи с этим наличие 

права издавать акты, предоставляющие определенные права, предполагает 

наличие права указанных органов такие акты отменять. 
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В качестве повода для отмены ранее принятого ненормативного акта 

могут выступать два обстоятельства: 

– во-первых, изменение фактических обстоятельств, послуживших 

причиной для издания первичного акта; 

– во-вторых, изменение законодательства, во исполнение которого вы-

носился первичный акт. 

Поскольку правоотношения, порождаемые ненормативными актами 

муниципальных органов, в ряде случаев находят свою реализацию в виде 

гражданско-правовых сделок (например, когда на основании постановле-

ния главы муниципального образования организации предоставляется 

в аренду земельный участок), правомерно возникает вопрос о применимо-

сти к таким отношениям положений ст. 422 ГК РФ. Согласно указанной 

норме договор должен соответствовать обязательным для сторон прави-

лам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 

нормам), действующим в момент его заключения. Если после заключения 

договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон прави-

ла иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе ус-

тановлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие 

из ранее заключенных договоров. 

В то же время в соответствии с положениями п. 3 ст. 2 ГК РФ к имуще-

ственным отношениям, основанным на административном или ином вла-

стном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и дру-

гим финансовым и административным отношениям, гражданское законода-

тельство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. 

Для разрешения данного противоречия в первую очередь необходимо 

определить правовую природу отношений, возникающих между органами 

муниципальной власти и лицом при заключении договора, предпосылкой 

которого стало принятие властного решения, выраженного в соответст-

вующем ненормативном правовом акте. 

Рассматривая правоотношения, связанные с изданием ненормативных 

правовых актов органами местного самоуправления, следует выделить два 

вида правоотношений, возникающих в связи с изданием указанных право-

вых актов. 

Первый вид правоотношений возникает между органом местного само-

управления и физическим либо юридическим лицом в процессе принятия и 

реализации ненормативного правового акта без заключения договора. Оче-

видно, такие правоотношения являются отношениями власти-подчинения 

и имеют сугубо административную природу. Следовательно, к данному ви-

ду правоотношений, являющихся по своей правовой природе администра-

тивными, не могут быть применены положения ст. 422 ГК РФ с учетом п. 3 

ст. 2 ГК РФ, при условии, если иное не предусмотрено законодательством. 
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В связи с этим орган местного самоуправления, наделенный компетен-
цией по принятию правоприменительных правовых актов, естественно, 
имеет полномочия по самостоятельной их отмене. 

Например, в ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о принципах организации местного само-
управления) закреплено положение о том, что муниципальные правовые 
акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено: 

1) органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муни-
ципальный правовой акт; 

2) судом; 
3) в части, регулирующей осуществление органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, – 
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

Условиями отмены отмеченных ненормативных правовых актов высту-
пают также два альтернативных обстоятельства: 

1) изменение фактических обстоятельств, послуживших причиной для 
издания первичного акта; 

2) изменение законодательства, во исполнение которого выносился 
первичный акт. 

Порядок же отмены таких административных актов напрямую зависит 
от того, нарушаются ли имущественные права заинтересованных лиц. Если 
отменой ненормативного акта органа местного самоуправления нарушают-
ся имущественные права других лиц, то отмена подобного акта возможна 
только в судебном порядке в соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, 
содержащей норму о том, что никто не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда. 

Если же отмена ненормативного акта органа местного самоуправления 
не повлечет ущемление имущественных прав других лиц, то орган, при-
нявший соответствующий нормативный акт, имеет все основания для са-
мостоятельной его отмены. 

Второй вид правоотношений возникает между органом местного само-
управления и лицом в рамках заключенного на основании соответствую-
щего акта гражданско-правового договора. Данный вид правоотношений, 
несомненно, носит гражданско-правовую природу, и к его правовому регу-
лированию должны применяться правила ст. 422 ГК РФ, предусматри-
вающие соответствующий порядок изменения правоотношений. 

В связи с этим в случае изменения фактических обстоятельств, послу-

живших причиной для издания первичного акта либо изменения законода-
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тельства, во исполнение которого выносился первичный акт, условия за-

ключенного договора по общему правилу сохраняют силу и соответст-

вующий орган местного самоуправления не имеет полномочий на отмену 

первоначального акта, влекущего последующую недействительность за-

ключенного договора. 

Однако следует особо отметить: если в законе установлено, что его 

действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключен-

ных договоров, то соответствующий акт органа местного самоуправления 

должен быть им отменен, что повлечет последующую недействительность 

сделки между органом местного самоуправления и физическим или юри-

дическим лицом. 

Применительно к теме исследования следует особо отметить законода-

тельную новеллу, введенную в ст. 48 Закона о принципах организации ме-

стного самоуправления, предполагающую право приостановления ненор-

мативных правовых актов органом местного самоуправления либо органом 

государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации (в части, регулирующей осуществление органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации). 

Однако в данном случае следует уточнить, что законодатель, формулируя 

указанную норму, предполагал приостановление соответствующих ненор-

мативных правовых актов до решения суда. 

Подводя итог рассмотрению вопросов, связанных с анализом понятия 

правовых актов органов местного самоуправления, а также рассмотрением 

проблемных вопросов, вытекающих из их отмены, можно сделать ряд выво-

дов, представляющихся важными как в научном, так и в теоретическом плане. 

Во-первых, представляется необходимым нормативно закрепить в за-

конодательстве Российской Федерации дефиниции нормативного правово-

го акта и ненормативного правового акта муниципальных органов и долж-

ностных лиц. 

Во-вторых, есть смысл более детально расписать в законодательстве 

Российской Федерации процедурные моменты приостановления ненорма-

тивных правовых актов органом местного самоуправления либо органом 

государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации (в части, регулирующей осуществление органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации). 

В-третьих, при рассмотрении дел, связанных с обжалованием ненорма-

тивных муниципальных правовых актов, следует выделять два вида право-

отношений, возникающих в связи с изданием указанных правовых актов: 

1) административные правоотношения, возникающие между орга-

ном местного самоуправления и физическим либо юридическим лицом 

в процессе принятия и реализации ненормативного правового акта без за-
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ключения договора. К данному виду правоотношений не могут быть при-

менены положения ст. 422 ГК РФ с учетом п. 3 ст. 2 ГК РФ при усло-

вии, если иное не предусмотрено законодательством; 

2) гражданские правоотношения, возникающие между органом местно-

го самоуправления и лицом в рамках заключенного на основании соответ-

ствующего акта гражданско-правового договора. Указанный вид правоот-

ношений, несомненно, носит гражданско-правовую природу, и к его пра-

вовому регулированию должны применяться правила ст. 422 ГК РФ, пре-

дусматривающие соответствующий порядок изменения правоотношений. 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.Н. Орешкина  

 
Дисциплинарная ответственность предполагает совершение 

работником дисциплинарного проступка – невыполнения или не-

надлежащего выполнения трудовых обязанностей по его вине. 

Дисциплинарная ответственность, в том числе, предполагает обя-

занность работника принять наложенное на него дисциплинарное 

взыскание за дисциплинарный проступок. Роль дисциплинарной 

ответственности как средства обеспечения трудовой дисциплины 

состоит не только в наказании работника, совершившего дисцип-

линарный проступок, но и в предупреждении правонарушений в 

дальнейшем, в том числе и другими работниками. 

Ключевые слова: дисциплина труда, подчинение определен-

ному распорядку, обязанность работника, дисциплинарный про-

ступок, дисциплинарная ответственность.  

 

Необходимым условием всякого коллективного труда является трудо-
вая дисциплина. Значение дисциплины труда состоит в том, что она спо-
собствует: 

– повышению производительности труда и эффективности производства; 
– достижению высокого качества работы; 
– повышению новаторства в труде; 
– снижению травматизма и несчастных случаев на производстве; 
– охране здоровья работников [1, с. 79].  
В связи с этим законодательством предусмотрены специальные правовые 

средства, способствующие обеспечению трудовой дисциплины. К ним отно-
сятся поощрения за успехи в работе и дисциплинарная ответственность. 

В науке трудового права под трудовой дисциплиной понимается форма 
общественной связи между людьми, которая обусловлена выделением 
особой функции руководства и надзора за трудом лиц, подчиненных этому 
руководству [2]. Трудовая дисциплина является исторической категорией. 
В зависимости от уровня развития производительных сил и производст-
венных отношений содержание трудовой дисциплины, стимулы и методы 
ее обеспечения меняются. В настоящее время государство освобождает 
граждан от обязанности трудиться, запрещает принудительный труд. По-
этому в Конституции Российской Федерации [3] обязанности работников 
в сфере труда, в том числе обязанность соблюдать трудовую дисциплину, 
не закреплены. Трудовые обязанности возлагаются на работников в силу 
заключенного трудового договора, и ответственность за их невыполнение 
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работник несет не перед государством, а перед работодателем. Трудовая 
дисциплина имеет двусторонний характер, поскольку Законом закреплена 
не только обязанность работника по ее соблюдению (ст. 21 ТК РФ) [4], но 
и обязанность работодателя создавать условия, необходимые для обеспе-
чения работниками дисциплины труда (ч. 2 ст. 189 ТК РФ). Это стимули-
рует трудовую мотивацию работников и содействует обеспечению право-
порядка у данного работодателя. 

Основные принципы дисциплинарной ответственности отражают суть 

правовых норм, регулирующих соответствующие отношения. Однако во-

прос о принципах дисциплинарной ответственности в науке трудового 

права является достаточно дискуссионным [5]. К указанным принципам 

можно отнести: законность дисциплинарной ответственности; обоснован-

ность и справедливость дисциплинарной ответственности; целесообраз-

ность дисциплинарной ответственности; быстроту наступления дисципли-

нарной ответственности. С определенной долей условности также можно 

выделить принцип неотвратимости дисциплинарной ответственности, по-

скольку решение вопроса о необходимости применения дисциплинарных 

взысканий в настоящее время принадлежит работодателю. 

Дисциплинарная ответственность предполагает совершение работником 

дисциплинарного проступка – невыполнения или ненадлежащего выполне-

ния трудовых обязанностей по его вине. Дисциплинарная ответственность 

в т.ч. предполагает обязанность работника принять наложенное на него 

дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок [6, с. 174–175]. 

Дисциплинарные взыскания разделяются на общие, предусмотренные 

ст. 192 ТК РФ), и специальные, предусмотренные федеральными законами. 

Например, Федеральным законом «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации» № 79-ФЗ (далее – Закон № 79-ФЗ) [7]. 

Общая дисциплинарная ответственность распространяется на всех ра-

ботников, в т.ч. и на должностных лиц органов управления организации. 

Ее предусматривают ст.ст. 192–194 ТК РФ и правила внутреннего трудово-

го распорядка, действующие в конкретной организации. В правилах внут-

реннего трудового распорядка не могут быть закреплены иные меры дис-

циплинарных взысканий, чем те, что предусмотрены в ст. 92 ТК РФ, и не 

может устанавливаться иной порядок их применения, чем установленный 

ст. 193 ТК РФ. К общим мерам дисциплинарных взысканий относятся: 

1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям 

(п.п. 5,6,10 ст. 81 ТК РФ). 

В порядке применения дисциплинарной ответственности трудовой до-

говор может быть расторгнут также по дополнительным основаниям, рас-

пространяемым на определенные категории работников: 

– педагогических работников – за повторное в течение одного года гру-

бое нарушение устава образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 
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– профессиональных спортсменов – в связи со спортивной дисквалифи-

кацией на срок шесть и более месяцев (п. 1 ст. 348.11 ТК РФ), а также за 

использование спортсменом, в том числе однократное, допинговых 

средств и (или) методов, выявленное при проведении допингового контро-

ля в порядке, установленном в соответствии с федеральным законом (п. 2 

ст. 348.11 ТК РФ). 

В ст. 192 ТК РФ перечислены и другие основания для расторжения 

трудового договора с работником за совершение им определенных винов-

ных действий: совершение виновных действий работником, непосредст-

венно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти дейст-

вия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя 

(п. 7 ч. 1 ст. 81); совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (п. 8 ч. 1 ст. 81). 

Однако, поскольку виновные действия, дающие основание для утраты 

доверия, либо, соответственно, аморальный проступок могут быть совер-

шены работником не по месту работы и не в связи с исполнением им тру-

довых обязанностей, увольнение по данным основаниям является мерой 

дисциплинарной ответственности лишь в тех случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей [8]. 

Законодательством о специальной дисциплинарной ответственности, 

уставами и положениями о дисциплине могут быть дополнительно преду-

смотрены и иные меры дисциплинарных взысканий. Не допускается при-

менение взыскания, не предусмотренного федеральным законодательст-

вом. 

ТК РФ определяет срок действия дисциплинарного взыскания и де-

тально регулирует процедуру его вынесения. Так, работодатель при нало-

жении дисциплинарного взыскания должен учитывать как тяжесть совер-

шенного проступка, так и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующую работу и поведение работника. От работника должно 

быть затребовано письменное объяснение причин проступка. При отказе 

в даче объяснения составляется акт, который не препятствует наложению 

дисциплинарного взыскания. Взыскание применяется, по общему правилу, 

не позднее 1 месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не 

считая времени болезни, нахождения в отпуске и отсутствия работка 

на работе по другим уважительным причинам. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в Гос-

трудинспекцию или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. Например, в комиссию по трудовым спорам (далее – КТС). 
Должностные лица или работники органов исполнительной власти, 

на которых наложено дисциплинарное взыскание, не подлежат в течение 
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года премированию, представлению к государственным наградам (кроме 
случаев проявления мужества на пожаре, при спасении утопающих, при 
защите правопорядка и в условиях боевых действий) и знаками отличия, 
повышению по должности или представлению к присвоению очередного 
квалификационного разряда (чина, специального звания). 

Действует дисциплинарное взыскание в течение года, а затем автома-

тически теряет силу. Согласно ст. 194 ТК РФ, если в течение года работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. До истечения года работодатель 

может снять взыскание с работника по собственной инициативе, просьбе 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или предста-

вительного органа работников (например, профсоюза). 

Роль дисциплинарной ответственности как средства обеспечения тру-

довой дисциплины состоит не только в наказании работника, совершивше-

го дисциплинарный проступок, но и в предупреждении правонарушений 

в дальнейшем, в т.ч. и другими работниками. Дисциплинарная ответствен-

ность выполняет ряд функций: регулятивную – направлена на формирова-

ние поведения сотрудника (работника), на определение границы между 

правомерным и противоправным исполнением своих трудовых обязанно-

стей; превентивную – предупреждение нарушения трудовой дисциплины 

как самим лицом, которое подвергается дисциплинарной ответственности 

(частная превенция), так и другими сотрудниками (работниками) (напри-

мер, за счет создания впечатления о неотвратимости наступления ответст-

венности как результата определенных действий); карательную – предпо-

лагает наложение на субъекта, несущего ответственность, неблагоприят-

ных для него моральных (выговор) или организационных (дисциплинарное 

увольнение) последствий; восстановительную и воспитательную – форми-

рованием у лица убеждения о недопустимости совершения действий, вле-

кущих дисциплинарную ответственность. 

Реформирование трудового законодательства (с момента введения дей-

ствующего ТК РФ) серьезным образом сказалось на правовом регулирова-

нии института дисциплинарной ответственности. Он, по существу, стал 

малоэффективным. На сегодняшний день дисциплинарная ответственность 

работника утрачивает свое воспитательное значение, поскольку основной 

мерой дисциплинарного взыскания становится увольнение. Теперь работо-

датель как обладатель хозяйской власти имеет возможность «расправить-

ся» с неугодным ему работником в более облегченном порядке, нежели 

ранее. Отсутствие четкого указания в ст. 81 и ст. 192 ТК РФ условий 

увольнения за нарушения трудовой дисциплины предоставляет ему воз-

можность в ряде случаев (кроме п.п. 5, 6 и 10 ст. 81 ТК РФ), не соблюдать 

при увольнении процедуру, предусмотренную ст. 193 ТК РФ, что привело 

к ухудшению правового положения работника, как субъекта трудовых 

правоотношений [9]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Субъектами дисциплинарной ответственности выступают субъекты 

трудового правоотношения, которые изначально находятся в равном пра-
вовом положении, но, поскольку, существует неизбежное противоречие 
сторон, то, в случае правонарушения, работник подпадает под действие 
хозяйской власти работодателя, управомоченного применять соответст-
вующие меры дисциплинарного взыскания. 

2. Трудовое право исторически возникло как право защиты работника 
от чрезвычайной эксплуатации со стороны работодателя. Поэтому, при 
применении дисциплинарной ответственности необходимо установление 
справедливого равновесия между неправомерным поведением работника и 
мерой наказания, применяемой работодателем, а также для строгого со-
блюдения установленного порядка привлечения к ответственности. 

3. Дисциплинарная ответственность работника является гарантом укре-
пления трудовой и производственной дисциплины, повышения эффектив-
ности процесса труда. Привлечение работника к дисциплинарной ответст-
венности не может быть фактором экономического давления на него 
со стороны работодателя. 

4. Специальная дисциплинарная ответственность работника нуждается 
в реформировании. В законодательном порядке следует установить пере-
чень отраслей экономики, в которых допускается ее применение, виды 
специальных дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

5. Роль дисциплинарной ответственности как средства обеспечения 
трудовой дисциплины состоит не только в наказании работника, совер-
шившего дисциплинарный проступок, но и в предупреждении правонару-
шений в дальнейшем, в т.ч. и другими работниками. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ: 

ОТ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ 
 

С.Г. Соловьев 
 

Предметом исследования данной статьи является понятийно-

терминологическая, теоретическая, логическая проработанность, 

доступность и понятность для населения России, а также оценка 

практической реализации положений конституционной концепции 

местного самоуправления. В статье проведен анализ теоретических 

и практических проблем, связанных с указанными проблемами. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, мест-

ное самоуправление, конституционная концепция местного само-

управления.  
 

Вопрос об оптимальном соотношении местного самоуправления и го-

сударственной власти являлся, является и будет являться одним из про-

блемных как в теории, так и практике муниципального строительства 

в Российской Федерации. Концептуальной первопричиной указанной про-

блемы в настоящее время являются положения ч.2 статьи 3 и статьи 12 

Конституции РФ, нормативно закрепившие следующую совокупность 

идей, относящихся к основам конституционного строя Российской Феде-

рации и образующих теоретическую концепцию, в соответствии с которой 

в современной России предполагается построение системы местного само-

управления: 

1) народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления; 

2) органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-

дарственной власти; 

3) местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-

тельно. 

При этом важно учитывать то обстоятельство, что указанная совокуп-

ность нормативно закрепленных идей относится к основам конституцион-

ного строя Российской Федерации и представляет собой базовые положе-
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ния, правовой фундамент Российского местного самоуправления. В связи 

с этим, анализ концептуальной и терминологической проработанности 

приведенных идей представляется очень важным, так как в пределах Кон-

ституции, как правового акта, нормы о местном самоуправлении, содер-

жащиеся в разделе «Основы конституционного стоя» представляют собой  

иерархически высший раздел, определяющий основное содержание произ-

водных от него иерархически более низких Конституционных положений 

об организации местного самоуправления. Кроме того, так как в современ-

ной Российской правовой системе правовые акты образовывают иерархи-

чески упорядоченную систему (иерархию), то положения всех последую-

щих актов в сфере местного самоуправления должны вытекать из выше-

указанных нормативных положений, закрепленных в ч. 2 статьи 3 и ст. 12 

Конституции РФ. 

Отмеченная теоретическая концепция – идейная основа Российского 

местного самоуправления, и в связи с этим, она должна быть: 

1) безукоризненно понятийно-терминологически, теоретически и логи-

ческие проработанной; 

2) быть доступной и понятной народу Российской Федерации; 

3) практически реализуемой.  

Понятийно-терминологическая, теоретическая и логическая про-

работанность концепции 

Однако соблюдение всех указанных требований применительно к дан-

ной концепции вызывает много вопросов. Следует начать с того, что 

большие вопросы вызывает даже понятийная проработанность ключевого 

ее термина «местное самоуправление». Как отмечается Д.Б. Сергеевым и 

многими другими исследователями муниципально-правовой терминологии 

[1, 2], в современном российском праве начиная с 90-х гг. ХХ в. термин 

«местное самоуправление» (как впрочем, и другие муниципально-право-

вые термины) широко используется в различных, а в ряде случаев, 

во взаимоисключающих смыслах. В муниципальной науке и законодатель-

стве о местном самоуправлении он применяется для обозначения следую-

щих различных явлений: 

1) основа конституционного строя; 

2) деятельность населения по решению вопросов местного значения; 

3) основополагающий принцип организации власти; 

4) форма осуществления народом своей власти; 

5) право граждан; 

6) форма организации территориальной публичной власти; 

7) способ оптимизации социального устройства; 

8) институт организации и предоставления услуг гражданам; 

9) органы местного самоуправления; 

10) муниципальное образование. 
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Очевидно, что подобная многозначность термина «местное самоуправ-

ление» значительно снижает научно-теоретическое содержание анализи-

руемой концепции построения российского местного самоуправления, соз-

давая большие проблемы для понимания его содержания не только прак-

тикам муниципального строительства, но даже и теоретикам муниципаль-

ного права. Для того чтобы понять о чем говорит законодатель, ученый 

или практик, употребляющий термин «местное самоуправление», нужно 

исследовать контекст употребления соответствующего термина в рамках 

достаточно объемных смысловых форм. При этом термин «местное само-

управление» можно достаточно просто вырвать из контекста и использо-

вать его в ином значении. 

Помимо терминологической недоработанности, указанная концепция 

вызывает возражения и с позиции формальной логики. Спорным представ-

ляется обозначение низового, местного уровня публичной власти терми-

ном «местное самоуправление». Если мыслить логично и учитывать труды 

современных государствоведов [3], система самоуправления в Российской 

Федерации представляет собой составной элемент ее системы управления, 

включающей также систему публичной власти.  

Самоуправление по своей сути представляет общественный феномен, 

включающий в себя три уровня: 

1) самоуправление на уровне Российской Федерации (государственное 

самоуправление), включающее все формы непосредственного волеизъяв-

ления населения на уровне государства; 

2) самоуправление на уровне субъектов Российской Федерации (регио-

нальное самоуправление), включающее все формы непосредственного во-

леизъявления населения на их уровне; 

3) самоуправление на уровне муниципальных образований (местное 

самоуправление), включающее все формы непосредственного волеизъяв-

ления населения на их уровне. 

Публично-властные начала системы управления Российской Федерации 

реализует соответствующая система Российской публичной власти, со-

стоящая из следующих уровней: 

1) система публичной государственной власти на уровне Российской 

Федерации; 

2) система публичной государственной власти на уровне субъектов 

Российской Федерации; 

3) система публичной муниципальной власти на уровне муниципаль-

ных образований. 

Современное же смешение в рамках анализируемой концепции понятий 

«власть» и «самоуправление» (ч. 2 ст. 3 Конституции РФ) применительно 

к системе народовластии в Российской Федерации делает логически про-

тиворечивой и непонятной как для теоретиков муниципального права, так 

и для практиков муниципального строительства. 
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Доступность и понятность концепции народу Российской Федерации  

Помимо понятийно-терминологической, теоретической и логической 

проработанности концептуальных основ местного самоуправления, закре-

пленных в Конституции Российской Федерации, они должны быть изло-

жены языком доступным и понятным всему народу Российской Федера-

ции. Именно на это обстоятельство обратил внимание Президент России, 

определяя перспективы развития российского местного самоуправления и 

отмечая в своем Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 

года, что «… местная власть должна быть устроена так чтобы любой граж-

данин, образно говоря, мог дотянуться до неё рукой… Давайте посмотрим 

на эти проблемы ещё раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуа-

цию в соответствие со здравым смыслом, с требованием времени» [4]. 

Говоря о здравом смысле, нужно всегда иметь в виду тот факт, что 

смысл употребляемых в Конституции РФ терминов должен быть одно-

значно понимаем всеми гражданами, и прежде всего – юристами, государ-

ственными служащими, политическими деятелями, журналистами, что 

должно достигаться посредством изучения соответствующих учебных 

дисциплин в общеобразовательной школе и в высших учебных заведениях. 

Важно понимать, что законодательство  в целом, и конституция в част-

ности, представляют собой один из важных инструментов общественного 

самоуправления. Если же граждане не понимают «букву» и «дух» Консти-

туции, то в обществе не может сформироваться соответствующее право-

сознание, а соответственно и законодательство не будет работать должным 

образом. При этом, следует помнить, что по своей сути любая конститу-

ция – письменный документ, для того же, чтобы жизнь в государстве стала 

развиваться в соответствии с конституционными нормами, её идеи, полу-

чившие закрепление конституции посредством юридических форм (юри-

дическим языком), должны быть внедрены в правосознание большей части 

политически активного населения.  

Население же воспринимает Главу муниципального образования, дру-

гих выборных должностных лиц, органы местного самоуправления как 

представителей государственной власти на местах и предъявляет им пре-

тензии, связанные с банкротством предприятий, невыплатой зарплат на ча-

стных предприятиях, несвоевременным перечислением федеральных пен-

сий, пособий и решением других вопросов, не входящих в их компетен-

цию. Об этом свидетельствуют как практика муниципального строительст-

ва в 90-е годы [5], в настоящее время [6], так и многочисленные мнения 

ученых, не признающих чисто формально-юридический подход к природе 

местного самоуправления и утверждающих, что по своей природе местное 

самоуправление является частью государственной власти [7] и искусст-

венное отделение местного самоуправления от государственной власти 

должно быть ликвидировано [8]. 
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Исходя из вышеизложенного, применительно к закрепленной в Консти-

туции РФ концепции построения российского местного самоуправления 

можно с достаточной степенью вероятности констатировать тот факт, что 

в данном случае мы имеем дело с идеологическими установками чуждыми 

российским традициям решения вопросов местного значения. В связи 

с этим, построение гармонично работающей системы местного самоуправ-

ления на основе данных идей, чуждых российскому менталитету, пред-

ставляется мало вероятным. 

Практическая реализуемость концепции 

Каждый народ в мире характеризуется определенными идеалами и вы-

текающими из них традициями организации местного управления, реше-

ния местных вопросов, которые он несет через века, иногда, и через тыся-

челетия. Народы, проживающие на территории Российской Федерации, 

также имеют свой опыт организации местной жизни, во многом уникаль-

ный. При этом следует помнить, что управленческие концепции, рожден-

ные и работающие в среде одного общества, не всегда могут быть исполь-

зованы в другом. 

Нынешняя постсоветская государственность России и соответствующая 

ей юридическая система, закрепляющая организацию местного самоуправ-

ления, имеет от роду чуть более 20 лет. Надо быть реалистами и понимать, 

что всего лишь двадцатилетний опыт становления современной правовой 

базы местного самоуправления это очень короткий срок. С позиции миро-

вой истории это практически мгновение.  

На этом основании будет очень самонадеянно говорить об абсолютной 

непогрешимости концепции организации местного самоуправления, закре-

пленной в действующей Конституции РФ. Вероятно, следует признать за 

авторами анализируемой концепции право на ошибки, право на подвер-

женность неким «родимым пятнам», унаследованным от прошлого. Одна-

ко, при этом, важно реально оценивать насколько успешно за эти 20 лет 

происходило построение системы местного самоуправления в России, под-

тверждает ли жизненная практика правильность базовых основ местного 

самоуправления, декларируемых в Конституции РФ. 

Анализируя позиции многих практиков и теоретиков, анализирующих 

современное состояние местного самоуправления, можно прийти к выводу 

о том, что успешность развития системы местного самоуправления в Рос-

сии и правильность базовых основ местного самоуправления, декларируе-

мых в Конституции РФ, находятся под большим вопросом. К примеру, 

Авакьян С.А. вообще ставит под сомнение наличие местного самоуправле-

ния в России [9], В.И. Васильев и Н.Л. Пешин отмечают отсутствие четкой 

концепции развития местного самоуправления [10; 11]; В.И. Фадеев обра-

щает внимание на то, что органы муниципальных образований нагружены 

полномочиями по решению вопросов местного значения, которые нередко 
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носят не местный, а именно государственный характер [12]; И.И. Макаров 

указывает на спорность терминологического обозначения основных должно-

стных лиц местного самоуправления [13]; В.В. Таболин отмечет отрица-

тельный опыт «привития» западноевропейской муниципальной модели на 

нашу систему местного самоуправления [14]; Р.В. Бабун отмечает финансо-

вую необеспеченность местного самоуправления и очевидное несоответст-

вие доходов местных бюджетов объемам их расходных обязательств [15].  

Критический анализ практики реализации существующей концепции 

местного самоуправления можно было продолжать достаточно долго, но 

цель данной работы не в этом. Важно понять, если существуют проблемы 

в практической реализации действующей концепции местного самоуправ-

ления, то следует разобраться с тем, в чем заключается основная причина 

такого положения дел. Ведь только зная правильную причину проблемы 

можно разрешить саму проблему.  

Исследовав разнообразные источники, составляющие российскую му-

ниципальную теорию и множественную практику построения Российского 

местного самоуправления последних 20 лет, можно с достаточной степе-

нью вероятности предположить, что этой основной причиной разнообраз-

ных проблем, возникающих в современной системе местного самоуправ-

ления, является ее конституционное отделение от системы государствен-

ной власти. 

Этот вывод в определенной мере подтверждает и анализ законодатель-

ства зарубежных стран, в которых местные органы власти, как правило, 

жестко не отделяются от органов государственной власти. Применительно 

к европейским странам, это объясняется тем, что Европейская хартия ме-

стного самоуправления не предусматривает жесткого отделения само-

управления от системы государственной власти. 

В связи с этим, в теории муниципального права уже достаточно давно 

с завидным постоянством выдвигается идея о том, что органы местного 

самоуправления должны являться неотъемлемой составной частью госу-

дарственной системы с определенной долей автономии по выполнению 

переданных вышестоящими уровнями власти полномочий [16]. Данный те-

зис развивают в своих работах Н.В. Михалева [17], В.А. Баранчиков [18], 

А.А. Балмасова [19], Н.Л. Пешин [20] и многие другие ученые, специали-

зирующиеся в муниципально-правовой проблематике. 

С учетом всего вышеизложенного, может быть стоит прислушаться 

к пожеланиям, исходящих с уровня Президента РФ [4], с уровня ученых, 

специализирующихся в сфере местного самоуправления, с уровня простых 

граждан [21], и привести в соответствии с требованиями здравого смысла 

нормативные положения о местном самоуправлении Конституции РФ, как 

информационно-алгоритмической системы, назначение которой обеспечи-

вать государственное управление и самоуправление общества в преемст-

венности поколений. 
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Завершая рассмотрение обозначенных проблем, следует акцентировать 

внимание на том, что на сегодня с достаточной степенью очевидности 

можно констатировать проблемы в понятийно-терминологической, теоре-

тической, логической проработанности, доступности, понятности и прак-

тической реализации положений Конституционной концепции местного 

самоуправления, что дает основания для ее дальнейшего детального анали-

за и выдвижения практических предложений по совершенствованию ее со-

держания, что и планируется сделать в рамках последующих публикаций. 
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УДК 347.6 + 343.2 

ПРОБЛЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
 

Ю.В. Сорокин 
 

Настоящая статья посвящена проблемам ювенальной юсти-

ции и рассмотрены вопросы ювенальной юстиции в нашей стра-

не, также приведен зарубежный опыт. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, контроль. 
 

Ювенальная юстиция в переводе с латинского языка означает «право-

судие для юных». В ХIХ веке в Европе и России так и было, но уже в нача-

ле ХХ века ювенальная юстиция начала перерастать в целую юридическую 

систему, куда стали входить, кроме правосудия, многочисленные государ-

ственные и социальные органы, многочисленные правовые акты о правах 

ребенка. 
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В ювенальную юстицию постепенно вошли органы социального надзо-

ра за положением ребенка в семье, пропагандой просвещения детей 

по проблемам здоровья, а позже и сексуальным просвещением. В боль-

шинстве стран Северной Америки, Западной Европы ювенальная юстиция 

уже внедрена, в Восточной Европе формируется, а в третьих странах, как у 

нас в России, старается завоевать позиции. 

Первым шагом по внедрению в нашей стране ювенальной юстиции стал 

новый Семейный кодекс, вступивший в силу с 1 марта 1996 г. В этом Ко-

дексе в главе 11 закреплено право ребенка при нарушении его прав и не-

надлежащем выполнении родителями своих обязанностей обращаться 

в органы опеки и попечительства или в суд. В 1998 году принят Закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», где была 

введена классификация детей, «находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции», и подписан Указ Президента № 761 «Национальная стратегия дейст-

вий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

Для того чтобы высказать свою точку зрения о ювенальной юстиции, на 

наш взгляд, необходимо кратко проанализировать действующие законы и 

их проекты, а также результаты внедрения этой системы в странах Запада. 

В законе о гарантиях прав ребенка введена классификация детей. Среди 

перечисления детей-сирот, детей-наркоманов и детей-уголовников, неожи-

данно находим: «дети, проживающие в малоимущих семьях». Причем 

классификация нужна не для того, чтобы помочь малоимущим семьям, 

а для того, чтобы изъять оттуда детей на основе ряда последующих зако-

нов, предусмотренных планом законодательной деятельности и передать в 

приемную обеспеченную семью. 

В этот же закон проведен главный принцип ювенальной юстиции: дети – 

не часть семьи. Они самостоятельные субъекты общественных правоотно-

шений и их права выше прав всех других граждан. 

Таких примеров почти в каждом субъекте страны достаточное количе-

ство, когда подростки жалуются на собственных папу или маму, которые 

не пустили их в ночной клуб, шлепнули за грубость учителю или не дали 

денег на модный телефон. 

Понятно, что внедрить у нас ювенальную юстицию в масштабах огром-

ной страны сразу не получится по вполне понятным причинам, поэтому ве-

дется работа на региональном уровне. В 2001 году в Ростовской области был 

запущен пилотный проект «Поддержка осуществления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних», направленных на внедрение в судах общей 

юрисдикции международно-правовых стандартов ювенальной юстиции, 

в основном по канадским моделям. В результате, в марте 2004 года в г. Та-

ганроге был открыт первый в России ювенальный суд. По существу, широко 

рекламируемый опыт свелся пока к давно существующей специализации су-

дей, рассматривающих уголовные дела в отношении несовершеннолетних, 

с привлечением к участию в судебных процессах детей в отдельном здании. 
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Можно услышать о якобы успешных экспериментах с элементами юве-
нальной юстиции, кроме Ростовской области, в Санкт-Петербурге и целом 
ряде других регионов. Например, по сообщению СМИ, в Екатеринбурге 
создана даже «детская адвокатура», в которой адвокаты консультируют 
по жалобам и заявлениям детей о нарушении их прав со стороны родите-
лей, учителей, соседей, составляют исковые заявления и представляют их 
интересы в судах. 

В этой связи, на наш взгляд, следует подробнее остановиться и проана-
лизировать ряд законопроектов, направленных в Государственную Думу, 
тем более что общественного обсуждения ни одного из них, а их около 
300, не проводилось. 

В соответствии с проектом закона «О социальном патронате» органы 
опеки и попечительства могут по любому сигналу проверить семью – как 
она живет, содержит и воспитывает своих детей и признать ее находящей-
ся в социально опасном положении. Причем никаких критериев, какой 
должна быть семья, и признаков, по которым семья может быть отнесена 
к категории социально-неблагополучных, не имеется. 

Правильно или неправильно родители воспитывают и содержат своих 
детей, станут решать органы опеки и попечительства, которые будут иметь 
право приходить в дома, вопреки конституционной норме о неприкосно-
венности жилища, частной собственности и жизни, составлять акты и на-
значать некий план по исправлению семьи. В законодательстве такой план 
называется «помощью», причем помощь эта будет педагогической и мето-
дической, т.е. это будут предписания родителям, как им себя вести, как 
воспитывать ребенка, что ему купить и т.д. В законопроекте сказано, что 
социальный патронаж осуществляется исключительно на добровольной 
основе по заявлению самих родителей, но если родители откажутся 
от предложенного плана исправления семьи, то социальные работники об-
ращаются в суд с заявлением о лишении матери и отца родительских прав. 
Но даже если суд не найдет оснований для лишения или ограничения ро-
дительских прав, то социальный патронат назначается принудительно. Бо-
лее того, в проекте сказано, что органы попечительства имеют право про-
водить социальный патронат, как внутри семьи, так и с помещением ре-
бенка в приют, т.е. отобрать у родителей ребенка без решения суда. 

Еще один ювенальный законопроект – «Об общественном контроле 
за обеспечением прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Казалось бы, этот законопроект сыграет положительную роль и 
коснется только детей, находящихся в детских приютах, у которых нет ро-
дителей или родители которых лишены родительских прав, но предлагает-
ся помещать детей без решения суда на срок до 1 года, если органы опеки 
по каким-либо причинам признают, что родители недостаточно хорошо 
заботятся о детях. Кроме того, данный законопроект устанавливает право 
ребенка жить и воспитываться в приюте?! Не в семье, как в нашем дейст-
вующем законодательстве, а именно в приюте. 
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Другое право – это право ребенка, помещенного в приют, на личную 

жизнь, право писать и подавать жалобы в различные органы не только 

России, но и иностранных государств, право на тайные конфиденциальные 

консультации по поводу соблюдения своих прав и т.д. 

Кроме того, вводится общественный контроль по соблюдению этих 

прав. Некие общественные организации приобретут право доступа к се-

мейной тайне, к документам детей, причем они будут делать ежегодные 

доклады о положении прав детей в России, давать рекомендации органам 

власти, иметь право законодательной инициативы и диктовать политику 

в сфере защиты прав детей. В эти «контрольные» комиссии войдут не про-

фессионалы, а представители других общественных организаций, которые 

и будут платить за своего члена. Нетрудно догадаться, что обычные обще-

ственные организации не могут позволить себе подобные выплаты, поэто-

му найдутся адепты ювенальной юстиции или организации, заинтересо-

ванные в детском бизнесе. 

Другой законопроект «О министерстве детства» предусматривает соз-

дание органа, который бы координировал все структуры, занимающиеся 

вопросами детства, и его предписания были бы обязательны и для родите-

лей и для организаций. Может быть, в идее создания такого органа ничего 

плохого и нет, но в России, рассматривая западный опыт, по примеру нор-

вежского «Барнеомбудет» появится структура государства в государстве, 

которая будет определять политику в отношении детей, и, собственно, 

вершить ювенальную юстицию. 

В Государственной Думе также был зарегистрирован законопроект 

«О гендерном равенстве». В документе запрещена критика лиц нетрадици-

онной ориентации, акцент делается на свободу сексуального выбора. 

По сути, исключаются понятия «мальчик» и «девочка», т.к. такая половая 

самоидентификация объявляется вредной. 

Неприятие в нашем обществе вызывают также следующие ювенальные 

проекты: паспорт здоровья школьника, секспросвещение учащихся, и, осо-

бенно, Форсайт-проект «Детство – 2030». С первых дней своего существо-

вания проект паспорта здоровья, как и детские дневники с оценкой пове-

дения своих родителей школьниками и малышами в детсадах, были под-

вергнуты жесткой критике со стороны родителей, педагогов и правоза-

щитников, поскольку пользы от этих документов никакой, а вот утечка 

информации, которую может занести в документ ребенок, может повре-

дить его семье. Личная же информация школьников, вносимая в паспорт 

здоровья, пользы для здоровья мало принесет, а лишь раскроет весь внут-

ренний мир семьи и значительно расширяет возможности ювенальных ор-

ганов, которые, зафиксировав даже весьма сомнительные нарушения здо-

ровья у ребенка, могут обвинить его родителей в ненадлежащем уходе, 

контроле и т.п. 
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Авторы проекта раннего секспросвещения школьников ратуют за сво-

боду сексуального выбора, правильное использование противозачаточных 

средств, также они опасаются того, что без секспросвещения дети в буду-

щем не смогут зачать ребенка. Трудно согласиться с такими доводами. 

Притом, в наш век, когда сексом пропитано все «искусство», «культура» и 

СМИ, учить детей уже в 11–12 лет по существу развратной жизни, на наш 

взгляд, недопустимо. 

Официальная цель проекта «Детство – 2030», руководителем которого 

является Радченко А.Ф. – «это смена идеологии и парадигмы в обществе, 

изменение в общественном сознании устаревших позиций, таких как мате-

ринство, отцовство, семейные и родственные узы. Реорганизация межлич-

ностных отношений, в том числе замена института семьи на институт со-

циального патроната. Внедрение гендерного равенства и ювенальной юс-

тиции». То, что родители любят своих детей и что дети должны расти 

в семьях, объявлено безнадежно устаревшими стереотипами, как контроль 

и присмотр со стороны взрослых. Защита детей от потенциального зла 

ложных ценностей, дурной компании, наркотиков, разврата и т.д., по мне-

нию авторов проекта, является несовременной, т.к. ребенок имеет право на 

«компетентное» и «прикольное» детство, т.е. сам должен «все попробо-

вать» и выбрать, что ему больше нравится – все согласно «передовому за-

падному опыту». Утверждается, что «нуклеарная» (обычная) семья, безна-

дежно устарела, поэтому предлагается, чтобы дети воспитывались и вы-

растали уже с середины 2020 – х гг. в законодательно уравненных с нею 

в однополых семьях, «многообразной среде различных воспитательных 

сообществ, клубов, детских организаций и др.», как «в развитых странах». 

На эту нелепую и чуждую нам идеологию можно ответить просто, посколь-

ку практически все педагогические и психологические школы современно-

сти, а уж тем более древности, однозначно утверждают, что родительская 

любовь к детям заложена природой человека, и что самая бескорыстная лю-

бовь в мире – это любовь матери к своему ребенку. Никто не способен заме-

нить семью. То, что семья тормозит развитие детей – это совершенно абсурд-

ное и нелепое утверждение, которое даже комментировать не хочется [1]. 

Теперь есть смысл показать результаты внедрения ювенальной юсти-

ции в некоторых развитых западных странах. В Финляндии социальные 

работники часто допускают ошибки и неоправданно до решения суда при-

меняют крайнюю меру – изоляцию ребенка от семьи. В результате клиен-

тами соцопеки к концу 2012 года стали 80 тысяч финских детей. Финское 

государство тратит огромные суммы на содержание детских домов, кото-

рые там принадлежат частным лицам, поэтому возникает обоснованное 

подозрение в том, что это очень выгодный бизнес для владельцев таких 

учреждений. Хотя в Финляндии родительских прав не лишают, но встреча 

родителей со своим ребенком в таких учреждениях возможна лишь 2 раза 

в неделю на 1 час. 
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В самой развитой Европейской стране и одной из самых «продвину-

тых» по части ювенальной юстиции стран – Германии – сегодня самая 

низкая в Европе рождаемость и около половины всех преступлений со-

вершается молодежью до 18 лет. 

Не намного отстают и другие страны Запада, где масса детей после та-

кого воспитания вырастает развращенными, без каких-либо духовных и 

религиозных ценностей, не желающих создавать семьи и получать образо-

вание. 

Некоторые сторонники ювенальной юстиции утверждают, что изъятие 

из семьи детей не затрагивает нормальных родителей. Вынуждены разоча-

ровать – затронет, поскольку принцип ювенальной юстиции защиты детей 

на практике носит декларативный характер.  

Чтобы не быть голословными, приведем некоторые основания, по ко-

торым в странах Запада можно на «законных» основаниях изъять ребенка: 

– излишняя материнская любовь; 

– ребенку не были сделаны прививки; 

– квартира требует ремонта; 

– наличие в доме домашних животных; 

– отсутствие детских игрушек в достаточном количестве; 

– запрет ребенку посещать уроки сексуального «просвещения»; 

– ребенок выполняет домашнюю работу: моет посуду и полы, стирает, 

готовит пищу и т.д.; 

– в холодильнике отсутствует достаточный ассортимент продуктов пи-

тания или они просрочены; 

– нахождение родителей в нижнем белье в присутствии ребенка; 

– ребенок часто кричит и плачет, и т.д. 

В нашей стране в целях борьбы с постулатами ювенальной юстиции 

даже появилась общественная организация «Всероссийское родительское 

сопротивление». В феврале 2013 года был проведен съезд этой организа-

ции, на котором присутствовал и выступил президент В. Путин, который 

сказал, что получил обращение, которое подписали 141 тысяча граждан, и 

все они выражают тревогу по поводу внедрения в России механизмов юве-

нальной юстиции. Президент согласился, что ряд положений законопроек-

тов о социальном патронате и о контроле за обеспечением прав детей со-

держат явные социальные риски. И главное, по его мнению, в них «не 

в полной мере учтены российские семейные традиции». В ответ на посту-

пившие в Госдуму законопроекты, которые критиковал президент, россий-

ские деятели культуры также обратились к нему с открытым письмом, 

в котором просили не допустить введения в России ювенальной юстиции, 

как явления, чуждого отечественным традициям и культуре. 

Представители православной церкви едины в том, что богатство, на-

слаждение, потребление, власть и деньги становятся современными идо-
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лами, поэтому в отсутствии идеологии церковные заповеди о сохранении 

христианской морали, где испокон веков чтили отца и мать, семейные тра-

диции являются основой сохранения нашей детской политики. Заслужива-

ет внимания предложение священнослужителей по улучшению системы 

детских исправительных учреждений, созданию федеральной целевой про-

граммы по финансовой поддержке малоимущих и многодетных семей, 

приютов семейного типа. 

Поздравляя Патриарха Кирилла с Днем интронизации, президент Рос-

сии В. Путин подчеркнул, что, сохраняя светский характер государства, 

нужно «уйти от вульгарного, примитивного понимания светскости». РПЦ 

и другие традиционные религии должны получить все возможности для 

полноценного служения в таких сферах, как поддержка семьи и материн-

ства, воспитание и образование детей, молодежная политика, решение со-

циальных проблем, укрепление патриотического духа в армии. «Это будет 

ответом на живую потребность людей в нравственной опоре, в духовном 

наставничестве и поддержке», – пояснил Владимир Путин [3]. 

Будет уместно отметить, что в мусульманских странах, с их менталите-

том, ювенальная юстиция не распространена совсем. Трудно себе предста-

вить, что в таких странах, да и в некоторых наших регионах будут изымать 

детей из семьи, призывать к толерантности однополых браков, гомосек-

суализма и лесбиянства.  

По имеющейся у нас информации, работники правоохранительных ор-

ганов, в частности, суда и прокуратуры, не ратуют за внедрение в нашу 

страну ювенальной юстиции. Так, выступая в декабре 2012 г. на «Деловом 

завтраке» в «Российской газете», Генеральный прокурор России Ю. Чайка 

на вопрос корреспондента И. Егорова о возможности забирать из семьи де-

тей, как в Европе, по любому сигналу, в том числе и самих детей, а потом 

уже разбираться, ответил, что в России родительских прав и только по ре-

шению суда в основном лишаются алкоголики и наркоманы, а органы опе-

ки вправе изъять из семьи ребенка лишь при наличии угрозы его жизни и 

здоровья. Прокуратура проверяет каждый такой случай. О том, что ребенка 

забрали из семьи, органы опеки обязаны немедленно сообщить прокурору, 

который проверяет законность таких действий. Даже Ю. Чайка сообщил, 

что состояние законности в сфере соблюдения прав детей, особенно сирот 

и оставшихся без попечения родителей, остается тревожным, что подтвер-

ждается прокурорскими проверками. Как ни прискорбно, заявил Генпро-

курор, в нашей стране чаще всего права детей нарушаются органами, кото-

рые по закону должны их защищать. Это органы опеки и попечительства, 

здравоохранения и социальной защиты населения. Органами опеки и по-

печительства несвоевременно выявляются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, ненадлежащим образом осуществляется защита их имущест-

венных и в особенности жилищных прав [4]. 
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Сказанное Генеральным прокурором убедительно свидетельствует 
о том, что проект закона о социальном патронате, в соответствии, с кон-
цепцией которого органы опеки получат широкие права по изъятию детей 
из семьи, является недопустимым и неприемлемым.  

По имеющейся информации из судов общей юрисдикции следует, что 
отправление правосудия по защите прав и интересов несовершеннолетних 
производится качественно и достаточно эффективно с использованием 
норм действующего законодательства. Со слов судей-практиков, для 
улучшения результатов работы следует постоянно совершенствовать вве-
денную в суды специализацию, согласно которой судебные дела в отноше-
нии несовершеннолетних рассматриваются наиболее опытными и квали-
фицированными судьями. 

Однако, несмотря на очевидную несостоятельность ювенальных зако-
нопроектов, есть судьи, которые полагают, что ювенальная юстиция за-
щищает интересы семьи и детей. Например, председатель Свердловского 
областного суда А. Дементьев и судья состава по рассмотрению дел с уча-
стием несовершеннолетних того же суда Н.М. Гордеева на страницах Рос-
сийской газеты 14 февраля 2013 г. высказали мнение, что авторы законо-
проекта о социальном патронате «как бы спрашивают мнение коллег отом, 
нужно ли создавать систему «социального патроната или нет». Теперь от-
вет, видимо, получен. 

Кроме того, оба судьи утверждают, что наиболее важные вопросы се-
мьи и детства уже урегулированы семейным кодексом, но тогда зачем нам 
нужно городить ювенальный огород? 

И в заключение, в подтверждении того, что в России мало сторонников 
ювенальной юстиции, приведем данные ВЦИОМ: 

76 % опрошенных считают, что ключевую роль в деле защиты детей 
должна играть их семья, родители; 

71 % выступает против установления приоритета интересов и прав де-
тей над интересами родителей; 

60 % считают, что детям не стоит разрешать обращаться в суд с жало-
бами на родителей; 

54 % уверены, что ювенальная юстиция принесет семьям больше вреда, 
чем пользы [5]. 

Мы считаем, что ювенальная юстиция не способствует укреплению се-
мьи, повышению рождаемости и соблюдению нравственных законов. 
Именно в семье каждый человек впервые узнает эти законы. От нравст-
венного благополучия каждой семьи зависит благосостояние всего обще-
ства и государства, а разрушение института семьи имеет неизбежным 
следствием деградацию и разрушение общества и государства.   
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Е.В. Сумина  
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договор имущественного страхования, договор страхования 

имущества.  

 

Страхование в России имеет давнюю и богатую историю, уходящую 

своими корнями в далекое прошлое. Можно выделить несколько этапов 

в развитии страхового дела. Первый этап ознаменовался как страхование 

в Российской Империи. 

Образцом организации страхового дела для России стали иностранные 

страховые компании. Негативным последствием деятельности иностран-

ных страховщиков, являлся отток денежных средств в виде страховых 

премий за границу. 28 июля 1786 г. Екатерина II создает манифест для 

препятствия этого процесса. Согласно указанному манифесту лица, же-

лающие получить кредит под залог принадлежащего им недвижимого 

имущества, должны были застраховать это имущество в созданной при Го-

сударственном заемном банке Страховой экспедиции. Но, так как в России 

к этому моменту не было создано других жизнеспособных страховых ком-

паний, то имущество, находящееся в пределах Российского государства, 

продолжало страховаться у иностранных страховщиков. Поэтому даль-

нейшее частичное снятие запрета законодательного акта «Об изменении 

некоторых правил относительно страхования недвижимых имуществ 

в Российских страховых от огня обществах» можно назвать скорее мерой 

вынужденной. Для того, чтобы предотвратить завоевание российско-

го страхового рынка иностранными компаниями, было принято беспреце-

дентное постановление «О разрешении на прием в залог незастрахован-

ных каменных домов, заводов и фабрик в полное по оценке сумме в несго-

раемых материалах без уменьшения четвертой части и без взыскания  
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процентов». Но это решение нанесло сокрушительный удар системе госу-

дарственного страхования. После 36 лет существования была закрыта 

страховая экспедиция при заемном банке [11]. 

В 1827 году открывается «Первое Российское страховое от огня обще-

ство». Коммерческий успех Первого страхового общества побудил к соз-

данию в 1835 году «Второго Российского страхового от огня общества», 

а в 1846 году – товарищества «Саламандра» [13]. 

Деятельность страховых обществ курировалось высшими должностны-

ми лицами государства, которые были их соучредителями. Эти акционер-

ные общества наделялись исключительными правами на проведение стра-

хования строений в определенных регионах страны. 

В 1850-х гг. принцип страховой монополии утратил свое значение. 

Появилась конкуренция рыночного типа между действующими в России 

акционерными страховыми обществами, страховое дело вышло на между-

народный уровень, и появились первые договоры перестрахования. 

В 1864 году было утверждено Положение о земском страховании. Поч-

ти во всех губерниях России земское страхование охватило принадлежа-

щее крестьянам строение.  

Наряду с имущественным внедрялось в жизнь и личное страхование. 

Шершеневич Г.Ф. связывал это главным образом с особенностями жизни 

тех, кто именовались им «представителями либеральных профессий» (вра-

чи, адвокаты, художники, артисты и др.), а также чиновников высшего и 

среднего уровня. Так как они не относились, по общему правилу, к числу 

родовитой знати, то страшились того, что постепенно, с годами утратят 

возможность выполнять высокооплачиваемую работу и по этой причине, 

в частности, не смогут дать своим детям образование. Поэтому он считал, 

что страхование может оказаться выходом из столь щекотливого положе-

ния [16]. 

Свод законов гражданских Российской империи содержал несколько 

норм, посвященных рассматриваемым отношениям. Одна из них, посвя-

щенная определению самого понятия страхования как такового, включила 

указание на то, что речь идет о договорных отношениях, в которых в каче-

стве страховщика может выступать наряду с частными лицами только об-

щество, созданное для предохранения от несчастных случаев; предметом 

договора – дом, а наряду с ним корабль, товары или иное движимое иму-

щество; страховым риском служит опасность, которая может произойти; 

в обязанность страхования входит внесение условленной премии (платы), 

а страховщика – «удовлетворить урон, ущерб или убыток от предлагаемой 

опасности произойти могущий» [14]. 

Страховое дело формально существовало и в Советской России, где 

страхование перешло на второй этап своего развития – страхование в Со-

ветской России и СССР.  
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Однако сфера страхования была монополизирована единственным 

страховщиком – Госстрахом. Страхование имело во многом формальный 

характер. В сознании советских людей страхование не фигурировало как 

обязательный компонент организации жизни. Многие просто ничего не 

знали об этом виде деятельности [12]. 

Ситуация резко изменилась в связи с легализацией предпринимательст-

ва в России, когда коммерческие, финансовые и хозяйственные риски сде-

лались повседневной реальностью для десятков тысяч бизнесменов. Реаль-

ностью стала и практика страхования таких рисков. 

Первым законодательным актом о страховании был декрет Совета на-

родных Комиссаров (СНК) РСФСР от 23 марта 1918 года «Об учреждении 

государственного контроля над всеми видами страхования, кроме соци-

ального» [9]. Декрет учредил Совет по делам страхования под председа-

тельством Главного Комиссара. 

Помимо контрольных функций, Совет должен был проводить «новую 

страховую политику, которая предусматривала приближение к потребно-

стям беднейших классов населения, устранение вредной для народного хо-

зяйства конкуренции страховых обществ и учреждений, обращение из-

лишков чистой прибыли в казну и, вообще, изыскание новых способов по-

вышения доходов казны от страхового дела» [9]. 

28 ноября 1918 года декретом СНК «Об организации страхового дела 

в Российской Республике» [8], страхование во всех его видах и формах 

было объявлено государственной монополией. Все частные страховые об-

щества и организации (акционерные, паевые и взаимные) были ликвиди-

рованы, а их имущество объявлено достоянием республики. 

Исключение из государственной монополии было сделано лишь для вза-

имного страхования движимости и товаров кооперативных организаций. 

В 1919 году было упразднено страхование жизни, а в 1920 году – госу-

дарственное имущественное страхование. Им на смену пришла организо-

ванная государственная помощь пострадавшим от стихийных бедствий [15]. 

В 1921 году начался переход к новой экономической политике (НЭП). 

Стали налаживаться экономические отношения в форме товарообмена ме-

жду городом и деревней, стало развиваться денежное и кредитное обраще-

ние, что создало предпосылки для восстановления страхования. 

Крестьянство было заинтересовано в страховании имущества от огня, 

а скота – от падежа, то есть в тех видах страхования, которые были широко 

развиты в дореволюционной России. 

6 октября 1921 года был принят декрет СНК «О государственном иму-

щественном страховании», которым предусматривалось «организовать 

во всех местностях РСФСР… государственное имущественное страхование 

частных хозяйств от... пожаров, падежа скота, градобития растительных 

культур, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта» [7]. 
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Названным декретом было воссоздано прежнее страхование, расширена 

его сфера и изменен ряд условий. 

Обязательным окладным страхованием на селе с конца 1921 года охва-

тывались строения, скот, посевы. При этом строения от пожаров должны 

были страховаться везде, а скот от падежа и посевы от градобития – только 

в тех губерниях, где было соответствующее решение местных органов вла-

сти. 

В 1921 году были созданы Главное управление государственного стра-

хования в составе Народного комиссариата финансов и страховые органы 

на местах. 

Органы Госстраха осуществляли свою деятельность на принципах хо-

зяйственного расчета. Государство, выделив Госстраху необходимые сред-

ства, никакой ответственности по страховым операциям не несло [15]. 

В 1921 году развивается кооперативное взаимное страхование. Коопе-

ративам предоставлялось право проводить взаимное страхование собст-

венного имущества от стихийных бедствий, с правом устанавливать стра-

хование. В Российской Федерации, а затем и в СССР страхование прово-

дилось тремя кооперативными организациями: Страховой секцией Цен-

тросоюза, Всероссийским кооперативным страховым союзом, Всеукраин-

ским кооперативным страховым союзом. 

В Гражданском кодексе РСФСР [6] 1922 года глава «Страхование», це-

ликом посвященная договорному страхованию, естественно, начиналась 

с определения данного договора. За этим следовали в основном статьи, ре-

гулировавшие либо имущественное, либо личное страхование. 

Развитие и совершенствование государственного страхования на по-

следующих этапах определялось общей экономической политикой СССР. 

Было введено обязательное страхование имущества кооперативных органи-

заций, включая страхование имущества колхозов. С 1929 года по 1931 год 

проводилось обязательное страхование в государственной промышленно-

сти. 

В 1930 году введено государственное обязательное страхование иму-

щества колхозов взамен кооперативного страхования. Для обеспечения не-

прерывности сельскохозяйственного производства в РФ до 1968 года 

на основании закона от 4 апреля 1940 года проводилась обязательное ок-

ладное страхование колхозных посевов. Обязательное окладное страхова-

ние, в СССР проводимое повсеместно, было основным видом имущест-

венного страхования. Как дополнительное к обязательному страхованию 

сельскохозяйственных культур в колхозах проводилось добровольное 

страхование [10]. 

В период Великой Отечественной войны средства государственного 

страхования использовались на военные нужды. 
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В послевоенный период пересматриваются правила проведения прак-

тически всех видов личного и имущественного страхования в целях улуч-

шения организации страхового дела. 

Произведены изменения и в организационных структурах Госстраха. 

С 1947 года из состава Госстраха СССР выделилось Управление иностран-

ного страхования СССР (Ингосстрах СССР), как самостоятельная хозрас-

четная организация. До 1958 года система Госстраха была жестко центра-

лизованной, а с 1958 года страховое дело передано в ведение министерств 

финансов союзных республик. 

Гражданский кодекс РСФСР1964 года [5] существенно отличался 

от предшествующего. Об этом можно судить уже по названию соответст-

вующей главы «Государственное страхование». С одной стороны, под-

тверждалось наличие государственной монополии страховой деятельно-

сти, а с другой – подчеркивалась возможность широкого использования 

наряду с договорным и недоговорного страхования. 

В 60–70-е годы были введены новые правила страхования домашнего 

имущества и транспортных средств. 

В 1973 году повышено страховое обеспечение по страхованию строений. 

В 1986–87 годах появились новые виды страхования для населения и 

предприятий: 

– комбинированное страхование автотранспорта, багажа и пассажиров 

(автокомби); 

– страхование по одному договору строений и домашнего имущества, 

страхование изделий из драгоценных металлов и камней, коллекций, уни-

кальных и антикварных изделий, страхование имущества арендных и фер-

мерских хозяйств, страхование имущества лиц, занимающихся индивиду-

альной трудовой деятельностью. 

Началом преобразования в страховании послужило принятие Верхов-

ным Советом СССР 26 мая 1988 года Закона «О кооперации в СССР» [4], 

в котором начался процесс демонополизации страхового дела нашей стра-

ны. Закон предусматривал страхование кооперативами своего имущества и 

других имущественных интересов, как в органах Госстраха, так и созда-

ваемых кооперативных страховых учреждений. 

В 1989 году введено добровольное страхование имущества государст-

венных предприятий и организаций, работающих в условиях хозрасчета. 

С переходом экономики страны к рынку государственное страхование 

имущества колхозов и совхозов с 1991 года отменили. Из года в год коли-

чество хозяйств, страхующих урожай, сокращалось, и наблюдалась тен-

денция спада сельхозпроизводства. 

Третий этап развития страхового дела страны начался после 1991 года, 

который получил название страхование в Российской Федерации, а вместе 

с ним началось возрождение национального страхового рынка, которое 

продолжается в настоящее время.  
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 10 февраля 1992 года № 76 на базе Правления Госстраха РСФСР 

была образована Российская государственная страховая компания [3]. 

В 1993 году был создан Росстрахнадзор – Федеральная служба Рос-

сии по надзору за страховой деятельностью, которая создана на базе Гос-

страхнадзора и наделенная специальными исполнительными, контрольны-

ми и распорядительными функциями в сфере страхования. 

27 ноября 1992 года был принят Закон «Об организации страхового де-

ла в Российской Федерации» [2], который, как предполагалось, должен 

был стать отправным пунктом в регулировании всех возникающих страхо-

вых правоотношений. 

После введения в действие второй части Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), когда появилась глава 48 «Страхова-

ние» [1], именно он был поставлен во главу угла всей пирамиды норматив-

но-правовых актов, регулирующих общие вопросы заключения и исполне-

ния страховых обязательств.  

В XXI веке совершенствование страхового рынка продолжается, стра-

хование недвижимости физических лиц развивается, однако качественный 

его рост всё же впереди. Среди сдерживающих дальнейшее развитие фак-

торов следует выделить низкий уровень страховой культуры потенциаль-

ных страхователей, все еще низкий уровень квалификации страховых по-

средников, призванных распространять страховые полисы среди населе-

ния, а также отсутствие дешевых и простых страховых продуктов по стра-

хованию квартир, загородных домов и имущества, так как невысокие ре-

альные доходы населения не позволяют выделять средства на страхование. 

Сегодня имущество страхуется в основном крупными компаниями, та-

кими как «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах», «Ренессанс страхование», 

«РОСНО» и другие. Эти компании являются ведущими на рынке страхо-

вания имущества в РФ.  

Таким образом, можно выделить три основных этапа развития страхо-

вого дела страны: 

1) страхование в Российской Империи (1786–1917 гг.); 

2) страхование в Советской России и СССР (1917–1991 гг.); 

3) страхование в Российской Федерации (после 1991 г.). 

Страхование в России прошло несколько этапов развития. Крупные 

геополитические изменения, последовавшие в связи с распадом бывшего 

СССР, вызвали объективную необходимость возрождения национального 

страхового рынка в России. 

На сегодняшний день российский рынок страхования имущества дина-

мично развивается, охватывая все более широкие слои населения. 
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УДК 37.01 

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА  

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

А.Н. Тарасова 

 
В статье актуализируется задача роли социокультурного ас-

пекта в образовательной среде: выделяются и согласуются два 

основных направления, суть которых заключается в объяснении 

процессов социокультурной трансформации в сфере образования 

в соответствие с исторической природой, и традициями культур-

но-исторического периода. 

Ключевые слова: образование, социум, культура, концепт. 

 

В начале ХХI столетия образование, в частности профессиональное, все 

в большей степени является определяющим фактором экономического, со-

циального, культурного и политического прогресса каждой нации. Именно 

образование в настоящее время рассматривается как сфера, которая в це-

лостном виде формирует профессиональные знания, культуру и мировоз-

зрение личности. «Смысл» любой образовательной системы заключается 

в том, что она представляет собой необходимый элемент картины мира 

индивида и общества, отражающий сущностное содержание цивилизаци-

онных процессов; сменяющие друг друга «образы», связанные с этим 

уровнем профессионального образования в культуре являются факторами 

изменения, способами фиксации и самоидентификации социокультурных 

систем в целом. В настоящее время на наш взгляд актуализируется задача 

именно социокультурного осмысления образования, в его изначально бы-

тийственном онтологическом смысле как особого места передачи социо-

культурного опыта. Органически специфического пространства обитания, 

включающего как собственно социальную адаптацию, так и духовную 

(культурную) составляющую. Данное пространство формируется и суще-

ствует по-разному в соответствие с исторической природой, традициями 

культурно-исторического периода. 

Если мы обратимся к истории профессионального образования в Рос-

сии, то важно отметить, что начало его формирования, связано с глубоки-

ми общественными изменениями. Как известно большой скачок в развитии 

промышленности в петровские времена заставил по-другому посмотреть 

на профессиональное отечественное образование. Процесс обучения 

в школах с самого начала  был направлен на соединение элементарной об-

щеобразовательной подготовки с профессионально-технической. Большая 

заслуга в этом принадлежит сподвижнику Петра I, члену «ученой дружи-

ны», выдающемуся ученому и организатору горнометаллургического про-

изводства В.Н. Татищеву. Им были разработаны подробные указания о ра-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1399 

боте горнозаводских школ, которые он изложил в «Наказе уктусскому ко-

миссару» (1723), а также в особой инструкции – «Учреждение, коим по-

рядком учители русских школ имеют поступать» (1736 г.) [1]. В.Н. Тати-

щев считал, что основная задача этих школ – подготовка квалифицирован-

ных работников. Впервые в русской педагогике, на высоком для того вре-

мени теоретическом уровне, В.Н. Татищевым был разработан вопрос 

о связи общеобразовательной подготовки с профессиональной, о ее содер-

жании и путях обучения. По его мнению, теоретическое обучение необхо-

димо совмещать с практикой. Он предлагал направлять учащихся на заво-

ды, где их прикреплять к опытным мастерам и искусным ремесленникам. 

Татищев одним из первых русских педагогов обратил внимание на необ-

ходимость внесения серьезных усовершенствований в дидактику и мето-

дику обучения. Он рекомендовал, учителям не перегружать учащихся, 

объяснять «все ясно и внятно добрым порядком», разработал твердый ре-

жим учебного года. Детально были продуманы Татищевым вопросы вос-

питания. Им были выработаны требования к поведению учащихся горно-

заводских школ. Они должны были аккуратно посещать школу. Прилежно 

учиться, быть чистыми и опрятными, почитать родителей и старших, веж-

ливо относиться друг к другу. Таким образом, в ХVIII веке сделаны несо-

мненные успехи в развитии профессионального образования. 

В дальнейшем основными предпосылками развития профессионального 

образования в России являлись социально-экономические изменения в об-

ществе: строительство регулярной армии и флота, осуществление великой 

реформы  России в эпоху 60-х гг. ХIХ в., что и обуславливало ее объектив-

ную потребность в квалифицированных кадрах. При этом уже в порефор-

менной России сформировались компоненты системы профессионального 

образования с общественно-государственным характером, что означало, 

что государство брало на себя регулятивную, надзорно-контролирующую 

функцию, стремясь сохранить монополию на сферу образования. Вплоть 

до второй половины ХХ века в Российском образовании практически 

на любом уровне не только получали образование, но и обретали едино-

мышленников, близких по духу людей. В этом, большая заслуга научных 

школ и сообществ, являвшихся всегда основой той, или иной профессио-

нальной сферы. Отличительной особенностью образовательной среды яв-

лялся личностный характер трансляции знаний. А личность, как известно, 

существует в контексте своей индивидуальной истории, национальной 

культуры, индивидуальных и национальных ценностей. Поэтому сфера об-

разования имеет объективированную в социальном пространстве культур-

ную составляющую, существующую объективно, организующую точку 

социального пространства и одновременно представленную в духовной 

культуре, менталитете людей в виде образа, идеи или понятия.  
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Формируя этот образ (концепт) общество и государство активно участ-

вовало в обеспечении условий и обстоятельств, внося свою лепту. К концу 

ХХ столетия произошел отход государства от этой системы, потеря на-

правляющей роли государства в этой сфере, предоставление ей право са-

мостоятельно решать каким будет образ (концепт) в общем, всей системы 

образования. Кроме того, на рубеже столетий молодежи выпало нелегкое 

испытание становления и выживания в современном обществе, в котором 

существующие традиции патриотического, гражданского, нравственного 

воспитания подвергаются существенной ревизии. Это привело к крушению 

идеалов и ценностей, что не могло не отразиться на формировании социо-

культурного аспекта всей образовательной системы. Трансформация этого 

образа связана с изменениями современного образовательного процесса, 

направленного в основном на развитие не профессиональных навыков и 

умений, а на саморазвитие обучаемого как личности, как культурно-

исторического субъекта, то, что мы называем всесторонне развитой лично-

стью. Этому способствует распространенность и общедоступность про-

фессионального высшего образования. Появление дистанционного образо-

вания, открытых университетов – результат сращения образовательных и 

информационных технологий, адаптация университетов к новым услови-

ям, диктуемым информационным обществом. Мобильность, финансовые 

возможности, стремление к самостоятельности для активной и продвину-

той части современной молодежи открывают возможность к приобщению 

университетской жизни в разных концах мира. Национальные границы яв-

но утрачивают свое значение, благодаря развитию высоких технологий и 

распространению массовой культуры. Происходит стандартизация обуче-

ния  во всех сферах образования. С точки зрения применения форм в педа-

гогической практике акцент делается на активные формы учебы – это де-

ловые игры, решение ситуативных задач. Такие формы дают возможность 

студентам почувствовать себя в ситуации, приближенной к реальной про-

изводственной, что якобы побуждает их искать варианты  решения постав-

ленных задач. В таких формах работы студент, как правило, показывает 

свои психофизиологические особенности: коммуникабельность, инициа-

тивность, стремление к лидерству, уверенность и желание во что бы то ни 

стало добиваться поставленных целей т.д. В профессиональной сфере это 

не всегда самое главное и самое важное. Прежде всего, подобные формы 

работы не мотивируют студента на изучение фундаментальных знаний 

своей будущей профессиональной деятельности. У него формируется по-

нимание того, что необходимо схватить комплекс штампов и неких стан-

дартов, укоренившихся в профессии – обладание которыми дает возмож-

ность быть своим, быть принятым в это сообщество. На самом деле любая 

профессиональная сфера, как показывает исторический опыт, продвигается 

и развивается профессионалами неординарными, умеющими реализовы-
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вать и мыслить нестандартно, и не клишировано, а для этого необходимо 

знаниевое, теоретическое содержание профессиональной области. Именно 

в этом поле и кроется социокультурный конфликт современного образова-

ния. Он берет начало в тех качественных изменениях в культуре, которые 

мир ощутил еще в 70-е годы прошлого столетия. Определив главную зада-

чу образования как личностную реализацию, предполагалось ее осущест-

вить не через труд, а через творчество. Отсюда характерные для индустри-

ального общества профессии и виды труда, требующие рациональной ор-

ганизации, дисциплины, психического, интеллектуального и физического 

напряжения перестали удовлетворять этим требованиям. Таким образом, 

сформулированный обществом концепт с его агрессивным неприятием ра-

ционализма, планирования, самоконтроля, достижимости и целеполагания, 

столь характерный для предшествующих периодов истории, провозглаша-

ет иррационализм и самовыражение личности не через труд, а через по-

требление, приобретение, обладание. В такой культуре труд не является 

трудом, потому что он не требует ни физических, ни интеллектуальных 

сил, а потому превращается в крайне нежелательное  и даже недостойное 

времяпрепровождение. Четкость и рациональность в понимании таких во-

просов, что же такого с профессиональной точки зрения сделал человек-

специалист, где он работал, что изобрел, что позволило ему накопить со-

стояние, вы навряд ли получите. В лучшем случае ответы будут следую-

щими: он очень предприимчивый, уверенный, умеет рисковать и т.д. По-

добные характеристики никакого отношения не имеют к чертам, характе-

ризующим специалиста-профессионала, потому что они не отражают спе-

цифику его профессиональной сферы, и не дают представлений о его уме-

ниях в этой сфере. Именно такое положение в образовательной сфере и от-

ражает на наш взгляд система бакалавриата, направленная на развитие 

способностей и представляет некую ступень для последующего целена-

правленного обучения профессии. Необходимость интеллектуально, тео-

ретически выровнять и подготовить студента для дальнейшего обучения 

в этом видится главная составляющая и во многом обнадеживающая вво-

димая система в высшей школе. Современный студент в основной своей 

массе не готов к интеллектуальному труду, который требует огромного 

напряжения физических и умственных сил, и главное он не готов к само-

стоятельному поиску того интеллигибельного инструментария познания, 

который необходим любому интеллектуалу – профессионалу. Не готов и 

не стремиться к этому во многом потому, что современный рынок доказы-

вает, что тот сектор, где востребованы представители класса интеллектуа-

лов, крайне ограничен. При этом рынок создает не менее востребованную 

сферу деятельности – сферу услуг, где труд является рутинным, ни в коем 

случае не творческим, не требующим высокой квалификации и уж ни в ко-

ей мере не дающим возможностей для личного самовыражения. Отсюда 
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отношение к сфере образования, не понимание его роли в дальнейшей 

жизни человека. На основе наблюдений учебного процесса и результатов 

первых экзаменов подавляющее большинство студентов в среднем до 80 % 

в каждой группе (анализировались 5 групп первого курса, 119 человек) не 

имеют основных навыков по итогам окончания школы: умение работать 

с текстом, ориентироваться и различать основные области общественной 

жизни, выполнять задание по заданному алгоритму и т.д. [2]. Отсюда и 

внешнее поведение, которое характеризуется не умением сосредотачивать-

ся и собираться для реализации конкретных учебных целей. Сегодня чело-

век живет с пониманием того, что важно «здесь и сейчас», у него отсутст-

вует процесс формирования сознания, важные составляющие которого – 

представления о причинно-следственных связях в жизни, суждения и умо-

заключения. Элементарное сравнение уровня сознания и мышления людей 

ХХI века с любым другим историческим периодом обескураживает, т.к. 

в стремлении к неограниченному потреблению не соответствующим под-

линным потребностям человека уничтожаются традиционные представле-

ния, духовные ценности, реальная жизнь, творческие достижения в ремес-

лах и искусствах. Человек не видит необходимости в том, что долгое время 

являлось традиционным основанием жизни и что поддерживалось образо-

вательной системой как одна из основополагающих ценностей. Стирается 

представление о связи честного труда с богатством, что успеха нельзя до-

биться целенаправленной работой, будь то работа в студенческой аудито-

рии или последующая работа в профессиональной сфере. 

Социокультурной почвой для формирования подобного отношения 

к профессиональной сфере можно считать и изменение отношений между 

старшими и младшими поколениями, произошедшими в начале ХХI века. 

Старшее поколение вынуждено вести жизнь во многом сходную с молоде-

жью, сталкиваясь с теми же проблемами, которые прежде считались тра-

диционно молодежными. Кризис идентичности, поиск своего места в жиз-

ни неуверенность в себе и мире, ненадежность, негарантированность за-

воеванных социальных позиций становятся универсальными характери-

стиками людей всех возрастных групп. Таким образом, молодежная куль-

тура становится почти всеобщей. По поводу культуры такого общества 

еще Й. Хейзинги отмечал, что в ней царит «перманентный дух отрочества» 

[3, c. 40]. «Его отличает недостаток чутья к тому, что уместно и что неуме-

стно, недостаток личного достоинства, уважения к другим и к чужому 

мнению, гипертрофированное сосредоточение на собственной личности. 

Почву для этого подготавливает всеобщий упадок способности суждения и 

критической потребности. Масса чувствует себя просто замечательно в со-

стоянии полудобровольного оглупления. Это состояние может стать в лю-

бую минуту крайне опасным из-за того, что больше не действуют тормоза 

моральных убеждений» [4, c. 334]. Хейзинги отмечает, что люди переста-
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ют понимать, где проходит граница между серьезным и несерьезным 

в жизни, что «с одной стороны, это явление предстает как недостаточно 

серьезное отношение к труду, долгу, судьбе и жизни; с другой – как при-

знание высокой серьезности занятий, которые чистое суждение называло 

бы пустыми, ребяческими, в то время как в обращении с вещами действи-

тельно важными начинают преобладать игровые инстинкты и приемы» [5, 

c. 348]. Инфантилизация общества уводит человека от понимания сути та-

ких явлений как труд, знания, истина, дисциплина и должное, формируя 

тот социокультурный концепт в отношении к делу, людям и жизни, кото-

рый не дает возможность быть уверенным в отношениях между людьми и 

в первую очередь в профессиональной сфере. Таким образом, стандартиза-

ция образования, отсутствие установки на теоретическую, знаниевую со-

ставляющую, ориентация на творчество в раскрытии личности и изменив-

шееся отношение к труду, как недостойной сфере все это кардинально из-

менило социокультурный концепт современной профессиональной обра-

зовательной системы. Важной составляющей выхода из создавшейся си-

туации на наш взгляд является вторая ступень высшего образования – ма-

гистратура, где социокультурный концепт, должен проявиться на уровне 

личностного потенциала в передаче профессиональных знаний будущим 

специалистам, что, скорее всего, резко ограничит широкий доступ к ис-

тинно профессиональному образованию. Профессиональное образование, 

основанное на передаче, прежде всего социокультурных ценностей навер-

няка станет единственным богатством будущего специалиста и общества 

в целом. 
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го образования. 
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правовая ответственность, ответственность органов и должност-

ных лиц местного самоуправления, население муниципального 

образования. 

 

В нашем государстве – Российской Федерации – становлению местного 

самоуправления отводится важнейшая роль как неотъемлемому институту 

демократического общества. От эффективности управления муниципаль-

ным образованием напрямую зависит его экономическое развитие, повыше-

ние благосостояния жителей, а значит и всей страны в целом. Данный ин-

ститут власти как никакой другой наиболее приближен к народу. Вследст-

вие этого население каждого муниципального образования имеет возмож-

ность непосредственного участия в решении важнейших проблем на местах. 

В условиях мирового политического кризиса все чаще мы обращаемся к 

основному закону нашего государства. Конституция Российской Федерации 

[1], провозглашает в своей первой статье Россию демократическим государ-

ством. Таким образом, принцип народовластия закрепляется как основа 

конституционного строя и функционирования нашей страны. Его содержа-

ние выражается в том, что народ является носителем суверенитета и един-

ственным источником власти, что народовластие осуществляется народом 

как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, что высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы, что захват вла-

сти и присвоение властных полномочий преследуются по закону (ст. 3) [1].  

Реализация принципа демократии в государстве и муниципалитетах на-

прямую зависит от эффективности деятельности органов власти, в частно-

сти органов местного самоуправления. Важность данного уровня власти 

подчеркнул в своем выступлении на заседании Совета по развитию местно-

го самоуправления 21 января 2013 года Президент Российской Федерации 

В.В. Путин: «Несмотря на то, что этот уровень управления не называется 

государственным в юридическом смысле слова, но по смыслу, конечно, это 

один из самых важных государственных уровней власти, потому что он не-

посредственно работает с людьми в ежедневном, ежечасном режиме» [3].  
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Выполнение главой муниципального образования стоящих перед ним 
задач по жизнеобеспечению населения в пределах территории его ком-
пактного проживания предполагает существование системы контроля и 
ответственности муниципальной власти перед населением. Наличие посто-
янной обратной связи между органами власти и населением приобретает 
все большее значение в современных реалиях нашей жизни. Ответствен-
ность субъектов правоотношений, связанных с осуществлением местного 
самоуправления, – это самостоятельное правовое явление, характеризую-
щее процесс осуществления местного самоуправления и, тем самым, нахо-
дящееся в сфере регулирования муниципального права.  

В науке муниципального права имеются труды ученых, которые зани-
маются поиском решений проблем, связанных с определением природы 
муниципально-правовой ответственности органов и должностных лиц ме-
стного самоуправления, а также механизма ее осуществления. Главным 
критерием выделения муниципально-правовой ответственности в само-
стоятельный институт исследователи муниципального права (такие уче-

ные, как М.С. Долгополова 9, Д.А. Лисовицкий 10, Г.Н. Чеботарев 11, 

Е.С. Шугрина 12 и другие) считают инстанцию ответственности. Этой 
инстанцией и является население муниципального образования. Ответст-
венность органов и должностных лиц местного самоуправления перед на-
селением предусматривается Федеральным Законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 2, 
законами субъектов РФ и уставами муниципальных образований.  

Как показали исследования правовых норм об ответственности органов 
и должностных лиц местного самоуправления перед населением муници-
пального образования (ст.71 Федерального закона № 131-ФЗ), ее нет в ус-
тавах муниципальных образований. В чистом виде она представлена всего 
лишь одной статьей 71 Федерального закона № 131-ФЗ, названной «Ответ-
ственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением». Представленную в статье 74.1 
Федерального закона № 131-ФЗ меру ответственности – удаление в от-
ставку главы муниципального образования – нельзя назвать абсолютно 
муниципально-правовой. Это вытекает из того, что в соответствии с ука-
занной статьей представительный орган муниципального образования 
вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициа-
тиве депутатов представительного органа муниципального образования 
или по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 

Муниципально-правовая ответственность наступает в случае наруше-
ния норм муниципального права и выражается в неблагоприятных послед-
ствиях для правонарушителя в виде ограничений имущественного и лич-
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ного характера. Должностные лица местного самоуправления под предло-
гом отсутствия необходимых материальных средств и ресурсов в боль-
шинстве муниципальных образований нашей страны не решают насущных 
проблем населения, а извлекают из своей должности личную выгоду. 
Практически полностью безответственными являются такие выборные 
должностные лица, как главы муниципальных образований и депутаты. 
Ответственность этих должностных лиц обусловлена таким образом, что 
данный институт почти не применяется на практике. В уставах муници-
пальных образований отсутствуют нормы, регламентирующие механизм 
привлечения органов и должностных лиц к ответственности перед населе-
нием. Это приводит к неэффективности местного самоуправления, к сни-
жению его авторитета и, как следствие, к уничижению основного консти-
туционного принципа – народовластия. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях неод-
нократно подчеркивал, что надлежащее исполнение органами местного 
самоуправления обязанностей, взятых непосредственно перед населением, 
является императивом демократического правового государства в сфере 
организации муниципальной публичной власти [4], [5], [6]. 

Отсутствие конкретного и эффективного механизма ответственности ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления перед населением в нор-
мативно-правовых актах субъектов Российской Федерации и на местах 
за выполнение функциональных обязанностей и в целом за состояние дел 
в муниципальном образовании является основной причиной несоблюдения 
принципа демократии. Необходимо сформировать организационно-правовые 
механизмы подотчетности и подконтрольности органов и должностных лиц 
местному сообществу, также как и механизм ответственности перед ним. 
Думается, что это возможно в рамках выражения общественного недоверия, 
влекущего при определенных обстоятельствах отстранение от должности. 
В современных жизненных условиях следование требованиям справедливо-
сти в ее нравственно-юридическом выражении является существенным. 

Кроме того в этом случае имеет значение поддержание максимально 
тесных взаимоотношений населения с органами и должностными лицами 
муниципальной власти. Члены местного сообщества на основе прямых 
контактов с выборными лицами и непосредственной оценки ситуации в 
муниципальном образовании могли бы отстранять их от должности дос-
рочно в случае неисполнения должностных обязанностей. 

Привлечение к муниципально-правовой ответственности связано с реа-
лизацией положений, предусмотренных правовыми нормами в сфере мест-
ного самоуправления. Однако положения статьи 27 Федерального закона 
№ 131-ФЗ о создании органов территориального общественного само-
управления соблюдаются далеко не всегда и не везде. По этой причине ре-
альное участие основной массы населения муниципального образования 
в местном самоуправлении отсутствует. То есть отсутствует контроль 
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за соблюдением законных прав и интересов местного населения в деятель-
ности органов и должностных лиц муниципального образования. В связи 
с этим предлагается заменить в формулировке части 3 статьи 27 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ слово «может» на «должно» и закрепить данное по-
ложение как: «территориальное общественное самоуправление должно 
осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением; иные территории проживания граждан». Это из-
менение обяжет органы и должностных лиц муниципальных образований 
создавать на местах соответствующие территориальные органы демократи-
ческого контроля за их деятельностью и тем самым привлекать к муници-
пально-правовой ответственности в результате ненадлежащего исполнения 
обязанностей. А также будет способствовать повышению ответственности 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, в частности – 
глав муниципальных образований, за состояние дел в конкретном муници-
пальном образовании. 

Кроме того, данные органы территориального самоуправления Россий-
ской Федерации смогут применить, разработанную в городе Санкт-
Петербурге методику проведения опроса местного населения об удовле-
творенности работой органов и должностных лиц муниципального образо-
вания, выражения им доверия и привлечения к муниципально-правовой 
ответственности. Согласно данной методике предлагается на сайтах город-
ских округов и муниципальных районов заполнить анонимные анкеты, по-
зволяющие выяснить степень удовлетворенности по решению вопросов 
местного значения, касающиеся информированности о реализуемых про-
граммах социально-экономического развития, о проводимых мероприяти-
ях и выделяемых ресурсах. Необходимо отметить, что весьма важно ин-
формировать граждан о периодичности проведения опросов, времени их 
проведения, предыдущих результатах и принятых мерах. Это будет спо-
собствовать более реалистичной оценке итогов деятельности органов ме-
стного самоуправления, подкрепленной показателями, характеризующими 
состояние социальной инфраструктуры.  

Вследствие этого думается, что в локальных нормативных актах (Уста-
вах муниципальных образований) целесообразно закрепить норму об обя-
зательном информировании местного населения о проделанной работе 
конкретных выборных должностных лиц – главы муниципального образо-
вания и депутата. 

Хочется подчеркнуть, что главной целью муниципально-правовой от-
ветственности является защита права населения на местное самоуправле-
ние, что обеспечивает действие принципа демократии. 

Следует согласиться с мнением Н.А. Вагановой о ценности института 
муниципально-правовой ответственности, который по ее словам: «опреде-
ляется тем, что он стимулирует депутата или чиновника работать более 
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добросовестно; расширяет возможности граждан по формированию дее-
способного, авторитетного состава представительных органов власти; 
служит гарантией усиления позитивной юридической ответственности де-
путатов; позволяет в большей мере учитывать волю большинства населе-
ния и предостеречь выборное лицо от следования узкоспециальным инте-
ресам; стимулирует интерес граждан к публичным делам в период между 
выборами; является средством урегулирования политических конфликтов 
в современном обществе» [8]. 

В своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз обращал 
внимание на ответственность чиновников, что она должна быть основой их 
деятельности и что они «обязаны помнить, что источником благополучия и 
процветания России является народ» [7]. 

Муниципально-правовая ответственность выборных лиц местного само-
управления в теории муниципального права рассматривается учеными в раз-
личных аспектах, в частности, таких как: а) характеристика российской мо-
дели муниципальной демократии; б) составная часть правового статуса вы-
борного лица местного самоуправления, относящаяся к элементному содер-
жанию императивного мандата; в) предпосылка и итог демократического 
контроля местного сообщества в отношении выборных лиц местного само-
управления; г) форма непосредственного осуществления населением местно-
го самоуправления; д) правомочие в составе комплексного по своему содер-
жанию права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления. 

Именно поэтому формирование и развитие муниципально-правовой от-
ветственности как меры обеспечения принципа народовластия является 
одним из важнейших условий успешного функционирования данного пра-
вового явления. В этой связи практическая деятельность федеральных ор-
ганов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления требует разработки новых механизмов для по-
вышения качества муниципальных услуг и социальных  технологий вовле-
чения населения в местное самоуправление. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, АНАЛИЗА, СИНТЕЗА 
 

В.Г. Будашевский, О.Н. Пастухова 
 

Проведен обзор направлений исследования синергетики. Выде-
лена малоисследованная область – достижение системного синерге-
тического эмерджентного свойства социально-экономических сис-
тем. Рассмотрена взаимосвязь методов анализа и синтеза, связанных 
с реализацией синергетического взаимодействия подсистем и факто-
ров. Приведены практические примеры проявления эмерджентного 
системного свойства, относящиеся к экономике и менеджменту. 
Предложены методические инструменты – матрица и логическая 
схема для прикладного исследования систем и управления ими.  

Ключевые слова: система, синергетический эффект, эмерджент-
ные свойства, методы анализа, методы синтеза, логика исследования. 

 

При анализе и оценке эффективности систем в различных областях ис-
пользуется распространенное в настоящее время понятие «синергетиче-
ский эффект». В литературе, связанной с изучением данного вопроса, рас-
сматриваются различные источники происхождения считающихся родст-
венными понятий «синергия» и «синергетика», выделяют 3 основных на-
правления исследования и толкования указанных понятий.  
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Первое направление относится к 1906 г., когда Шеррингтон Ч.С., лау-

реат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, ввел понятие 

синергия [11]. К более современному этапу развития данного направления 

относятся работы немецкого профессора Института теоретической физики 

и синергетики в Штутгарте Г. Хакена [6], в которых он сформулировал по-

нятие синергетического эффекта.  

Синергетика в области менеджмента и экономики зарождалась доста-

точно независимо – это второе направление. Родоначальником синергети-

ческого подхода в указанной области считается профессор И. Ансофф. Он 

провел важные исследования по стратегическому планированию и управ-

лению, классифицировал синергетические эффекты по критериям и изучал 

практические вопросы применения своих исследований [1].  

По нашему мнению, в качестве третьего направления можно выделить 

исследования в кибернетике, связанные с эмерджентными свойствами сис-

тем. При этом под «эмерджентными свойствами» (ЭС) понимают такие, 

«которые не могут быть предсказаны на основе знания частей и способа их 

соединения [9]. Указанное направление является сравнительно малоиссле-

дованным, но, по нашему мнению, наиболее перспективным. 

Анализируя синергетический эффект при управлении социально-эконо-

мическими системами, следует отметить тесную его связь с инновацион-

ными решениями. Ведь особенностями инновационных проектов являются 

с одной стороны дополнительные окна возможностей (открывающие путь 

к повышению конкурентоспособности), но с другой стороны – повышен-

ные риски. Управление рациональным их балансом как раз и может при-

вести к синергетическому эффекту (положительному или отрицательному) 

и, более того, – к синтезу объекта с новыми свойствами. А реализации этих 

целей способствует применение логико-эвристических методов, необхо-

димых при поисковых проектных исследованиях. В частности можно ука-

зать следующие конкретные направления: репозиционирование (с освое-

нием производства товара с новым свойством, новых рыночных сегмен-

тов), высокотехнологических и наукоемких разработок (явно недостаточ-

ных у нас в настоящее время), внедрение рекомендаций по высокоэффек-

тивной новой технологии управления организацией – ТОС (теории огра-

ничения систем), разработанной Э. Голдраттом. 

С целью наглядного представления рассматриваемого понятия «синер-

гетика» полезно предложить следующую когнитивную карту – «mind-

map», которая позволит дать достаточно развернутую панораму проблем-

ной ситуации. 

Показательным примером возможного синергетического взаимодейст-

вия можно назвать реализацию рациональной стратегии развития социаль-

но-экономической системы практически любого уровня (предприятия, го-

рода и др.). Еще одним практическим примером применения третьего на-
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правления является маркетинговая деятельность. Так, для предприятий 

с целью повышения конкурентоспособности своей продукции и фирмы 

в целом целесообразно проводить позиционирование и репозиционирова-

ние товаров и услуг [3]. При этом разработка новых потребительских 

свойств продукции является основной задачей для эффективного переме-

щения фирмы на карте позиционирования относительно конкурентов. Дру-

гим примером, который дает возможность получить синергетический эф-

фект, – матричная организационная структура управления предприятий, 

построенная на основе принципа двойного подчинения исполнителей: 

с одной стороны – непосредственному руководителю функционального 

подразделения, с другой – руководителю временной группы. 
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Рис. 1. Когнитивная карта для понятия «Синергетика» 

 

Практически и методически важным является достижение и примене-
ние эмерджентных свойств системы (изделия, процесса) для доказательст-
ва патентоспособности предполагаемого изобретения, а именно – выпол-
нения требуемого так называемого изобретательского шага [2]. 

Весьма показательным примером решения практически важной про-
блемы, в которой открывается реальная возможность достижения синерге-
тического взаимодействия компонентов системы, является актуальное для 
ряда предприятий и организаций формирование ключевых клиентов и по-
строение стратегии, позволяющей сбалансировано распределять ограни-
ченные ресурсы между всеми клиентами, добиваясь устойчивого развития 
фирмы [5, 8]. С этой целью используется матрица идентификации «фирм – 
клиентов» и «фирм – продавцов», в которой на основе специально разра-
ботанной системы критериев и их «свертки» (путем перехода к интеграль-
ным индикаторам) выделяют 4 группы (сегмента) клиентов: ключевые 
клиенты, клиенты ключевого развития, благоприятные клиенты и клиенты 
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поддержки. В отношении каждой группы разрабатывается соответствую-
щая (именно данной группе) стратегия, с различным целеполаганием. 
В результате осуществимо получение «синергетически сбалансированного 
портфеля» долгосрочных проектов развития фирмы в условиях конкурент-
ной среды. 

Следует особо подчеркнуть, что в литературе по синергетическому эф-
фекту в основном рассматривается его анализ, а представляется более зна-
чимым для практики исследование технологии его синтеза – методов, 
приемов и необходимых условий достижения синергетического эффекта, 
а в частности отмеченного выше направления – получения эмерджентных 
свойств (ЭС) систем (и, прежде всего, социально-экономических). 

Представляется целесообразным построить классификацию указанных 
способов и методических средств, опираясь, прежде всего, на анализ ре-
альных примеров ЭС конкретных систем: идентификации выявленных ЭС, 
определения (пусть и гипотетически – если отсутствует соответствующая 
информация) механизма, технологии получения каждого. 

В качестве первого приближения при решении рассматриваемой задачи 
можно указать следующие способы и приемы: 

1) введение в систему новых подсистем, элементов («агентов», реали-
зующих ЭС); 

2) введение в систему новых связей (в частности обратных связей) ме-
жду подсистемами, элементами; 

3) учет дополнительных факторов (в том числе тех, которые характери-
зуют надсистему, условия внешней среды); 

4) оптимизация структуры и функций системы (причем, при различных 
критериях). 

Поскольку ЭС характеризуют синергетику в целом (а не отдельные ее 
части), то для выявления, контроля и детального анализа имеющихся или 
«синтезируемых» свойств такого рода необходимо моделирование функ-
ционирования системы в виде проектно-исследовательского эксперимента – 
натурного (если возможно), «лабораторного», имитационного (т.е. вычис-
лительного эксперимента) или, наконец, (в качестве первого шага) когни-
тивного, мысленного. Можно отметить, что связи между факторами и эле-
ментами системы могут, как показано в [3] иметь различную природу и 
проявляться по-разному на различных этапах проекта. 

Во многих источниках часто используется распространенное клише: 
«синергетический эффект характеризуется правилом «2+2=5» или «1+1>2» 
[например, в 10]. Указанное равенство, как правило, воспринимается через 
достижение лишь положительного результата, хотя при этом возможна и 
ситуация, когда может наблюдаться отрицательный синергетический эф-
фект, т.е. при взаимодействии элементов, системы, факторов в результате 
не получается значимого эффективного изменения анализируемых показа-
телей, а наоборот происходит их уменьшение.  
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Приведенные ранее данные о различных сложившихся направлениях 

синергетики целесообразно представить следующим образом, – сфокуси-

ровав снимание на «системном синергетическом свойстве» (ССС) объекта. 

Можно выделить 2 вида ССС: а) качественно новое (эмерджентное) – 

ССЭС и б) количественное (условно обозначаемое эффектом 2+2≠4). 

На практике возникают две задачи: α) как выявить ССС (это задачи анали-

за) и β) как получить, достичь ССС (это задачи синтеза). Ответ на эти во-

просы «как?» должны дать соответствующие методы, технологии. Для на-

глядности рассматриваемую ситуацию полезно изобразить, используя сле-

дующую матрицу, на которой указаны 4 задачи, соответствующие сочета-

ниям параметров аα, аβ, бα, бβ. 
 

 а б 

α 1 2 

β 3 4 

Рис. 2. Матрица «Виды ССС – Задачи исследования» 

 

Остановимся поочередно на каждом из этих сочетаний. Решение задачи 

(1) требует получить факт наличия (достижения) ССЭС, что должно быть 

при необходимости дополнено логическим, статистическим обоснованием. 

Решение задачи (2) – выявление количественного ССС (эффекта 2+2≠4) 

можно выполнить, применяя управляемый эксперимент – на основе так  

называемого центрального композиционного ортогонального плана, реко-

мендуемого в планировании эксперимента, что гарантирует независимую 

количественную оценку коэффициентов в регрессионной модели  

 b0+∑bixi+∑bijxij и в частности идентификацию коэффициентов Δij, ха-

рактеризующих взаимодействие факторов xi и xj [7], непосредственно «от-

ветственные» за эффект СЭС. 

Задачи же (3) и (4) по существу являются проблемами! Ведь, строго го-

воря, методов ее решения, т.е. гарантированного однозначного получения 

искомого эмерджентного свойства системы в «чистом» виде нет: правиль-

ность того или иного решения задач синтеза приходится проверять, обраща-

ясь к решению соответствующей задачи анализа. Эту распространенную си-

туацию можно представить в виде следующей достаточно общей модели. 

Особо следует отметить необходимость проверки так называемых 

«внутренней валидности» (см. этап I) и «внешней валидности» (см. этап II), 

повышающие надежность итогового вывода (верификация или фальсифи-

кация предложенного решения проблемы). В качестве методов доказатель-

ного анализа обычно используются проверенные методы специальных на-

ук, методы же синтеза вынужденно объединяют «строгие» методы анализа 

и логико-эвристические методы, характерные для решения большинства 

слабоструктурированных социально-экономических проблем [3]. Таким 
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образом, в целом налицо «реально-виртуальное моделирование», исполь-

зующее сочетание натурного эксперимента, лабораторного модельного 

эксперимента, имитационного моделирования (вычислительного экспери-

мента) и когнитивного моделирования. 

 

 
Рис. 3. Логическая схема моделирования решений проблемы 

 

Принципиальным является вопрос о возможном (и даже необходимом!) 

синергетическом взаимодействии логики и интуиции, а конкретно – о ме-

тодах, соответствующих каждому из этих двух направлений познания. Та-

кое взаимодействие достижимо и в отношении рационального их приме-

нения на различных этапах жизненного цикла проектного исследования, и 

путем их совместного, композиционного сочетания в логико-эвристи-

ческом методе (термин «логико-эвристический» введен в оборот не слу-

чайно) [4]. 

В дополнение представляется весьма полезным проведение системати-

ческого анализа и обобщения опыта по сбору фактов реального достиже-

ния системного синергетического эмерджентного свойства при исследова-

нии различных объектов и процессов, с поиском и возможным выявлением 

методов, способов, приемов их получения в каждой конкретной ситуации. 

Всё это – с целью обобщения результатов таких действий, возможной их 

классификации, осуществления необходимых последующих проверок, 

корректировок. Ведь проблема разработки технологии синтеза ССЭС стоит 

того, ибо расширяет пространство инновационных решений, открывает 

дополнительные окна возможностей развития. 

Синергетическое взаимодействие является частным случаем комбина-

ционного, композиционного взаимодействия отдельных элементов систе-

мы. С целью неполучения отрицательного СЭ, который может возникнуть 

вследствие взаимодействия несовместных процессов или объектов, для 

практики важно умение выявить и количественно оценить эффект взаимо-

действия факторов, влияющих на социально-экономическую систему. 

Проблема 
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модельная
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Синергетическое взаимодействие факторов в частности может быть 

достигнуто путем применения логико-эвристического метода «Pro СО-

КРАТ» (в котором С – синтез, О – обоснование, К – композиционность, Р – 

решение, А Т – адаптивная технология), также называемого метод «ПА-

УК» (метод поиска и анализа успешных комбинаций решений), в котором 

предусмотрены четкая последовательность этапов применения, сравни-

тельная оценка вариантов комбинационных решений, а также состав необ-

ходимых для этого количественных критериев. Профессиональное приме-

нение данного логико-эвристического метода может дать двойной синер-

гетический эффект – как за счет успешной комбинации вариантов дейст-

вий; так и за счет плодотворного взаимодействия различных методов – 

морфологического анализа, метода контрольных вопросов (на нескольких 

этапах ПАУКа), системного подхода, мозгового штурма. 

Возможный синергетический эффект может быть достигнут также 

с помощью применения логико-эвристического метода предпроектного 

выявления и ранжирования проблем социально-экономической системы 

с целью определения ее ключевой проблемы – метод «ПредПАУК», – по-

средством технологии построения синергетического взаимодействия про-

ектов, более рационального формирования их портфеля. 

При разработке эффективных решений важное значение играет рацио-

нальный, профессиональный выбор системы разнонаправленных, допол-

няющих друг друга критериев (на различных стадиях проектного исследо-

вания), которые позволяют более взвешенно ранжировать возможные вари-

анты выбора и оценивать совокупный эффект от принимаемого решения.  
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К содержанию 
 

 

УДК 330.131.7 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, МЕТОДЫ 
 

В.Г. Будашевский, Н.В. Солдатченко  
 

Рассмотрены и критически проанализированы методы управ-
ления рисками, предложена классификация рисков в привязке 
к этапам проектной деятельности, разработана система критериев 
идентификации, сопоставления и отсеивания методов управления 
рисками, также предлагается полезная для прогнозного анализа 
ментальная модель, принципиальная рабочая модель возможно-
сти управления рисками.  

Ключевые слова: проектные риски; инвестиционный проект; 
проблемы; управленческие решения; критерии; методы управле-
ния рисками; модель;  этапы инвестиционного проекта. 

 

Принятое в названии данной статьи словосочетание «управление рис-
ками» весьма широко применяется в специальной литературе (научной, 
учебно-методической), но его толкование может быть неоднозначным и 
даже неадекватным. Дело в том, что в теории управления техническими 
системами этот термин точно определен, а вот в управлении социально-
экономическими системами (в риск-менеджменте) этой однозначности нет, 
и поэтому истолковывается он по-разному, иногда – неоправданно широ-
ко, порождая иллюзии. На практике же в случае риск-менеджмента 
«управление рисками» означает, что мы можем учесть имеющиеся риски 
как фактические ограничения и выбрать рациональный вариант, обеспечи-
вающий некоторый гарантированный результат в виде экономического или 
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социального эффекта (в теории игр, например, это соответствует принципу 
максимина). Задавая допустимые уровни риска для проектируемой систе-
мы (проекта, процесса), мы увязываем это ограничение с располагаемыми 
ресурсами. При этом реальная возможность снижения уровня риска обу-
словлена возможностью привлечения дополнительных ресурсов: ведь за 
каждым ограничением имеется цена его преодоления! 

Предлагается внешне простая, но весьма полезная для прогнозного 
анализа ментальная модель, продемонстрированная на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Ментальная модель для прогнозного анализа 

 

Более сложные проблемы требуют нестандартных, инновационных ре-
шений, которые одновременно сопряжены с необходимостью привлечения 
дополнительных ресурсов и неизбежным повышением рисков, поэтому 
управление рисками должно быть направлено на достижение взвешенного, 
рационально баланса между указанными противоречиями, а не на бездум-
ное снижение рисков (ведь снижение рисков не самоцель).  

Следует отметить, что как в литературе по управлению проектными рис-
ками, так и в источниках по родственной тематике рядом исследователей 
(например, Найт Ф.Х., Друкер П., Шумпетер Й., Нейман Дж., Майталь Ш., 
Голдратт Э.) рассмотрены некоторые принципиальные вопросы теории и 
методики управления рисками организации/проекта, а также практические 
и прикладные вопросы, касающиеся управления рисками. Однако ряд не-
которых вопросов в доступной литературе не рассмотрен, в частности ос-
тается актуальной проблема практической разработки и реализации систе-
мы управления рисками в инвестиционном проекте. К методическим инст-
рументам-«помощникам2 можно отнести предлагаемые ниже:  

 матрица «Этапы инвестиционного проекта – типовые риски»; 

 матрица «Типовые риски инвестиционного проекта – методы управ-
ления рисками».  

Матрица «Этапы инвестиционного проекта – типовые риски» является 
одним из инструментов планирования и своеобразной «дорожной картой», 
которая позволяет провести прогнозно-аналитическую оценку и системати-
зировать возможные риски проекта по его этапам, на основе которой и дол-
жен строиться критически путь реализации проекта с учетом распределения 
ресурсов и ресурсных резервов (трудовых, финансовых, временных и т.д.).  

Цель Проблема Варианты 

решения 
Риски 

Ресурсы Методы 
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Матрица «Типовые риски инвестиционного проекта – методы управле-
ния рисками» является фундаментом для обоснованного и эффективного 
принятия рационального решения в условиях риска, «руководством к дей-
ствию» и отвечает на вопрос, какие методические инструменты необходи-
мо применять для предупреждения и снижения вероятного ущерба, а также 
вероятности наступления рискового события (в зависимости от того, 
внешний или внутренний риск организации/проекта) выявленных и систе-
матизированных рисков. 

Упрощенная, но практически полезная схема управления рисками ин-
вестиционного проекта проиллюстрирована на рисунке 2. Организации не-
обходимо, сталкиваясь в процессе своей деятельности с множеством про-
блем и ограничений, реализуя инвестиционные проекты с учетом неопре-
деленностей, концентрировать располагаемые ресурсы не только на устра-
нение, но и на предотвращение возникновения проблем, и для получения 
более продуктивного результата применять методы управления рисками. 
В итоге организация как система получает возможность эффективно 
управлять преобразованиями, развиваться адаптивно и устойчиво в усло-
виях конкурентной среды. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Схема управления рисками инвестиционного проекта 
 

В процессе разработки системы управления рисками организа-
ции/проекта целесообразно применить одну из базовых моделей управле-
ния: «по возмущению», «по отклонению». 

«По возмущению» – идентификация, измерение, мониторинг самих 
возмущающих факторов (угроз) внешней и внутренней среды, прогнозиро-
вание их проявления, влияния и масштаба возможных потерь. 

«По отклонению» – это контроль выходных показателей деятельности 
предприятия (текущий уровень того или иного риска) и, в случае обнару-
жения отклонения от заданных величин, разработка и проведение соответ-
ствующих корректирующих мероприятий, направленных на восстановле-
ние выходных показателей до заданной величины.  

Анализ проектных рисков начинается с их классификации и иденти-
фикации для учета различных факторов, определяющих содержание ра-
бот и условия их выполнения. Известны различные классификации типо-
вых рисков проектной деятельности, например: по субъектам, по типам 
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инвестиций, по степени ущерба, по источникам возникновения и др. [3]. 
Обобщающая классификация учитывает ряд следующих типичных, наи-
более часто встречающихся рисков [2]: 

 инвестиционные риски: риск упущенной выгоды; риск снижения до-
ходности; риск прямых финансовых потерь; кредитный риск; риск бан-
кротства и др.; 

 финансовые риски: инфляционный риск; дефляционный риск; валют-
ный риск; риск ликвидности; процентный риск; большая часть заемных 
средств в капитальных вложениях, дефицит оборотного капитала и др.; 

 коммерческие риски: недостаточный учет деятельности конкурентов; 
возможные риски в поставках (объемы поставок, сроки, качество, цена); 
возможные риски спроса; доходность инвестиционной деятельности не-
стабильна, прогнозирование затруднено; фирмы соучастники; экономиче-
ская ситуация в отрасли; внешнеэкономический риск (возможность введе-
ния ограничений на торговлю и поставки) и др.; 

 технико-технологические риски: уровень новизны проекта; возмож-
ные риски нарушения спецификаций; уровень технологической обеспе-
ченности средствами и условиями труда; длительность проекта; возмож-
ные риски изменений требований заказчиками к проекту; низкая произво-
дительность; риски потери и убытков, связанных с ремонтом и покупкой 
нового оборудования; недостаточная подготовка и организация производ-
ства; вероятность переоценки/недооценки размера проектных работ и др.; 

 социальные риски: социальная значимость инвестиционной деятель-
ности не определена; риск неблагоприятных социально-политических из-
менений в стране и регионе; вероятность конфликта интересов собствен-
ников, административно-управленческого и исполнительного персонала; 
уровень профессионализма ключевых участников, опыт участия в других 
проектах; уровень социального климата и др.; 

 законодательно-правовые риски: подзаконные акты и инструкции, 
регламентирующие инвестиционную деятельность имеют неясные момен-
ты и противоречия; налоговый риск и др.; 

 экологические риски; природно-климатические риски, погодные ус-
ловия и др.;  

 организационные риски: риски неудовлетворительных ключевых 
управленческих решений; уровень обеспеченности требуемыми трудовы-
ми ресурсами; недостаточный анализ опыта разработки аналогичных про-
ектов и решений; нерациональность календарного планирования (бюджета 
времени и средств); сбои в коммуникациях между участниками проекта 
(появление препятствий, перекрывающих потоки важной информации); 
уровень надежности разработки планов к прогнозной базе, наличие ре-
зервных решений; рациональность организационной структуры; неудовле-
творительный, недостаточный уровень прогнозно-аналитической работы и 
поисковых исследований на ключевых направлениях; текучесть кадров; 
уровень стимулирования и мотивации участников и др. 
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Риски могут возникать на всех этапах реализации инвестиционных проек-
тов. Типовые этапы инвестиционного проекта представлены в таблице 1 [2]. 
Этапы в таблице представлены условно последовательно, однако на практике 
они выполняются по последовательно- параллельной (сетевой) схеме. 

 

Таблица 1 

Типовые этапы инвестиционного проекта 

1 Выбор направлений инновационной/инвестиционной деятельности 

3
4

 У
п

р
а
в
л
ен

и
е р

и
ск

ам
и

   3
5

 О
ц

ен
к
а к

аж
д

о
го

 этап
а
 

2 Патентно-конъюнктурный анализ 

3 Аудит ресурсов предприятия 

4 ТЗ  и задание на инновацию 

5 Выявление возможных существенных проблем 

6 
Сравнительный анализ проблем, оценка наиболее значимых,  

определение ключевой 

7 Делаем инновационные идеи 

8 
Оценка рыночного позиционирования выбранного Т,У  

относительно конкурентов 

9 
Технико-экономический и управленческий анализ выбора изделия, 
процесса, системы на основе ФАС (функционально-стат. анализ) 

10 Анализ и прогноз решения ключевой бизнес-проблемы 

11 Прогнозная оценка возможных тенденций изменения рын. ситуации 

12 Сравнительный анализ источников необходимых инвестиций 

13 Предварительная оценка работоспособности 

14 Системное моделирование жизненного цикла идей 

15 Разработка и анализ сетевого плана проекта 

16 
Прогнозно-аналитическая оценка необходимых ресурсов  

для реализации проекта 

18 Прогнозно-аналитическая оценка и учет неопределенности 

19 
Прогнозно-аналитическая оценка возможных деловых рисков  

и управление ими 

20 
Прогнозно-аналитическая оценка экономической эффективности про-

екта на основе имитационно-вычислительного эксперимента 

21 Анализ и защита интеллектуальной собственности 

22 Формирование бизнес-плана 

23 Маркетинговое исследование 

24 Проектное исследование и разработка инновационных идей 

25 Техническая проверка (лаб. эксперимент) 

26 Подготовка производства 

27 Опытное производство 

28 Рыночное тестирование 

29 Коммерческое производство 

30 Рыночная реализация продукции 

31 Эксплуатация 

32 Перенос новых идей на др. области 

33 Непрерывный мониторинг и контролинг процесса проектирования 
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Фрагмент матрицы «Этапы инвестиционного проекта – типовые риски» 

продемонстрирован в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Матрица «Этапы инвестиционного проекта – типовые риски» 

Типовые риски 
 

Этапы ИП 
Типовые риски 

Выбор направле-
ний инновацион-
ной/инвестиционн
ой  деятельности 

риски неудовлетворительных ключевых  
управленческих решений; 

вероятность конфликта интересов собственников, админист-
ративно-управленческого и исполнительного персонала; 

риски упущенной выгоды; 
риски неудовлетворительного, недостаточного уровня про-
гнозно-аналитической работы и поисковых исследований на 

ключевых направлениях; 

Патентно-
конъюнктурный 
анализ 

возможные риски нарушения прав интеллектуальной собст-
венности; 

Аудит ресурсов 
предприятия 

риски, связанные с уровнем обеспеченности требуемыми 
трудовыми ресурсами; 

риски, связанные с уровнем технологической обеспеченно-
сти средствами и условиями труда; 

риски, связанные с уровнем профессионализма ключевых 
участников, опыт участия в других проектах. 

 

Необходимо отметить, что деятельность, связанная с подготовкой и 
реализацией инвестиционных проектов, требует особого по сравнению с 
другими видами предпринимательской деятельности подхода к процессу 
управления рисками, а следовательно и выбору методов управления ими, 
направленных на предупреждение и снижение уровня риска. Представля-
ется практически и методически полезной разработанная система критери-
ев для идентификации методов, их сопоставления, а также отсеивания «не 
методов» [4] (эти критерии представляют собой необходимые квалифика-
ционные признаки любых методов, в отличие от менее строгих способов, 
приемов и т.д.): 1. преобразование информации; 2. алгоритм действий; 
3. операциональный способ проверки метода (по верификации-фальсифи-
кации) с указанием контролируемых условий; 4. результат преобразования 
информации – новые конкретные знания (об объекте исследования, его па-
раметрах и параметрах внешней среды, их причинно-следственных свя-
зях); 5. устойчивость (надежность) получаемых результатов (как следствие 
обоснованности метода, его апробированности); 6. контролируемая и про-
гнозируемая погрешность результатов; 7. четкие допущения, предпосылки 
(допустимые границы применения полученных результатов); 8. должны 
быть указаны объект исследования (исходный) и его модель; 9. должна быть 
доказательная база эффективности метода (логическая, математическая, 
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экспериментальная); 10. должна быть возможность обобщения, прогнозиро-
вания на другие объекты и условия исследования (а не только единичное 
применение); 11. эвристические возможности метода (→ решение +, → ин-
новации); 12. метод должен быть признан экспертным сообществом. Пред-
ставляется актуальной задача ранжирования данных критериев по их отно-
сительной значимости, с учетом особенностей конкретной ситуации, тре-
бующей применения каких-либо методов. 

Известны различные методы управления рисками [5]. Продемонстриру-

ем применение системы критериев идентификации, сопоставления и от-

сеивания методов на примере методов управления рисками в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Матрица «Методы управления рисками – квалификационные признаки методов» 

  

Признаки 
 

Методы УР 

1
К

р
. 

2
К

р
. 

3
К

р
. 

4
К

р
. 

5
К

р
. 

6
К

р
. 

7
К

р
. 

8
К

р
. 

9
К

р
. 

1
0
К

р
 

1
1
К

р
 

1
2
К

р
 

1 Логико-эвристический метод ПредПАУК[4] + + + + + + + + + + + + 

2 Логико-эвристический метод ПАУК[4] + + + + + + + + + + + + 

3 Логические деревья + +  +    + + + + + 

4 Метод критической цепи + + + + + + + + +   + 

5 Метод сетевого планирования + + + + + + + + +   + 

6 Метод сценариев + +  +   + +  + + + 

7 Мозговой штурм + +  +   + +  + + + 

8 Mind-map + +     + +   + + 

9 Метод ранжирования + + + + + + + + +   + 

10 Факторный экономический анализ + + + + + + + + +   + 

11 SWOT-анализ + +     + +  + + + 

12 Метод морфологического ящика(ММЯ) + +  +   + +  + + + 

13 Линейное программирование + + + + + + + + +   + 

14 Критерии теории игр против природы + + + + +  + + +   + 

15 Метод предельного анализа + + + + + + + + +   + 
 

Таким образом, при строгом отборе методами является меньшая часть, 

а все остальные менее строгими приемами и способами. 

Принципиальная рабочая модель возможности управления рисками 

представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Модель управления рисками 

Воздействие на базовые 
параметры риска 

 

Управление рисками 

Снижение  
возможного  

ущерба  

Снижение  
вероятности  

возникновения 

Внешнее +/– ? 

Внутреннее +  +/– 
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Выводы и рекомендации: предложена матрица типовых рисков инве-

стиционного проекта в привязке к этапам проектной деятельности, прове-

ден обзор методов управления рисками и продемонстрировано применение 

системы критериев идентификации, сопоставления и отсеивания методов 

на примере методов управления рисками, предложена полезная для про-

гнозного анализа ментальная модель, принципиальная рабочая модель 

возможности управления рисками; на практике целесообразно применение 

ещё одного методического инструмента – матрицы «Типовые риски инве-

стиционного проекта – методы управления рисками».  
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УДК 336.773 

ПРОБЛЕМА «БЕСПРОЦЕНТНЫХ» КРЕДИТОВ  
 

В.В. Данилкин, М.П. Акимов  
 

В статье рассматривается проблема микрофинансового рын-
ка – «беспроцентные» кредиты. Проводится анализ данного рын-
ка г. Челябинска и перспективы его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: кредит, займ, микрозайм, микрофинансовые 
организации. 

 

В настоящее время широкое распространение получили многочислен-
ные компании, предлагающие «деньги по паспорту». Существует большая 
проблема так называемого «черного рынка». Организации, которые ведут 
активные рекламные кампания с предложениями быстрых денег взаймы. 
Это можно увидеть, открыв газету с объявлениями или просто почитав, 
что пишут на уличных стендах, огромное количество предложений так на-
зываемых быстрых займов. При этом те, кто их предлагает – это не МФО, 
не кредитные кооперативы и не банки, это компании, находящиеся вне ре-
гулирования и вне правового поля. Нетрудно понять, что это несет угрозу 
как для их клиентов, которые никак не защищены законодательно, так и 
рынку микрофинансирования в целом, потому что они дискредитируют 
его. Остается открытым вопрос, что делать с такими организациями, ведь 
ГК не запрещает гражданам и организациям давать друг другу деньги в 
долг. Сейчас для микрофинансового рынка важно показать людям, чем от-
личаются МФО от компаний, работающих на рынке вне реестра. Все вы-
шесказанное обусловливает актуальность выбранной темы исследования. 

Недавно в средствах массовой информации отгремел скандал вокруг 
микрофинансовых организаций, которые выдавали займы через Почту 
России. Внимание акцентировалось на баснословных процентах и участии 
почтовиков. Как выяснилось, в Челябинской области действует целый ряд 
микрофинансовых организаций. Прежде чем туда обращаться, нужно чет-
ко понять суть их бизнеса. 

Претензии вокруг услуги «Почта Минизайм» начались с рекламных 
буклетов, которые попали в руки людей. Они обратили внимание на три 
важных момента. Первый – использование в рекламе образов пожилых лю-
дей. Второй – слово «почта». И третий – 2700 процентов годовых за пользо-
вание займом. Исходя из этих посылок, многие сделали вывод, что некая 
организация через ФГУП «Почта России» предлагает пожилым людям 
деньги под баснословные проценты (если человек берет в долг 5000 рублей 
на срок – одна неделя, то вернуть ему придется уже 7589 рублей). 

На все обвинения ФГУП «Почта России» дало официальный ответ. 
Суть ее сводится к тому, что сама организация в долг денег никому не да-
ет. Она предоставляет займы без каких-либо процентов по ним (оговари-
вают только сумму к возврату и срок). А по поводу фотографий на букле-
тах, то теперь на рекламных брошюрах их нет. 
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Однако ни заявления Почты России, ни новые рекламные буклеты про-
блему не решили. Микрофинансовые организации по-прежнему продол-
жают выдавать деньги в долг, упомянутый ФГУП «выступает в качестве 
агента», а многие люди не понимают сути услуги.  

Если человек среднего возраста может оценить то, насколько реклам-
ный образ реален, то пожилые люди, скорее всего, и не обратят внимания 
на то, что таких пенсионеров как на буклетах, в России не бывает. Челя-
бинск, впрочем, ничем не отличается от других территорий. В таблице вы-
полнено сравнение кредитных продуктов микрофинансовых организаций. 

 

Таблица 

Сравнительная таблица кредитных продуктов  

микрофинансовых организаций г. Челябинска 

Условия  

займа      

 

Кредитная 

 организация 

ООО 

«Удоб

ные 

день-

ги» 

ЗАО «Финанс» 

 

ООО 

«Альянс 

-2011» 

ООО «Ураль-

ская регио-

нальная ссуд-

ная касса» 

ООО 

«Инвест-

Займ» Экс-

пресс 

кредит 

Бизнес 

кредит 

Срок кредита 
(дни) 

3–15 5–21 1–36 мес. 7,14,21 3–14 5–15 

Сумма кредита 
(т.р.) 

3–10 3–20 100–
1000 

3–10 3–10 1–10 

% ставка 2 %  
в день 

1,5 % 
день 

12 % год 1,4–2 % 2 % в день 1,5–2 %  
в день 

Срок рассмот-
рения 

В день 
обра-
щения 

1,5 часа Н.д. 1 раб. 
день 

1 час 1 раб. 
день 

Комиссия за 
выдачу кредита 

– – – – – – 

Досрочное  
погашение 

+ + + + + + 

Поручительство – – – – – – 

Пакет  
документов 

Анке-
та, пас-
порт 

паспорт Док. о 
гос. ре-
гистр. 
ИП/ юр. 
лица и 
регистр. 
в налог. 
органе 

Паспорт 
+ 1 док. 

Анкета, паспорт 
+ 1док. (загран. 
паспорт, воен-
ный билет во-
дит. удостов. 
ИНН страхов. 
сведет гос. 
пенс. страхов.) 

Анкета, 
паспорт + 
1 док. 

 

Законодательно ограничить максимальную кредитную ставку на «Поч-
те» невозможно. С просьбой к депутатам ограничить ставку по микрозай-
мам на «Почте» обращался глава почтового ведомства Александр Киселев. 
Вместо ограничения ставок на «Почте» депутаты Госдумы и участники рын-
ка предлагают почтовому ведомству разработать стандарты привлечения 
«Почты России» в качестве агента по выдачи различных видов кредитов.  
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В письме предлагается ввести запрет для микрофинансовых организа-

ций выдавать заемщику микрозаем с использованием агентских услуг фе-

деральной почтовой связи, если годовая процентная ставка превышает 

10 размеров ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент 

выдачи денег. Таким образом, «Почта России» предлагала ограничить мак-

симальную ставку по «почтовым займам» в размере около 80 % годовых.  

Сейчас с «Почтой» сотрудничают две микрофинансовых компании  

«Домашние деньги» и «Мини-Займ Экспресс». 

Данное предложение не нашло понимания в комитете по финансовому 

рынку Госдумы. «Размер процентных ставок по заемным обязательствам 

подлежит регулированию исключительно сторонами отношений в соответ-

ствии с закрепленным гражданским законодательным принципом свободы 

договора и не может быть ограничен нормативными правовыми актами. 

Направленные предложения не могут быть реализованы в виде законода-

тельной инициативы» [1]. 

В свое время депутаты комитеты по финансовому рынку заявили, что 

«Почта» имеет все механизмы, для того чтобы оградить потребителей от 

грабительских условий договора, которые предлагают микрофинансовые 

организации. «Несмотря на то что ФГУП не участвует в разработке харак-

теристик продуктов МФО, у него, тем не менее, есть законная и реальная 

возможность осуществлять собственную оценку предложений партнеров и 

выбирать из них наиболее предпочтительные с точки зрения интересов по-

требителей». Ссылаясь на положения Гражданского кодекса, депутат уве-

рен, что «Почта России» вправе не заключать договоры на условиях, вы-

зывающих претензии потребителей и общественный резонанс.  

Вместо ограничения ставок на «Почте» Резник предложил в письме 

ФГУПу совместно с микрофинансовыми организациями выработать опти-

мальные условия договорных отношений в виде стандартов привлечения 

«Почты России» для предоставления различных видов кредитов и оказания 

микрофинансовых услуг. «Наличие таких стандартов позволит ФГУПу бо-

лее эффективно реализовывать свое право по конкурсному отбору партне-

ров с целью выбора наилучших предложений», – предлагает представитель 

комитета Госдумы [2]. С ним согласен и президент Российского микрофи-

нансового центра Михаил Мамута. «Если бы существовали стандарты, где 

был бы прописан размер допустимой кредитной ставки в годовом выраже-

нии, а также другие положения по защите прав потребителя и они были бы 

приняты «Почтой» как некая база для допуска МФО, проблемных ситуа-

ций не возникало бы»,  считает он. 

На Южном Урале клиенты микрофинансовых организаций – это самые 

разные слои населения.  

Чаще всего в долг берут мужчины в возрасте от 35 лет. В категорию 

постоянных клиентов попадают люди со средним и ниже среднего достат-

ком. Частенько возникают ситуации, когда у высоко обеспеченного чело-
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века не оказывается в кармане нужной суммы наличными (банкомат съел 

карту, кошелек дома забыл и т.д.). Такой категории неудобно просить 

в долг у соседей или знакомых. Им проще взять займ.  

Процедура оформления очень быстрая, каких-либо сложностей не воз-

никает. Необходимо предоставить два документа и честную информацию 

о заемщике. 

Исторически сложилось, что челябинский рынок кредитования состоит 

из трех видов услуг: «кредиты на неотложные нужды», «жилищные» и 

«автокредиты». Кредиты на «образование» и «сельское хозяйство» – не 

пользуются популярностью. Микрофинансовые организации не выдают 

крупные займы на покупку автомобиля или квартиры. Их услуга актуальна 

в такие моменты, когда происходит задержка жалования или нужно потра-

тить крупную сумму накануне получки.  

В Челябинской области в качестве займов, как правило, выдают от трех 

до десяти тысяч рублей. В этой сфере работают порядка 20 компаний. Усло-

вия займов, суммы и сроки у всех организаций схожи. Правда, как показыва-

ет практика, федеральные компании чаще затягивают оформление договора 

на один – три дня, и процентная ставка у них выше. Хорошими условиями 

для нашего региона можно считать займ в одну тысячу рублей, оформлен-

ный на неделю, использование которого обойдется клиенту в 200 рублей. 

В итоге, заемщик через семь дней должен будет вернуть 1 200 рублей.  

Ставка для новых клиентов микрофинансовой организации «Удобные 

деньги» – два процента в день или 732 процента в год. Представители та-

ких организаций говорят, что некорректно сравнивать их ставку с банков-

ской, так как они выдают небольшие суммы на короткий срок и в этом 

случае средняя переплата составит около 30 процентов, что, несомненно, 

является просто огромной суммой. 

В масштабах страны ставка микрофинансовых организаций варьирует-

ся. К примеру, в восточной части России – около одного процент в день, 

в Москве может доходить до четырех.  

После указанных событий Минфин обязал МФО раскрывать эффектив-

ную ставку по микрозаймам. 

Микрофинансовые организации (МФО) обязаны раскрывать эффектив-

ную ставку по кредиту наравне с банками и кредитными кооперативами. 

Кроме того, МФО в договорах с заемщиками должны размещать информа-

цию о полной стоимости кредита или займа в верхнем углу соглашения 

крупным, жирным шрифтом.  

Инициатива ведомства объясняется тем, что на практике МФО при ра-

боте с клиентами предпочитают указывать не проценты по займу, доходя-

щие порой почти до 3000 % годовых, а так называемую сумму переплаты, 

то есть совокупность средств, которые заемщик должен вернуть кредито-

ру. Важная информация при этом напечатана мелким, почти нечитаемым 

шрифтом. Клиент, по сути, вводится в заблуждение. 
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Главная новация Минфина – МФО должны раскрывать эффективную 

ставку займов. «Полная стоимость микрозайма  сумма всех платежей по 

предоставляемому микрозайму, включающая процентную ставку, комис-

сионные вознаграждения и иные платежи, связанные с предоставлением 

микрозайма», – говорится в документе Минфина. Порядок расчета стоимо-

сти микрозайма будет устанавливаться ФСФР. Кроме того, реклама займов 

МФО должна раскрывать все условия, определяющие стоимость кредитов 

МФО, если заявляется хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость. 

МФО должны не только раскрывать полную стоимость кредита, но и 

размещать информацию о ставке в квадратной рамке в правом верхнем уг-

лу первой страницы договора микрозайма. Площадь, ограниченная рамкой, 

должна занимать не менее 5 % площади первой страницы договора микро-

займа. Информация о размере полной стоимости микрозайма наносится  

прописными буквами черного цвета на белом фоне, жирным, четким, легко 

читаемым шрифтом максимально крупного размера. Информация должна 

равномерно распределяться по всей площади, ограниченной рамкой  та-

кой способ раскрытия информации предлагает министерство.  

В Минфине хотят детализировать виды административных правонару-

шений в сфере микрофинансой деятельности, а также ужесточить ответст-

венность для МФО за нарушение законодательства. В поле зрения ведом-

ства прежде всего отказ в раскрытии правил предоставления микрозаймов, 

а также нарушение экономических нормативов достаточности собствен-

ных средств и ликвидности. 

Предлагается детализировать виды административных правонарушений 

в сфере микрофинансой деятельности, поскольку действующие админист-

ративные наказания несоизмеримы с последствиями, которые могут воз-

никнуть в связи с нарушениями МФО требований законодательства. Так, 

непредставление МФО правил выдачи микрозаймов влечет предупрежде-

ние или наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 10 тыс. 

до 30 тыс. рублей. За нарушение экономических нормативов достаточно-

сти собственных средств и ликвидности для МФО, привлекающих денеж-

ные средства физ. лиц, предусмотрено предупреждение или наложение  

административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс.  

до 10 тыс. рублей; на юридических лиц  от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.  

Минфин также предлагает вести бухгалтерский отчет по выдаваемым 

МФО микрозаймам отдельно от всех остальных видов кредитов. «Микро-

финансовые организации обязаны ежеквартально представлять в уполно-

моченный орган бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также докумен-

ты, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном 

составе своих руководящих органов. Формы, сроки и порядок представле-

ния указанных документов определяются уполномоченным органом». 
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Помимо всего прочего, МФО будут обязаны направлять информацию 

о заемщиках в бюро кредитных историй. Вся имеющаяся информация, не-

обходимая для формирования кредитных историй, об операциях юридиче-

ских лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия пред-

ставляется микрофинансовыми организациями хотя бы в одно бюро кре-

дитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных 

историй. 
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Н.С. Комарова 

 
Статья посвящена вопросу оценки и прогнозирования инве-

стиционных проектов промышленных предприятиях. Комплекс-

ная оценка и реализующий ее алгоритм учитывает все интересы 

участников проектов, специфические особенности реализации 

инвестиционных процессов на промышленных предприятиях, 

а также влияние реализации инвестиционного процесса на произ-

водственно-хозяйственную деятельность и финансовую результа-

тивность предприятия.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, про-

мышленные предприятия. 

 

В настоящее время особенно актуальна тщательная и объективная 

оценка эффективности инвестиционных вложений, так как в условиях спа-

да инвестиционной активности вследствие глобального финансового кри-

зиса инвестиционные решения принимаются крайне осторожно. Сущест-

вующая методология разработки и оценки эффективности инвестицион-

ных проектов не всегда адаптирована к современным условиям деятельно-

сти российских промышленных предприятий. Некоторые показатели оцен-

ки зачастую противоречат друг другу, усложняя прогнозирование эффек-

тивности и проблему отбора проектов. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.russianpost.ru/
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) зависит от ставки дисконтиро-

вания и ожидаемых денежных потоков по проекту, которые являются про-

гнозным; внутренняя норма доходности (ВНД) не дает возможности оце-

нить доход в абсолютном выражении, неприемлема для использования при 

неординарных денежных потоках, также существует вероятность получе-

ния завышенной ставки ВНД, особенно в рисковых проектах,  где она мо-

жет противоречить ЧДД; индекс доходности (ИД) зависит от ставки дис-

контирования, и может противоречить планируемому ЧДД; срок окупае-

мости (Ток) не учитывает отдачу проекта за пределами окупаемости и не 

оценивает прибыльность инвестиций. В проектах, имеющих высокие пока-

затели результативности инвестиций, инвестор может быть не удовлетво-

рен выбором в пользу данного проекта, т.к. его могут интересовать не 

только прибыльность и окупаемость вложений, но и другие показатели, 

отражающие эффективность производственно-хозяйственной деятельно-

сти, финансового состояния и др., которые для каждого предприятия и ка-

ждого инвестиционного проекта могут иметь свой состав и свои приемле-

мые значения. 

Вместе с тем для достижения основных стратегических целей развития 

промышленных предприятий, как правило, необходимы модернизация и 

технологическое обновление производства, повышение производительно-

сти труда и качества выпускаемой продукции, внедрение инноваций, сни-

жение трудоемкости и затрат. В соответствии с этим, для промышленных 

предприятий одним из этапов оценки и прогнозирования эффективности 

инвестиционных проектов должна быть оценка влияния реализации инве-

стиционного процесса на производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия.  

В связи с этим существенный интерес приобретает механизм ком-

плексной оценки и прогнозирования эффективности инвестиционных про-

ектов промышленных предприятий, наличие, и реализация которого, по-

зволяет нивелировать недостатки существующих экономических инстру-

ментов оценки проектов и избежать вероятных существенных экономиче-

ских потерь. 

Комплексная оценка и прогнозирование эффективности инвестицион-

ных проектов, учитывающая указанные выше особенности деятельности 

промышленных предприятий выполняется в сопоставительном анализе 

двух и более проектов, один из которых, как вариант, по экспертной оцен-

ке может полагаться эталонным, либо двух и более вариантов реализации 

одного проекта и осуществляется последовательным выполнением сле-

дующих этапов:  

1. Оценка проекта по общепринятым показателям результативности ин-

вестиций (ЧДД, ВНД, ИД, Ток). 
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2. Оценка влияния реализации инвестиционного процесса на производ-

ственно-хозяйственную деятельность по интегральному индикатору эф-

фективности показателей рыночного положения предприятия, эффектив-

ности внедрения новой техники (оборудования, технологии) и использова-

ния ресурсов  с учетом индикаторов приемлемости значений учитываемых 

параметров (ИЭпхд). 

Индикатор эффективности влияния реализации инвестиционного про-

цесса на производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

ИЭпхд определяется по выражению: 

 

 

 

 

            ,      (1) 

 

где представлены приведенные значения учитываемых коэффициентов на 

шаге расчета t с учетом коэффициентов весомости tобнК
 – обновления ос-

новных средств, tоФ
 – фондоотдачи, tпрР

 – рентабельности продаж, tоЗ
 – 

зарплатоотдачи, рдtК
 – рыночной доли, tизмК

 – изменения объема продаж, 

tпродР
 – рентабельности продукции, tиР

 – рентабельности инвестиционного 

капитала, tоМ
 – материалоотдачи, оЭ

 – энергоотдачи; индикаторы прием-

лемости по коэффициентам: обнКИПР
– обновления основных средств, 

оФ
ИПР

– фондоотдачи, прР
ИПР

– рентабельности продаж, оЗ
ИПР

– зарплато-

отдаче, рдК
ИПР

– рыночной доли, измК
ИПР

– изменения объема продаж, 

иР
ИПР

– рентабельности инвестиций, продР
ИПР

– рентабельности продукции, 

оМ
ИПР

 – материалоотдачи, оЭ
ИПР

– энергоотдачи. 

3. Оценка коммерческой эффективности проекта по интегральному ин-

дикатору коммерческой эффективности (ИЭкэ), исключающему противоре-

чия между общепринятыми показателям эффективности, с учетом индика-

торов приемлемости значений учитываемых параметров: 
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где представлены приведенные значения учитываемых показателей на шаге 

расчета t с учетом коэффициентов весомости: tЧДД  – чистого дисконтиро-
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ванного дохода, tВНД  – внутренней нормы доходности, tИД
 – индекса до-

ходности, tокТ
 – срока окупаемости; индикаторы приемлемости показателей 

по: 
ЧДД

ИПР
 
– чистому дисконтированному доходу, 

ВНД
ИПР

 
– внутренней 

норме доходности, 
ИД

ИПР
 
– индексу доходности, 

окТ
ИПР

 
– сроку окупаемости.  

4. Оценка проекта по интегральному индикатору эффективности фи-

нансовой результативности (ИЭф) с учетом индикаторов приемлемости 

значений учитываемых параметров: 
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где представлены приведенные значения учитываемых коэффициентов на 

шаге расчета t с учетом коэффициентов весомости Квt – прироста выручки, 

Кпt – прироста прибыли, Киt – прироста имущества, Клt – общей ликвидно-

сти, Кустt –финансовой устойчивости; индикаторы приемлемости по коэф-

фициентам:
ВК

ИПР  – прироста выручки, 
пК

ИПР
 

– прироста прибыли, 

иК
ИПР

 
– прироста имущества, 

лК
ИПР

 
– общей ликвидности, 

устК
ИПР

 
– фи-

нансовой устойчивости.  

Индикаторы эффективности формируются на основе частных показате-

лей с учетом коэффициентов их весомости νi, определенных методом ана-

лиза иерархий [3]. Частные показатели приводятся в сопоставимый вид пу-

тем приведением показателей к единой базе (в данном случае, максималь-

ное значение i-го показателя из всего ряда сравниваемых проектов или ва-

риантов их реализации). 

В итоге частные показатели выступают индикаторами приемлемости 

ИПРi и принимают «приемлемое» (1) или «неприемлемое» (0) значения 

в соответствии с ожиданиями инвестора. Если, хотя бы один индикатор 

приемлемости не соответствует ожиданиям, то значение индикатора эф-

фективности принимает неприемлемое значение (ИЭ = 0) и следует отка-

заться от реализации ИП. Если, все индикаторы приемлемости соответст-

вует ожиданиям, то переходят к следующему этапу. 

5. Комплексная оценка по интегральному индикатору эффективности 

ИП (ИЭинт): 
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При оценке эффективности определенного проекта выбирают индика-

торы эффективности (ИЭпхд, ИЭкэ, ИЭф), а также интегральный индикатор 

(ИЭинт)  приближенные к эталонным, по мнению экспертов, вариантам. При 

оценке двух и более проектов выбирается проект с наибольшими индика-

торами эффективности и интегральным индикатором. 

нВНДЭ

нИДЭ
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Обязательным элементом проведения оценки эффективности ИП явля-

ется прогнозирование возможности их незапланированного завершения. 

Основными причинами незапланированного завершения инвестиционных 

проектов являются необоснованно определенный объем проекта, ограни-

ченность определения и управления рисками, некорректность определения 

основных допущений, формализм или недостаточная компетентность про-

цедуры проведения оценки эффективности ИП. При этом факторы, влияю-

щие на незапланированные завершения ИП, влияют на величину доходов 

по проекту, от которых напрямую зависят показатели эффективности ИП. 

Исходя из этого, на всех последовательно проводимых этапах оценки 

должен выполняться мониторинг приемлемости значений параметров ин-

дикаторов эффективности на соответствующих этапах оценки и корректи-

ровка параметров индикаторов эффективности в соответствии с интереса-

ми инвесторов. 

Для снижения возможности наступления незапланированного заверше-

ния инвестиционных проектов следует учитывать совокупность взаимо-

связанных практических рекомендаций, учтенных в дальнейшем в составе 

модели оценки и прогнозирования.  

Объем проекта определяется исходя из уровня безубыточности, емко-

сти и тенденций рынка, а также с учетом анализа деятельности основных 

конкурентов.  

При выборе основных допущений (по решению разработчиков): в дол-

госрочных проектах годовую ставку дисконтирования (Е) следует рассчи-

тывать соответственно прогнозному уровню инфляции каждого года (Iгод); 

ставку дисконтирования для различных рынков необходимо рассчитывать 

в соответствии с различным уровнем риска для различных рынков (r); в ре-

альной экономике в качестве минимальной нормы дохода следует прини-

мать отраслевую рентабельность капитала (Rотр); при использовании заем-

ного финансирования проектов в качестве минимальной нормы дохода не-

обходимо использовать размер годовой процентной ставки по кредиту 

(%К); при использовании смешанного финансирования проектов для опре-

деления ставки дисконтирования следует применять метод средневзве-

шенной стоимости капитала (WACC); в проектах, финансируемых за счет 

собственных средств ставку дисконтирования следует рассчитывать  с уче-

том ставки рефинансирования (SR) и риска; при проведении анализа чув-

ствительности проекта необходимо определять чувствительность проекта 

к различным ставкам дисконтирования для выявления пределов устойчи-

вости проекта и приемлемой нормы дохода проекта. 

Для продолжительности расчетного периода за основу принимается 

срок возврата инвестиций, либо период, в течение которого инвестицион-

ный проект будет приносить приемлемую прибыль. Однако при этом уве-

личение жизненного цикла или срока реализации проекта снижает досто-

верность расчета и прогнозирования показателей эффективности. Следует 
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учитывать возможность гибкого снижения (увеличения) объема производ-

ства и реализации в соответствии со спросом в последующие периоды. 

В процессе оценки долгосрочных проектов, вследствие неравномерно-

сти и неравноценности во времени потоков денежных средств, для повы-

шения достоверности оценки эффективности необходимо использовать 

более дробный шаг расчета, равный полугодию, кварталу и месяцу.  

Алгоритм оценки и управления эффективностью ИП, учитывающий 

приведенные выше разработки, представлен на рисунках 1, 2. 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки и управления эффективностью ИП (начало) 
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Рис. 2. Алгоритм оценки и управления эффективностью ИП (конец) 

 

Для определения или приближения к желаемым значениям частных по-

казателей с целью управления эффективностью ИП используется метод ин-

тервальных оценок. В случае, если полученные прогнозные значения попа-

дают в интервалы доверия, следует принять решение о реализации ИП. 

Таким образом, методика комплексной интегральной оценки позволяет 

принимать обоснованные инвестиционные решения и управлять реализа-

цией проектов. 
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УДК 336.76 

МАКРО И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

К.В. Криничанский 

 
В работе анализируется роль основных экономических еди-

ниц – фирм, домохозяйств и правительств – на финансовых рын-

ках. При рассмотрении макроэкономической модели круговых 

потоков выдвигается гипотеза о том, что домохозяйства являются 

чистыми поставщиками денежных ресурсов, фирмы и правитель-

ства – чистыми потребителями денежных ресурсов. Гипотеза 

подтверждается с использованием элементов микроэкономиче-

ской модели жизненного цикла, а также с помощью анализа агре-

гированных данных о потоках капитала в экономике США. 

Ключевые слова: модель круговых потоков; финансовые рын-

ки; микроэкономическое поведение; межвременной выбор; агре-

гированные балансы экономических единиц. 

 

Макроэкономика использует для анализа схему кругооборота ВВП, 

в которой показывается, что доходы одних категорий экономических еди-

ниц становятся результатом расходов других, а производство продуктов 

или услуг требует соответствующего привлечения ресурсов (рис. 1) [1; 2]. 

Участники экономических отношений представлены здесь такими кате-

гориями экономических единиц, как фирмы-резиденты, домохозяйства-

резиденты, правительство, посредники-резиденты, работающие на финан-

совых рынках, а также субъекты, представляющие экономики других стран 

(нерезиденты). Если опустить из рассмотрения отношения с внешним ми-

ром, то внешний контур схемы будет описывать: со стороны резидентов-

фирм – процессы привлечения труда (рынок ресурсов) и реализации 
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на рынке произведенной продукции (рынок продуктов), со стороны рези-

дентов-домохозяйств – процессы реализации рабочей силы (рынок ресур-

сов) и осуществления расходов на потребление (рынок продуктов). Внут-

ренний контур схемы показывает, что доходы домохозяйств расщепляются 

на две составляющие – расходы на потребление и сбережения. Сбережения 

домохозяйств становятся источником денежных ресурсов, поступающих 

на финансовые рынки. Потребители данных ресурсов – фирмы и прави-

тельство. Первые вынуждены нести инвестиционные расходы соответст-

венно своим частным деловым целям. Вторые привлекают ресурсы на фи-

нансовом рынке для решения определенных общегосударственных задач. 
 

 
 

Внешний мир дополняет как внутренний, так и внешний контур через 

процессы экспорта и импорта товаров и услуг, операции на международ-

ном рынке капитала, которые позволяют резидентам привлекать финансо-

вые ресурсы из-за рубежа либо осуществлять вывоз капитала, нерезиден-

там – инвестировать в финансовые и нефинансовые активы внутри страны 

либо репатриировать капитал. 

Главная идея модели – рассмотрение экономики посредством анализа 

балансов доходов и расходов, в том числе уточненных с учетов процессов 

«утечек» (сбережений, налоговых выплат, импорта) и «инъекций» (инве-

стиций, госрасходов, экспорта). Примечательно, что модель наделяет эко-

номические единицы вполне определенными ролями в экономике вообще 

и, что нас предметно интересует, на финансовых рынках, в частности. 

Фирмы и государство (правительство) на финансовых рынках выступают 

потребителями (покупателями) денежных ресурсов, домохозяйства по-

ставщиками (продавцами) денежных ресурсов (рис. 2). 
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Использование такого подхода к рассмотрению ролей экономических 

единиц в рамках макроэкономического анализа требует определенного как 

макро, так и микроэкономического обоснования. Главное, что необходимо 

обнаружить для подтверждения гипотезы об однозначности (или, по край-

ней мере, устойчивости) ролей основных экономических единиц на финан-

совом рынке – основания для определенно регулярного позиционирования 

разных категорий экономических субъектов либо в качестве заемщиков, 

либо в качестве кредиторов. 

Будем считать, что поведение экономических субъектов отражает осо-

бенности их воспроизводственного процесса. Рассмотрим поведение до-

мохозяйств. Их воспроизводственный цикл – это череда получения дохода 

и последующего его использования. Репрезентативное домохозяйство ха-

рактеризуется превышением своих доходов над расходами. Остаток со-

ставляет сбережения такого домохозяйства. Кроме того, характер осущест-

вления домохозяйствами расходов имеет следующую особенность: доходы 

тратятся в дискретном времени, процессу расходования свойственна по-

степенность. В теории денег это свойство описывается при рассмотрении 

трансакционного мотива спроса на наличность. 

Вообще любые факторы, определяющие спрос на наличность со сторо-

ны домохозяйств в условиях современных финансовых систем, когда день-

ги представлены преимущественно открытыми в банках счетами (депозит-

ными, чековыми, карточными), становятся факторами, расширяющими 

объем предложения денежных ресурсов. Таким образом, и мотив предос-

торожности, и спекулятивный мотив спроса на деньги вносят свой вклад 

в формирование предложения денежных ресурсов. 

Вновь вернемся к сбережениям домохозяйств. Они создают подавляю-

щую часть предложения денежных ресурсов. С одной стороны, возникно-

вение сбережений – это технический результат – превышение доходов 
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за период над расходами. В этом смысле он будет изменяться по мере рос-

та богатства общества (роста подушевого ВВП). С другой стороны, сбере-

жения – это ответ на некоторые потребности людей, реализация которых 

требует аккумулирования денежных средств, – совершение крупных поку-

пок (товары длительного пользования, автомобили), нефинансовых инве-

стиций (приобретение домов), обеспечение оплаты будущих счетов (обра-

зование детей, медицинское обслуживание, помощь со стороны социаль-

ных служб в старости). Здесь также можно предположить рост спроса на 

такие сбережения по мере роста богатства общества. 

Наконец, определившись с тем, что является основанием выхода домо-

хозяйств на финансовый рынок как продавцов денежных ресурсов (креди-

торов), следует рассмотреть вопрос об их потенциале как покупателей де-

нежных ресурсов (заемщиков). Действительно, современная экономика и 

современная финансовая система дают много примеров того, когда домо-

хозяйства являются заемщиками. Основной мотив здесь – один из тех, ко-

торые выше определяли их сберегательное поведение, а именно, потребно-

сти, реализация которых стоит дорого (крупные покупки, инвестиции и 

пр.). Однако на самом деле в настоящее время некрупные повседневные 

расходы домохозяйств также могут быть финансово покрыты кредитами 

финансовых институтов. Касающийся нас вопрос – что в конечном итоге 

преобладает – объем полученных домохозяйствами кредитов или объем 

предоставляемых финансовым посредникам ресурсов в виде средств, ос-

тавляемых на депозитных и прочих счетах, приобретения иных финансо-

вых требований? Статистическое подтверждение того, что второе превы-

шает первое приведен ниже. Отметим, что этот же вывод можно (при оп-

ределенных предпосылках) получить как из рассмотрения домохозяйства 

как единичного индивидуума, так и из модели перекрывающихся поколе-

ний. В модели с единичными индивидуумами, представляющими сектор 

домохозяйств, следует исходить из того, что кредиторы с необходимостью 

будут учитывать ограниченность срока жизни индивидуума. Это означает, 

что в долгосрочном рассмотрении объем предоставляемых индивидуумам 

средств не может быть выше объема средств, размещаемых ими у финан-

совых посредников. Этот аргумент не перестает работать и при рассмотре-

нии нескольких поколений. В конечном итоге, обе модели показывают, что 

сальдо размещения (+) или привлечения (–) денежных ресурсов домохо-

зяйствами будет положительным, когда вводятся предпосылки об эконо-

мическом росте и о соотношении прироста доходов и потребления. Эко-

номический рост означает рост доходов, в том числе доходов, возникаю-

щих как вознаграждение на капитал в виде осуществляемых домохозяйст-

вами сбережений (депозитов, финансовых инвестиций). При этом, предпо-

ложительно, рост доходов домохозяйств несколько опережает рост их по-

требления. 
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Рассмотрим сторону фирм. Фирмы, как и домохозяйства, могут как 

привлекать денежные ресурс, так и предоставлять их иным субъектам че-

рез операции на финансовом рынке или, например, посредством создания 

дебиторской задолженности. Сальдо кредиторской и дебиторской задол-

женности по сектору фирм равняется нулю, поэтому мы не рассматриваем 

эту сторону финансовых отношений фирм. Выход фирм на финансовые 

рынки объясняется сберегательными и кредитными мотивами, однако кре-

дитные преобладают. Это связано с самой сущностью нефинансового биз-

неса. Нефинансовый бизнес успешен, когда его норма прибыли выше нор-

мы процента на рынке заемных средств и депозитов. Значительная часть 

нефинансового бизнеса отличается высокой капиталоемкостью. Наконец, 

еще одна особенность фирм связана с тем, что их учредители стремятся 

наилучшим образом распределить риски, так что оказывается оправдан-

ным осуществить разделение рисков посредством усложнения структуры 

капитала, создания специальных форм привлечения собственного и заем-

ного капитала. 

Особый акцент сделаем на потребности в инвестициях. Известно, что 

значительная их часть покрывается собственными источниками. Однако 

регулярно порядка 40–50 % инвестиций финансируется за счет привлечен-

ных средств. Еще один аспект – суммы инвестиций в проекты и параметры 

их окупаемости. Известно, что проекты, связанные с созданием принципи-

ально новых продуктов чрезвычайно капиталоемкие. Они могут оцени-

ваться в миллиарды долларов. Часто покрытие таких затрат без привлече-

ния кредитных ресурсов вовсе невозможно. К тому же, даже когда компа-

ния имеет такие ресурсы, ей оказывается целесообразнее разделить риск 

с кредиторами, по крайней мере, из соображений стабилизации стоимости 

собственного капитала и цены акций. 

Все сказанное подтверждает тезис о том, что фирмы будут скорее чис-

тыми заемщиками, чем чистыми кредиторами на финансовых рынках. 

Кратко остановимся на правительствах. Экономическая история по-

следних двухсот и несколько более лет показывает, что состояние финан-

сов правительств характеризуется хроническим дефицитом, а случаи, ко-

гда правительства работают с бюджетным излишком хотя бы на протяже-

нии 2–3 лет, единичны. Существует множество факторов, определяющих 

такое положение дел. Это рост социального государства, военные кон-

фликты, тянущие за собой значительные расходы, обязанность государства 

нести на себе бремя чрезвычайных расходов (стихийные бедствия, при-

родные и техногенные катастрофы). Стоит также упомянуть проблемы 

низкой эффективности государства, бюрократии и коррупции, «белых сло-

нов» и прочие, при анализе которых происходит апелляция к мотивам по-

ведения индивидуумов на политическом рынке или в структуре взаимо-

действия бюрократических систем. Правительства создают, наращивают и 
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вынуждены обслуживать государственный долг, который стал настоящей 

глобальной проблемой в начале XXI века. Таким образом, правительства 

как экономические единицы должны показывать отрицательное сальдо 

размещения (+) и привлечения (–) финансовых ресурсов. 

Наконец, вновь обратимся к макроэкономическим инструментам анали-

за. Можно предложить следующий путь обоснования того, что роли эко-

номических единиц выражены и различимы (тем самым также осущест-

вить проверку выдвинутых микроэкономических гипотез и используемых 

моделей): проследить регулярность сальдированного результата привле-

чения или размещения (предоставления) денежных ресурсов (капитала) 

на рынках отдельно каждой рассматриваемой категорией экономических 

единиц. 

 
Рис. 3. Сальдированный (нетто) результат предоставления и привлечения 

денежных средств экономическими субъектами в США, 2003–2012 гг. 
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В нашем исследовании эта проверка была осуществлена с помощью 

анализа отчетов Федеральной резервной системы США «Финансовые сче-

та Соединенных Штатов Америки» [3]. Расчеты, отраженные на рис. 3, по-

казали следующее: 

1) домохозяйства в среднем в период с 2003 по 2012 г. имели положи-

тельный баланс предоставления и привлечения денежных ресурсов: значе-

ние 538,49 млрд долл.; из 10 лет только в двух (2005 и 2006 г.) данные эко-

номические субъекты имели отрицательное значение данного баланса; 

2) в тот же период нефинансовый бизнес имел средний отрицательный 

баланс предоставления и привлечения денежных ресурсов: –89,37 млрд 

долл.; при этом регулярность знака здесь не наблюдается: в 2003, 2004, 

2009, 2010 и 2012 году данные субъекты имели положительное сальдо 

привлечения и предоставления денежных ресурсов, в остальные годы – от-

рицательное; 

3) баланс предоставления и привлечения денежных ресурсов финансо-

выми посредниками был наименьшим по абсолютному выражению; он со-

ставил 46,76 млрд долл.; в 2003, 2005, 2006, 2007 и 2012 году их сальдо 

привлечения и предоставления денежных ресурсов было положительным, 

в остальные годы – отрицательным; 

4) органы государственной и местной власти показали наиболее вну-

шительный отрицательный средний баланс: –1020,38 млрд долл.; данные 

субъекты показали наибольшую регулярность изучаемого показателя: их 

сальдо было отрицательным на всем наблюдаемом горизонте лет. 

В среднем сальдо всех секторов составило отрицательную величину: –

571,26 млрд долл. Оно также было отрицательным для всех лет. Дефицит 

денежных ресурсов в Соединенных Штатах в анализируемый период ком-

пенсировался чистым притоком капитала из-за рубежа, который в среднем 

равнялся 560,75 млрд долл. и был регулярно положительным. 

Таким образом, представленные данные обнаруживают, что, домохо-

зяйства являются в экономике чистыми поставщиками денежных ресур-

сов, тогда как правительство – чистым потребителем денежных ресур-

сов. Мы используем оборот «чистый поставщик/потребитель», так как по-

казываем, что долгосрочные балансы привлечения и предоставления 

средств на финансовых рынках для каждой из категорий экономических 

единиц имеют соответствующий знак, и этот знак регулярен во времени. 

Нефинансовый бизнес также может быть условно отнесен к чистым 

потребителям денежных ресурсов, но только по одному из критериев – 

знаку среднего сальдо привлечения и предоставления финансовых ресур-

сов. Финансовый бизнес следует рассматривать как чистого посредника, 

изучаемый сальдированный индикатор которого будет колебаться вокруг 

нулевого значения. 
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О ТИПОЛОГИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

А.С. Лаврентьев 
 

Конкуренция – это неотъемлемое условие функционирования 

муниципальных образований, привлекающих свободные факторы 

производства в целях своего развития. В работе представлена по-

пытка определить тип конкурентных отношений муниципальных 

образований, отталкиваясь от общей типологии конкуренции. 

Ключевые слова: конкуренция, муниципальное образование, 

рынок труда.  
 

Конкурентные отношения – это одно из ведущих свойств, присущих 

любой экономической системе. В различных системах оно может быть вы-

ражено с разной степень полноты, но недостаток располагаемых ресурсов, 

проявляющийся как в абсолютном, так и в относительном виде, заставляет 

субъектов экономической деятельности всегда бороться за обладание ред-

кими ресурсами.  

В экономической науке данному явлению отводится достаточно боль-

шое значение, предпринимаются регулярные попытки изучения его ка-

честв и свойств, их влияние на разнообразные стороны материальной дея-

тельности человека. 

Рассматривая конкуренцию с экономических позиций можно выделить 

три основные подхода, заложившие фундамент для современного понима-

ния данного явления: 

1. Совершенная конкуренция 

Предпосылки анализа совершенной конкуренции были разработаны 

в рамках неоклассического подхода и достаточно подробно описаны 

Дж. Стиглером: 
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а) количество фирм, производящих данный продукт, достаточно вели-
ко, чтобы ни одна из них не могла существенным образом повлиять не его 
цену. Ограничения входа на рынок и выхода с рынка отсутствуют; 

б) производимые товары однородны и делимы, а потребители не отда-
ют предпочтений товару какой – либо из фирм; 

в) фирмы действуют независимо друг от друга и представляют собой 
множество автономных агентов. Они не вступают в сговоры и не следуют 
общим правилам; 

г) представители фирм обладают полным знанием значимых рыночных 
факторов. [6, с. 325]. 

Это идеальная ситуация, которой не существует в реальности. Но по-
ложительный момент, регулируя конкурентную среду, общество и госу-
дарство в той или иной степени стремится получить условия, приближен-
ные к условиям совершенной конкуренции, что, в конечном итоге может 
дать возможность получить больше товаров по привлекательной цене. 

2. Несовершенная конкуренция  
В начале XX века появляются теории, способствующие преодолению 

статической направленности теории конкуренции через дихотомию «конку-
ренция – монополия», предложенной классическим направлением. Данный 
разрыв впервые преодолела Дж. Робинсон, предложив теорию несовершен-
ной конкуренции. Она считала, что конкурентная борьба возможна не толь-
ко в пространстве цен, но огромную роль играют неценовые факторы. Её 
идеи развил Э. Чемберлин, рассматривавший конкуренцию как динамиче-
ский процесс. Теория монополистической конкуренции увязывала совер-
шенную конкуренцию и монополию в единое целое. Основания для объеди-
нения – дифференциация продукта. В своей работе «Теория монополисти-
ческой конкуренции» Чемберлин отмечает особенности дифференциации и 
её роль в продвижении товара на рынке: «… дифференциация может бази-
роваться на определённых особенностях самого продукта, вроде таких, как 
особые запатентованные свойства … дифференциация может также суще-
ствовать в отношении условий, сопутствующих продаже товара как … 
удобство местонахождения продавца, общая атмосфера …» [7, с. 102].  

3. Дихотомический подход к конкуренции 
Ф. Хайек, продолжая критику совершенной конкуренции вслед за Дж. 

Робинсон и Э. Чемберлином, считает, что продукция и услуги разных 
фирм неоднородны, что делает конкуренцию сложным и многоуровневым 
явлением. Он утверждает, что « то, о чем идет речь в теории совершенной 
конкуренции, вообще имеет мало прав называться «конкуренцией … эта 
теория везде предполагает уже существующим то положение вещей, 
на создание которого … устремлён процесс конкуренции». [8, с. 102]. 

Хайек предлагает динамический подход к конкуренции, считая, что 
в отправной точке участники рынка имеют неполную и разрозненную ин-
формацию. Сбор же информации участниками рынка – это результат ин-
дивидуальных действий, что порождает конкуренцию.  
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Также он считает, что конкуренция не способствует установлению дол-

госрочного равновесия и что сами усилия предпринимателей способству-

ют нарушению равновесного состояния. 

Конкурентная борьба в современной экономике происходит между раз-

личными экономическими субъектами на различных уровнях. Одним 

из важнейших уровней на сегодняшний день является конкуренция горо-

дов (территорий) за привлечение и удержание ресурсов. Город – достаточ-

но сложное и дифференцированное образование, представляющее собой 

совокупность экономической, социальной, демографической, организаци-

онно – управленческой структур, а также испытывающий на себе влияние 

внешних условий и факторов.  

Города различаются между собой по многим признакам. Так, Ю.Г. Са-

ушкин предложил экономико – функциональную типологию городов, ба-

зирующуюся на учёте роли территориального разделения труда. Он выде-

лил 29 типов городов, объединённых в пять групп: 

а) центры добычи сырья, газа и энергии; 

б) центры промежуточного производства; 

в) центры завершающего промышленного производства; 

г) транспортные центры; 

д) непроизводящие города [1, с. 241]. 

Данный пример неоднородности городов совсем не означает, что они 

не конкурируют между собой за ресурсы, необходимые им для роста и 

развития. Но что же можно понимать под конкурентоспособностью и, 

в частности, конкурентоспособностью города? Рассматривая данное поня-

тие, исследователи приводят ту или иную классификация факторов, усло-

вий, влияющих на местоположение муниципального образования среди 

других муниципальных образований.  

Так, И. Бегг рассматривает термин «конкурентоспособность» с двух по-

зиций: во-первых, с позиции уровня развития экономики города; во-

вторых, в сравнении с другими городами. В этом смысле, по его мнению, 

конкурентоспособность города заключается в защите им своей доли рынка 

(аналогично компаниям). И. Бегг обращает внимание на то, что способ-

ность города конкурировать зависит от основных его «атрибутов», опреде-

ляющих привлекательность города как места размещения «городских дей-

ствующих лиц», и от сильных и слабых сторон экономических агентов [3]. 

Дж. ван дер Борг, И. Брамезза выделяют следующие группы факторов 

привлекательности города. Структурные факторы: эффективная инфра-

структура, достаточное предложение основных городских услуг, высокое 

качество среды жизни, эффективная городская политика. Функциональные 

факторы: существует ли возможность городу стать распределительным ме-

стом, центром инновационной деятельности, важным узлом в информаци-

онной сети, международным культурным центром [3].  
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При оценке конкурентоспособности города С. Янсен – Батлер включает 

такие элементы, как секторальная структура, инновации, высокотехноло-

гичное производство и концентрация высококвалифицированной рабочей 

силы со специфическим спросом по отношению к среде жизнедеятельно-

сти и услугам, классовая структура, удачное управление конфликтами, 

возрастание значимости мест отдыха, культуры и достопримечательно-

стей, развитие коммуникаций и транспорта, высокие доходы населения и 

уровень безработицы. [4, с. 26]. 

Все вышеприведённые способы оценки конкурентоспособности пока-

зывают то, что очень трудно выделить единообразные критерии, на осно-

вании которых можно было бы чётко определить место, занимаемое кон-

кретной территорией.  В данном случае некоторые авторы предлагают вве-

сти терминологическую регламентацию данной области. Без этого, как 

считает П.С. Завьялов, все попытки сформулировать определение конку-

рентоспособности как экономической категории сводятся к дефиниции ка-

чества [2, с. 12]. При этом, по его мнению, изучение конкурентоспособно-

сти как обобщённой экономической проблемы выходит за рамки квали-

метрии и требует обязательного учёта следующих факторов: 

1) необходимость количественной оценки экономических объектов, яв-

ляющихся носителями свойства конкурентоспособности, без чего опреде-

ление уровня конкурентоспособности носит субъективный характер; 

2) отсутствие универсального, общепринятого определения понятия 

«конкурентоспособности»; 

3) определение уровня конкурентоспособности с помощью таких ос-

новных параметров, как многослойность, относительность и конкретность; 

4) определение конкурентоспособности посредством результатов со-

поставлений; 

5) сопоставление экономических объектов в процессе сравнительного 

анализа конкурентоспособности, удовлетворяющее требованиям полноты 

и корректности. 

Учёт и классификация обязательных факторов, по нашему мнению, 

должны привести к формированию типологии городов, подобно типологии 

конкурентных рынков, существующей в экономической теории, которая, 

конечно же, не лишена недостатков, но позволяет с достаточным основа-

нием отнести какой – либо субъект экономической деятельности к опреде-

лённому классу субъектов. Более чёткая типологизация позволит сокра-

тить число параметров, необходимых для определения места города в эко-

номической системе, выявить достоинства и недостатки его конкурентного 

положения.  

Исходя же из имеющихся факторов и условий конкурентоспособности 

города, рассматриваемых различными учёными, мы видим, что город мо-

жет привлекать ресурсы, если предлагает более разнообразные и диффе-
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ренцированные условия их использования в различных сферах. Диффе-

ренциация продукта – это важнейший признак несовершенной конкурен-

ции, а точнее монополистической конкуренции. В конкурентной борьбе 

городов есть и признаки дихотомического подхода, рассмотренного в на-

чале работы, но основные факторы и условия, по нашему мнению, указы-

вают именно на значимость идей Э. Чемберлина и Дж. Робинсон в данном 

случае. 

На основании этого можно с некоторой долей условности предполо-

жить, что конкуренция муниципальных образований – это монополистиче-

ская конкуренция.  

Сама по себе монополистическая конкуренция – достаточно сложный и 

неоднородный феномен. Некоторые авторы сравнивают её с «самодержав-

ной демократией», так как в здесь соединены взаимоисключающие поня-

тия: монополия и конкуренция. В данной работе мы не ставим целью рас-

сматривать тонкости устройства данного феномена, ограничившись лишь 

основополагающими моментами его функционирования. К таковым можно 

отнести деление товаров на родовые и дифференцированные. Так, 

М.В. Петрищев считает, что в монополистической конкуренции необходи-

мо разграничивать минимум два её уровня: 1) конкуренция по роду товара 

и 2) монополию (разной степени) по дифференциации этого товара. … 

Монополия по дифференцированному товару – это «нарост» на конкурен-

ции по роду товара. И если фирма является единственным поставщиком 

конкретного дифференцированного товара определённого его рода, то она 

участвует в конкуренции по роду товара и, как только она производит 

дифференцированный товар, находится в монопольной нише и устанавли-

вает свою цену как чистая монополия» [5]. 

Рассмотренные зависимости можно конкретизировать на примере рын-

ка труда определённой территории. На этом рынке также существует кон-

куренция по роду предложения рабочих мест со стороны предприятий и 

организаций, функционирующих на территории муниципального образо-

вания, и дифференцированные условия, выражающиеся в качестве трудо-

вой жизни, степени развитости транспортной и жилищной инфраструкту-

ры и т.д. Данные факторы, как показывает практика, способствуют тому, 

что, например металлург, потерявший работу в связи с падением спроса на 

продукцию отрасли, переезжает не в центр завершающего промышленного 

производства, а в центр транспортного производства, устраиваясь на рабо-

ту по смежной или  далёкой от своей специальности профессии. Предпри-

ятие, сумевшее предложить лучшие условия труда, находится в городе, 

сумевшем предложить лучшие условия проживания, а вместе они высту-

пают как монополист на рынке дифференцированного товара (развитый 

рынок рабочих мест), получая в этой ситуации экономическую ренту. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Н.А. Макарова 

 
Проведен анализ ситуации на рынке труда Челябинской об-

ласти, выявлены основные тенденции роста дефицита кадров 

в реальном секторе экономики. Обоснована необходимость сис-

темного подхода к работе по профессиональной ориентации мо-

лодежи. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, рынок труда, 

профессиональная ориентация молодежи, профессиональное об-

разование. 

 

Демографическая ситуация в стране нацеливает работодателей актив-

нее и системно заниматься вопросами профориентации и профессиональ-

ной адаптации молодежи. 

http://www.mavriz.ru/articles/2001/6/133.html
http://www.mavriz.ru/articles/2001/6/133.html


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1449 

Одной из актуальных проблем современной России является нараста-

ние негативных тенденций в демографической сфере. По оценкам экспер-

тов, население России, составляющее на данный момент 143 миллиона че-

ловек, к 2030 году сократится почти на 10 %. По данным Министерства об-

разования и науки РФ количество учеников уменьшилось на 40 %, а демо-

графический кризис переходит в сферу профессионального образования. 

Сегодня по оценкам экспертов мы видим  спад как минимум на 2 млн 

человек в вузах, что, безусловно, существенно затронет реальный сектор 

экономики и создаст ситуацию кадрового дисбаланса. 

Кадровый кризис, который спровоцирован демографической ямой и 

непопулярностью рабочих профессий, ожидает Челябинскую область 

в 2020 году. По данным экспертов, региону будет не хватать порядка 

150 тыс. рабочих, что сопоставимо со всем работающим населением Маг-

нитогорска.  

Работодателям придется не только увеличивать уровень оплаты труда, 

задуматься о предоставлении более привлекательного социального пакета, 

чтобы привлечь и удержать квалифицированных специалистов, но и ак-

тивнее заниматься вопросами профориентации и лоббирования своих ин-

тересов на рынке труда. 

Профессиональная ориентация молодежи – это задача продуктивного 

взаимодействия власти региона, учебных заведений, начиная с детского 

сада и школы, профессионального образования  ссузов и вузов, так и рабо-

тодателей.  

Главной задачей профессионально ориентационной работы должно 

стать преодоление дисбаланса потребности в уровне квалифицированных 

работников на рынке труда и возможностью учебных заведений их подго-

товки, а также готовности молодежи приобретать эти профессии. Одним из 

инструментов подготовки рабочих кадров может быть формирование ре-

гионального и муниципального заказа на подготовку кадров для конкрет-

ной территории. Это требует кропотливой и системной работы всех сторон 

социального партнерства – власти, бизнеса и профсоюзов.  

Важно, чтобы этот процесс из формализованного стал реальным инст-

рументом, здесь очень важно взаимодействие на уровне региона и муни-

ципальных образований 

Анализ структуры рынка труда показывает, что востребованы сегодня 

технические специальности, рабочие профессии, но их престиж в сознании 

молодежи очень невелик. Проблема профориентационной помощи молоде-

жи возрастает в связи с повышающимися требованиями современного рын-

ка труда к самому молодому человеку, совершающему выбор профессии.  

Молодые люди, выбирая для себя наиболее престижную и востребо-

ванную профессию, должны понимать, что на самом деле представление 

о престижности и востребованности сильно различаются.  
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Одной из серьезных задач профориентации становиться – изменение 

сознания молодежи, направленное на разрушение стереотипов связанных 

с непрестижностью специалистов инженерно-технической направленно-

сти. Основным инструментом такой работы должно стать тесное сотруд-

ничество предприятий, нуждающихся в рабочих кадрах, и непосредствен-

но молодежи региона – учащихся школ и ссузов. Необходимо учитывать, 

что это двусторонний процесс, и он исходит не только из запросов, дик-

тующимися существующей ситуацией на рынке труда, но и требованиями 

самой молодежи. И здесь нам работодателям есть над чем подумать! Рабо-

чее место должно быть привлекательным и перспективным! 

По результатам проведенных социологических исследований одним 

из самых значимых направлений государственной молодежной политики 

молодые люди называют решение вопросов занятости и безработицы. 

Следовательно, приоритетной и необходимой в сфере занятости и тру-

доустройства остается задача: выработать механизмы взаимодействия 

рынка труда и рынка образовательных услуг с учетом удовлетворения 

спроса организаций в квалифицированных кадрах, профессиях, востребо-

ванных в экономике региона; скорректировать систему набора в вузы в со-

ответствие с необходимыми потребностями экономики и социальной сфе-

ры региона, повысить инновационную составляющую экономики, что по-

зволит изменить структуру рабочих мест и сделать их более привлекатель-

ными как по уровню оплаты, так и по содержанию и условиям труда.  

Сегодня социальный заказ общества школе – подготовить не только ак-

тивных, высококультурных и образованных людей, но и профессионально 

определившихся членов общества. 

Так, анализ потребностей и мотивов опрошенных студентов ссузов вы-

явил их неодинаковый подход к построению жизненных планов на буду-

щее, выбор своей специальности. Только 36 % опрошенных хотят полу-

чить специальность, которая нравится; для 44 % – важно иметь диплом 

об образовании; еще 13 % – все равно где учиться; а более 10 % всех оп-

рошенных пробовали свои силы в других учебных заведениях, но не по-

ступили (не сдали экзамены, высокая плата за обучение и т.д.) [1]. 

Решающим условием при выборе места работы для более половины оп-

рошенных учащихся средних профессиональных учреждений (57,9 %) яв-

ляется большая зарплата, что свидетельствует о высоком уровне притяза-

ний. Как следствие, с надеждой и оптимизмом в будущее смотрит основ-

ной контингент опрошенных (69 %). В то же время 31 % респондентов вы-

разили тревогу, неуверенность, страх и отчаяние [2]. 

Актуальность проблемы направленности профессиональной ориентации 

молодежи как проблемы общественной, проявляется в необходимости пре-

одоления противоречия между объективно существующими потребностями 

общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сло-

жившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. 
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Проблема профессиональной ориентации и адаптации молодых спе-

циалистов на предприятиях – еще одно из важных направлений, занимать-

ся которым должны работодатели, заинтересованные в устойчивости и 

конкурентном преимуществе своего бизнеса. 

На отечественных предприятиях был накоплен богатый опыт по орга-

низации и проведению профессиональной ориентации и производственной 

адаптации.  

Понимание всей важности, необходимости введения молодых кадров и 

закрепление на предприятии приводит к ощутимым результатам, таким 

как: снижение издержек, связанных с поиском и отбором новых сотрудни-

ков; снижение текучести кадров; повышение профессиональных качеств 

работников; приверженность организации; развитие позитивного отноше-

ния к работе и удовлетворенность работой, а также, в общем – повышение 

имиджа предприятия и усиление корпоративной культуры. 

На сегодняшний день, привлечение и удержание молодежи на отечест-

венных заводах – это стратегическая цель и одна из самых актуальных 

проблем для работодателей и для решения этой проблемы потребуются не 

только финансовые ресурсы, но и профессиональный подход кадровых 

служб предприятия. 

Так молодые специалисты основными проблемами начального этапа 

карьеры называют:  

1) предоставление работы не по специальности или не соответствует 

личным особенностям;  

2) отсутствие наставничества, попадая в коллектив, специалист пред-

ставлен самому себе;  

3) отсутствие неформального отношения и товарищей;  

4) отсутствие видения перспектив профессионального роста будущего 

предприятия или организации;  

5) проблема низкой заработной платы. 

Для решения проблем предприятий в обеспечении кадрами необходимо 

возрождение системы профессиональной ориентации. Она должна учиты-

вать особенности самого предприятия и отрасли бизнеса.  

Решением проблем может стать возрождение системы наставничества 

молодых сотрудников, а также более внимательное отношение и понима-

ние всей важности каждого нового сотрудника руководителями завода. 

Так, например, в зарубежных кампаниях, в период адаптации молодого 

специалиста с ним обязательно организуется встреча с руководителем биз-

неса. Это очень мотивирует новых сотрудников и показывает их значи-

мость для компании. 

Если говорить о возрождении системы наставничества, то необходима 

ее регламентация, создание документации: положения о наставничестве, 

сопроводительных листов, дневники адаптации, отчетов наставников, по-

ощрение лучших наставников и т.д.  
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Для молодых важно неформальное общение и эти вопросы могли бы 

взять на себя молодежные и  профсоюзные организации, которые бы зани-

мались культурно-массовыми мероприятиями для молодежи, повышением 

профессионального мастерства и др. Проблемы в плане отсутствия виде-

ния перспектив профессионального роста должны решаться организацией 

правильной системы планированием карьеры каждого сотрудника, в част-

ности, разработки схемы развития сотрудника. 

Наконец, проблема низкой заработной платы должна решаться предос-

тавлением системы льгот молодым специалистам и их семьям. Специали-

стам кадровой службы завода необходимо проводить постоянный анализ 

основных факторов, влияющих на адаптацию и профессиональную ориен-

тацию работников, исследовать уровень их удовлетворенности.  

Современная экономическая ситуация требует от всех участников про-

цесса – это власть, в лице государственных структур, работодателей, учеб-

ных заведений и профсоюзов, как защитников интересов трудящихся – ак-

тивного взаимодействия в процессе  управления профессиональной ориен-

тацией. 

Профориентационная работа с молодежью является основой для разви-

тия кадрового потенциала региона. И этот процесс включает, безусловно, 

заинтересованность самой молодежи, работодателей, которые стремятся 

развивать свой бизнес и власть региона, которая призвана создавать благо-

приятные условия  безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан, 

обеспечивая экономический рост и социальную стабильность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

И.Ю. Максимов 

 
Рассматриваются проблемы зависимости городов Южного 

Урала от своих главных предприятий. Выделяются факторы, оп-

ределяющие экономическую эффективность градообразующих 

предприятий. Определены пути решения поставленной проблемы 

в зависимости от уровня проявления этих факторов. 

Ключевые слова: моногород; градообразующее предприятие; 

экономическая эффективность; механизмы управления. 

 

С момента своего возникновения города играют роль центров экономи-

ческого роста и социальных трансформаций. Исторически сложилось так, 

что на протяжении нескольких веков, в России формирование городской 

сети шло вне влияния общемировых процессов. Так, например, первое 

массовое образование моногородов в России началось еще во время эпохи 

Петра Первого. Организация новых производств в зонах освоения, требо-

вала много рабочих рук. Поэтому изначально образовывались заводы-

поселки, часть из которых развились в крупные промышленные центры 

(например, Златоуст), другая же часть так и осталась в состоянии моного-

рода (такие как Аша, Карабаш и др.). Дальнейшая индустриализация со-

провождалась созданием городов, в основании которых лежит одно пред-

приятие, один вид деятельности, то есть сформировались моногорода – го-

рода-заводы. Практически все города и поселки на Урале возникали вокруг 

тех или иных промышленных предприятий.  

События новейшей истории так же внесли свою лепту. Так, например, 

во времена сталинской индустриализации возникновение моногородов 

происходило путём создания комплекса предприятий вокруг головного 

(например, Магнитка, Челябинск). Значительное число градообразующих 

предприятий возникло во время Великой Отечественной войны за счет 

эвакуированных предприятий с оккупированных территорий на Южный 

Урал [5]. Эти предприятия, в будущем стали градообразующими (напри-

мер, Миасс, Шадринск – за счет эвакуации части производств ЗиСа (ЗИЛа) 

из Москвы и т.д.). В результате такой исторической эволюции в стране 

сложилась сеть городских поселений, как монофункциональный (моно-

профильный) город. Что явилось характерной чертой Уральского Феде-

рального округа, и в частности Южного Урала. Где экономическое и соци-

альное развитие городов в существенно степени зависит от находящихся 

на их территории основных градообразующих предприятий.  
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Монопрофильные города на протяжении десятилетий являются осно-

вой российской экономики, и этот факт является определенной закономер-

ностью, которая как таковая не может быть однозначно оценена положи-

тельно или отрицательно. С глубоким сожалением, можно констатировать, 

что в настоящее время общегосударственный реестр моногородов до сих 

пор не создан. Но, согласно данным Экспертного института (г. Москва), 

в настоящее время в Российской Федерации из 1097 городов в список мо-

нопрофильных вошли 467 городов (42,6 %) и 332 поселка городского типа, 

где проживают 24 544 тыс. человек, что составляет 17,2 % российского на-

селения. На территории этих поселений функционируют более 900 градо-

образующих предприятий, которые производят около 30 % от всего объема 

промышленной продукции страны. А по данным НМЦ «Города России», 

монопрофильные города составляют 46 % от общей численности городов 

России [4, с. 7]. 

Понятно, что проблема зависимости городов от своих главных пред-

приятий, в сегодняшних условиях – актуальна, т.к. экономика городов и их 

население часто оказываются заложниками таких предприятий.  

В системе «город – градообразующее предприятие» оба элемента не-

разрывно связаны, имея единую инфраструктуру. Градообразующие пред-

приятия являются основными источниками пополнения бюджетов всех 

уровней, они формируют платежеспособный средний класс, являющийся 

важнейшим звеном экономики во всех развитых странах. Финансовое по-

ложение градообразующего предприятия в значительной мере определяет 

жизнедеятельность города, в котором оно расположено. 

В период кризиса 2007–2010 гг. моногорода России столкнулись с су-

щественными проблемами, а в некоторых из них, ввиду остановки градо-

образующего предприятия, социально-экономическая ситуация была край-

не негативной. И хотя кризис прошёл, проблемы моногородов и градооб-

разующих предприятий продолжают усиливаться. Примером могут слу-

жить недавние события в городе Златоуст Челябинской области [3]. Когда 

градообразующее предприятие ОАО «Златоустовский металлургический 

завод» вошло в состав  волгоградского металлургического завода «Крас-

ный Октябрь», новое руководство инициировало процедуру банкротства. 

После ликвидации Златоустовского металлургического завода на улице 

оказались 4,2 тысячи человек. Как сообщил 2 декабря 2013 на встрече 

с губернатором Челябинской области генеральный директор «Красного 

Октября» Дмитрий Герасименко: «В результате реорганизации будет соз-

дано новое предприятие – «Златоустовский энергометаллургический за-

вод». Куда будут целиком переведены имущественный и производствен-

ный комплексы завода, а на вновь созданное предприятие будет приня-

то около 2 тысяч человек». Получается, что около 2,5 тысяч человек оста-

нутся не у дел. А ведь это люди, имеющие высокую квалификацию. И уж 

стоит ли говорить, что многие из уволенных металлургов не смогут най-
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ти приемлемые вакансии на местном рынке труда, так как возможность 

найти приемлемую работу у жителей моногородов ниже, чем у городов 

с диверсифицированной структурой экономики. 

Как уже было сказано выше, моногород представляет собой сложную 

структуру, в которой город и градообразующее предприятие – неразрыв-

ны. Причем, последнее несет на себе не только экономическую, но и соци-

альную нагрузку. Само градообразующее предприятие нельзя рассматри-

вать в отрыве от того населенного пункта, в котором оно расположено и 

без учета социально-экономических последствий от принимаемых реше-

ний. Такая оценка должна носить комплексный характер, учитывать взаи-

мосвязь производственных, финансовых, инвестиционных, инновацион-

ных, социальных пропорций развития городов Южного Урала. А научно 

обоснованная реструктуризация градообразующих предприятий невоз-

можна без оценки экономической эффективности их развития. 

Кроме того, отдельную группу моногородов Южного Урала представ-

ляют моногорода стратегического значения, оказывающие принципиаль-

ное влияние на развитие всей социально-экономической системы региона 

и государства в целом. Что усиливает проблему существования, функцио-

нирования градообразующих предприятий. На основании вышесказанного, 

можно сделать вывод, что проблемы повышения эффективности экономи-

ческого  развития градообразующих предприятий, это проблемы не от-

дельного предприятия или отдельного города, а проблемы целого региона 

и страны в целом. Проблема имеет стратегический характер, и решать её 

надо в долгосрочной перспективе. И ещё раз следует отметить, что градо-

образующие предприятия, в большей степени подвержены влиянию кри-

зисных факторов, так как имеют определенные ограничения в осуществле-

нии своей деятельности. Это обусловлено следующими обстоятельствами:  

– ограниченная отраслевая направленность, использование определен-

ного моноресурса;  

– зависимость от состояния отраслевых рынков;  

– удаленность от рынков сбыта; 

– высокая себестоимость продукции; 

– низкая конкурентоспособность продукции; 

– конфликт интересов собственников (государственных, региональных 

и муниципальных органов власти, частного бизнеса), участников (учреди-

телей, трудового коллектива) и населения города;  

– сложившаяся социальная ответственность предприятий;  

– многие градообразующие предприятия имеют статус стратегических 

с особыми условиями производства, реализации продукции, финансирова-

ния;  

– специфические факторы, оказывающие существенное влияние на дея-

тельность конкретного предприятия.  
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В ряде работ [2, 4, 6] справедливо говорилось, что для стабилизации 

ситуации в моногородах должна осуществляться государственная финан-

совая поддержка как на федеральном, так и на региональном уровне. 

И должна осуществляться по двум направлениям: поддержка градообра-

зующего предприятия в целях развития производства, решение проблемы 

занятости населения и поддержка бюджетов моногородов с целью сохра-

нения необходимого уровня бюджетных услуг. Развитие данных идей име-

ло практическую реализацию. При Министерстве регионального развития 

Российской Федерации была создана Межведомственная рабочая группа 

по вопросам снижения негативного воздействия финансового рынка на со-

циально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах 

Российской Федерации (Приказ Министра регионального развития РФ 

от 26 ноября 2008г. № 266). Правительство РФ предоставило дополнитель-

ную финансовую помощь бюджетам монопрофильных городов в виде до-

таций. Но этого не достаточно. Нужны чёткие механизмы управления гра-

дообразующими предприятиями, которые позволят повысить их экономи-

ческую эффективность и финансовую устойчивость как в краткосрочной, 

так и в стратегической перспективе.  

В силу тех обстоятельств, что большинство производств градообра-

зующих предприятий Челябинской области является ресурсоёмкими, 

имеющими высокие накладные расходы, а цены на выпускаемую ими про-

дукцию подвержены жёсткому государственному регулированию, пер-

спективным является направление – обеспечение снижения затрат ресур-

сов на единицу результата при повышении качества продукции. Тогда по-

вышение экономической эффективности будет определяться следующими 

группами факторов: 

– научно-техническими факторами: научно-технический прогресс, ав-

томатизация, роботизация, применение ресурсосберегающих и высоких 

технологий, реструктуризация и т.д.; 

– организационно-экономическими факторами: современная отраслевая 

структура экономики, организованная на основе приоритетного развития 

наукоемких, импортозамещающих, экспортно-ориентированных отраслей 

и производств; эффективная специализация и кооперирование сил, система 

совершенствования организации производства, труда и управления произ-

водственно-хозяйственной деятельностью, научно обоснованное планиро-

вание и экономическое стимулирование экономии затрат; 

– социально-психологическими факторами: образовательный и профес-

сиональный уровень кадров, формирование определенного стиля экономиче-

ского мышления, морально-психологический климат в трудовых коллекти-

вах; 

– внешнеэкономическими факторами: уровень развития международно-

го разделения и кооперации труда, взаимовыгодное сотрудничество стран, 

развитие внешней торговли и повышение ее эффективности; 
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– финансовыми факторами: улучшение структуры и экономическое 
обоснование наилучших вариантов финансирования инноваций и инвести-
ций, совершенствование налоговой, кредитной, ценовой, структурной по-
литики государства. 

В зависимости от уровня проявления этих факторов основные пути по-
вышения экономической эффективности могут быть народнохозяйствен-
ные, отраслевые и внутрипроизводственные [1, c. 223]. Соответственно 
можно определить основные мероприятия по повышению эффективности 
градообразующих предприятий на каждом уровне. 

На народнохозяйственном уровне:  
– структурная перестройка национальной экономики по формам собст-

венности и отраслям производства; 
– развитие социально ориентированной экономики; 
– создание благоприятного инновационного и инвестиционного климата; 
– реструктуризация предприятий и их целевая ориентация на потребно-

сти экономики государства; 
– формирование рациональной налоговой, бюджетно-кредитной, амор-

тизационной и ценовой политики. 
На отраслевом уровне: 
– повышение уровня отраслевой кооперирации, унификации и стандар-

тизации; 
– развитие научных прикладных исследований, имеющих отраслевое 

значение;  
– разработка и внедрение в производство инноваций. 
На внутрипроизводственном уровне: 
 – внедрение инноваций; 
– оптимизация качества продукции;  
– автоматизация производственных процессов; 
– внедрение прогрессивных технологий, модернизация и замена уста-

ревшего оборудования;  
– внедрение прогрессивных методов управления;  
– диверсификация выпускаемой продукции; 
– улучшение использования основных производственных фондов и по-

требляемых ресурсов. 
Все перечисленные уровни и соответствующие им мероприятия по по-

вышению эффективности производства тесным образом связаны. Наи-
больший социально-экономический эффект будет достигнут в том случае, 
если преобразования внутри предприятия соответствуют мерам его адап-
тации к изменениям внешней среды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

А.В. Мягкова 

 
По результатам проведенных исследований данных комитета 

статистики Челябинской области и Общероссийской обществен-

ной организации «ОПОРА России» выявлены результаты воздей-

ствия деятельности предприятий малого и среднего бизнеса 

на общеэкономические показатели Челябинской области. Опре-

делена роль малого и среднего предпринимательства в современ-

ных условиях. Изучены сдерживающие факторы развития пред-

принимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; роз-

ничная торговля; занятость населения. 

 

В настоящее время розничная торговля является одной из самых дина-

мично развивающихся отраслей российской экономики, которая, несмотря 

на негативные последствия мирового финансового кризиса, обеспечивает 

около 20 % ее внутреннего валового дохода [1]. 

http://www.chel.aif.ru/society/industry/1036854
http://chel.dkvartal.ru/wiki/opora-rossii
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В ней задействованы около 300 тысяч предприятий, а это означает, что 

от результатов экономической деятельности торговых предприятий значи-

тельно зависит эффективность национальной экономики страны [4]. 

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономи-

ческом отношении субъектов Российской Федерации по объему оборота 

розничной торговли, так в 2013 г. она заняла 12-е место по РФ среди ре-

гионов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Объем товарооборота розничной торговли Челябинской области 

 

Так, оборот розничной торговли России в 2012 г. составил 21 394,5 млрд 

руб., а Челябинской области – 465,7 млрд руб. (2,1 %) (рис. 2). 

За январь–октябрь 2013 года оборот розничной торговли в Челябинской 

области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос 

на 3,9 % в сопоставимых ценах и составил свыше 412,8 млрд рублей [6]. 

С каждым годом растет вклад предпринимательства в экономику Челя-

бинской области. Так, на субъекты малого предпринимательства прихо-

дится 71 % оборота розничной торговли области [3]. 

 
Рис. 2. Динамика розничного товарооборота  

Челябинской области млрд рублей за 2009–12гг. 
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По данным исследований Общероссийской общественной организации 

«ОПОРА России» на конец декабря 2012 года в Челябинской области от-

мечено около 103 тысяч зарегистрированных предпринимателей [5]. 

Из них около 40 % заняты в сфере торговли. 

На 1 января 2013 года по статистическим данным среднесписочная 

численность занятого населения в сфере малого и среднего предпринима-

тельства составила 578,8 тысячи человек (34,6 процента от общей числен-

ности занятых в экономике Челябинской области) (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Численность занятого населения в сфере малого и среднего  

предпринимательства по статистическим данным в Челябинской области 

 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных 

условиях определяют следующие факторы:  

– формирование конкурентной среды, цивилизованных рыночных от-

ношений;  

– расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, услуг);  

– снижение социальной напряженности на рынке труда;  

– повышение общего уровня доходов населения;  

– влияние предпринимательской деятельности на формирование бюд-

жетов всех уровней;  

– формирование положительного общественного мнения о предприни-

мательской деятельности [3]. 

Однако, несмотря на положительные тенденции развития предприни-

мательства в Челябинской области, общественным координационным со-

ветом по развитию малого и среднего предпринимательства совместно 

с информационно-консультационными центрами муниципальных образо-

ваний Челябинской области и с учетом мнения предпринимательского со-

общества выявлен ряд сдерживающих факторов, среди которых:  

– нестабильность федерального налогового и бюджетного законодатель-

ства; 

– недостаток «коротких» и дешевых кредитных ресурсов; 

http://chel.dkvartal.ru/wiki/opora-rossii
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– высокий износ основных средств в сфере малого и среднего предпри-

нимательства;  

– низкий уровень инвестиций малых и средних предприятий в основной 

капитал;  

– высокий уровень конкуренции;  

– дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их 

профессиональной подготовки [3]. 

Таким образом, в условиях современного рынка большинству предста-

вителей малого бизнеса приходится преодолевать многочисленные труд-

ности. Ситуацию усложняет постоянно меняющееся законодательство, что 

приводит к негативным последствиям.  

Так, согласно исследованиям Общероссийской общественной органи-

зации «Деловая Россия», за первое полугодие 2013 года количество ИП 

в РФ сократилось примерно на 600 тыс. чел., что составляет почти 20 % 

от их численности на начало года [2]. 

В Челябинской области число предпринимателей на 1 июня 2013 года 

сократилось со 103 до 90,3 тысяч. Таким образом, регион потерял 14,2 % 

предпринимателей. 

Согласно данным исследований Общероссийской общественной орга-

низации «ОПОРА России», 91 % всех предпринимателей, закрывших свой 

бизнес в указанный период, указали, что главной причиной стало повыше-

ние страховых взносов в 2013 году более чем в два раза [5]. 

Так, с2013 г. предприниматели должны были перечислять: 

2 x 5205 руб. x 12 мес. x 26 % = 32 479,20 руб. – фиксированный платеж 

ИП 2013 в ПФР (14 386,32 руб. в 2012 г.), где 5 205 – МРОТ руб. 

5205 руб. x 12 мес. x 5,1 % = 3 185,46 руб. – фиксированный платеж ИП 

2013 в ФФОМС (2 821,93 руб. в 2012 г.), где 5 205 – МРОТ руб. 

Общая сумма в оба фонда в 2013 году: 35 664,66 руб. [2]. 

Предполагалось, что за счет сбора дополнительных 47 млрд рублей 

от повышения взносов будет сокращен дефицит бюджета ПФР. Однако 

массовый исход зарегистрированных ИП лишил бюджет Пенсионного 

фонда РФ более чем на 16 млрд рублей [5]. 

Следствием этого стало и недополучение налоговых поступлений 

от ИП в местный и региональный бюджет Челябинской области в размере 

404,8 млн рублей [5]. 

В связи с такими показателями сокращения численности индивидуаль-

ных предпринимателей на законодательном уровне был снова изменен по-

рядок исчисления взносов для самозанятых граждан. 23 июля Президент 

РФ подписал Федеральный закон от 23 июля 2013 № 237-ФЗ, которым ус-

тановлены новые правила расчета взносов с 1 января 2014 года. Порядок 

расчета страховых взносов в ПФР поставлен в зависимость от годового до-

хода предпринимателя. 

http://chel.dkvartal.ru/wiki/opora-rossii
http://www.dk.ru/wiki/rossiyskiy-pensionnyy-fond
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Если доход не превышает 300 тыс. руб., то размер взносов рассчитыва-
ется по формуле МРОТ х 26 % х 12. 

Если сумма годового дохода ИП составила более 300 тыс. руб., то для 
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
применяется формула МРОТ х 26 % х 12 + 1 % от суммы дохода, превы-
шающего 300 тыс. руб. 

Порядок исчисления размера страховых взносов в ФФОМС и ФСС ос-
тался прежним. Таким образом, сумма обязательных взносов во внебюд-
жетные фонды для ИП с годовым доходом менее 300 тыс. руб. (с учетом 
утвержденного на 2013 год МРОТ) составляет 19 425,06 руб. [2]. 

С 1 января 2014 МРОТ увеличен до 5554 руб. в месяц. 
Таким образом, отмеченные негативные условия внешней среды вызва-

ли отрицательные последствия в сфере малого предпринимательства – 
от снижения эффективности деятельности до невозможности выживания 
на рынке. Сложившаяся ситуация говорит о непредсказуемости и изменчи-
вости факторов внешней среды. 

А это означает, что в современных условиях, несмотря на наличие це-
лого ряда государственных, областных и муниципальных программ под-
держки малого бизнеса, малые предприятия должны уметь адаптироваться 
к изменениям и прилагать больше собственных усилий для сохранения 
стабильности и получения доходов в своей деятельности. 
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Приведены результаты мониторинга фактического состояния 
работ по анализу и управлению экономическим риском на про-
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Экономический риск – неотъемлемая черта предпринимательской дея-
тельности. Термин «хозяйственный риск», используемый в работе, являет-
ся разновидностью понятия «экономический риск», относящийся к прояв-
лению феномена риска во всех сферах деятельности предприятия [1, с. 27] 
Стремление к снижению его уровня, компенсации негативных воздействий 
является одним из приоритетных направлений в управлении компанией. 
Отсюда возникает ряд вопросов: как управлять риском и где этому можно 
научиться. Текущая рыночная ситуация только усиливает их значимость.  

С 2006 года Южно-Уральским государственным университетом совме-
стно с ЦЭМИ РАН проводится исследование по определению фактической 
картины с работами по анализу и управлению экономическим риском. 
Объектом исследования является хозяйственная деятельность производст-
венного предприятия в условиях трансформирующейся экономики России 
с точки зрения экономической рискованности. Цель работы – разработка 
прикладных методов оценки, анализа и управления уровнем хозяйственно-
го риска, и разработка методических материалов по управлению предпри-
ятиями в условиях повышенного риска. В основу исследования положены 
современные достижения системно-интеграционной теории фирмы (пред-
приятия), базирующиеся на многофункциональном многоаспектном пред-
ставлении о роли предприятия в социально-экономическом пространстве. 

В статье приведены результаты опроса руководителей предприятий ре-
гиона, проведенного с помощью анкеты, разработанной специалистами 
Центрального экономико-математического института РАН [1, с. 63]. 

Одним из наиболее важных вопросов, поставленных перед респонден-
тами в ходе анкетирования, стал следующий: «Ведется ли на Вашем пред-
приятии работа по управлению риском как самостоятельный вид управ-
ленческой деятельности?» Несмотря на то, что в рискованности деятельно-
сти компании за все время проведения исследований сомневалось незначи-
тельное число респондентов, ответы на указанный вопрос были не столь 
однозначны. 
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Так, число респондентов, ответивших, что в их компаниях проводится 

работа по управлению риском, в 2013 году в несколько сократилось 

по сравнению с результатами 2012 года (40 % в 2013 году, против 55,6 % 

в 2012 году), во многом это связано с падением интереса к данному виду 

деятельности ввиду относительно стабильной рыночной ситуации. Таким 

образом, часть компаний вновь перешло на «формальное» управление рис-

ком, т.е. мероприятия планируются, но реально не проводятся, рост данно-

го показателя по сравнению с 2012 годом составил 15,2 % (30 % в 2013 го-

ду, против 14,8 % в 2012 году). Однако, такая ситуация выглядит несколь-

ко двусмысленно, учитывая, что значительное число отметивших данный 

вариант, одновременно указали на усиление риска в хозяйственной дея-

тельности. Число респондентов, указавших на «назывной» характер управ-

ления и риском и одновременно на снижение уровня хозяйственного рис-

ка, составило 10 % от числа опрошенных, таким образом можно говорить 

о том, что отказ от активного управления риском некоторых компаний был 

связан со снижением значимости данного вида деятельности. 

Процент компаний, не проводящих и не планирующих работы по 

управлению риском, возросло незначительно (на 0,7 %), и составило по ре-

зультатам опроса 26,7 %. 

Графическая интерпретация данных представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Распределение компаний по степени реализации  

управления риском в текущей деятельности 

Что препятствует компаниям осуществлять антирисковые мероприя-
тия? По мнению респондентов, к числу главных причин препятствующих 
распространению методов управления риском следует отнести: отсутствие 
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традиций, то есть, специальной подготовки отечественных управленцев 
(60 %) и недостаток или недоступность внятных методических рекоменда-
ций (50 %). Резкий рост последнего показателя по сравнению с результа-
тами опроса 2012 года (29,6 % в 2012 г.) можно объяснить тем, что функ-
ция по управлению риском реализуется на предприятиях менее года. Соот-
ветственно не наработаны не только методы управления риском, но и не 
проанализирован весь спектр наличной информации по данному вопросу. 
В большинстве своем источником подобной информации становится ин-
тернет, СМИ и ряд популярных журналов, которые явно в недостаточной 
мере освещают проблематику управления риском, а более специализиро-
ванные издания в большинстве своем неизвестны. Одновременно можно 
отметить незначительный рост числа респондентов, «не имеющих данных 
о положительных примерах управления риском» (11,1 % в 2012 г., 16,7 % 
в 2013 г.). Однако в последнее время все большее число источников осве-
щает деятельность по управлению риском в российских компаниях, к со-
жалению статьи и сюжеты не раскрывают в полной мере тех методов, ко-
торые применялись при этом. Как и в 2012 году снизилось число респон-
дентов считающих, что внедрению деятельности по управлению риском 
препятствует необходимость дополнительных материальных вложений и 
организационных усилий (50 % в 2011 г., 37 % в 2012 г., 30 % в 2013 г.). 
Данная динамика оценивается однозначно положительно. Число компаний, 
которые считают управление риском бесполезным или которые успешно 
обходятся без них невелико (3,3 %). Графическая интерпретация результа-
тов опроса за 2007–2013 гг. представлена на рисунке 2. 

Как же реализуют функцию по управлению риском те предприятия, ко-
торые посчитали необходимым и возможным ее реализацию? Число пред-
приятий, реализующих работы по управлению риском менее года вновь 
возросло (с 13,33 % в 2012 году до 25 % в 2013 году). Таким образом, все 
большее число компаний понимают необходимость управления риском, 
однако при сравнении абсолютных показателей рост не столь значителен 
всего 6,14 % от общего числа опрошенных. Доли компаний, где работы по 
управлению риском проводятся от 1 года до 5 лет и свыше, сократились не-
значительно. так для первой категории сокращение составило всего 1,67 %, 
для второй – 5 %. Также на предприятиях, где в практику управления вне-
дрена функция управления риском, она находится, как правило, под непо-
средственным контролем руководителя предприятия (25 %) или одного из 
его заместителей (41,67 %), можно отметить тенденцию к снижению числа 
руководителей, занимающихся управлением риском самостоятельно и пе-
редаче полномочий на уровень заместителей и далее. Так еще по результа-
там опроса 2011 года более 50 % респондентов отмечали, что управление 
риском относится к прерогативе руководителя, однако уже в 2012 году 
уровень этого показателя резко сократился (до 26,67 %), в 2013 году паде-
ние продолжилось, хотя и не столь значительно. Все это говорит о плано-
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мерном внедрении системы управления риском на предприятиях. Это под-
тверждается ростом числа респондентов, отметивших вариант – «управле-
ние риском осуществляется руководителем одной из служб аппарата 
управления предприятием» (33,3 % в 2013 году против 20 % в 2012 году). 

 

Рис. 2. Основные препятствия для реализации системы 

управления риском на предприятиях 

Управление риском на предприятиях традиционно связывают с инве-
стиционной стороной деятельности, однако значимость данной сферы дея-
тельности имеет тенденцию к снижению (66,7 % в 2008 году, 60 % – 2010, 
44,4 % – 2011, 40 % в 2012 году, 41,7 % в 2013 году), и несмотря на не-
большой рост по итогам опроса 2013 года (на 1,67 %), пока еще нельзя го-
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ворить о ее нарушении. В тоже время такая ситуация несколько обнадежи-
вает, т.к. это свидетельствует если не об усилении инвестиционной актив-
ности предприятий, то как минимум о сохранении ее уровня. 

Вполне ожидаемо, что наибольшую значимость в управлении риском 
играет оперативная хозяйственная деятельность компаний, причем рост 
числа респондентов, отметивших данный вариант, был более чем значите-
лен (66,6 % в 2013 году против 26,7 % в 2012 году). Учитывая одновре-
менный рост значимости для респондентов таких негативных внешних 
тенденций как «ухудшение социально-экономической ситуации в регионе» 
и «изменение условий внешнеэкономической деятельности», можно гово-
рить, что компании пытаются снизить уровень риска в большей мере 
по текущим сделкам, чем в стратегической перспективе.  

Также возросло число респондентов указавших в качестве приоритет-
ных задач управления риском – «управление финансами предприятия» 
(41,67 % – 2013 год, 26,67 % – 2012 год), что вероятно вызвано рост креди-
торской и дебиторской задолженности у компаний, неисполнением усло-
вий оплаты по договорам, неплатежами по кредитам и т.д. Это также под-
тверждает гипотезу о росте рыночной нестабильности. 

Респонденты, связывающие управление риском со стратегическим пла-
нированием не изменилось по сравнению с результатами опроса 2012 года 
(33,33 %). 

В тоже время резко сократилось число компаний, указывающих на то, 
что управление риском охватывает практически все сферы деятельности 
предприятия (25 % – 2013 год, 40 % – 2012 год). Это может свидетельство-
вать о перераспределении акцентов в системе управления риском в компа-
ниях, а также о нехватке ресурсов для контроля всех сфер деятельности 
предприятия. 

На большинстве предприятий управление риском проводится на посто-
янной основе (41,67 %), хотя и наблюдается тенденция к снижению данно-
го показателя (80 % – 2010 год; 55,6 % – 2011 год; 53,3 % – 2012 год). Дан-
ная тенденция может косвенно свидетельствовать о снижении значимости 
управления риском в деятельности компании и о стабилизации рыночной 
ситуации. Одновременно можно говорить, что преимущества, которые да-
ло компаниям управление риском не были отнесены напрямую к данной 
сфере деятельности, что приводит к ее постепенному свертыванию. Пред-
приятия, на которых управление риском проводятся по необходимости или 
периодически, несколько снизилась по результатам опроса 2013 года, хотя 
и находится на достаточно высоком уровне (33,3 %). По утвержденному 
графику работы по управлению риском проводят 25 % компаний. 

Среди опрошенных не оказалось предприятий, которые полностью бы 

отдавали управление риском на аутсорсинг, однако доля тех, кто привле-

кает консультантов – достаточно значительна (33,3 %), хотя и снизилась 

по сравнению с прошлым годом (40 % в 2012 году). 
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Тем не менее, большинство предприятий предпочитают вопросы управ-
ления риском считать внутренним делом компании и обходиться собст-
венными силами (66,7 %). Во многом такая позиция руководства предпри-
ятий может быть объяснена попыткой сохранить коммерческую тайну и 
оградить компанию от возможных противоправных действий третьих лиц, 
а также не допустить распространение слухов в случае возникновения ка-
ких-либо значимых проблемных ситуаций, что может повредить репута-
ции компании и снизить уровень ее конкурентоспособности. 

Какие методы управления риском применяются предприятиями в ходе 
работы? В основном это страхование сделок (66,7 %), создание стратегиче-
ских планов (58,3 %) и диверсификация продукции (41,7 %).  

Кроме того, число предприятий, старающихся избегать рискованных 
решений в 2013 году, несколько возросло по сравнению с результатами 
опроса прошло года (33,33 % – 2013 год, 13,33 % – 2012 год). При этом 
можно отметить, что респонденты указывают на сокращения внимания 
к данному методу при сравнении с прошлым годом (41,67% – 2012 год, по 
результатам опроса 2013 года). Это свидетельствует о том, что предпри-
ятия постепенно адаптируются к сложившимся рыночным условиям, и 
имеют возможность использования иных методов по управлению риском. 
Число предприятий, имеющих резервный фонд на случай непредвиденных 
обстоятельств, сократилось до минимального уровня в посткризисный пе-
риод и составило 25 %. Число компаний, применяющих разделение ответ-
ственности между партнерами, резко сократилось (25 % в 2013 году про-
тив 40 % в 2012). Однако можно указать на то, что по результатам опроса 
текущего года при сравнении частоты использования данного метода 
с прошлым годом, респонденты указывали на рост его привлекательности. 

Результаты опроса 2013 года показали, что, несмотря на прогресс в от-
ношении к проблеме управления хозяйственным риском на предприятиях, 
наметившийся в 2011–2013 гг., во многом данная сфера деятельности явля-
ется проблемной, при попытке развертывания которой компании сталкива-
ются с множеством проблем и острых противоречий. Наиболее действенны-
ми инструментами устранения этих препятствий могут стать образователь-
ные и информирующие программы по управлению рисками, разработанные 
с учетом присущих этим предприятиям условий хозяйствования, оперирую-
щих принятыми в отрасли понятиями и терминами. Также необходимо рас-
ширять освещение практики и положительного (и отрицательного) опыта 
по управлению рисками в деловой прессе, научной и научно-методической 
литературе, на телевидении и специализированных сайтах сети Internet. 

В то же время, опросы последних лет показали, что даже при сохране-
нии выборки, респонденты зачастую склонны по-разному оценивать ре-
зультаты деятельности предприятия за один и тот же период, в различные 
годы проведения исследований. Это может объясняться различными как 
объективными, так и субъективными факторами. Одним из способов раз-
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решения ситуации может стать проведение заочного анкетирования пред-
приятий в форме опроса, рассылаемого посредством электронной почты. 
При этом, электронный опрос можно проводить как одновременно с оч-
ным анкетированием, так и в другие периоды, что позволит более точно 
охарактеризовать изменения в области отношения к проблеме управления 
риском на предприятиях, делать выводы о существующих тенденциях 
в данной сфере и разрабатывать рекомендации для региональных структур 
управления, отраслевых и региональных объединений предпринимателей и 
хозяйствующих субъектов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (проект № 11-02-00260) «Устойчивость посткризисного развития 
промышленных предприятий: системное регулирование хозяйственного риска». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ФОРМ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
 

А.В. Федотов 
 

В приведенной статье исследуется специфика работы струк-
турных подразделений учреждений банков в периферийных горо-
дах. Рассмотрены аспекты эффективности и качества работы 
в этих подразделениях банков в зависимости от их штатной чис-
ленности и перечня совершаемых операций. 

Ключевыми словами являются: офисы банков, малые (перифе-
рийные) города, штатная численность офиса и банковские операции.  

 

Работа небольших подразделений банков, в таких же небольших горо-
дах представляет собой, уникальное в мировой практике явление (если не 
сказать проблему для некоторых участников процесса), которая требует 
осмысления, как с точки зрения банков, так и с точки зрения местных вла-
стей, а возможно, над этим явлением следует задуматься и федеральной 
власти, включая регулятора банковской деятельности на территории Рос-
сийской Федерации. 

Сначала о причинах возникновения такого явления как присутствие 
в малых городах (за редким исключением, подтверждающим правило) 
множества подразделений универсальных коммерческих банков с мини-
мальной численностью сотрудников, которые по мере сил пытаются прово-
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дить на рынке банковских услуг политику своих головных организаций. 
Ситуация с вымыванием из малых городов солидных полновесных учреж-
дений банков началась на всей территории России (где раньше, где позже 
в зависимости от удаленности от центра, социально-экономического со-
стояния региона, исторически сложившейся ситуации с наличием на терри-
тории развитых региональных банков) на рубеже последней смены тысяче-
летий и связана со следующими факторами. 

Во-первых – это, конечно, желание головных офисов банков сэкономить 
на заработной плате сотрудников, связанное с отчетной деятельностью под-
разделений (дополнительные и операционные офисы не являются единица-
ми банков, ведущих и сдающих отчетности в Центральный Банк РФ и Ми-
нистерство по налогам и сборам, в отличие от филиалов) и соответственно 
не являющихся бизнес единицами и гораздо меньшими требованиями 
к офису нежели к филиалу при регистрации (открытие офиса осуществляет-
ся банками в уведомительном характере Центральному Банку РФ, в то вре-
мя как для открытия филиала требуется получение разрешения от Главного 
Территориального Управления ЦБ РФ) [2]. 

Во-вторых – это политика Центрального банка на укрупнение банков 
в Российской Федерации, которая проводилась и проводится по настоящее 
время, что привело к ликвидации небольших региональных – самостоятель-
ных – универсальных и специализированных банков и в дальнейшем, воз-
можно, этот процесс будет продолжаться [3]. Просматривается тенденция 
поглощения средних по размерам региональных банков Московскими и 
Санкт-Петербургскими банковскими структурами. На настоящий момент из 
100 крупнейших банков России (как по величине капитала, так и по вели-
чине чистых активов) не Московскими и не Санкт-Петербургскими являют-
ся только два Казанских банка и три Екатеринбургских, которые сами стре-
мятся стать не региональными, а всероссийскими [4]. 

В-третьих – объективный момент концентрации капитала, который 
с одной стороны возник по причине концентрации денежных потоков через 
центр, а с другой сам является дополнительным фактором усугубления цен-
трализации и концентрации денежных потоков. 

В результате, подразделения кредитных организаций в малых городах 
представлены в основном дополнительными и операционными офисами, а 
также представительствами. При этом численность офисов варьируется по 
численности от предпочтений банков по развитию банковских услуг в го-
роде, статуса города, исторически сложившегося развития офиса (как давно 
был офис открыт). Укрупнено офисы учреждений банка в малых городах 
можно условно поделить на три группы, по численности сотрудников:  

1) крупные дополнительные (операционные) офисы с численностью 
более двадцати человек и вплоть до ста человек (при средней численности 
25–30 человек, если говорить всё же о малых городах) [1]; 

2) со средней численностью (доп. или опер. офисов) от тринадцати–
четырнадцати сотрудников до двадцати (при средней численности порядка 
15 сотрудников); 
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3) с минимальной численностью – от пяти сотрудников (меньше просто 
не может быть исходя из мало-мальски рационального распределения кру-
га обязанностей) до двенадцати сотрудников (при средней численности 
в основном 8–10 человек). 

Для примера разберём банковские учреждения в городе Миассе, кото-
рых насчитывается 22 (двадцать два). С одной стороны, такое количество 
банковских учреждений не очень характерно для нашей страны (взять хотя 
бы соседний город Златоуст, население которого всё же чуть больше – 
200 тысяч человек и там банковских учреждений 16, а не 22), а с другой, 
в городе Миассе явное преобладание именно банковских офисов с малой 
численностью сотрудников. Здесь можно упомянуть и о том, что есть го-
рода в которых банковские учреждения являются структурами подразде-
лений размещенных в городах с населением до 300 тысяч человек (напри-
мер структура Сбербанка в городе Чебаркуле – есть часть Миасского отде-
ления, аналогичная ситуация и в Сатке, Бакале, Юрюзани по отношению 
к банковским структурам в г. Златоусте). Соответственно в городах с чис-
ленностью до 50 тыс. населения уровень статуса действующих подразде-
лений – это только операционные пункты [1]. 

Полученную градацию по численности банковских учреждений города 
Миасса, для наглядности представим в таблице: 

Таблица 

Распределение банковских учреждений в г. Миассе по численности персонала 

№ 
Наименование головного 

учреждения банка 
Груп-

па 
Кол-во 
сотр. 

Статус учреждения в городе Миассе 

1 Сбербанк РФ 1 165 Отделение Челябинского филиала 
2 ЧелябИнвесбанк 1 78 Филиал банка со своими 2 доп. офисами и 

6 отделениями 
3 ВТБ-24 2 27 Опер. офис Екатеринбургского филиала 
4 ЧелИндБанк 2 22 Филиал банка с правами доп. офиса 
5 УралСиб банк 2 18 Доп. офис Челябинского филиала 
6 МДМ банк 2 14 Доп. офис Челябинского филиала 
7 Банк Снежинский 2 19 Доп. офис Челябинского банка 
8 СКБ банк 2 16 Опер. офис Екатеринбургского банка 
9 Связной банк 3 12 Представительства Московского банка 
10 АКБарс банк 3 6 Доп. офис Челябинского филиала 
11 Альфа банк 3 8 Представительство Челябинского отделе-

ния Екатеринбургского филиала 
12 Бинбанк 3 12 Доп. офис Челябинского филиала 
13 Юникредит банк 3 9 Доп. офис Челябинского филиала 
14 Юниаструм банк 3 8 Доп. офис Челябинского филиала 
15 НКБ Траст 3 6 Доп. офис Челябинского филиала 
16 Райффайзенбанк 3 10 Доп. офис Челябинского филиала 
17 Хоум-кредит банк 3 9 Доп. офис Челябинского филиала 
18 ВУЗ-банк 3 11 Опер. офис Екатеринбургского банка 
19 СМП банк 3 10 Доп. офис Челябинского филиала 
20 Совкомбанк 3 10 Доп. офис Челябинского филиала 
21 Казахский национ. банк 3 5 Представительство зарубежного банка 
22 Банк Открытие 3 5 Представительство Челябинского филиала 
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Как видно из таблицы, статус учреждений банков из представленного 
списка по г. Миассу (кроме двух: регионального – ЧелябИнвестБанка и все-
российского Сбербанка) остальные офисы находится на минимальном уровне 
по численности. И это в городе с населением порядка 150 тысяч человек. 

Теперь оценим «специфику» построения банковского бизнеса в малых 
городах России, исходя из имеющихся среднестатистических параметров 
банковских структур в этих городах (не рассматриваются моногорода 
в полном смысле (город-предприятие), где ещё более специфичный типаж 
развития банковских учреждений). Думаю, что и рассмотрение относи-
тельно более крупных банковских учреждений в малых городах в нашем 
случае – это учреждения относящиеся ко второй и третьей категории не 
особо актуальная проблема (особенно по региональным банкам), посколь-
ку подобные структуры действуют по аналогии с учреждениями и в обла-
стных центрах и просто в более крупных и весьма неплохо – даёт эффект 
выверенная структура с разделением функций и полномочий (включая та-
кое понятие, как разделение труда), и наверное, масштаб таких организа-
ций действительно отражает потребности и развития банковского бизнеса 
в небольших городах, и возможно, в какой-то мере отвечают потребностям 
региона в банковских услугах. Оставим в покое и представительства, кото-
рые открыты в большинстве случаев, для продвижения конкретного сег-
мента банковских услуг или служат форпостом по изучения рынка и воз-
можности вхождения банка на рынок территории. А главный акцент сдела-
ем на рассмотрение эффективности действия массовых «малых» банков-
ских офисов на периферии. Тем более что основная масса малых офисов 
убыточна, но существуют для наличия обозначения присутствии на терри-
тории и могут начать приносить прибыль при наступлении благоприятной 
социально-экономической обстановки. 

Рассмотрим среднестатистический «малый» офис банковского подраз-
деления в деталях, чтобы понять, чем он занимается, какие у него задачи и 
функции, что он может фактически сделать, и на что его сотрудники могут 
повлиять. Начнем с анализа штатного расписания наиболее распростра-
ненного варианта такого офиса и типового списка оказываемых этим офи-
сом услуг. Условно примем штатную численность офиса за 10 человек 
(руководствуясь фактической практикой по г. Миассу), надо при этом от-
метить, что штатная численность, как правило, больше на 10–20 % больше 
фактической – для того, чтобы банки могли в короткий срок, в случае бла-
гоприятной экономической обстановки (правда, начиная с 2008 г. такого 
ещё не было), расширить круг своих операций, и в плане охвата клиент-
ской базы, и в плане расширения перечня услуг.  

Получается, что исходя из нормы времени на проведение операции 
и количества проведенных операций, а не фактического времени произ-
водства работ, ведь достаточно много времени уходит на решение ситуа-
ций, не предусмотренных должностной инструкцией сотрудники «ма-
лых» офисов не дорабатывают до нормы. Фактические же переработки 
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связаны с тем, что работы по обслуживанию клиентов распределены край-
не неравномерно, в связи с чем, есть время и для фактического отдыха, 
но есть и переработка по окончании рабочего дня.  

Фактически для выполнения предписанных функций должно было бы 
уходить меньше времени, но здесь как раз и упираемся в своеобразие «ма-
лого» офиса, суть которого заключается в выполнении, практически всеми 
сотрудниками, работ со смежных участков – обслуживание и юридических 
и физических лиц, переводы (в банках стали вводиться должности: эконо-
мист-операционист, операционист-кассир). Прием документов на кредиты, 
переговоры с потенциальными клиентами – всё это делается в основном 
в разных программах, и сотруднику приходится переключаться с одной 
программы на другую. Вдобавок при указанной численности сотрудников, 
приходится порой работать и по режиму удлиненного дня (по графику) и 
с «плавающим перерывом на обед» (банки обслуживают клиентов, в ос-
новном без перерыва на обед), а есть ещё и отпуска и больничные и ко-
мандировки, в связи с чем в среднем за день в подобных офисах в опера-
ционное время клиентов обслуживают в среднем 1,3 операциониста и  
1,2 кассира, что приводит к растягиванию времени на одну операцию. Та-
кая же ситуация и у экономистов (кредитных сотрудников), деятельность 
которых в рассматриваемых подразделениях банков сводится к чисто тех-
ническим действиям по приему документов, их обработке и пересылке ан-
деррайтерам. Это налагает на «передаточное устройство» (экономиста, 
операциониста) дополнительную нагрузку в виде написания мотивирован-
ного суждения для доказательства далёкому андеррайтеру, необходимости 
работать с тем или иным клиентом, даже по тем клиентам, которых каж-
дый знает в «малом» городе. Интересным моментом является, что при этом 
нет ответственного лица за принятие того или иного решения («клиенщик» 
не несёт ответственности за последствия, с операциониста нельзя спросить 
в его обязанностях нет разбора надёжности клиента, а андеррайтер может 
сказать, что ему передали не полную информацию).  

Всё вышесказанное ни в коем случае не отрицает систему андеррай-
динга, а говорит лишь о необходимости обработки документов именно 
специалистом, а не операционистом, в работе которого для скорости об-
служивания не должно быть места психологическому портрету клиента и 
экономического анализа его финансового состояния потенциального кли-
ента. А это всё-таки предполагает расширение штата офиса, в том числе 
экономистов и тех же операционистов (обслуживание юридических лиц и 
физических – несколько разные технологии, поэтому должны быть разные 
требования к сотрудникам). Как вывод напрашивается предложение о ми-
нимальном штате все же не менее 15 человек, а если не обеспечивается 
окупаемость такого офиса, то надо ставить вопрос о целесообразности со-
держания подразделения банка на данной территории или о предании ста-
туса подразделению в виде представительства, для проведения офисом уз-
кого круга, оговоренных операций. 
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Если абстрагироваться от банковской специфики рассматриваемой си-
туации, то можно с легкостью увидеть аспекты проблемы в мялах городах 
и в другой деятельности, включая городскую власть, образование, здраво-
охранение и другие отрасли обслуживании. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В г. МИАССЕ 
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В работе проведен анализ рынка образовательных услуг  
в г. Миассе за последние шесть лет, в разрезе численности, сту-
дентов обучающихся в вузах г. Миасса, доли рынка филиала 
ЮУрГУ в г. Миассе, основных конкурентов, образовательных 
программ в вузах г. Миасса. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, конкурент-
ные позиции, эффективность деятельности вузов, высшее про-
фессиональное образование, маркетинговые исследования рынка, 
конкуренция. 

 

Современная система образования характеризуется большим выбором 
и высокой конкуренцией предоставляемых образовательных услуг со сто-
роны как государственных, так и негосударственных образовательных уч-
реждений. Во многих регионах существует достаточно большое количест-
во образовательных учреждений, которые предоставляют возможность по-
лучить среднее профессиональное, высшее или дополнительное образова-
ние с выдачей государственного диплома по родственным направлениям и 
специальностям. Чтобы сегодня добиться успеха, вуз должен ориентиро-
ваться не только на потребителя, но и на конкурентов, искать слабые места 
в их позициях и устраивать маркетинговые атаки [4, 5].  

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/11/19/34064725


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1475 

Анализ данных отдела государственной статистики г. Миасса показы-
вает, что не все выпускники школ остаются для получения высшего обра-
зования в г. Миассе.  

Проследим изменения на рынке образовательных услуг произошедшие 
с 1993–2012 гг., из рисунков 1, 2, 3 видно, что в 1993 году 70 % всех аби-
туриентов города обучались в филиале ЮУрГУ в г. Миассе. В 2003 году 
филиал ЮУрГУ в г. Миассе занимал 40 % рынка, а к 2012 году усилил 
свои позиции, и его доля рынка составила 45 %.  

 
Рис. 1. Рынок образовательных услуг 1993 г. 

 

 
Рис. 2. Рынок образовательных услуг 2003 г. 

 

 
Рис. 3. Рынок образовательных услуг 2012 г. 
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Численность студентов в вузах за 2007–2013 гг. сократилась с 6074 че-
ловек в 2007/2008 учебном году до 4911 человек в 2012/2013 учебном году 
[2] (табл. 1).  

Таблица 1 

Общее число студентов обучающихся в вузах г. Миасса  

в разрезе основных форм обучения, чел. 

Год обучения 
Форма обучения 

Всего 
Очная Заочная Очно-заочная 

2007–2008 2470 3354 250 6074 
2008–2009 2462 3365 212 6039 

2009–2010 2390 3650 109 6149 
2010–2011 2045 3449 36 5530 

2011–2012 1705 2951 0 4656 
2012–2013 1658 3253 0 4911 

 

Сокращение общего числа студентов обучающихся в вузах г. Миасса, 
связано с тем, что прирост числа абитуриентов ежегодно отстает от выпус-
ка специалистов. В свою очередь сокращение числа абитуриентов объек-
тивно обусловлено рядом факторов: спадом рождаемости, особенно в пе-
риод с 1993 по 2002 гг., ужесточением требований при приеме в вузы (вве-
дение в качестве вступительных испытаний – ЕГЭ, установление мини-
мального проходного балла), ростом стоимости обучения, сокращение 
числа бюджетных мест, и др. социально-экономическими факторами. 

Анализируя динамику числа студентов в разрезе форм обучения, можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день в городе отсутствует очно-
заочная форма обучения, наблюдается сокращение числа обучающихся как 
на очной, так и на заочной форме обучения. Однако в 2012 г. стал просле-
живаться рост общего числа студентов обучающихся на заочной форме 
(табл. 1). Можно предположить, что это связано с ожиданием ужесточения 
требований при поступлении в вузы с 2013 г. [1], а также с резким увели-
чением стоимости обучения на очной форме (до 61–127 тыс. руб. за год). 

Данные таблицы 2 также подтверждают общую тенденцию снижения 
количества студентов высших учебных заведений в г. Миассе за период 
с 2007 по 2013 год [2].  

Таблица 2 

Число студентов обучающихся в г. Миассе в разрезе основных конкурентов, чел. 

Год обучения 
Филиал ЮУрГУ 

в г. Миассе 
МФ ЧелГУ 
в г. Миассе 

Филиал ЧГПУ  
в г. Миассе 

Всего 

2007–2008 3504 1398 1172 6074 

2008–2009 3444 1387 1208 6039 

2009–2010 3684 1333 1132 6149 

2010–2011 3568 988 974 5530 

2011–2012 3148 782 726 4656 

2012–2013 2879 1032 1000 4911 
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Филиал ЮУрГУ в г. Миассе занимает лидирующие позиции и по об-

щему числу студентов. Его доля на 2013 год составляет около 60 % (только 

среди трех основных филиалов, без учета оттока абитуриентов в иного-

родние вузы) (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика доли рынка 

Год обучения 
Филиал ЮУрГУ 

в г. Миассе 

МФ ЧелГУ  

в г. Миассе 

Филиал ЧГПУ 

в г. Миассе 

2007–2008 58% 23% 19% 

2008–2009 57% 23% 20% 

2009–2010 60% 22% 18% 

2010–2011 65% 18% 18% 

2011–2012 68% 17% 16% 

2012–2013 59% 21% 20% 

 
Однако следует заметить негативную тенденцию снижения доли рынка 

с 68 до 59 % в 2012 г., что на наш взгляд связано с агрессивной ценовой 

политикой проводимой другими филиалами, а так же с не конкурентоспо-

собными сроками обучения по некоторым направлениям и специальностям 

в филиале ЮУрГУ в г. Миассе. 

Для более объективной характеристики конкурентных позиций высших 

образовательных учреждений в г. Миассе были проанализированы данные 

мониторинга эффективности деятельности вузов за 2012–2013 учебный год 

[1] (табл. 4). 

Таблица 4 

Сводная характеристика конкурентов в г. Миассе 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Филиал 

ЮУрГУ в 

г. Миассе 

МФ ЧелГУ 

в г. Миассе 

Филиал 

ЧГПУ в г. 

Миассе 

1 Общая численность обучаю-

щихся по программам ВПО 
чел. 2 879 1 032 1 000 

1.1 в том числе: 

по очной форме обучения 
чел. 1 337 321 0 

1.2 по очно-заочной (вечерней) 

форме обучения 
чел. 0 0 0 

1.3 по заочной форме обучения чел. 1 542 711 1 000 

1.4 экстернат чел. 0 0 0 

2 Образовательная деятельность 

2.1 Средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых на обучение по всем 

формам обучения 

балл 52,13 52,15 49,38 
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Продолжение табл. 4 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Филиал 
ЮУрГУ в 
г. Миассе 

МФ ЧелГУ 
в г. Миассе 

Филиал 
ЧГПУ в г. 

Миассе 

2.2 Средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной за счет 
средств соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы РФ 

балл 53,63 48,9 0 

2.3 Общая численность работников 
образовательного учреждения  

чел. 304 57 36 

2.4 Общая численность ППС (без 
внешних совместителей и рабо-
тающих по договорам ГПХ) 

чел. 112 24 11 

2.5 Доля научно-педагогических 
работников (далее – НПР), 
имеющих ученую степень кан-
дидата и доктора наук, в общей 
численности НПР вуза 

% 66,74 70 50 

2.6 Число предприятий, с которы-
ми заключены договоры на 
подготовку специалистов 

ед. 13 0 0 

2.7 Число предприятий, являю-
щихся базами практики, с кото-
рыми оформлены договорные 
отношения 

ед. 140 7 0 

3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы вуза из всех источни-
ков в расчете на одного НПР 

тыс. 
руб. 

1 095,48 910,2 1 823,58 

3.2 Доходы вуза из средств от при-
носящей доход деятельности в 
расчете на одного НПР 

тыс. 
руб. 

272,91 0 105 

3.3 Отношение среднего заработка 
НПР в вузе к средней заработ-
ной плате по экономике региона 

% 85,74 185,95 100,41 

3.4 Доходы вуза из всех источников в 
расчете на численность студентов 
(приведенный контингент) 

тыс. 
руб. 

86,69 58,03 237,06 

4 Научная деятельность 
4.1 Количество публикаций в 

РИНЦ в расчете на 100 НПР 
ед. 0 88 0 

4.2 Общий объем НИОКР тыс. 
руб. 

5 215 1 750 0 

4.3 Объем НИОКР в расчете на од-
ного НПР 

тыс. 
руб. 

44,19 70 0 
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Окончание табл. 4 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Филиал 
ЮУрГУ в 
г. Миассе 

МФ ЧелГУ 
в г. Миассе 

Филиал 
ЧГПУ в г. 

Миассе 

4.4 Удельный вес численности мо-

лодых ученых в общей числен-

ности НПР 

% 10,43 14,29 10 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь учебно-

лабораторных помещений в 

расчете на одного студента  

кв.м. 12,99 8,77 12,63 

5.2 Количество персональных ком-

пьютеров в расчете на одного 

студента  

ед. 0,19 0,23 0,44 

5.3 Доля стоимости современных 

(не старше 5 лет) машин и обо-

рудования в вузе в общей стои-

мости машин и оборудования 

% 30,89 50,09 0 

5.4 Количество экземпляров учеб-

ной и учебно-методической ли-

тературы в расчете на одного 

студента  

ед. 88,42 82,86 167,54 

5.5 Площадь учебно-лабораторных 

зданий 
кв. м 22 395 6 943 1 595 

5.6 Площадь, предназначенная для 

научно-исследовательских под-

разделений 

кв. м 440 0 0 

5.7 Площадь общежитий кв. м 0 0 60 

5.8 Площадь крытых спортивных 

сооружений 
кв. м 1 984 441 0 

6 Прочие 

6.1 Год образования филиала 

(как структурного подразделе-

ния) 

год 1982 1996 2005 

6.2 Срок существования на рынке  лет 60 17 8 

6.3 Количество специально-

стей/направлений подготовки 
ед. 37 10 10 

6.4 Количество студентов, за счет 

средств соответствующих 

бюджетов  

чел. 544 70 50 

6.5 Стоимость обучения в 2012 г. 

(очная форма) 
Руб. 

112 000– 

60 200 

112 000– 

44 600 
– 

6.6 Стоимость обучения в 2012 г. 

(заочная форма) 
Руб. 

25 000– 

41 000 

30 000– 

35 000 

20 000– 

22 000 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1480 

Анализ данных таблицы 4 также позволяет сделать вывод, что бесспор-
ным лидером рынка образовательных услуг города Миасса является ЮУрГУ. 
Филиал ЮУрГУ дольше всех присутствует на рынке города Миасса, имеет 
помещения с благоприятным месторасположением и развитой инфраструкту-
рой, в том числе связанной с научно-исследовательской деятельностью вуза.  

В филиале ЮУрГУ в г. Миассе обучается наибольшее число студентов. 
Филиал ведет активную работу с работодателями в части целевой подго-
товки специалистов и прохождения практик студентами. В настоящий мо-
мент в филиале ЮУрГУ в г. Миассе представлено наибольшее количество 
специальностей и направлений подготовки. 

Подтверждая свой статус единственного в городе национального ис-
следовательского университета филиал ЮУрГУ в г. Миассе имеет наи-
большие показатели по объему НИОКР. 

Наиболее опасным конкурентом является Миасский филиал ЧелГУ. 
Так же как ЮУрГУ, он имеет помещения с благоприятным местоположе-
нием и достаточно развитую материально-техническую базу. В тоже время 
стоимость обучения по родственным специальностям и направлениям под-
готовки в некоторых случаях ниже стоимости обучения в филиале ЮУр-
ГУ, что естественно приводит к оттоку потенциальных студентов. ЧелГУ 
имеет небольшое преимущество в части доли научно-педагогических ра-
ботников (НПР), имеющих ученую степень, при этом отношение среднего 
заработка НПР к средней заработной плате по экономике региона в Миас-
ском филиале превышает более чем в 2 раза аналогичный показатель фи-
лиала ЮУрГУ в г. Миассе. 

Относительно филиала ЧГПУ в г. Миассе, хочется отметить, что по-
следние два года 2010–2011 гг. и 2012–2013 гг. он признавался неэффек-
тивным по результатам Мониторинга вузов и филиалов, проводимого Ми-
нистерством образования и науки РФ, что в настоящее время значительно 
снижает его конкурентные позиции.  

Результаты исследований показывают, что в целом ситуация в целевом 
сегменте рынка в настоящее время достаточно благоприятна для филиалов 
ЮУрГУ и ЧелГУ в г. Миассе. При этом не следует забывать, что лучший 
способ выиграть конкурентную борьбу – постоянно обновлять свой ассор-
тимент услуг, их качество и т.д. [3]. Ведь иногда проще удерживать уже за-
воеванный сегмент рынка, чем вытеснять конкурентов, уже зарекомендо-
вавших себя как лидеры. Основные усилия по повышению конкурентоспо-
собности вузов в г. Миассе должны быть направлены на внедрение совре-
менных информационных технологий (дистанционное обучение), открытие 
новых направлений подготовки (профилей) с учетом специфики отраслево-
го развития региона и города, реализация коммуникационной программы. 
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УДК 008 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИИ 
 

Е.Ф. Гудкова, Т.А. Сычугова 
 

В статье рассматривается многоуровневость культуры и её 

взаимодействие с коммуникацией. Коммуникация – это незави-

симая сила, возникающая из диалога культур. Локальность про-

странства коммуникации не могут оставаться изолированными, 

они проявляются на всех уровнях мировых культур. 

Ключевые слова: многоуровневость культуры, диалог куль-

тур, коммуникация. 
 

В современном мире глобальная коммуникация имеет огромное влия-

ние на общество. Она изменила взаимодействие людей друг с другом. 

До недавнего времени, взаимодействие культур происходило на локальном 

уровне или было технически ограниченно. Это означало медленное разви-

тие культуры, а основные изменения не выходили за рамку узкого круга. 

Такой консервативный механизм обеспечивал стабильность локальной 

культуры, одновременно адоптируя новые явления и постепенно меняя са-

му культуру.  

Согласно Миронову В.В., этот механизм был основан на двух больших 
компонентах, «верхнем» и «нижнем» [1], которые добавляли друг друга. 
Традиции, предпочтения и «здравые» этические стандарты составляют од-
ну часть культуры. С другой стороны, культура создаёт явления, далекие 
от стереотипов и взглядов, и представляет уникальный культурный слой, 
называемый «высокой культурой». 

Благодаря этому культура становится диалоговой. Всё, что принадлежит 
высокой культуре, кажется необходимым для образованного человека. Наша 
повседневная жизнь считается вне культуры, а иногда недостойной её. Дру-
гой важной чертой «культуры» является принцип полноты: она изолирована 
и независима. Её творческий процесс реализован в законченных работах, 

http://chelstat.gks.ru/
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будь то работа музыканта, архитектора или философа, и противопоставлен 
незавершённым, странным, несовершённым работам «низкой» культуры. 

Законченность и самодостаточность локальной культуры проявилась 
в противопоставлении других культурах. Каждая культура развила опреде-
лённый «иммунитет» к другим культурам. Отсюда и возникла оппозиция 
«свой – чужой», в которой свой рассматривалось как истинное, а чужой – 
как отрицание своего, соответственно ложное. 

Язык базовый элемент культуры, поэтому культура может считаться 
семиотической системой, т.е. системой знаков. В этом отношении класси-
ческая культура была относительно изолированной семиотической систе-
мой. Соответственно, культуры общались друг с другом в ситуации, при 
которой «чужая» культура представляла закодированную систему тре-
бующей интерпретации. 

Таким образом, приобретение знаний другой культуры требовало 
больших усилий, которые можно получить, погрузившись в систему куль-
туры, включая повседневную жизнь. В этом случае диалог других культур 
реализовался в особых коммуникационном пространстве, которое Ю. Лот-
ман назвал «семиосферой» [2]. Эта семиосфера включает не только языки, 
но также и социокультурные контексты, в которых они функционирует. 
Внутри такой семиосферы область идентичности ограничена, а область не-
идентичности безгранична. Другими словами, малые части двух культур 
совпадали, а другие части требовали культурной интерпретации и перевода. 

В XX и XXI веке мы становимся свидетелями процессов, разрушающих 
локальный характер культур так, как этого не было в истории человеческого 
общества. Сегодня мы наблюдаем, как образуется глобальное информаци-
онное поле. Информационные процессы настолько сильны, что они влияют 
на традиционные элементы культуры и прежде всего традиционную систе-
му коммуникации. Коммуникация сама по себе – это независимая сила, воз-
никающая из культурного диалога. Культуры проникают друг в друга. Сей-
час современное коммуникационное поле диктует свои правила и способы 
коммуникации, заставляя культуры говорить на своем языке. В результате, 
несколько языков стали доминирующими, в политике, науке, технике. 

Современная глобальная коммуникация включает в себя многообразие 
локальных культур. Мы способны понять любого человека в любой точке 
земли, но только до той степени, в которой их представления совпадают с на-
шей. Эти коммуникации ради самой коммуникации. Резкое появление новых 
явлений ускоряет процесс разрушение старых ценностей и не дает новым 
символам и знаком адаптироваться в новой системе ценностей. Это проис-
ходит в течение жизни человека или быстрее. Старая система ценностей до-
минирующая веками, рушится, а новое противоречит традиционному до та-
кой степени, что их роль в формировании культуры не всегда ясна. В резуль-
тате отношения между «низкой» и «высокой» культурами нарушаются. Низ-
кая культура становится популярной не только по количеству вовлеченных 
в ней субъектов, но и по упрощенному количеству потребляемого продукта. 
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В мире существует многообразие интересов и мир немыслим без разли-
чия культур. Поэтому следует стремиться к обретению общности при со-
хранении различий. «Не только не важно, но и не нужно чтобы отдельные 
части социального целого совпадали в своих стремлениях и идеях. Важно 
и нужно чтобы каждая группа не забывала об остальных и в определённой 
мере разделяла их жизнь» [3]. 
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Активное вхождение России в европейское и мировое сооб-
щество и присоединение к Болонскому процессу ускорили мо-
дернизацию российской системы образования и обусловили вве-
дение новых государственных образовательных стандартов, раз-
работанных на основе компетентностного подхода. В статье из-
лагаются особенности преподавания дисциплины «Иностранный 
язык» в технических вузах и формирования общекультурных и 
профессиональных языковых компетенций у студентов, будущих 
инженеров. Показана роль интернет-ресурсов в этом процессе. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компе-
тентностный подход, профессионально-ориентированное обучение. 

 

В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2006–2010 годы», утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 1340-р от 03.09.2005 г, компетентностный подход оп-
ределен стратегическим вектором развития отечественного высшего про-
фессионального образования и предусматривает «введение новых государ-
ственных образовательных стандартов, разработанных на основе компе-
тентностного подхода, в целях формирования образовательных программ, 
адекватных мировым тенденциям, потребностям рынка труда и личности». 
Такая стратегия во многом обусловлена присоединением России к Болон-
скому процессу. 
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Несмотря на то, что к настоящему времени опубликовано значительное 

количество работ, посвященных общим вопросам компетентностного под-

хода, до сих пор нет единого понятия этого термина. Мы не будем здесь 

рассматривать достоинства и недостатки того или иного определения и 

оговоримся сразу, что в нашем понимании: 

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отноше-

нию к определенному кругу предметов, явлений или процессов и необходи-

мых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентностный подход – это совокупность методов и приемов в об-

разовательном процессе, позволяющих учащемуся получить необходимый 

уровень знаний и навыков, а также выработать способность к самообучению. 

Специфика дисциплины «Иностранный язык» в нелингвистических ву-

зах состоит в том, что знание языка для студентов имеет сугубо практиче-

ское значение, является важным, но вспомогательным инструментом в их 

будущей профессии. В реалиях сегодняшнего дня, в условиях возрастающей 

глобализации, владение иностранным языком становится ключом к профес-

сиональному успеху современного специалиста. Будущим инженерам необ-

ходимо знание иностранного языка, в первую очередь, для профессиональ-

ного общения. Для них иностранный язык, в первую очередь, является биб-

лиотечным языком. Это означает, что уровень владения языком должен 

быть достаточным для получения информации из книг, периодических из-

даний, чтобы иметь доступ к самым современным технологиям. Другая 

важнейшая роль иностранного языка для инженеров – это возможность вы-

ступлений на международных конференциях, симпозиумах и семинарах. Ак-

тивное участие в этих встречах требует умения общаться с коллегами, как 

на бытовом уровне, так и на уровне владения специализированной лексикой. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования третьего поколения обобщены две группы 

компетенций специалиста: общекультурные и профессиональные. 

1. Общекультурные компетенции. Формирование общекультурных 

компетенций обучающихся является одной из важнейших задач, стоящих 

перед высшей школой. 

К ним относятся: 

– ценностно-смысловая. Призвана выработать у студентов механизм 

самоопределения студента в ситуациях учебной и иной деятельности, де-

монстрирует ценностные ориентиры. С целью развития языковых навыков 

и формирования системы ценностей у студентов, проводятся беседы 

на изучаемом и родном языках о моральных выборах поступков; 

– общекультурная. Направлена на формирование способности сравни-

вать разные культур в моделях развития изучаемого и родного языков, 

строить речевое взаимодействие в соответствии с нормами, принятыми 

в той или иной культуре, с учетом речевой специфики; 
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– информационная. Обеспечивает навыками нахождения нужной ин-

формации в различных источниках, как на бумажных, так и на электрон-

ных носителях на разных языках, умением выделять главное и второсте-

пенное, определять степень достоверности информации и т.д.; 

– коммуникативная. Вырабатывает навыки бытового общения путем про-

ведения диалогов, бесед на свободные и заданные темы (об отпуске, разгово-

ры в магазинах, гостиницах, аэропортах и пр.), написания писем, общения 

по интернету. В рамках коммуникативной компетенции студентам необхо-

димо прививать компенсаторную компетенцию, т.е. умения выходить из по-

ложения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

– социально-трудовая. Тесно связана с коммуникативной компетенци-

ей. Направлена на развитие умения владения различными социальными 

ролями в сфере гражданско-общественной и социально-трудовой деятель-

ности. Основной способ – ролевая игра, в ходе которой студенты не просто 

практикуются в использовании языковых навыков, но и готовят себя к бу-

дущим социальным ролям. 

Таким образом, конечной целью языковых общекультурных компетен-

ций является создание базы знаний, навыков и умений будущих специали-

стов – формируют словарный запас иностранного языка, дают грамматиче-

скую основу и позволяют использовать изучаемый язык как средство об-

щения и познавательной деятельности. 

2. Профессиональные компетенции. Профессиональная компетентность 

специалиста определяется наличием у него профессиональных знаний и 

умений. Иноязычные умения успешно реализуются лишь в том случае, ес-

ли они соответствуют профессиональным умениям. Таким образом, можно 

говорить о профессионально-ориентированной направленности подготов-

ки студентов технических специальностей по иностранному языку. Такой 

подход к обучению иностранного языка предусматривает формирование 

у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессио-

нальных, деловых, научных сферах и иных ситуациях. 

Для реализации профессиональных компетенций в сфере обучения 

иностранному языку в технических вузах требуется интеграции дисципли-

ны «Иностранный язык» с профилирующими дисциплинами. 

Выделяют следующие элементы профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку: 

1) коммуникативные умения по видам речевой деятельности (говоре-

ние, аудирование, чтение, письмо) на основе общей и профессиональной 

лексики. Целью данного умения является развитие умения вести беседу, 

целенаправленно обмениваться информацией профессионального характе-

ра по определенной теме; 

2) языковые знания и навыки, которые включают в себя знания фонети-

ческих явлений, грамматических форм, правил словообразования, лексиче-

ских единиц, терминологии, характерной для определенной профессии; 
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3) учебные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспе-

чивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру обще-

ния с его носителями. 

Таким образом, сущность профессионально-ориентированного обуче-

ния иностранному языку заключается в его интеграции со специальными 

дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных 

знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. 

Роль интернет-ресурсов в формировании языковой компетенции сту-

дентов технической специальности. Современные информационные тех-

нологии позволяют существенно расширить арсенал методов обучения 

студентов. Роль интернет-ресурсов в преподавании иностранных языков 

в технических вузах трудно переоценить. Здесь могут реализовываться как 

общекультурные компетенции, так и профессиональные. В самых общих 

чертах, информационное пространство интернета условно можно разде-

лить на две большие группы: базы данных – хранилища самой различной 

информации (литература, справочники, программное обеспечение и т.д.) и 

различного рода социальные сети. 

Базы данных позволяют использовать интернет в качестве инструмента 

глобального доступа к технической информации. Научно-технические 

публикации, напечатанные в английских, американских журналах и газе-

тах могут использоваться в качестве учебного материала, так как их аутен-

тичные статьи отличаются от текстов, содержащихся в обычных учебни-

ках. Этот ресурс позволяет проводить исследования по отдельным темам. 

Такие издания, как «Financial Times», «International Business» и «Motor Ve-

hicle Technology» являются хорошими источниками для подборки мате-

риалов. Работа над самостоятельными проектами и презентациями позво-

ляют студентам изучать профессиональную лексику различных стран, не 

выходя из аудитории или дома. Работа с интернет-ресурсами подразуме-

вают бОльшую степень самостоятельности, но возможны также парные и 

групповые занятия. 

Используя интернет, студенты учатся работать креативно, развивая та-

кие навыки, как поиск, анализ, оценка и структурирование информации. 

Преподаватель в данном случае играет роль координатора, обеспечивая 

поддержку и мониторинг, а так же оценивая работу студента. 

Социальные сети, форумы и прочие подобные ресурсы интернета по-

зволяют студентам развивать навыки иноязычного общения в режиме on-

line. Здесь возможно как общение на общие темы, так и на профессиональ-

ные. При необходимости можно получить консультации на специалициро-

ванных форумах. Кроме того, данные ресурсы являются мощным инстру-

ментов в работе преподавателя, позволяя дистанционно давать задания и 

проводить проверку их выполнения. 
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Таким образом, студенты, используя интернет-ресурсы, изучают ино-

странный язык, работая с самостоятельно подобранными материалами и 

которыми они смогут воспользоваться в своей будущей работе или после-

дующем обучении в любое время. 

Интернет вносит эффективный вклад в процесс образования в эпоху 

глобализации, сочетая в себе обучение языку и повышение профессио-

нального уровня. 

Главная и конечная цель обучения иностранному языку студентов тех-

нических специальностей – обеспечить ими активное владение иностран-

ным языком, как средством формирования и формулирования мыслей 

в области повседневного общения и в области соответствующей специаль-

ности. Иностранный язык выступает как средство повышения профессио-

нальной компетентности и личностно-профессионального развития сту-

дентов и является необходимым условием успешной профессиональной 

деятельности специалиста-выпускника современной высшей школы, спо-

собного осуществлять деловые контакты с иноязычными партнерами 
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УРАЛ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЭВАКУИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Р.Ф. Зорина 
 

В статье приведены данные о количестве перебазированных 
предприятий, представлен анализ отраслевой структуры, показа-
ны специфика и механизм размещения, как в целом по Уралу, так 
и по областям региона. Отмечено влияние эвакуированной про-
мышленности на экономическое развитие Урала в годы войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, эва-
куация предприятий, специфика и механизм размещения, процесс 
восстановления. 

 

Проблема размещения эвакуированных предприятий в годы Великой 

Отечественной войны всегда привлекала внимание исследователей и имеет 

серьезную историографическую традицию. В работах многих авторов раз-

мещение и ввод в строй эвакуированных предприятий рассматривается как 

составная часть перестройки экономики на военный лад, акцентируется 

внимание на планомерном характере, трудностях эвакуационного процесса 

[1]. Публикации последних лет отличаются более взвешенным подходом и 

серьезным анализом отдельных аспектов проблемы [2]. 

К началу Великой Отечественной войны советское руководство не рас-

полагало планом и механизмом перемещения материальных и трудовых 

ресурсов. Сказывалось то, что военная доктрина, определявшая стратеги-

ческое наступление как решающий вид военных действий, не включала 

практическую проработку вопросов, связанных с необходимостью эвакуа-

ции. Хотя, весной 1941 г. Генштаб сделал вывод о возможности отступле-

ния войск вглубь страны и принятия мер по эвакуации важнейших воен-

ных объектов, предприятий оборонной промышленности [3]. 

Необходимость эвакуации оборудования предприятий, населения из за-

падных районов страны возникла в первые дни войны. Расширение зоны во-

енных действий, непосредственная угроза потери основной военно-промыш-

ленной базы отразилась на масштабах, темпах и сроках перебазирования. 

В целях регулирования эвакуационных процессов, 24 июня 1941 г. соз-

дан Совет по эвакуации под представительством Л.М. Кагановича, факти-

чески первый чрезвычайный орган военного времени. Постановлением Го-

сударственного Комитета Обороны (ГКО) 16 июля 1941 г. внесены изме-

нения в состав Совета по эвакуации (председатель Н.М. Шверник) и Совет 

непосредственно подчинялся ГКО. Осенью 1941 г. в связи с массовым ха-

рактером эвакуации создается Управление по эвакуации населения (пред-

седатель К.Д. Панфилов) и Комитет по эвакуации из прифронтовой зоны 

(председатель А.И. Микоян). 
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Мероприятия по организации процесса перебазирования сформулиро-

ваны в Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. «О по-

рядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». 

Данный документ входил в «особую папку» Политбюро: 

«1. Объекты и время эвакуации, как населения, так и материальных 

ценностей устанавливаются Советом по эвакуации или военными советами 

фронтов, которым предоставить право, в силу сложившейся обстановки, 

устанавливать порядок и время эвакуации. 2. В первую очередь эвакуации 

принадлежат: а). важнейшие промышленные ценности (оборудование – 

важнейшие станки и машины), ценные сырьевые и продовольственные ре-

сурсы (цветные металлы, горючее, хлеб) и другие ценности, имеющие го-

сударственное значение; б). квалифицированные рабочие, инженеры и 

служащие вместе с эвакуируемыми с фронта предприятиями, население, в 

первую очередь молодежь, годная для военной службы, ответственные со-

ветские и партийные работники» [4]. 

Проблема перебазирования нашла отражение в «Военно-хозяйственном 

плане на IV квартал 1941 и на 1942» принятого 16 августа 1941 г. План 

предусматривал эвакуацию на восток промышленных предприятий по 

производству боеприпасов, вооружения, танков, самолетов с передачей им 

строек и заводов иных отраслей народного хозяйства. В нем определялись 

основные районы размещения и восстановления перебазированной про-

мышленности: Поволжье, Урал, Казахстан, Сибирь и Средняя Азия. 

25 октября 1941г. Политбюро ЦК ВКП(б) поручило заместителю пред-

седателя СНК СССР Н.А. Вознесенскому, находившемуся в Куйбышеве, 

руководить работой эвакуируемых на Восток наркоматов авиационной и 

танковой промышленности; вооружения и боеприпасов; черной металлур-

гии и добиться в кратчайший срок восстановления и введения в действие 

заводов, перебазированных на Урал, Поволжье, и в Сибирь. Одновременно 

секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Андрееву предоставлялось право давать ука-

зания и распоряжения партийным органам восточных районов по вопросам 

организации промышленности в связи с эвакуацией предприятий в эти 

районы. 

29 октября 1941 г. СНК СССР принял Постановление «О графике вос-

становления заводов, эвакуированных в Сибирь, Урал, в Среднею Азию и 

Казахстан». Согласно постановлению, наркоматы были обязаны не позд-

нее I ноября предоставить график с указанием сроков установки и пуска 

оборудования, потребности в рабочей силе, а также график выпуска про-

дукции на ноябрь и декабрь 1941 г.
 
 9 ноября 1941г. ГКО утвердил график 

восстановления эвакуированных предприятий военной промышленности. 

Графики являлись формой оперативного планирования и централизован-

ного регулирования выпуска оборонной продукции, сыграли важную роль 

в восстановлении эвакуированных предприятий. 
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В течение второй половины 1941 г. в восточные районы было эвакуи-

ровано полностью или частично оборудование 2,5 тыс. в том числе  

1,5 крупных предприятий. Всего за первые полтора года войны из приф-

ронтовой полосы вывезено около 1,7 тыс. крупных предприятий. В сбор-

нике статей «Людские потери в СССР в период второй мировой войны» 

названа цифра – 30 тыс. предприятий [5].  

Урал стал основным центром размещения эвакуированных предпри-

ятий. Определяющую роль сыграло геополитическое расположение регио-

на. На протяжении всей войны Урал находился достаточно далеко от теат-

ра военных действий, вне пределах досягаемости авиации противника. 

Регион располагал внутренними и внешними коммуникациями, через 

территорию проходили крупнейшие железнодорожные магистрали, связы-

вающие восточную и западную части страны. Эксплуатационная длина 

железных дорог Урала равнялась 8,5 тыс.км., что составляло 8,1 % протя-

женности дорог СССР и 35,5 % – восточных районов. Уральский регион 

отличался богатством сырьевых источников, являлся крупным индустри-

альным центром с многоотраслевой промышленностью. Накануне войны 

Урал занимал первое место по производству цветных металлов, второе 

по выплавке чугуна, стали, третье – по угледобыче и выпуску химической 

продукции, четвертое по мощности машиностроения. Однако удельный 

вес военной продукции в общем объеме составлял 12,4 % [6]. 

В истории эвакуации дискуссионным является вопрос о количестве пе-

ребазированных предприятий на Урал. В научных исследованиях фигури-

руют цифры 455, 667, 703, 788, 830. Приводятся разные данные о разме-

щении предприятий по отдельным областям региона. Большинство иссле-

дователей, указывая количество, ограничиваются временными рамками 

второй половины 1941 г. Следует учитывать, что процесс размещения обо-

рудования перебазированных предприятий проводился в два этапа. Первый 

– с августа 1941 г. по март 1942 г. характеризовался крупными масштабами 

перебазирования. Сложность подсчета количества эвакуированных пред-

приятий заключается в то, что часть предприятий направленных на Урал, не 

прибыла, некоторые приходилось переадресовывать в другие места, одно-

временно с размещением началась реэвакуация в Московскую, Тульскую и 

др. области. Например, к марту 1942 г. в Челябинскую область не поступило 

оборудование 11 заводов, коксохимический цех Запорожстали переадресо-

ван на Нижнетагильский завод, 7 предприятий реэвакуированы в Москву. 

Второй этап – лето–осень 1942 г., не всегда учитывается исследователя-

ми, видимо из-за небольших объемов. В течение этого времени оборудова-

ние прибывало в меньших размерах и с более ограниченной территории по 

сравнению с 1941 г. Сказывается и малочисленность документальных ис-

точников. В архивах обнаружены лишь сведения по размещению станков и 

агрегатов Сталинградских заводов: «Красный Октябрь», «Баррикада», трак-

торного, а также нефтяного оборудования предприятий Северного Кавказа. 
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При изучении архивных материалов найдены сведения о прибытии на 

Урал 728 предприятий, из них в Оренбургской области размещено – 70, 

Пермской – 124, Свердловской – 215, Челябинской – 210, в Башкирии – 86, 

Удмуртии – 23. Приведенные данные не являются абсолютными. В ука-

занное количество вошли предприятия, имевшие оборонное значение и 

эвакуированные в централизованном порядке согласно постановлениям 

ГКО, Совета по эвакуации, СНК СССР. Если принять во внимание обору-

дование тех заводов, которое вывозилось по решению местных органов 

прифронтовых районов, а также массу «бездокументных грузов», то коли-

чество эвакуированных предприятий на Урал будет значительно больше. 

Из сказанного выше следует, что данные о количестве перебазированных 

предприятий на Урал за 1941–1942 г.г. требуют дальнейшего уточнения и 

серьезного анализа. 

На Урале разместились эвакуированные предприятия самого разнооб-

разного профиля отраслей промышленности. Распределение эвакуирован-

ных предприятий на Урале по основным наркоматам 7. 
 

Таблица 

Распределение эвакуированных предприятий на Урале по основным наркоматам 

НАРКОМАТЫ 
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Ч
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И
Т
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Г

О
 

Кол-во эвакуированных 
предприятий 

86 70 124 215 23 210 728 

черная металлургия 4 4 11 26 – 43 88 

цветная металлургия – 2 – 4 – 11 17 

танковая пром-ть – 5 – 19 1 22 47 

авиационная 10 3 14 15 – 5 47 

машиностроение и 
станкостроение 

4 5 12 48 2 10 81 

вооружение – 3 8 22 6 18 57 

боеприпасов 2 10 24 15 – 34 85 

электротехническая 7 – – 10 1 6 24 

химическая 10 – 22 9 – 1 42 

нефтяная 16 1 – – 1 – 18 

легкая пром-ть 10 32 18 6 5 8 79 

пищевая пром-ть 12 6 4 5 2 5 34 

 

Из анализа данных приведенных в таблице видно, что преобладало 

оборудование тяжелой и военной промышленности. Доля заводов этих от-

раслей от общего количества размещенных в регионе составляла 61,2 %, 
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а по отдельным областям этот показатель выше: в Свердловской – 73,9 %, 

в Челябинской – 79,5 %. В целях создания промышленных комплексом 

с устойчивыми связями на Урал эвакуировались группы предприятий од-

ной отрасли или смежных. Большая часть оборудования танковой индуст-

рии была перебазирована в Челябинскую и Свердловскую области, что 

обеспечило создание основной базы танкостроения. При перебазировании 

принималась во внимание и сложившаяся специализация экономического 

развития отдельных республик и областей края. В Башкирии, центре неф-

тяной промышленности, разместилось 88 % от всего прибывшего оборудо-

вания этой отрасли. Пермская область, имевшая сравнительно хорошую 

развитую химическую промышленность, приняла 52 % от общего количе-

ства данной отрасли. Однако нередко оборудование эвакуировалось в та-

кие районы Урала, где не было однотипных предприятий. В Башкирии не 

существовало электротехнической промышленности, а предприятия этого 

профиля среди прибывших составили 25 %. 

Размещение эвакуированных предприятий внутри региона имело свои 

особенности. Во-первых, основная масса оборудования размещалась в ин-

дустриальных районах. Пермская, Свердловская, Челябинская области при-

няли 75 % от общего количества перебазированных заводов. Во-вторых, 

большинство эвакуированных предприятий размещалось в промышленных 

городах региона. Только Магнитогорск и Челябинск приняли оборудова-

ние 94 заводов металлургической и военной промышленности, что соста-

вило 43 % от общего количества эвакуированных предприятий в область.  

В размещении наиболее сложной являлась проблема обеспечения пред-

приятий производственными площадями. Решалась она главным образом 

за счет использования площадей уральских заводов и фабрик, однотипных 

по профилю, что позволяло максимально увеличить мощности предпри-

ятий без значительных капитальных и трудовых затрат. Характерно, что на 

площадях крупных предприятий Урала полностью или частично размеща-

лось оборудование многих заводов. На Магнитогорском металлургическом 

комбинате – 34, Уралмаше – 28, на заводе им. Орджоникидзе (Челябинск) – 

23. Концентрация оборудования ряда предприятий на одном давала воз-

можность решать вопросы смежных производств, и ускоряло процесс вос-

становления. В результате объединения росли мощности уральских заво-

дов, возникали крупные специализированные предприятия по производст-

ву военной техники. Воткинский машиностроительный (Удмуртия) за счет 

оборудования киевского Арсенала, Новочеркасского артиллерийского, 

Сталинградского «Баррикады» превратился в огромный орудийный завод. 

Все действующие предприятия Урала приняли на свои площади эвакуиро-

ванное оборудование, в регионе не было ни одной отрасли промышленно-

сти, основные производственные фонды которых не возросли за счет раз-

мещения перебазированных мощностей эвакуированного оборудования. 
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Часть предприятий, эвакуированных на Урал, в силу специфики своего 

производства, сохраняли на новом месте самостоятельность. Это происхо-

дило в тех случаях, когда идентичных по профилю заводов не было, но 

имелись заделы производственных площадей. Из всех заводов, прибывших 

в Челябинскую область, как самостоятельные единицы восстановлены – 

58, в Башкирии –20, в Оренбургской – более 30, в Удмуртии – 7. В итоге 

такого размещения создавались крупные самостоятельные заводы, поло-

жившие начало рождения на Урале новых отраслей: автомобильной, хими-

ческого машиностроения, электротехнической и др. 

Обеспечение площадями решалось за счет демонтажа оборудования 

местных заводов, не имевших существенного оборонного значения, ис-

пользования зданий непромышленного типа. Отдельные заводы в силу 

специфики своего производства не могли быть размещены на действую-

щих предприятиях или в приспособленных зданиях. Для них строились 

новые промышленные объекты. Только в Челябинской области построены 

новые корпуса для оборудования Московского автомобильного, Новоли-

пецкого металлургического заводов, «Электростали», предприятий про-

мышленности вооружения. Решение проблемы размещения способствова-

ло ускоренному вводу в строй эвакуированного оборудования. 

В определении хронологических рамок размещения и восстановления 

перебазированной промышленности в исторической литературе сложилось 

две точки зрения. Одни авторы считают, что восстановительный процесс 

в основном закончился весной 1942 г. Большинство исследователей тесно 

связывают восстановление с процессом перестройки промышленности 

в целом и датируют завершение серединой 1942 г. Расхождение в опреде-

лении сроков объясняются трудностями объективного порядка. В доку-

ментальных источниках отсутствует ясность, по каким показателям счи-

тать предприятие введенным в строй. В качестве критериев указываются: 

начало выпуска военной продукции, выполнение плановых заданий по 

производству вооружения, боевой техники и т.д., доведение производства 

до довоенного уровня. Следует согласиться с авторами, которые рассмат-

ривают в качестве основного показателя завершения восстановления – 

систематическое выполнение производственных заданий эвакуированны-

ми предприятиями. Следовательно, процесс размещения и пуска заводов, 

перебазированных на Урал, в основном закончился к лету 1942 г., а по от-

раслям военной промышленности – весной этого года.  

Подводя итоги, отметим, что перебазирование промышленности, пред-

ставлявшее собой комплекс сложных экономических, технических и соци-

альных задач, потребовало четкой организации этого процесса, огромного 

напряжения сил.  

Централизованный контроль за ходом эвакуации позволили избежать 

распыление ресурсов, вывозимых из западных районов, и относительно 
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рационально разместить их на новых местах. Некоторых ошибок избежать 

не удалось: уровень концентрации эвакуированных ресурсов в 1942 г. пре-

вышал приделы целесообразности, топливно-энергетическая база, желез-

нодорожный транспорт Урала находится в перенапряженном состоянии. 

Остро не хватало производственных площадей, на гране катастрофы нахо-

дилось жилищно-коммунальное хозяйство, продовольственное снабжение, 

медицинское обслуживание из-за значительного притока эвакуированного 

населения. Постепенно удалось уменьшить остроту этих проблем. 

Урал за счет размещения эвакуированного оборудования, строительст-

ва новых предприятий превратился в крупнейший центр военного произ-

водства СССР. К концу войны на его долю приходилось около 40 % про-

дукции военного назначения, это было больше, чем доля Поволжья, Сиби-

ри, Казахстана и Средней Азии вместе взятых. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ГОРОДА ПРОМЫШЛЕННОГО УРАЛА 

 

И.Г. Малкова 

 
В статье рассматриваются противоречивые тенденции в раз-

витии городских театров в промышленно развитых областях 

Урала во второй половине XX века. На основе разноплановых ис-

точников анализируются общие закономерности и региональные 

особенности развития культурного пространства городов Урала. 

Ключевые слова: театр, города Урала, вторая половина 

XX века. 

 

Понятие «театр» сегодня существует для нас в единстве театрального 

помещения, работающей в нём постоянной труппы и администрации. Од-

нако в дореволюционной России, за исключением императорских театров, 

все составные элементы этого понятия чётко различались. 

Первый театральный город на Урале – Ирбит. Своим появлением театр 

обязан ярмарке. Приезжие купцы, чтобы отдохнуть от дневной ярмарочной 

суеты, искали вечерних развлечений. Первое письменное упоминание о те-

атральном действии в Ирбите относится к 1800 году – городничий Хво-

щинский отрапортовал о сборе акцизных денег: «Для представления теат-

ров приезжают из разных городов сюда во время ярмарки» [1]. Тем не ме-

нее, официальной датой возникновения театра в Ирбите принято считать 

1845 год, когда в городе появилось специальное здание для театральных 

представлений. 
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В XIX веке в городах Урала по инициативе горожан сначала строили 

здание для театра, а позже появлялся постоянный театральный коллектив. 

Само понятие «театр» ассоциировалось в этот период, прежде всего, 

со зданием. Первые, специально построенные театральные здания, появи-

лись в г. Екатеринбурге (каменное здание Городского театра было возве-

дено в 1845 году по инициативе горного начальника генерала В.А. Глин-

ки), г. Ирбите (деревянное – 1845, современное – 1912), г. Перми (здание 

академического театра оперы и балета 1874–1879 гг.). 

В XIX в., благодаря общественному регулированию взаимоотношений 

в системе «город – городской театр», городскими властями были вырабо-

таны принципы регулирования деятельности городских театров: 

1) здание театра являлось собственностью города и содержалось за счет 

городских доходов; 

2) городские власти определяли: структуру доходов и расходов театра, 

форму непосредственного управления городским театром; 

3) город имел право участвовать в организации театрального процесса 

посредством избираемой для этих целей городской театральной комиссии; 

4) город оставлял за театром право осуществления самостоятельной 

творческой деятельности в рамках существовавшего законодательства [2]. 

Определенный «расцвет» театров в стране и на Урале приходился 

на 1920–1930-е гг. Согласно театральному справочнику за 1936 год среди 

37 городов промышленно развитых (Пермская, Свердловская, Челябин-

ская) областей Урала 31 город был «театральным», всего перечислено 

43 театра. Лидирующее положение занимала Свердловская область, где 

работало 19 театров. В Челябинской области было 13 театров и в Пермской 

области – 11 театров. Еще не была окончательно проведена унификация 

театров и назывались они по разному: «гортеатр», «ТРАМ», «колхозно-

совхозный театр», «театр-клуб», «Дворец культуры-театр» и т.д. [3]. 

На рубеже 1930–1940-х годов в масштабах всей страны была осуществ-

лена «стационаризация театров», которая привязывала труппы к городам, 

унифицировала состав творческих коллективов, механизм их финансиро-

вания, укрепила организационно-ведомственную подчиненность и ужесто-

чила идеологический контроль. Обеспечивать театры взялось государство, 

и с этого времени было покончено с актерским «бродяжничеством», но 

также и с творческой независимостью театров. 

До 1990-х гг. «государственный театр» становится в России единствен-

но возможной формой организации театральной деятельности, вытеснив 

другие типы театра, прервав тем самым эволюционный путь их развития. 

К 1940 г. Свердловская область сохраняет ведущие позиции по количе-

ству театров, но их остается уже 13, в Пермской области – 8. Сокращение 

количества театров продолжается и в послевоенные годы. Например, 

в Свердловской области в 1950 году вместо 13 довоенных театров остается 
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11, а в 1955 – 10. Настоящий разгром городских театров произошел в Че-

лябинской области. В 1949–50 гг. были ликвидированы «как профессио-

нально неполноценные и нерентабельные» драматические театры в Кыш-

тыме, Троицке, Миассе, Копейске [4]. 

Показательна история «рождения и смерти» городского театра в г. Ми-

ассе. В 1944 г. общественность города на страницах городской газеты 

«Миасский рабочий» поднимает вопрос о создании театра в г. Миассе. 

Инициативу поддержал горком КПСС и в марте утвердили театр на базе 

художественной самодеятельности. Год артисты театра работали без отры-

ва от своей основной работы и бесплатно. Несмотря на отсутствие матери-

альной базы и своего помещения, с энтузиазмом взялись за дело, в течение 

года подготовили и показали семь премьер [5]. 

1 августа 1945 г. состоялся торжественный вечер, посвященный годов-

щине городского рабочего театра. В октябре 1945 г. Комитет по делам ис-

кусств Челябинской области постановил организовать на базе самодея-

тельного Миасского рабочего театра профессиональный, включив его 

в сеть государственных театров страны. Для укрепления театра, по реше-

нию области, в Миасс были направлены актеры из Златоуста, Троицка и 

других городов. В 1947 г. силами промышленных предприятий города для 

городского театра было переоборудовано помещение, где проведены отде-

лочные и малярные работы, установлено центральное паровое отопление, 

электро – и осветительное оборудование, поворотный круг на сцене. В пя-

тилетнем плане развития города было запланировано строительство в Ок-

тябрьском поселке (ныне центральная часть г. Миасса) большого драмати-

ческого театра. В фондах Миасского краеведческого музея хранятся много-

численные программки городского драматического театра за 1947–1948 гг., 

городская газета подробно освещает каждую новую работу коллектива [6]. 

С февраля по ноябрь 1949 г. о театре не писали ничего, только перио-

дически публиковали объявления, что в здании городского театра прохо-

дят лекции и собрания. И, наконец, появляется статья без подписи с «гово-

рящим» названием «Больше требовательности к себе. О первой постановке 

драмкружка»: «Выдающееся место в духовной жизни советского народа 

принадлежит театру. Нигде в мире нет такого количества театров как 

у нас, нигде в мире вы не найдете такого чуткого, внимательного и вместе 

с тем требовательного зрителя, как у нас. Наряду с профессиональным те-

атром в нашей стране растут и развиваются рабочие клубы с многообраз-

ной самодеятельностью. Самодеятельные коллективы занимают огромное 

место. Известно, например, что во время войны в здании Миасского город-

ского  театра работал самодеятельный (выделено мной) драматический 

коллектив и трудящиеся города высоко оценили работу этого коллектива. 

Сейчас драматический кружок вновь приступил к работе» [7]. 
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В 1950 г. по решению исполкома областного совета депутатов в 

г. Миассе открывается городской Дом культуры, которому передается зда-

ние бывшего городского театра. И до сих пор г. Миасс не имеет своего 

профессионального театра, несмотря на то, что по количеству жителей он 

явно может на это претендовать.  

В 1949 году Челябинский обком пытался сохранить хотя бы театр му-

зыкальной комедии, но Отделом пропаганды и агитации ЦК было установ-

лено, что качество работы Челябинского театра музыкальной комедии 

весьма низкое, вследствие чего материальное положение коллектива тяже-

лое, театр в 1949 г. принес убыток 500 тыс. рублей. Было принято решение 

о слиянии Челябинского театра с Омским. Серьезные нарекания вызывал и 

Свердловский театр оперы и балета. Тем же Отделом пропаганды и агита-

ции ЦК отмечалось, что большинство спектаклей текущего репертуара 

Свердловского театра оперы и балета на низком уровне, в течение долгого 

времени нет главного балетмейстера, не укомплектована оперная группа, 

сверхплановый убыток в 1949 году составил 638 тыс. рублей. Но речи о за-

крытии данного театра не шло [8]. 

В послевоенные годы были установлены нормативы обеспеченности 

городов учреждениями культуры, в соответствии с которыми города, ис-

ходя из их статуса и населенности, должны были иметь соответствующий 

набор театров. Так, например, город с населением 150 тысяч человек и бо-

лее должен был иметь кукольный театр; от 200 тысяч человек – кукольный 

театр и театр юных зрителей; от 250 тысяч человек – кукольный, ТЮЗ и 

драматический театр; от 500 тысяч человек – кукольный, ТЮЗ, драматиче-

ский и музыкальный театры [9]. 

Для второй половины XX века для появления театра в городах стали 

характерны противоположные процессы – театр как коллектив появляется 

в городе гораздо раньше, чем получает специальное театральное здание. 

Драматический театр г. Екатеринбурга работает с 1930 года, в специально 

построенное здание театр переезжает в 1990 году. Театр кукол (г. Екате-

ринбург) более 30 лет работал без собственного помещения, спектакли 

ставились в домах культуры, клубах, на площадках других театров города 

и области. В 1953 году театр переехал в небольшое одноэтажное здание и 

только в 1964 году получил постоянное помещение, оснащенное специ-

альной техникой. Это было первое здание в СССР, построенное специаль-

но для театра кукол (архитекторы П. Деминцев и Ф. Тансиса). 

В послевоенный период население городов увеличилось в разы, но коли-

чество театров оставалось неизменным. В Свердловске за целых полстоле-

тия (1930–80-е гг.) при бурном росте города не открылся ни один новый те-

атр. Тем не менее, в конце 1980-х гг. по общему количеству театральных и 

музыкальных коллективов первое место среди областей Урала и одно из 

первых среди субъектов Российской Федерации занимала Свердловская об-

ласть. Свердловчане называли себя «самой театральной» областью России.  
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Под руководством Л.Н. Когана сектор социологии культуры Института 

экономики Уральского научного центра провел в 1966–1972 годах иссле-

дования по изучению потребностей и пожеланий трудящихся Среднего и 

Южного Урала в сфере культуры. Важное место в прогнозе 1970-х гг. за-

нимал театр. Один из вопросов, который интересовал исследователей – 

в какой степени посещение театра воспринимается как праздник. «Ураль-

ские рабочие, люди пенсионного возраста легко вспоминают обстоятельст-

ва первого посещения театра в 1920–30-х гг., а молодежь – нет. Тогда посе-

щение театра было праздником, исключительным событием, а теперь – 

обыденность» [10, с. 79]. Такой вывод делает Л.Н. Коган. 

Начиная с 1990-х гг. регионализация культурной политики, расширение 

прав региональных и муниципальных органов власти привели, несмотря на 

все экономические трудности, к дальнейшему развитию сети государст-

венных театров практически всех жанров. 

Наблюдается процесс развития театральной сети «снизу», по инициати-

ве местных органов власти. Театры возникают как некоторые творческие 

организмы, вписанные в местную локальную социокультурную среду. 

Только в Челябинской области появилось около десяти новых театров. 

В 1988 г. при озерском театре «Наш дом» была создана актерская компа-

ния «Тринтет», в 1989 г. при ДК «Октябрь» Озерска – самодеятельный 

коллектив, оформившийся через пять лет как самодеятельный театр оперет-

ты; в 1989 г. в Челябинске открыт Камерный театр, в 1990 г. в г. Снежинске 

при ДК «Октябрь» – театр-студия «У Марины»; муниципальный театр 

«Вымысел» в Верхнем Уфалее; в 1992–2000 гг. в Челябинске существовал 

муниципальный театр драмы «Ковчег», с 1993 г. – Новый художественный 

театр. В 1998 г. открылся Магнитогорский театр оперы и балета – единст-

венный в России муниципальный театр такого профиля, где работают одно-

временно оперная и балетная труппы; ставятся концертные программы. 

Дотационное и многозатратное театральное хозяйство оказалось менее 

всего приспособленным к условиям рынка; недостаток бюджетных средств 

и ухудшение материального положения театров привели к значительному 

уменьшению числа новых постановок и практическому прекращению га-

строльной деятельности; в итоге резко упало общее количество ежегодно 

даваемых театральных представлений. Падение посещаемости и числа по-

становок происходило на фоне роста количества самих театров, что явля-

ется особенностью процесса диверсификации в этой отрасли культуры. 

Например, в Челябинской области за 50 послевоенных лет (1950–2000 гг.) 

число театров увеличилось с 5 до 12. Но театральных городов не стало 

принципиально больше. 

В середине ХХ века из 87 городов промышленных областей Урала те-

атральными городами были только 12: Свердловск, Пермь, Челябинск, Ир-

бит, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Златоуст, Магнитогорск, 

Березники, Кизел, Лысьва. 
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К началу XXI века городов стало 102, из них театральных только 15. 

Помимо перечисленных, театральными городами стали г. Чайковский, 

г. Краснотурьинск, г. Новоуральск и г. Озерск. А город Кизел перестал 

быть театральным. 

Многие исследования со всей несомненностью доказывают, что отсут-

ствие даже одного вида искусства в круге интересов человека пагубно ска-

зывается на формировании его культуры. Более того, в исследованиях вы-

явились по каждому виду искусства оптимальные показатели потребления. 

Они не являются нормой, но на основе этих усредненных оптимумов мож-

но определить целевые показатели. 

Оптимальными для взрослых и школьников оказались 3 посещения те-

атра в год. Их можно рассматривать как целевые показатели, к которым 

надо стремиться при организации системы приобщения к театральному 

искусству. Сегодня эти показатели в 2 раза ниже у взрослых и 1,5 раза 

у школьников (данные по Москве) [11, с. 38]. 

Одним из показателей развития культурного пространства городов яв-

ляется число театров в пересчете на 1 миллион человек городского населе-

ния. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в промыш-

ленно развитых областях Урала – Пермской, Свердловской, Челябинской – 

насчитывалось 102 города с общей численностью населения 8 200 928 чело-

век [12]. По официальным данным Министерства культуры РФ за 2000 год 

в промышленно развитых областях Урала насчитывается 31 профессио-

нальный театр [13]. Таким образом, число театров на 1 млн человек город-

ского населения – 3,9. 

Для сравнения: в Москве число театров на 1 млн человек городского 

населения – 8,1 (2000 г.). В Берлине насчитывается 16,2 театра на 1 млн 

человек, в Лондоне – 14,4, в Париже – 45, 4, в Праге – 21,7, в Риме – 48,1 и 

в Нью-Йорке – 30,6 театра [11, с. 118]. 

При выборе учреждений культуры, требующих первоочередной мате-

риальной поддержки со стороны местных органов власти, половина опро-

шенных челябинцев назвали театры. Акцентируем внимание на то, что 

в сознании большинства горожан именно театр ассоциировался с храмом 

культуры, который нужно сохранить несмотря ни на что. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА  

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Г.А. Медведева 
 

В статье рассмотрены факторы, позитивно влияющие на фор-

мирование и развитие межкультурной компетенции студентов 

в ходе обучения деловому иностранному языку, выявлены про-

блемы, требующие решения.  

Ключевые слова: межкультурная компетенция, контрольно-

измерительные средства, ФГОС ВПО, результат образования, 

оценка достижений. 
 

В соответствии с логикой Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования третьего по-

коления (ФГОС ВПО), конечным результатом образования становятся не 

знания умения навыки, а некие интегрированные компоненты, выражен-

ные компетенциями. К сожалению, новые требования к результату образо-

вания пока не нашли своего развития во всех компонентах образователь-

ного процесса.  
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Это касается, в первую, очередь контрольно-измерительных средств 

для определения уровней компетенций, а также содержания, методов, 

средств и приемов обучения. 

Компетентностный подход переориентирует образовательный процесс 

на цель образования, суть которой наиболее просто и емко была сформу-

лирована в документах ЮНЕСКО. В докладе международной комиссии по 

образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» Жак Де-

лор, сформулировал «четыре столпа», на которых основывается образова-

ние: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, нау-

читься жить, и таким образом определил суть основных глобальных ком-

петентностей [1]. В контексте задач высшей школы эти постулаты можно 

интерпретировать следующим образом: развить у студентов навыки обу-

чения через всю жизнь (Long Life Learning), подготовить к выживанию 

в жестких условиях рыночно-экономического пространства (в том числе и 

в межкультурной среде), заложить основы будущей профессиональной ус-

пешности.  

Приходится констатировать, что в государственных стандартах недос-

таточно разработано терминологическое поле общекультурных компетен-

ций, среди которых межкультурная компетенция является одной из глав-

ных, формируемых средствами предмета «Иностранный язык». Так дефи-

ниция одной и той же компетенции, по сути отражающей готовность вы-

пускника к межкультурному общению, представленной в статье V. «Тре-

бования к результатам освоения основных образовательных программ ба-

калавриата» ФГОС ВПО, описана для различных направлений подготовки 

бакалавров такими фразами: «владеть одним из иностранных языков 

на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятель-

ность» (080200); «необходимое знание иностранного языка (хороший анг-

лийский язык)» (230400); «владением одним из иностранных языков 

на уровне не ниже разговорного» (100400). 

Очевидно, что общекультурные компетенции в Государственных стан-

дартах должны быть определены более корректно, по отношению к сути и 

смыслу ожидаемого результата образования. При таком подходе сущность 

цели образования не может быть раскрыта полностью. Такая многоликая 

трактовка межкультурной компетенции, которая является характеристикой 

результата обучения деловому иностранному языку, вносит определенные 

трудности в оценке академических достижений студентов. Причем речь 

идет не только об итоговом контроле, но и текущем, и промежуточном. 

В настоящее время в качестве методов оценки межкультурной компе-

тенции широко используются диагностические тесты и опросники, но сто-

ит отметить, что любая компетенция понимается как сложное образование 

и при помощи таких методов оцениваются только некоторые её структур-

ные компоненты. Так, понятие межкультурной компетенции включают со-

вокупность лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 
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стратегической компетенции. А в контексте делового общения межкуль-

турная компетенция приобретает некоторые дополнительные черты этого 

вида деятельности. В структурные компоненты делового общения входят 

субъекты (партнеры по общению), предмет общения (обсуждаемые про-

блемы), цель общения (конструктивные решения), задачи (конкретные 

коммуникативные ситуации), действия (акты коммуникативной деятельно-

сти), речевые и неречевые средства общения и продукт – новообразование 

как результат.  

Серьезным препятствием для адекватной оценки межкультурной ком-

петенции с использованием тестов является недостаточный уровень язы-

ковой подготовки некоторых студентов, не позволяющий полного понима-

ния содержания вопросов теста. Надо полагать, что опросники и тесты не 

могут быть использованы в качестве основных контрольно-измерительных 

средств. Тем более, что большинство таких тестов скачаны из Интернета 

или разработаны преподавателями. Многие инструменты такой оценки со-

держат многочисленные ошибки и противоречивые сведения, т.к. к ним не 

предъявлены единые требования. В ФГОС ВПО обозначено, что оценкой 

качества образования, как и разработкой объективных процедур оценки 

должны заниматься высшие учебные заведения. Вероятно поэтому, не су-

ществует банков контрольно-измерительного инструментария компетен-

ций, которые были бы оценены независимой экспертной комиссией, и до-

пущены Министерством образования и науки в том же порядке, как при-

нимаются к использованию в образовательном процессе учебные пособия. 

Очевидно, что такой банк измерительных материалов, отвечающих требо-

ваниям валидности, научно обоснованных, апробированных для конкрет-

ных целевых групп, крайне необходим.  

Другие компоненты образовательного процесса, а именно: содержание, 

методы и средства обучения также требуют изменения. Стоит подчерк-

нуть, что в основе любой компетенции лежит деятельностная характери-

стика, для проявления которой необходимо спроектировать целенаправ-

ленную деятельность преподавателя и студентов, и организовать для этого 

соответствующие педагогические условия. 

Среди педагогических технологий обучения в контексте профессио-

нальной деятельности А.А.Вербицкий выделяет квазипрофессиональную 

деятельность, которая наиболее гармонично адаптируется к новым требо-

ваниям ФГОС ВПО относительно предмета «Деловой иностранный язык». 

Квазипрофессиональная модель обучения может стать основой любых ин-

терактивных форм и методов обучения: деловых и ролевых игр, кейс ста-

ди, презентаций, конференций. 

Основными целями деловой игры в терминах формирования общекуль-

турных компетенций Вербицкий А.А. выделяет: 

– получение студентами целостного опыта выполнения будущей про-

фессиональной деятельности, развернутой во времени и пространстве;  
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– интеграция уже усвоенных студентом с помощью других педагогиче-

ских технологий теоретических знаний и частных компетенций в целост-

ную систему;  

– получение опыта социальных отношений, усвоение морально-нрав-

ственных норм, принятых в обществе, стране, производственном коллек-

тиве, в данном вузе;  

– формирование коммуникативных компетенций, опыта взаимодейст-

вия будущих специалистов, совместного принятия решений;  

– формирование творческого профессионального мышления, познава-

тельной и профессиональной мотивации [2].  

      Необходимо определить место активным и интерактивным методам 

обучения. В методических рекомендациях по реализации образовательных 

программ балаквариата предлагается соотношение интерактивных и тра-

диционных методов соответственно 20 % и 80 %. Представляется целесо-

образным использовать интерактивные методы не только в качестве фор-

мирования и развития межкультурной компетенции, но и в качестве опре-

деления её уровня после завершения темы или модуля предшествующего 

усвоенного материала.  

Контроль усвоения знаний и умений является одним из самых важных 

и ответственных элементов учебного процесса. Обычные технологии оце-

нивания учебных достижений студентов (особенно по пятибалльной сис-

теме), в свете модернизации образования, где компетенции являются ос-

новным результатом качества подготовки, вряд ли являются адекватными.  

Повышение эффективности формирования межкультурной компетент-

ности студентов в деловом общении можно связать с использованием ме-

тодики оценки, предложенной автором [3]. Особенностью этой методики 

является оценочно-критериальный инструментарий в виде таблиц: «Оцен-

ка достижений студентов в деловом межкультурном общении» и «Шкала 

критериев оценки достижений студентов в деловом межкультурном обще-

нии», основанных на бально-рейтинговом подходе к определению уровней 

межкультурной компетенции. Использование предложенных таблиц дает 

возможность, как студенту, так и преподавателю определять и фиксиро-

вать результаты обучения в удобной для хранения форме, выявлять причи-

ны затруднений; отслеживать динамику развития необходимых для дело-

вого межкультурного общения знаний, умений, навыков, способностей; 

своевременно вносить в педагогический процесс организационные, ин-

формационные, технологические коррективы. Обеспечение информации 

обратной связи, позволяет студенту самостоятельно анализировать и опре-

делять слабые стороны своей деятельности, корректировать её дальнейшие 

результаты. Развитие способности адекватно оценивать результаты своей 

деятельности, помогает студенту сосредоточить внимание на устранении 

выявленных недостатков. Осведомленность студента о том, по каким кри-
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териям оценивается участие в деловой игре, как выглядят его успехи 

по сравнению с предыдущими, позволяет не только самому корректиро-

вать деятельность, но и способствует повышению внутренней потребности 

к изучению и использованию делового иностранного языка.  

Общеизвестно, что именно мотивация является основным фактором ус-

пешного овладения знаниями, навыками, опытом, необходимыми для 

формирования межкультурной компетенции. В процессе обучения студен-

тов иностранному языку отмечено, что мотивация к изучению таких тем 

как «Контракт», «Структура компании», «Деловая корреспонденция» по-

вышается, если в основу заложены реальные, а не отвлеченные ситуации, 

анализируется деятельность известных предприятий г. Миасса. При изуче-

нии перечисленных тем активно используются фактический материал рас-

положенных в городе предприятий, таких как Автомобильный завод, Го-

сударственный ракетный центр, образовательные учреждения, т.к. степень 

определенности ситуации, эмоциональная окраска, связанная с событиями 

в городе, влияет на повышение мотива к изучаемому предмету и в даль-

нейшем позволяет перенести академический опыт на неопределенные си-

туации в будущей профессиональной деятельности.  

Внешние факторы, такие как примеры успешной деятельности выпуск-

ников филиала, работающих за рубежом, также воздействуют на повыше-

ние мотивации студентов к изучению делового иностранного языка. Так, 

встреча с выпускницей геологического факультета Ольгой Ермолиной, по-

ложительно повлияла на отношение студентов-геологов к деловому ино-

странному языку. Стремительная карьера Ольги — работа в Финляндии, 

а после в Намибии, где они вместе с мужем основали собственное пред-

приятие по разведке и бурению скважин в горах, стала убедительным при-

мером в необходимости изучения иностранного языка. 

Важным фактором, непосредственно влияющим на развитие межкуль-

турной компетенции, является уровень сформированности учебно-познава-

тельной компетенции студента, т.е. совокупность самостоятельной органи-

зации познавательной деятельности, умение ставить цель, выделять зада-

чи, планировать их решение, умение добиваться поставленной цели, ана-

лизировать свою деятельность. Практика преподавания показывает, что 

постулат «научи учиться» по-прежнему актуален. Использование в обуче-

нии современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

«облачных технологий» для совместного хранения и использования ин-

формации, подготовка совместных on-line презентаций требуют не только 

постоянного повышения компьютерной грамотности студентов, но и необ-

ходимой поддержки в организации самостоятельной работы студентов. 

Как показывает практика, недостатками работы с информационными 

ресурсами в сети ИНТЕРНЕТ является опасность отвлечься от основной 

цели, «заблудиться» в просторах сети, потерять интерес из-за трудностей, 
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связанных с просмотром иноязычных текстов, что приводит к нерацио-

нальной трате времени студентов и малопривлекательным результатам. 

Наибольший эффект от самостоятельной работы студента можно получить 

только в том случае, когда деятельность студентов организована, поддер-

жана методически и реализуется под контролем преподавателя.  

В зарубежной педагогической литературе приведены такие методы ор-

ганизации индивидуальной работы студентов, как: hotlist, multimedia 

scrapbook, treasure hunt, subject sample. 

Hotlist – «список по темам» представляет собой список Интернет сай-

тов с различными текстовыми материалами, подготовленный преподавате-

лем.  

Multimedia scrapbook – «мультимедийный черновик» содержит не толь-

ко текстовые сайты, но также фотографии, аудио и видео файлы, анима-

цию.  

Treasure hunt – «охота за сокровищами» тоже содержит ссылки на раз-

личные Интернет сайты, но в отличие от первых двух ресурсов, каждая 

ссылка содержит детальные вопросы по изучению сайта. Эти вопросы 

преподавателя ориентируют поисково-познавательную деятельность сту-

дентов на конкретную цель. 

Subject sample – представляет более усложненные задания, требующие 

от обучаемых определенных знаний и умений. Кроме ссылок на Интернет 

ресурсы, студентам предлагается ответить на вопросы дискуссионного ха-

рактера. Выразить свою точку зрения.  

Использование такой методической поддержки самостоятельной рабо-

ты студентов в совокупности с формами представления результатов рабо-

ты на совместных виртуальных хранилищах (например, Google Disk), по-

зволяет преподавателю держать под контролем не только результаты, но и 

весь процесс самостоятельной работы студентов и по мере необходимости 

вносить коррективы. Кроме того, есть возможность регулировать уровень 

сложности задания, в зависимости от уровня языковой подготовки студен-

тов. 

Таким образом, ориентация требований ФГОС ВПО на результаты об-

разования в виде компетенций актуализирует: 

 проблему поиска полного и комплексного понимания межкультур-

ной компетенции как результата образования, и единой трактовки этого 

понятия в государственных стандартах для всех направлений подготовки 

бакалавров; 

 необходимость разработки на уровне Министерства образования и 

науки и создания банка научно обоснованных контрольно-измерительных 

инструментов оценивания уровней компетенций;  

 контроль преподавателя в организации самостоятельной работы сту-

дентов с информационными ресурсами и методическую поддержку. 
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УДК 316.356.2 

СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ГОСУДАРСТВА 
 

В.Я. Нагевичене 
 

В данной работе рассматривается генезис семьи в различных 

регионах мира. В зависимости от религиозно-конфессиональных 

направлений. Выделяется два направления формирования семьи и 

семейно-брачных отношений: восточное и западное, а также спе-

цифическое развитие семьи в российском, православном регионе. 

Ключевые слова: родо-племенные отношения, родовая сущ-

ность семьи, семья как социальная ячейка государства. 

 
Семья прошла сложный путь своего исторического и социального раз-

вития, вместе с развивающейся системой общества.  
Рассмотрим социальную роль семьи как ячейки государства в эволюци-

онном процессе общества и государства. 
Семья возникла из родоплеменных отношений. При объединении пле-

мен она сохраняла свою родовую целостность. Объединенные племена 
подчинились самому сильному племени, но сохранили свою мечту занять 
или самостоятельную позицию, или господствующее положение в этой 
системе родоплеменных отношениях. 

Вспомните, как выбирался киевский князь для объединения славянских 
племен, и не найдя достойного, поскольку братья в Киеве попереубивали 
друг друга, пригласили править Рюриковича. А какая конкуренция была при 
выборе Романовской династии на престол в Московской Руси, или как бо-
ролись семьи Нарышкиных и Милославских за московский престол через 
заключение брака с Романовской родовой семьей, династией Романовых? 

Многие семьи переезжали на новые земли, которые царь давал крестья-
нам в центральной полосе России, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. 
Приехав на необработанные земли, люди начинали свои хозяйства сначала 

http://www.ifap.ru/library/book201.pdf/
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для того, чтобы выжить, а затем, когда укреплялся их род, они строили 
свои города и торговые пути, присоединяя эти территории к центральной 
Руси, утверждая свою экономическую позицию как родовой сущности 
своей семьи – опоры государства. 

Семья продолжала быть родовой сущностью в государстве, социальной 

ячейкой в нем. 

Но Октябрьская революция 1917 г. уничтожил семью как родовую 

сущность. Знатные фамилии вынуждены были бежать за границу, где они 

жили, большей частью, в русских диаспорах, помогая выжить тем, кто, 

сбежав из России, сохранил только свою жизнь. Что стало с Романовской 

семьей за рубежом? Они не стали социальной ячейкой других государств, 

растеряв свою родовую сущность из-за нуклеаризации семьи, и, приехав на 

празднование 400-летия Романовской династии, говорили на иностранных 

языках, забыв свой родной русский язык, не претендуя на свою прежнюю 

династическую позицию в России. 

А когда президент России В.В. Путин на одном экономическом форуме 

в Санкт-Петербурге предложил графу Шереметьеву вернуться со своим 

бизнесом в Россию, то граф спросил о возможности возвращения его се-

мейному роду графских дворцов, то, естественно, в этом ему было отказа-

но. Граф Шереметьев надеялся на возможность возвращения в Россию со 

своим семейным бизнесом и скупил часть земель под Москвой и под Ека-

теринбургом, но эти земли скоро ушли, благодаря губернаторам, в собст-

венность их родственников. И ни один суд не помог графу отвоевать вновь 

приобретенную собственность в России. 

Наши «новые» русские «роды», став миллионерами, не стремятся вкла-

дывать свой капитал в Россию, а приобретают собственность за рубежом, 

куда отправляют своих детей учиться не для того, чтобы они приобрели 

знания в лучших университетах для их реализации в родной стране, а для 

того, чтобы они надежно устроились семейным бытом за рубежом. 

Современная семья, потеряла свою родовую сущность давно: в годы 

революции; особенно, в годы гражданской войны, когда брат бился против 

брата; в годы НЭПа; второй мировой войны; особенно, во время репрес-

сий, которые, почти не прекращаясь, шли до 60-х годов. При потере родо-

вой сущности семья, как нуклеарная, становится номинальной «ячейкой» 

государства, т.е., проще говоря, потребительской ячейкой у государства, 

полностью от него зависимой. Зависимость эта определялась территори-

ально: крестьяне не имели право нарушать паспортный режим и выезжать 

из своих деревень до 60-х годов ХХ века; экономически: государство опре-

деляло заработную плату служащим и рабочим и ограничивало их прожи-

вание только внутри страны (железный занавес до 80-х годов). Изгнание из 

страны стало возможным после десятилетнего пребывания в ГУЛагах. Мас-

совый исход населения из страны был разрешен только в годы перестройки. 
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Оставшиеся семьи в нашей стране несут, в основном, функцию «потре-
бительской» ячейки государства. Семьи пенсионеров ждут пенсию для 
своего выживания, молодые семьи закрепляют свои позиции через «роди-
тельский капитал», спрашивая у президента его решения о возможности 
дальнейшего продления этого указа, а остальные семьи довольствуются 
пожеланиями Б.Н. Ельцина при его новогоднем прощании с президент-
ским креслом и народом: «выживите, как-нибудь». 

Семьи пенсионеров живут в формате «3 D»: донашиваем, доедаем, до-
живаем; а молодые женщины, получая, в основном, минимум заработной 
платы в пять тысяч, надеются только на «материнский капитал» для улуч-
шения своего семейного положения, или на получение образования и по-
бег за рубеж, не понимая того, что мы там не нужны. Даже переход в обра-
зовании по принципу бакалавра и магистра все равно не дает им возмож-
ность устроиться на престижную работу, ибо наше образование не призна-
ется ни одним иностранным государством  

Государство продолжает определять заработную плату своим гражданам 
в минимальном размере – пять тысяч рублей в месяц, хотя прекрасно пони-
мает, что «потребительская корзина» составляет более десяти тысяч рублей, 
а поскольку вся страна, как периферия, живет на этом материальном «дос-
татке», то говорить о том, что семья составляет «ячейку государства» мож-
но, но только не социальную ячейку, составляющую мощь государству, 
а «потребительскую ячейку», живущую за счет «подачек» от государства. 

Родину и мать – не выбирают, но государство – можно, поэтому, те лю-
ди, которые могут приобрести недвижимость за рубежом, активно это де-
лают, они лишены чувства патриотизма, они не хотят выживать, они хотят 
иметь достойную жизнь. Молодые люди, рассчитывающие на свои креа-
тивные и мускулинные способности, мечтают уехать работать и жить за 
границу. Для этого они активно изучают иностранные языки (а на русском 
языке едва говорят и читают) и ездят по студенческим программам для ра-
боты за границу во время студенческих каникул и, если находят там рабо-
ту, то предпочитают оставаться в категории «невозвращенцев». Они не 
озадачиваются чувствами патриотизма к своему государству, они ищут ме-
сто для решения своих амбиционных планов на жизнь. 

Рассмотрим другую сторону семьи как социальной ячейки государства – 
гендерную. 

Семья формировалась как подсистема в обществе в период регуляции 
половых отношений. Ее формирование проходит этапы перехода от поли-
гамной формы к моногамной, характерной в основном для всей истории 
человеческого цивилизованного рода. Полигамная семья сформировалась 
в родоплеменной общности в период социальной ломки производственных 
отношений при переходе от матриархата к патриархату и сохранила ярко 
выраженный патриархальный характер до наших дней, особенно в религи-
озных конфессиях.  
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Семья закрепилась как социальная ячейка государства благодаря куль-
там и обрядам восточных религиозных конфессий, заменив огромные га-
ремы с четырьмя женами, официально разрешенными исламом, а также 
возможностью иметь неофициальных жен, тем самым, избежав сексуаль-
ного взрыва, так характерного для моногамной семьи Запада. Восточная 
семья сохранила свою родовую сущность, она продолжает до сих пор жить 
родоплеменными отношениями. Об этом нам говорят реальные события, 
которые происходят в Ливии. Каддафи хотел объединить все африканские 
государства (племена) в огромный африканский халифат, по принципу 
арабского халифата. Но Америка помогла «демократии» в Ливии, с Кадда-
фи расправились, показав эти дичайшие сцены убийства всему миру, а те-
перь там идет непрекращающаяся гражданская война, связанная с тем, что 
каждое племя хочет иметь свою самостоятельность. Они борются за раздел 
Ливии между четырьмя родоплеменными группами, за свои экономиче-
ские интересы и самостоятельность на мировом рынке. Эта война не будет 
иметь конца. Та же ситуация назревает и в Сирии, где звучат призывы 
к свержению президента Башара Асада, на стороне оппозиции выступают 
различные группировки, которые также представляют различные родоп-
леменные кланы. 

Западная патриархальная семья утвердила моногамию в христианских 
конфессиях. Единство семей Востока и Запада заключалось в патриар-
хальности, т.е. в родоплеменной структуре как основной форме их возник-
новения и существования на протяжении долгих столетий истории челове-
ческого общества. 

Моногамная семья Запада вступила во внутренний конфликт или кри-
зис в ходе утверждения ее демократической или эгалитарной формы, по-
лучившей свое преобразование в новых условиях. Идет активно процесс 
феминизации общественных процессов, связанных с привлечением жен-
щин на производство; в сферу политической и общественной жизни; 
с борьбой женщин за свое экономическое, политическое и социальное ра-
венство с мужчинами, не только в обществе, но и в семейной жизни; за от-
ношение к женщине, не как к собственности мужа, полученной за калым 
или по брачному договору, а за равные, партнерские, супружеские обязан-
ности. Все это коренным образом ломает патриархальный характер тради-
ционной семьи. 

Происходил постепенный переход от родоплеменных отношений 
к формированию малой, нуклеарной семьи с новыми гендерными пози-
циями, построенными по принципу эмоциональной привязанности и люб-
ви. «Если раньше одобряемые обществом межгендерные отношения огра-
ничивались узаконенным (зарегистрированным) брачным союзом с совме-
стным проживанием и общим хозяйством, то сегодня вариативность зна-
чительно шире: 1) так называемый гостевой («экстерриториальный») заре-
гистрированный брак с раздельным проживанием и отсутствующим об-
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щим хозяйством; 2) официально незарегистрированные отношения с со-
вместным проживанием и отсутствующим общим хозяйством; 3) офици-
ально незарегистрированные отношения с раздельным проживанием и от-
сутствующим общим хозяйством (так называемые свободные отношения). 

Данные тенденции широко исследуются в западной социологии, при-

чем более результативно «высокими теоретиками», стремящимися к пони-

манию общих тенденций, а не специалистами в области «социологии се-

мьи», которые традиционно, в рамках анализа частных тем и процессов 

«за деревьями не видят леса», «теряясь в эмпирической разноплановости 

многоплановых тенденций конкретных проявлений семьи» (Э. Гидденс, 

Н. Лукман и др.)» [1]. 

К.А. Феофанов считает, что в современной России существует ано-

мальная, разрушенная матриархальная квазисемья с сильной и властной, 

управляющей хозяйством, бытом, досугом, бюджетом, потреблением това-

ров, воспитанием детей женщиной и слабым, безвольным, «подкаблучни-

ком» мужчиной [1]. Он утверждает, что российская семья пошла не по пу-

ти либерального Запада с буквальным гендерным правом, и не по пути 

Востока, где еще сохраняется власть в семье мужчины, а по пути обрете-

ния женщиной всей власти в семье, ущемления родительских и многих 

других прав мужчины, дав семье четкую матримониальную тенденцию 

формирования [1]. Свои выводы он подкрепляет ссылкой на Л.П. Рябичен-

ко, который показывает, что «возрастающая активность феминизма – вовсе 

не блажь бессемейных дамочек, но новая стратегия разрушения России… 

Феминизм – одна из траекторий гендерного переустройства мира, ведуще-

го к расчленению и самоуничтожению нации» [2].  

Феминизм, занявший открыто антисемейную политику, проявившую 

себя в 20-е годы в России против института семьи, продолжает непосред-

ственно или опосредовано разрушать его в виде идеологии «образцов» 

брака и семьи, а также разводов, неприемлемых для перспектив развития 

населения России.  

Семья – это общность людей, связанная узами «супружества – роди-

тельства – родства», которая осуществляет воспроизводство населения и 

преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и под-

держание существования членов семьи. 

Семья рассматривалась как микромодель общества, в которой все соци-

альные отношения представлялись как общественные, то есть происходило 

рассмотрение семьи как основы общества, микромодель расширялась 

до макромодели.  
Традиционная патриархальная семья представлялась как основа обще-

ства со свойственными ей качествами, такими как: авторитарность, главен-
ство в семье, патрилокальность, патрилинейность, наследование собствен-
ности и пр. Интерес к историческим формам государства обеспечивал ис-
торический подход к изучению семьи и семейного образа жизни. 
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Переход от привычных патриархальных форм существования семьи 

к светскому образу жизни, а затем к рыночным отношениям, протекает 

очень болезненно. Состояние социально-экономических, психологических, 

нравственных, демографических форм дезадаптации семьи как ячейки об-

щества приобретает специфические формы и становится хронической «бо-

лезнью» семьи. Семья всегда стремилась приспособиться в инновацион-

ных условиях, диктуемых государством, поэтому на первый план высту-

пают функции, связанные с изменением количественных, а также качест-

венных параметров семьи и семейного образа жизни. Этот тезис лежит 

в основе любой семьи: светской или конфессиональной. 

Семья представляет гендерную группу, способ взаимодействия инди-

видов, определенный тип биосоциализации.  

Выдвигаемые государством на современном этапе развития ценности, 

направленные на развитие партнерских отношений в семье, способных 

придать ей эгалитарную форму, в отличие от патриархальной семьи, носят, 

в основном, декларативный характер. 

Можно, в данном случае, вывести типологию семьи в зависимости от 

образа жизни. Например, для типа семьи важен образ жизни, существую-

щий в государстве (асоциальный или законопослушный); как и форма бра-

ка и семьи (светский или церковный, государственный или гражданский) 

или отказ от семьи (браки нетрадиционной ориентации или как форма су-

ществования ряда духовных, религиозных лиц). 

Брак – основа семейной организации (в какой-то мере деструкция се-

мейных связей) – не всегда сводится к наличию брачной пары (альтерна-

тивой ей являются браки «голубых», «розовых» или монашеские браки). 

Как пишет Ю.И. Семенов, браки, в самом общем виде, определяются как 
социальная форма отношений между полами в обществе [3]. Это, так на-

зываемая дуально-родовая концепция брака, предполагает эволюцию от 

примитивной дуально-родовой организации брачных отношений к полига-

мии, а затем к парному или моногамному браку. Этот процесс традицион-
но рассматривается в историческом аспекте становления брака, исключая 

альтернативную позицию – гетерономный брак или брак однополых людей.  

В постиндустриальном обществе брак и семья как способ взаимодейст-

вия и адаптации человека к социальной среде теряет свое прежнее значе-

ние и заменяется различными альтернативными формами семьи (граждан-

ские, матримониальные, парные, шведские, конкубинатские…) и брака 

(лесбийский, гомосексуальный, монашеский), в которых приобретаются 

новые ценностные установки, которые отличаются от традиционных и 

патриархальных форм брака. 

Кроме того, семья начала терять свою значимость для некоторых 

ее членов в процессе их социализации, это же самое относится и к совре-

менному человеку без различия его отношения к брачному состоянию. 

Своеобразное «убывание потребности» отдельного человека в семье и 
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в семейных ценностях связано с тем, что семья утрачивает присущие 

ей функции мощного способа адаптации к государству, она больше не иг-

рает роли социальной ячейки государства. 

Подводя общий итог нашим рассуждения о семье как ячейки государ-

ства, можно сделать вывод о том, что во всем мире семья подвергается 

жесточайшим изменениям, оказывающим на нее серьезную нагрузку, де-

лая ее самостоятельной, независимой от любого типа государства. Она 

больше не играет роли ячейки или подструктуры государства в социаль-

ном и экономическом отношениях, она, даже как гендерная общность, 

превращается в глубоко аморфную форму, опираясь только на индивида 

с его самостоятельностью, независимостью.  
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ОДИН ИЗ БРЭНДОВ ЛЮБИМОГО ГОРОДА 

 

В.Я. Нагевичене 

 
В данной статье рассматривается один из основных брэндов 

нашего города – Ильменский минералогический заповедник, ко-

торый обладает не только мировой научной славой, но и прекрас-

ными легендами. 

Ключевые слова: заповедник, минерал, Уральские горы, руд-

ник, копи. 

  

В моем любимом городе Миассе существует Ильменский минералоги-

ческий заповедник, в котором находится более 400 копий с различными 

драгоценными и полудрагоценными камнями. Студенты геологического 

факультета филиала ЮУрГУ в г. Миассе проходят практику по минерало-

гии на этих уникальных копях, расположенных на Ильменском хребте 

Уральских гор. 
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Ильменский заповедник имени В.И. Ленина Челябинского научного 
центра Уральского отделения РАН, расположен на берегу озера Ильмень в 
городе Миассе Челябинской области. Это – научно-исследовательское уч-
реждение, ставшее одним из первых заповедников в России. Уникальный 
минералогический объект и участок биосферы, представляющий собой 
ландшафтный комплекс восточного макросклона Уральского хребта, – 
Ильменские горы – являются одним из наиболее научных геологических 
объектов Южного Урала. В ходе их изучения, которое длится более 
200 лет, был накоплен обширный минералогический материал. В разные 
годы в Ильменах работали видные русские ученые: академики Д.С. Белян-
кин, В.И. Вернадский, П.В. Еремеев, А.П. Карпинский, Н.И. Кокшаров, 
А.Е. Ферсман, профессора А.И. Крыжановский, И.Д. Мушкетов и др. 
С 1912 года, по ходатайству академика Вернадского Ильменские горы бы-
ли объявлены запретными для частного горного промысла. Тогда и возник-
ла мысль о создании научной станции и минералогического музея в естест-
венных природных условиях, но этому помешала первая мировая война.  

В 1918 году ученик Вернадского начальник Горного управления ВСНХ 
РСФСР Н.М. Федоровский сделал доклад на заседании коллегии НТО 
ВСНХ о научном значении Ильменских гор и необходимости объявления 
их национальным парком по принципу Йеллоустонского национального 
парка (США). Необходим был полный запрет горного промысла и создание 
минералогического музея, благодаря исключительному богатству природ-
ных ископаемых Ильменского хребта. В.И. Ленин подписал Декрет СНК 
РСФСР от 14 мая 1920 года, в котором южная часть склона Ильменских гор 
объявлялась минералогическим заповедником. Вслед за этим Всероссий-
ский комитет по охране природы поднял вопрос о передаче Наркомпросу 
лесных угодий на той территории, которая была объявлена заповедником. 
Научное руководство взял на себя академик Ферсман. С 1951 года Ильмен-
ский заповедник становится структурным подразделением РАН. 

В 1937 году Ильменский заповедник был представлен участникам 17-го 
Международного геологического конгресса. Во время Великой Отечест-
венной войны в заповеднике не прекращалась научно-исследовательская 
работа. В город Миасс были эвакуированы видные ученые в области мине-
ралогии и биологии, такие как: А.Г. Бетехтин, А.Н. Заварницкий, А.Г. Бар-
санов и др. Проводились работы по петрографии и минералогии заповед-
ной территории. В следующие двадцать лет геологи, работая в содружестве 
с учеными Института геологии и геохимии Уральского филиала АН СССР 
(ныне Уральского научного центра РАН), Уральского геологического 
управления и другими организациями, проводили геологическую съемку 
южной части заповедника, была проведена инвентаризация минеральных 
копий. В 1988 году на базе геолого-минералогических лабораторий Иль-
менского заповедника был образован Институт минералогии Уральского 
отделения РАН. Площадь заповедника составляет 303,8 квадратных кило-
метра. В настоящее время заложено около 400 копий, в которых выявлено 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1515 

70 горных пород, 268 видов и 94 разновидности минералов, 16 из них были 
впервые открыты в Ильменах (ильменит, ильменорутил, калийсадагаит, 
канкринит, макарочкинит, монацит, поляковит, самарскит, свяженит, уш-
ковит, фергусонит-бета, фторомагнезиоарфведсонит, фторорихтерит, хио-
лит, чевкинит, эшинит и др., чаще всего названные по фамилиям их перво-
открывателей). Геологические исследования направлены на разработку и 
построение модели формирования Ильменской полиметафорической зоны 
в интервале архей – верхний палеозой. Длительность формирования изу-
чаемого комплекса (2300 – 160 млн лет), полицикличность и разнонаправ-
ленность проявления в нем процессов послужили причиной исключитель-
ного разнообразия слагаемых его пород – магнетических, метафорических, 
метасоматических пегматитов. Изучение Ильменского комплекса более 
200-х лет служит основой для разработки многих фундаментальных теорий 
в области минералогии, магмообразования, метаморфизма. Минерологи за-
поведника изучают гетерогенность состава пародообразующих минералов – 
гранатов, амфиболов, пироксенов, слюды и т.д. – в магматических и мета-
форических породах петрогенетического типа с целью определения на-
правленности термодинамических параметров геологических процессов. 

Про Урал, Ильменские горы и озера существует много легенд, но на не-
которых из них хотелось бы остановиться 

Считается, что давным-давно испокон веков жила на Урале чудь бело-
глазая, народ мелкий ростом и своеобразный, лицо их почти на груди было, 
а жили они в землянках и пещерах, в которых добывали разные камни-
самоцветы, золото, серебро, варили железо. В темноте ютились, солнечного 
света боялись. Слухи тревожные передавались, что с Севера идут люди ог-
ромного роста и решили они схорониться в своих пещерах, сохранить свое 
богатство для добрых людей на долгие времена. Подрубили они столбы 
своих подземных домов и сами себя погребли. А еще сказывают о чудских 
копях – заброшенных рудниках, мечте все рудоискателей. Эти копи были 
на самых богатых медью местах, где руда осталась чуть-чуть тронутой.  

Уральские сказки, что камешки в горе. Один копнешь – на целый зано-
рыш наткнешься – и такой, что цены ему не будет. 

Слово – великий дар художника. Оно – как граненный самоцвет в его ру-
ках. Сколько граней – столько лучистых сверканий, переливов красок. Найти 
их дано умельцу-гранильщику, чувствующему душу самоцвета как живую. 
Такими умельцами-гранильщиками были П.П. Бажов, С. Власов и др. 

Говорят на Урале старики такую песню пели: 
Ой, вы горы, горы. Горы синие, 
Горы синие, да Уральские. 
Как на тех горах, да высоких, 
Там шумят лесу, да дремучие. 

А меж тех гор больших, крутых, каменных 

Пролегала там да долинушка. 
Да никто по долинушке не хаживал,  
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Только шли-то прошли там старатели, 
Да нашли-то они в той долинушке 
То место золотое да богатимое. 
Они шахточку там били, крепко робили, 
Золотого в ней песочка много добыли… 
Много, много на Урале было тайного да диковинного [1]. 
Ходит по Уралу сказ о Семигоре, дочке его Настеньке и Иване Беглом. 
Жил купец Семигор. Семь гор было у него. Одна гора – золотая, другая 

гора – платиновая. Одна гора – медная, другая гора – руда железная. Одна 
гора – хрустальная, другая гора – мраморная, а седьмая гор – Ильмен-гора – 
самоцветная. 

Семь дочек было у Семигора. Шесть, как одна: станом высокие, лицом 
румяные, глаз с поволокой, волосом черные. А седьмая – Настенька – доч-
ка любимая, тоненькая, как тростиночка, личико беленькое, волосики, буд-
то паутиночки осенние, на солнышке светятся, а глаза, как вода Ильмен-
озеро – тихие да светлые. 

Семигор дочкой не налюбуется, никуда Настеньку от себя не отпускает. 
Для дочек старших выбрал в зятья себе шесть молодцов здоровых да силь-
ных, ему – Семигору – послушных. Послал Семигор зятьев своих с дочками 
на шесть гор своих за работой присматривать: одного зятя послал на золо-
тую гору, другого – на платиновую. Одного – на гору руды медной, друго-
го – на гору руды железной, одного – на гору хрустальную, другого – на го-
ру мраморную. Сам же Семигор с дочкой любимой Настенькой на Ильмен-
горе остался. 

Всякие камни-самоцветы были у Семигора: перла черная, бериллы, хри-
золиты зеленые, желтяки и тяжеловесы разные. Всякие камни ему горщики 
носили, а для дочки Настеньки в шкатулочке из орлеца розового на счастье 
александрит-камень красоты неописуемой лежал. Не было только у Семи-
гора камня, как вода озерная тихая, как глаза Настеньки, дочки любимой – 
синие. Дошел до Семигора слушок, что усчастливилось горщику одному 
у Аргаяш-озера в шахте изробленной кристаллы синие найти. Сейчас же 
Семигор рабочих в шахту посылает кристаллы искать. Много он людей за-
губил – не один смерть свою там нашел. Люди от Семигора прячутся, 
с Ильмен-горы бегут, а Семигор чужих на работу принимает. 

Стоит как-то Семигор с Настенькой на поляночке, где дороги крестом 
сходятся, беглых работников поджидает. Видит, Иван Беглый идет. Лопо-
тина на нем никудышная, а собою молодец и лицом и станом; идет, по сто-
ронам глядит. Остановил его Семигор, стал на работу принимать. Настень-
ка взглянула на парня и глаз от него не отводит. То ли сила чудесная 
в Иване Беглом была, то ли Иван ни на кого похож не был, только привя-
зал он сердце Настеньки к своему сердцу крепко-накрепко. Стала Настень-
ка Семигора просить Ивана Беглого за камнем не посылать, на Ильмен-
горе оставить. Но сколько она не плакала, сколько не просила, а Семи-
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гор Ивана Беглого на Ильмен-горе не оставил, подальше от любимой  
дочки отправил, самоцвет синий искать и приказчику своему верному  
наказал: Ивана Беглого на горе вечно держать. 

Спустили Ивана Беглого в шахту, забой ему отвели хуже некуда. Думал 

Иван Беглый, что не видать ему больше света божьего и Настеньки, Семи-

горовой дочки. Только видно другое ему на роду было написано. Укарау-

лил Иван Беглый времечко, выбрался из шахты крадучись и в лес подался. 

Перебрался через гору. Вечер подошел, ночь настала. Выбрал Иван Бег-

лый местечко по другую сторону горы, лег на траву. В лесу тихо. Стал он 

собираться, только слышит треск в горе. Грозы нет, а гора трещит. Вдруг из 

горы звездочка засветилась, полосой пронеслась и в кустах спряталась, и 

опять на травке зажглась. Потом другая, третья в горе засветится, засверка-

ет полосой, бегущей к кустам, скроется и в траве огнем горит, переливает-

ся. Тут луна взошла. Видит Иван Беглый бурундучок бежит и в зубах у не-

го камушек самоцветный сверкает. Выбегает бурундучок из трещины в го-

ре, камушек за камушком выносит самоцветы и кладет их в лесу на поляне. 

Большую гору наносил. Под утро свистнул бурундучок, сбежались к нему 

бурундучки со всех сторон, каждый самоцвет в зубы взял, и в разные сто-

роны побежали огоньки ясные – горку самоцветов всю разнесли. Иван Бег-

лый дальше не идет, хочет ночи дождаться, может опять бурундучок при-

дет и начнет самоцветы из горы носить.  

Днем Иван Беглый в лесу скрывался, а ночью опять в то самое место 

к горе пришел. Опять, как и в первую ночь, в горе затрещало, и бурунду-

чок стал самоцветы из горы таскать, в кучу на поляне складывать. 

Иван Беглый в лесу днем лук согнул, и стрелы острые выстругал. Дож-

дался, когда луна взошла, натянул лук и спустил стрелу. Упала стрела око-

ло бурундучка. Опять натянул Иван Беглый стрелу, а бурундучок человече-

ским голосом говорит: «Не зарся, Иванушка на чужое богатство, на камни 

самоцветные, заклятье на них положено, тебе от них счастья не прибавится, 

а послушай, что я тебе присоветую. Ты пойди к купцу Семигору, расскажи 

ему про камни самоцветные, проси у него в награду тебе вольную дать и 

коня доброго. Только не забудь: как покажешь Семигору камни, что в куче 

на поляне лежат, больше ни о чем не заботься, скорей на коня садись, не 

задерживайся, на Семигора не оглядывайся». 

Сделал Иван Беглый все, как бурундучок приказал. 

Пришли они ночью к горе. Семигор коня в кустах привязал, сам воль-

ную в руках держит. Стоят они у горы. Иван Беглый и говорит: «Ну, те-

перь, Семигор, давай вольную, сейчас самоцветы увидишь» – и повернул 

его лицом к поляне, а поляна от самоцветов так и светится, огнем перели-

вается. Семигор с управителем совсем ума лишились. Сунули Ивану Бег-

лому вольную и к куче бросились. 
Тут бурундучок и свистнул. Ивану бы на коня, да из лесу вон, а он за-

был, что бурундучок ему наказывал, охота было узнать, что дальше будет. 
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Видит: Семигор с управителем над кучей самоцветов согнулись, руки 
в камни блестящие по локоть засунули, да так камнями стоять и остались. 
У Ивана Беглого от страха ноги отнялись. Глазам своим не верит, а когда 
в себя пришел, видит, что люди кругом собрались, к Семигору на выручку 
идут. Не послушался Иван Беглый бурундучка, а бежать теперь было позд-
но. Окружили его со всех сторон, стали спрашивать, где Семигор. Иван 
Беглый на три камня показывает – «Вот, говорит, Семигор». Люди смотрят: 
три камня – два над третьим склонились. Не поверили люди Ивану Бегло-
му, связали его, пытать стали, так и замучили. 

А Настенька, дочка Семигора любимая, ждет не дождется Ивана Бегло-
го. Ходит она к Ильмен-горе, подойдет она к шахте заброшенной и плачет. 
И первые слезы ее были прозрачными, будто тихая озерная вода, а потом со 
слезами стала выплакивать глаза свои синие. Так и изошлась слезами. Лю-
ди нашли слезы Настеньки. Первые слезы прозвали аквамаринами, а вто-
рые – сапфирами [2, с. 25].  

Много былей и легенд можно рассказывать о подземных кладовых на-
ших Ильменских гор, о шахтах, в которых находятся камни-самоцветы. Но 
хотелось бы рассказать о студентах, которые проходят практику по мине-
ралогии в Ильменском заповеднике, а потом работают как прекрасные спе-
циалисты по всему миру. 

18 ноября 1953 года был создан в г. Миассе филиал Челябинского поли-
технического института (ЧПИ) для подготовки специалистов для Уральско-
го автомобильного завода. Ныне этот институт называется Южно-
Уральский государственный университет, имеющий филиал в городе Ми-
ассе, состоящий из четырех факультетов, а самый молодой факультет – 
геологический. Он был создан в 1998 году на базе Института минералогии 
Уральского отделения Российской академии наук. На факультете созданы 
две кафедры: «Геологии» и «Минералогии и геохимии» Здесь работают: 
член-корреспондент РАН, 10 докторов и 15 кандидатов. 

Институт минералогии и геологический факультет имеют широкие на-
учные связи как в России, так и за ее пределами. Каждое лето в институте 
работают международные полевые отряды, в состав которых входят пред-
ставители Великобритании, Германии, Польши, Франции, Италии, Японии. 
Студенты факультета принимают участие в международной студенческой 
школе «Металлогения древних и современных океанов», где читают лекции 
российские и зарубежные ученые мирового масштаба. 

Студенты нашего факультета проходят летнюю практику в Аркаиме, на 
севере Тюменской области на газовых и нефтяных месторождениях, на Чу-
котке на золотом месторождении Кекура, недалеко от г. Билибино, в Яку-
тии на алмазных приисках. Они работают по договорам в Южно-Афри-
канской республике как геологоразведчики на алмазных приисках и т.п. 

Большого успеха, добрый путь вам, студенты геологического факульте-

та Миасского филиала ЮУрГУ! 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЦАМИ 

 

И.П. Невраева, Е.Ф. Гудкова 
 

В настоящее время в России, благодаря стабилизации полити-

ческой и экономической обстановки, активно развиваются тури-

стический бизнес, международные политические, деловые, спор-

тивные и культурные связи. Однако зачастую отечественный гос-

тиничный сервис во многом остается на низком уровне. Для выяв-

ления тенденций развития мировой индустрии гостеприимства по-

казано основное положение дел в отрасли на текущий момент и 

показаны факторы, влияющие на характер развития гостиничного 

комплекса в мире. Подробно рассмотрены основные типы органи-

зационных структур управления гостиничных комплексов мира, 

указаны области их эффективного применения, достоинства и не-

достатки. Также показаны принципы подхода руководства отелей 

к подбору персонала и системы стимулирования и поощрения. 

Изложенные материалы могут быть использованы преподава-

телями и студентами при изучении дисциплины «Социально-

культурный сервис и туризм», а также всеми интересующимися. 

Ключевые слова: гостиничный комплекс, организационная 

структура управления, туристический бизнес 

 

Индустрия гостеприимства в Европе имеет древние традиции. С давних 

времен этот регион представлял интерес для путешественников. Совре-

менная система управления гостиничным комплексом является модель для 

начинающих отельеров. В современной Европе практически не осталось 

гостиниц, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности. Чаще всего владельцами гостиниц являются частные лица, которые 

либо сами занимаются управлением, либо передают свой бизнес в довери-

тельное управление. Линейная система управления гостиничным комплек-

сом – наиболее старая система, которая присутствует в истории развития 

гостиничной индустрии каждого государства. Она сложилась в период 

развития туризма в Европе и сохранила черты и традиции тех времен. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1520 

Как правило, гостиницы, управляемые по данной системе, имеют не-

большую вместимость – не более 50 номеров и небольшую площадь – 300–

400 кв. м. Они расположены в непопулярных местах с небольшой посе-

щаемостью туристов или там, где ввиду ограниченности территории и 

специфичности местности трудно организовать строительство современ-

ного отеля (например, уютные гостиничные домики в заповедниках). 

Чаще всего, управление гостиницами данного типа – семейный бизнес, 

передаваемый из поколения в поколение и приносящий небольшой ста-

бильный доход. В такой гостинице работает не более 10–15 человек. Эти 

отели привлекательны для особых клиентов, для тех, кто хочет отвлечься 

от суеты и многолюдности города и за небольшие деньги почувствовать 

теплоту домашнего уюта. Однако здесь отсутствуют современные системы 

обслуживания туристов, разветвленная инфраструктура развлечений. Со-

временные глобальные туристские организации ценят подобного рода гос-

тиницы за их самобытность и, сотрудничая с ними, не пытаются насаждать 

мнение о проведении модернизации. Полносервисная система управления 

гостиничным комплексом, которая успешно развивается в современных 

условиях, предоставляет туристам полный комплекс туристских услуг. 

Здесь клиент может не только комфортно отдохнуть, но и получить полно-

ценное, разнообразное питание, организовать культурный отдых, восполь-

зоваться оздоравливающими процедурами и т.п. Именно в такого рода 

отелях впервые появились ныне самые распространенные системы – моду-

ли для резервирования. Службы «ресепшн» (обслуживание туристов) и 

«billing» (приема заказов) давно уже стали привычными в работе совре-

менных отелей. Основные характеристики данной системы организации 

гостиничного бизнеса: масштабность – отели строятся для размещения 

большого числа туристов (не менее 200); расположение в местах высокой 

посещаемости туристами в благоприятных природно-климатических зонах 

и городах, насыщенных памятниками истории и культуры; разветвленная 

инфраструктура обслуживания - наличие развитой транспортной системы, 

торговой системы, обеспеченность гостиницами; многочисленный персо-

нал; весь комплекс туристских услуг; соответствие современным стандар-

там обслуживания туристов.  

Данная система, достаточно гибкая и приспособленная для модерниза-

ции, является базовой для процесса интеграции в более масштабную сис-

тему туристского обслуживания (отели привлекательны в инвестиционном 

плане для мировых лидеров туристского бизнеса, и многие из них подвер-

гаются процедурам объединения и франчайзинга). Один из вариантов ре-

организации данной системы гостиничного бизнеса – система «организуй-

продавай-управляй». Ее появление обусловлено необходимостью отелей 

выживать в условиях жесткой конкуренции, когда не хватает средств для 

модернизации и развития. В такой ситуации функционирующий отель 
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продается новому хозяину с правом управления прежними владельцами. 

В результате отель получает необходимые для развития инвестиции, а 

управляет им тот, кто лучше всех знает специфику, проблемы и в то же 

время заинтересован в его модернизации. Через такого рода процедуру 

прошли многие отели Западной Европы, и сегодня они являются лидерами 

мирового гостиничного бизнеса.  

В корпорации «Марриотт» удачно применяют схему «берем кредит, 

строим отель – продаем отель инвестору – заключаем долгосрочный кон-

тракт на управление отелем». Развитие полносервисной системы организа-

ции гостиничного комплекса дало начало развитию системы градации оте-

лей, предназначенной для идентификации качества обслуживания тури-

стов. Организации, регламентирующие деятельность гостиниц, присваи-

вают категорию гостиницам, гостевым и фермерским домикам, тщательно 

проинспектировав их качество, которое подтверждается в ходе ежегодных 

проверок. Гостиницы, получившие высокую оценку, гарантируют высокое 

качество обслуживания, современный дизайн. Например, Совет по туризму 

Уэллса использует следующую систему градации: исключительные усло-

вия проживания; превосходные условия проживания; очень хорошие усло-

вия проживания; хорошие условия проживания, соответствующие хоро-

шему качеству. При этом фермы предлагают гостевые дома или прожива-

ние типа В&В (Bed & Breakfast) «ночлег и завтрак». Приведенная система 

градации используется в современной системе организации гостиничного 

комплекса. Для нее характерны: масштабность (возможность одновремен-

но обслуживать большое число туристов); разветвленность (включает це-

лые туристские комплексы, иногда распространяется на территории раз-

ных стран); наличие полного комплекса туристских услуг; универсаль-

ность гостиницы (приспособлены под требования туристов с разным уров-

нем платежеспособности и разной целевой ориентацией путешествия); 

гибкость (структура управления легко поддается изменению и модерниза-

ции); соответствие требованиям рынка (оборудование и уровень обслужи-

вания соответствуют европейским стандартам качества обслуживания ту-

ристов, подтверждены сертификатами и другими документами) и исполь-

зование современных технологий обслуживания, которые позволяют кон-

тролировать и оптимизировать большинство гостиничных операций, тем 

самым повышая и качество обслуживания, и рентабельность гостиницы.  

Структура управления в западноевропейских отелях стандартная: 

general administrator или director – является юридическим представителем 

отеля, осуществляет контроль за работой персонала, занимается стратеги-

ческим планированием, заключает договоры о сотрудничестве с турист-

скими посредниками, осуществляет прием персонала на работу и др., ад-

министратор – второе лицо в отеле: координирует деятельность персонала, 

представляет отчеты о работе персонала, исполняет обязанности general 
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administrator в его отсутствие, занимается организацией корпоративных 

праздников и мероприятий, руководит другими службами отеля; accounter 

(экономист) – занимается оформлением финансово-экономических опера-

ций и представляет отчеты в контролирующие органы; менеджеры – воз-

главляют управление среднего уровня разных направлений, например, 

службу по управлению персоналом, службу маркетинга, службу культур-

но-развлекательного обслуживания, техническую службу, ресторан (служ-

ба гостиничного питания) и т.п.; о исполнители – те, кто непосредственно 

занимается обслуживанием туристов (швейцары, портье, горничные, ани-

маторы, метрдотели, повара, официанты и т.п.). 

В связи с развитием индустрии туризма и выявлением новых потребно-

стей клиентов стали появляться новые туристские профессии – менеджер 

по работе с VIP-клиентами, специалист по национальной культуре и др. 

Кадровой работе в отелях Западной Европы уделяется особое внимание. 

Это проявляется в процедуре отбора и обучения кадров. Развитая система 

наставничества и различные обучающие программы позволяют новичку 

быстро адаптироваться к новым для него условиям и получить необходи-

мые знания и навыки. Программа Pathways to Independence предоставляет 

возможность работникам низкой квалификации бесплатно обучаться для 

перехода на должности с почасовой оплатой. Руководство гостиниц осоз-

нает важность человеческого ресурса и не жалеет средств для привлечения 

высококвалифицированных кадров. Основными критериями при опреде-

лении кандидата на вакантную должность являются его опыт, профессио-

нальные знания и рекомендации. Ввиду развитости индустрии туризма 

требования к персоналу постоянно ужесточаются. Например, во многих 

отелях условием работы в отеле является знание не менее трех языков, 

умение оказывать первую медицинскую помощь, коммуникабельность. 

В то же время некорректное отношение к клиентам, грубость и безразли-

чие наказываются лишением материального вознаграждения и увольнени-

ем. Помимо стабильной оплаты труда с целью мотивации используются 

различные надбавки или бонусы, приуроченные ко Дню туриста, Дню оте-

ля, дню рождения президента отеля, отмечающие особые заслуги персона-

ла и др. В гостиницах стараются стимулировать работников. Например, 

приехавшим из других городов и стран предоставляются места прожива-

ния, создаются условия для развития карьеры, оплачивается дополнитель-

ная (по системе добровольного медицинского страхования) медицинская 

страховка, дается скидка на получение туристских услуг и др.  

Работать в гостинице сегодня престижно, о чем и говорит тот факт, что 

специальности «менеджер по туризму» и «гостиничный администратор» 

становятся все более популярными среди абитуриентов во всех странах. 

Стратегический менеджмент современных отелей существенно изменился: 

теперь он во многом ориентируется на интересы и запросы бизнес-
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клиентов (которые составляют примерно 60 % общего числа гостей), тем 

более что они оказываются одновременно и наиболее требовательными и 

платежеспособными. Бизнес-гость не только нуждается в услугах, связан-

ных с высокими технологиями, таких, как доступ к интернету, но и полага-

ет, что обслуживание в отеле (от бронирования номера до процедуры check 

out) будет происходить четко и быстро. По мнению специалистов, более 

половины средств от оборота отелей будут составлять доходы, полученные 

от приема бизнесменов, причем средняя стоимость номера в гостинице по 

будням окажется выше, чем в выходные.  

Основным показателем принадлежности отеля к бизнес-классу является 

наличие конференц-залов и специально оборудованных помещений для 

ведения переговоров. Примером может служить опыт Финляндии, где биз-

нес-туризм наиболее развит (например, хельсинкская гостиница «Геспе-

рия» располагает 11 конференц-залами). Максимальный спрос на номера 

в бизнес-отелях приходится на сроки проведения международных выста-

вок, конгрессов, крупных спортивных мероприятий. В остальное время 

в целях привлечения гостей бизнес-класса каждая гостиница должна раз-

рабатывать и продвигать специальные программы, в которые входят про-

живание, аренда конференц-залов, кофе-брейки и прочие сопутствующие 

деловому туру мероприятия.  

Благодаря стабилизации политической и экономической обстановки в 

России отечественные гостиницы стали объектом внимания западноевро-

пейских инвесторов, что открывает перспективы для привлечения инве-

стиций в развитие российских гостиниц. Кроме того, на туристском рынке 

появляется все больше российских клиентов и многие гостиницы в Запад-

ной Европе, формируя пакет предоставляемых услуг, учитывают особен-

ности российского туриста и соответствующим образом модернизируют 

систему управления гостиничным комплексом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

И.В. Пичугина 

 
Раскрывается роль активных методов обучения при подготов-

ке бакалавров, в частности кейс-метода, который предполагает 

разрешение существующих и смоделированных ситуаций, кото-

рые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компе-

тентность, компетенции, активные методы обучения, кейс-метод. 

 

Одним из приоритетных направлений совершенствования профессио-

нального образования становится ориентация на приобретение будущими 

специалистами определенного уровня профессиональной компетентности 

уже в процессе обучения. Сущностным аспектом профессиональной ком-

петентности как образовательного результата является способность буду-

щего специалиста решать задачи, определяемые условиями реальной про-

фессиональной деятельности [4]. 

Сегодня все чаще профессиональная подготовка рассматривается как 

процесс воспитания личности, осваивающей культурный опыт человечест-

ва, осознающей свое место в социуме, способной к самоопределению, са-

моразвитию и творческой деятельности, как процесс профессионального 

развития, овладения опытом будущей профессиональной деятельности. 

Профессионализм – неотъемлемая ступень компетентности в конкрет-

ном виде деятельности. Профессионально компетентного человека надо 

рассматривать не просто как владеющего высоким уровнем знаний, уме-

ний и результатов, а как человека с определенной организацией сознания, 

психики. Профессионализм – это интегральная характеристика деятельно-

сти, общения и личности человека [6]. 

Изучению профессиональной компетентности и ее видов уделено зна-

чительное внимание не только в педагогике, но и в акмеологии, психоло-

гии и социологии. Профессиональная компетентность – это сложная еди-

ная система внутренних психологических составляющих и свойств лично-

сти специалиста, включающих в себя знания и умения. Есть связь и с глу-

бинными свойствами личности – с потребностью в общении, уверенно-

стью в себе и самооценкой. Компетентность включает в себя такие харак-

теристики, как интегральное соответствие личности решаемым задачам, 

количество и качество решенных задач, результативность и успех в про-

блемных ситуациях [8]. 
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Профессиональная компетентность представляет собой интегративную 

профессионально-личностную характеристику специалиста, выражающую 

его готовность и способность выполнять профессиональные функции. 

В структуре профессиональной компетентности выделяют ряд компетен-

ций – как общих (универсальных, ключевых, надпрофессиональных), так и 

предметно-специализированных (профессиональных).  

Под «компетенцией» понимается не только совокупность знаний и уме-

ний, но и ценностные ориентации, позиции, ответственность и готовность 

личности реализовать свой профессиональный потенциал на практике. 

Применение компетентностного подхода при проектировании учебно-

воспитательного процесса в системе профессионального образования от-

крыло новые перспективы для кардинального улучшения качества подготов-

ки выпускников. Появились новые возможности преобразования учебной 

деятельности студентов в учебно-профессиональную, способствующую бо-

лее эффективному освоению специальности, прежде всего посредством мо-

делирования будущей профессиональной деятельности в учебном процессе. 

С целью формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста необходимо в образовательном процессе университета реализо-

вывать разнообразные методы и формы обучения, в том числе и активные. 
Метод (от греч. слова metodos – буквально путь к чему-либо) означает 

«способ достижения цели, определенным образом упорядоченную дея-

тельность» [1].  

Беспалько В.П. указывает, что существует более 200 определений по-

нятия «метод». Само слово метод в переводе с греческого означает иссле-

дование, способ, путь к достижению цели. Так, например, в педагогиче-

ском словаре отмечается: метод – в самом общем значении – способ дос-

тижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность [7].  

Таким образом, методом обучения называют способ упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, 

направленной на решение задач образования, воспитания и развития 

в процессе обучения. Методы обучения являются одним из важнейших 

компонентов учебного процесса. Без соответствующих методов деятельно-

сти невозможно реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения 

учащимися определенного содержания учебного материала [4].  

Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение 

учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, 

желательно комплексного, использования как педагогических (дидактиче-

ских), так и организационно-управленческих средств [2]. 

Так, непосредственное вовлечение студентов в активную учебно-

познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано с приме-

нением приемов и методов, получивших обобщенное название активные 

методы обучения. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1526 

К таким активным методам обучения в системе профессиональной под-

готовки кадров относят и кейс-метод. Кейсовый метод обучения начал 

применяться еще в начале XX века в области права и медицины. Ведущая 

роль в распространении кейсового метода принадлежит Гарвардской Шко-

ле Бизнеса. В период с 1909 по 1919 гг. обучение происходило по схеме, 

когда учеников-практиков просили изложить конкретную ситуацию (про-

блему), а затем дать анализ проблемы и соответствующие рекомендации. 

Первый сборник кейсов был издан в 1921 г. [3]. 

Метод case-study наиболее широко используется в обучении экономике 

и бизнес-наукам за рубежом. Впервые он был применен в учебном процес-

се в школе права Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого 

метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Первые под-

борки кейсов были опубликованы в 1925 году в Отчетах Гарвардского 

университета о бизнесе [5].  

Метод case-study – это учебные конкретные ситуации, специально раз-

рабатываемые на основе фактического материала с целью последующего 

разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учат-

ся действовать в «команде», проводить анализ и принимать управленче-

ские решения. Метод case-study – инструмент, позволяющий применить 

теоретические знания к решению практических задач. Метод способствует 

развитию у студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и 

учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать 

свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться рабо-

тать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной 

проблемы [3].  

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевыва-

ет позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение 

теоретических положений и овладение практическим использованием ма-

териала; он воздействует на профессионализацию студентов, способствует 

их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отноше-

нию к учебе. Одновременно метод case-study выступает и как образ мыш-

ления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному ду-

мать и действовать, обновлять свой творческий потенциал.  

При изучении учебных курсов «Деловое общение» и «Психология де-

лового общения» на практических занятиях мы используем кейс-метод. 

Особенно большое внимание уделяется этому методу при изучении сле-

дующих тем и разделов дисциплины: «Восприятие в процессе делового 

общения; ошибки восприятии», «Проведение деловой беседы»; «Органи-

зация и проведение дискуссии»; «Проведение деловых совещаний»; «Про-

ведение деловых переговоров»; «Деловая беседа по телефону»; «Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации» и др. Кейсы могут быть представлены 

в различной форме: от нескольких предложений на одной странице 
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до множества страниц. Однако следует иметь в виду, что большие кейсы 

вызывают у студентов некоторые затруднения по сравнению с малыми, 

особенно при работе впервые. Кейс может содержать описание одного со-

бытия в одной организации или историю развития многих организаций 

замногие годы. Кейс может включать известные академические модели или 

не соответствовать ни одной из них.  

Таким образом, с помощью использования кейс-метода на практиче-

ских занятиях мы формируем у будущих специалистов следующие компе-

тенции: общекультурные: владение культурой мышления, способность 

к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения; умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; готовность к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе; способность осуществлять  деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую пе-

реписку, электронные коммуникации. Профессиональные компетенции: 

владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций; спо-

собность к анализу и проектированию межличностных,  групповых и орга-

низационных коммуникаций. 

Понятие «анализ ситуации» составляет суть деятельности студентов 

при решении кейса. Поэтому обучающий потенциал кейс-метода сконцен-

трирован вокруг аналитической деятельности как таковой, а также дейст-

вий и методов работы, необходимых студентам для нахождения оптималь-

ного решения учебной проблемы (поиск информации, дискуссия, само-

оценка и оценка других студентов).  

Кейс-метод представляет собой разновидность анализа, которая фор-

мирует свое особенное содержание аналитической деятельности. Этот ме-

тод включает многие виды аналитической деятельности, приложимые 

к осмыслению ситуации. Его обучающие возможности прямо пропорцио-

нально зависят от количества используемых в нем аналитических методов, 

что в свою очередь зависит от уровня методологической культуры препо-

давателя. В зависимости от конкретной разновидности ситуации и учебно-

го курса, в котором используется кейс-метод, выделяют такие разновидно-

сти анализа, как экономический, управленческий, психологический, педа-

гогический и так далее [9].  
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В статье характеризуются активные и  интерактивные методы 

обучения, их роль в формировании познавательной активности 

студентов вуза при изучении дисциплин психолого-педагоги-

ческого блока. 

Ключевые слова: познавательная активность, активное обуче-

ние, активные методы обучения, интерактивные методы обучения. 

 

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение 

учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, 

желательно комплексного, использования как педагогических (дидактиче-

ских), так и организационно-управленческих средств [4]. 

Познавательная активность – это стремление самостоятельно мыслить, 

находить свой подход к решению задачи, желание самостоятельно полу-

чить знания, формировать критический подход к суждению других и неза-

висимость собственных суждений. Активность студентов пропадает, если 
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отсутствуют необходимые для этого условия. Так, непосредственное во-

влечение студентов в активную учебно-познавательную деятельность в 

ходе учебного процесса связано с применением приемов и методов, полу-

чивших обобщенное название активные методы обучения. Термин «актив-

ные методы обучения» появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. 

Ю.Н. Емельянов использует его для характеристики особой группы мето-

дов, используемых в системе социально-психологического обучения и по-

строенных на использовании ряда социально-психологических эффектов и 

феноменов (эффекта группы, эффекта присутствия и ряда других). Вместе 

с тем активными являются не методы, активным является именно обуче-

ние. Оно перестает носить репродуктивный характер и превращается 

в произвольную внутренне детерминированную деятельность учащихся по 

наработке и преобразованию собственного опыта и компетентности [3, 4]. 

Именно в активной деятельности, направляемой преподавателем, сту-

денты овладевают необходимыми знаниями, умениями, навыками для их 

профессиональной деятельности, развиваются творческие способности. 

В основе активных методов лежит диалогическое общение, как между 

преподавателем и студентами, так и между самими студентами. Активные 

методы обучения направлены на привлечение студентов к самостоятель-

ной познавательной деятельности, вызвать личностный интерес к решению 

каких-либо познавательных задач, возможность применения студентами 

полученных знаний. 

Исследования, проведенные в 80-х гг. ХХ века национальным тренинго-

вым центром (США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы 

позволяют резко увеличить процент усвоения материала, наименьший про-

цент усвоения имеют пассивные методы (лекция 5 %, чтение – 10 %), а наи-

больший интерактивные (дискуссионные группы – 50 %, практика через 

действие – 75 %, обучение других, или немедленное применение – 90 %). 

Активный метод – это форма взаимодействия студентов и преподавате-

ля, при которой педагог и студент взаимодействуют друг с другом в ходе 

учебного занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные 

участники образовательного процесса. Если в пассивном учебном занятии 

основным действующим лицом и менеджером  был педагог, то здесь педа-

гог и студент находятся на равных правах.  

Учебный процесс с использованием активных методов обучения в ус-

ловиях профессионального обучения опирается на совокупность общеди-

дактических принципов обучения и включает свои специфические прин-

ципы, которые предлагает В.П. Беспалько, а именно: 

1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с уче-

том подготовленности студентов и темой занятия. 

2. Принцип моделирования. Моделью учебного процесса выступает 

учебный план. В нем отражаются цели и задачи, средства и методы обуче-
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ния, процедура и режим занятий, формулируются вопросы и задания, ко-

торые решают студенты в ходе обучения. Но также необходимо препода-

вателю смоделировать конечный результат, то есть описать «модель сту-

дента», завершившего обучение. 
3. Принцип входного контроля. Этот принцип предусматривает подго-

товку учебного процесса согласно реальному уровню подготовленности 
студентов, выявления их интересов, установления наличия или потребно-
сти в повышении знаний.  

4. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. Для 
эффективного достижения учебной цели преподавателю необходимо вы-
бирать такие виды учебной деятельности студентов, которые наиболее 
подходят для изучения конкретной темы или решения задачи.  

5. Принцип проблемности. В этом случае требуется такая организация 
занятия, когда студенты узнают новое, приобретают знания и навыки через 
преодоление трудностей, препятствий, создаваемых постановкой проблем.  

6. Принцип «от простого к сложному». Занятие планируется и органи-
зуется с учетом нарастающей сложности учебного материала и применяе-
мых методов в его изучении: индивидуальная работа над первоисточника-
ми, коллективная выработка выводов и обобщений и т.д. 

7. Принцип непрерывного обновления. Одним из источников познава-
тельной активности студентов является новизна учебного материала, кон-
кретной темы и метода проведения занятия. Информативность учебного 
процесса, то есть насыщенность новым, неизвестным, привлекает и обост-
ряет внимание студентов, побуждает к изучению темы, овладению новыми 
способами и приемами учебной деятельности. Но по мере усвоения знаний 
обостренность их восприятия постепенно начинает снижаться. Студенты 
привыкают к тем или иным методам, теряют к ним интерес. Для того что-
бы этого не произошло, преподавателю необходимо постоянно обновлять 
новыми элементами построение занятий, методику обучения.  

8. Принцип организации коллективной деятельности. Студенту часто 
приходиться сталкиваться с необходимостью решения, каких либо задач 
или принятия решений в группе, коллективно. Возникает задача развития у 
студентов способности к коллективным действиям. 

9. Принцип опережающего обучения. Этот принцип подразумевает ов-
ладение в условиях обучения практическими знаниями и умение воплотить 
их в практику, сформировать у студента уверенность в своих силах, обес-
печить высокий уровень результатов в будущей деятельности. 

10. Принцип диагностирования. Данный принцип предполагает провер-
ку эффективности занятий. Например, анализ самостоятельной работы 
студентов над учебной ситуацией покажет, удачно ли тема вписывается 
в контекст курса, правильно ли выбран метод проведения занятий, хорошо 
ли студенты ориентируются в изучаемых проблемах, можно ли что–либо 
изменить к следующему занятию и т.д. 
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11. Принцип экономии учебного времени. Активные методы обучения 

позволяют сократить затраты времени на освоение знаний и формирование 

умений, навыков. Так как усвоение знаний, овладение практическими 

приемами работы и выработка навыков осуществляется одновременно, 

в одном процессе решения задач, анализа ситуаций или деловой игры. То-

гда как обычно эти две задачи решаются последовательно, вначале студен-

ты усваивают знания, а затем на практических занятиях вырабатывают 

умения и навыки. 

12. Принцип выходного контроля. Обычно, выходной контроль знаний 

происходит после завершения обучения в форме экзамена, зачетов, собе-

седований, выполнения контрольных работ или рефератов с последующей 

их защитой. Но это формы проверки знаний не в каждом случае могут ус-

тановить количество и качество приобретенных умений и навыков [1, 2]. 

Следовательно, активные методы обучения предполагают использова-

ние такой системы методов, которая направлена главным образом, не на 

изложение преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на са-

мостоятельное овладение студентами знаний в процессе активной познава-

тельной деятельности. Таким образом, активные методы обучения – это 

обучение деятельностью.  

Многие между активными и интерактивными методами ставят знак ра-

венства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактив-

ные методы можно рассматривать как наиболее современную форму ак-

тивных методов. Интерактивный метод означает взаимодействовать, нахо-

дится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие 

от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом 

и на доминирование активности студентов  в процессе обучения. Место 

педагога в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности 

студентов на достижение целей учебного занятия. 

Основное значение интерактивных форм и методов обучения состоит 

в обеспечении достижения ряда важнейших образовательных целей: сти-

мулирование мотивации и интереса в области изучаемых предметов; по-

вышение уровня активности и самостоятельности студентов; развитие на-

выков анализа критичности мышления, взаимодействия, коммуникации; 

саморазвитие и развитие, благодаря активизации мыслительной деятельно-

сти и взаимодействию с преподавателем и другими участниками образова-

тельного процесса [5]. 

Интерактивная деятельность на учебных занятиях предполагает орга-

низацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопонима-

нию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 

каждого участника задач. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа об-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1532 

стоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, об-

щаться с другими людьми. Для этого на семинарских занятиях организу-

ются индивидуальная, парная и групповая работа, реализуются исследова-

тельские проекты, проводятся ролевые игры, работа с документами и раз-

личными источниками информации и др. 

При изучении дисциплин «Психология», «Психология делового обще-

ния» на практических занятиях мы используем в своей работе следующие 

интерактивные технологи: работа в малых группах, мозговой штурм, роле-

вая (деловая) игра, кейс-метод, психологический тренинг. Таким образом, 

интерактивные методы обучения, используемые при изучении этих учеб-

ных курсов, одновременно решают несколько задач: развивают коммуни-

кативные умения и навыки, помогают установлению эмоциональных кон-

тактов между студентами; решают информационную задачу, поскольку 

обеспечивают студентов необходимой информацией, без которой невоз-

можно реализовывать совместную деятельность; развивают общие учеб-

ные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.); обеспечи-

вают воспитательную задачу, поскольку приучают работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению. 

Интерактивное обучение повышает мотивацию участников в решении 

обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей 

поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям. 

В интерактивном обучении каждый успешен, каждый вносит свой вклад 

в общий результат групповой работы, процесс обучения становится более 

осмысленным и увлекательным. Кроме того, интерактивное обучение 

формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблем-

ную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные 

ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку 

зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя 

при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый 

такт, доброжелательность к участникам процесса совместного нахождения 

путей взаимопонимания, поиска истины. 

При интерактивном обучении педагог выполняет функцию помощника 

в работе, одного из источников информации; центральное место в его дея-

тельности должен занимать не отдельный студент как индивид, а группа 

взаимодействующих студентов, которые стимулируют и активизируют 

друг друга. Таким образом, освоение педагогом проблемно-поисковых ме-

тодов – это и есть, самый верный путь к организации творческо-

исследовательской деятельности студентов, а значит, интерактивного обу-

чения [5]. 
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В статье рассматриваются изменения в ценностных ориента-
циях студентов: противоречивое сочетание материалистических и 
постматериалистических ценностей; высокий уровень притязаний 
на власть, имущество не соизмеряя свои возможности и средства 
достижения; мотивация к труду, которая не всегда связана 
с осознанием значимости профессиональных знаний и навыков. 

Ключевые слова: постматериалистические ценности, мате-
риалистические ценности, уровень притязания, вторичная заня-
тость, адаптационная стратегия.  

 

Рассматривая вопросы перехода к демократии, западные исследовате-
ли, в частности Г. Алмонд и С. Верба считают, что одним из важнейших 
условий перехода к демократии является формирование гражданской 
культуры. Другой исследователь Г. Инглхарт автор концепции «бесшум-
ной революции» считает, что основанием демократии становятся постма-
териалистические ценности. На основе многочисленных социологических 
исследований, он пишет о формировании постматериалистических ценно-
стей в странах с высоким уровнем развития экономики: гарантии прав и 
свобод человека, стремление к самосовершенствованию, самовыражение и 
самоопределение личности, увеличение для индивида ценности свободного 
времени, повышение значимости для него престижности той или иной дея-
тельности, защита окружающей жизни и т.д.   
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Российское общество, ориентируясь на современную западную систе-
му, меняет свой вектор развития. В стране целенаправленно создаются 
адекватные социальные механизмы саморазвития – рыночная экономика, 
современная социальная структура, современные институты гражданского 
общества, политическая демократия и т.д., наблюдаются формирование 
новой трудовой мотивации, повышение роли образования и знаний, 
т.е. речь идет о постматериалистических институтах и ценностях, которые 
характерны для постиндустриального общества. 

Действительно в современной России есть крупные корпорации и фир-
мы, которые осваивают методы современного менеджмента и эффективно 
организуют производство. Главным ресурсом данной корпорации стано-
вится знание, информация, точнее носители постматериалистических цен-
ностей. В то время как средний и мелкий бизнес развивается крайне мед-
ленно. В результате возрождаются доиндустриальные формы труда, ква-
лифицированные кадры депрофессионализируются. Все это во многом оп-
ределяет действия членов общества, стимулируя либо активное стремле-
ние улучшить свое положение, либо усиливает антисоциальное поведение, 
как, алкоголизм, наркомания, агрессия и т.д. Такая неравномерность, уг-
лубляющаяся дифференциация инновационного и традиционного секторов 
экономики не способствует культуре, быстрому и равномерному установ-
лению и признанию постматериалистических институтов и ценностей.  

В России произошел переход не столько в сторону постиндустриализа-
ции, сколько в сторону развития индустриализации с элементами постин-
дустриализма [1], что не могло не сказаться на ценностных ориентациях 
молодежи, о чем говорят многочисленные исследования, свидетельствую-
щие о модернизации и постмодернизации студенческого сознания [2]. 

С целью изучения ценностных ориентаций студентов проводился опрос 
в декабре 2013 года в филиале ЮУрГУ в городе Миассе. В нём приняли 
участие студенты первого и четвёртого курсов электротехнического фа-
культета филиала. Всего участвовало 108 человек.   

Опрос показал, что наибольшую обеспокоенность у студентов обоих 
курсов вызывает такое явление, как наркомания – 39,8 %. Среди опрошен-
ных также были студенты, которых не беспокоит, ни одна серьёзная про-
блема на современном этапе – 31,5 %. 

Сравнительно небольшое количество студентов (20 человек, из них 15 – 
первокурсники и 5 – четвёртый курс) выбрали наиболее значимые для себя 
такие черты, как честь, порядочность и гуманизм, а это всего лишь 18,5 % 
из 108 опрошенных.  

По отношению к будущему первый курс более оптимистичен, чем чет-
вёртый. 36,4 % первокурсников «уверены в будущем», а 45,2 % студентов 
четвёртого курса ответили, сто «всё в тумане, и я не знаю, что меня ждёт». 
Также из общего количества студентов обоих курсов 23,1 % ответили, что 
«не думали о будущем».  
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Большую ценность для опрошенных имеет семья – 81,5 %, являющаяся 

культурной константой, как у советского, так и у постсоветского поколе-

ния россиян. 

Происходит сдвиг в сторону индивидуалистических ценностей. Наибо-

лее предпочтительнее для студентов такие черты как самостоятельность, 

независимость, свободолюбие – 56,5 %. Высокие оценки имеют такие ин-

дивидуалистические цели, такие как, «быть первыми во всём, что кажется 

важным» – 56,5 %. Также студенты выбирают «ту работу, которая будет 

приносить им удовольствие» – 58,3 %. Огромное значение для студентов 

имеет социальный статус, престижность, саморазвитие и самосовершенст-

вование – 93,5 % (101 человек из 108). Именно эти качества и относятся 

к постматериалистическим ценностям. Но для достижения этих целей не 

хватает активности, о чем свидетельствуют и наши и многочисленные ис-

следования уровня социальной активности студенчества по стране.  

Несмотря на значимость личностных ценностей (безусловным лидером 

в шкале ценностных предпочтений студентов является «самостоятель-

ность, независимость и свободолюбие»), современные молодые люди 

предпочитают не брать ответственность на себя.  

Удовлетворение своих личностных потребностей в саморазвитии видят 

вне существующих общественных, политических, творческих объедине-

ний города. Студентов не интересует общественная жизнь города, всего 

1,3 % участвуют в ней. Отсюда следует, что социальная активность сту-

дентов на уровне города снижена. В свободное время от учёбы предпочи-

тают заниматься спортом – 43,5 %, творчеством – 26,9 %, работают – 1,8 % 

и 20,4 % предпочитают ничем не заниматься. Включение субъекта в раз-

личные формы коллективного действия способствует овладению системой 

коммуникации, традициями и ценностями коллектива, успешность овладе-

ния которыми проявляется в появлении чувства общности, высоком соци-

альном статусе, легкости вступления в межличностные контакты. Стрем-

лением участвовать в общественной жизни филиала отметили 25 % рес-

пондентов. Также вызывает настороженность непонимание кумуляции 

творческого поиска совместными усилиями, тенденции к индивидуализму, 

инфантилизму и иждивенчеству в молодежной среде, о чем говорит ответ – 

0 % участия студентов в политической деятельности.   

В структуре досугового времени фиксируется повышение значимости 

приватности, личностной сферы. Студенты отдают предпочтение живому 

общению (95,4 % опрошенных). 21,35 % проводят время с друзьями 

«в гостях друг у друга», 10,2 % – «в кафе», 56,8 % – «на улице и природе», 

3,7 % – «в ночном клубе». Студентов больше интересуют те места, где 

можно посидеть, спокойно пообщаться с друзьями и знакомыми. 

Важную роль в ценностной ориентации студенчества представляет 

учебная составляющая. Отрадно, что для большинства опрошенных сту-
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дентов (72,2 % опрошенных) учебный труд – это «учиться с полной отда-

чей сил и способностей» Несмотря на это студентам более близки потре-

бительские качества: полуразвлекательный характер учебного процесса, 

доступность и легкая усвояемость сложных вопросов, упакованность зна-

ния в красивые формы, получение зачетов за чтение откопированного ма-

териала из Интернета и т.д. Кропотливый труд, саморазвитие, самообразо-

вание, самовоспитание, не всегда приветствуются студентами. Между тем 

приобщение к профессии, не развлекательный, а трудный, сложный про-

цесс. Для 21,3 % респондентов учебный труд «ничего не значит, и они 

просто просиживают в университете время и присутствуют «для галочки». 

50 % опрошенных респондентов «самостоятельно выбрали» свою спе-

циальность, 10,2 % «выбрали родители», 6,5 % «больше некуда было идти» 

и 33,3 % ответили, «что так получилось…». Мотивация выбора профессии 

имеет широкий диапазон нравственной значимости: от узкоутилитарного 

(стремление избежать службы в армии и высокооплачиваемость профессии) 

до ценностносодержательного, постматериалистического мотива (престиж-

ность, удовлетворение собственных интересов, реализация способностей). 

Для большинства студентов материалистические ценности не имеют 

особого значения лишь потому, что большая часть из них (65,7 % опро-

шенных) живут с родителями, и они их содержат. Лишь 13,9 % респонден-

тов зарабатывают себе сами на жизнь и начинают ощущать недостаточ-

ность своих знаний, умений и навыков, полученных через полуразвлека-

тельный характер учебного процесса, для удовлетворения материальных 

потребностей. Тогда и происходит настоящая переоценка жизненных цен-

ностей. 

Таким образом, ценностная картина студентов миасского филиала 

ЮУрГУ носит противоречивый и переходный характер, сочетая одновре-

менно материалистические (материальное благополучие, семья, экономи-

ческая свобода) и постматериалистические ценности (престижность дея-

тельности, социальный статус, самостоятельность, независимость), но не 

прилагая усилий для саморазвития, самосовершенствования.   

Жизненные цели молодежи и планируемые стратегии их достижения 

являются важнейшим показателем ценностных ориентаций. Термин «при-

тязания» подчеркивает, что речь идет о целях, самостоятельно устанавли-

ваемых человеком. Для характеристики этих целей исследователи стали 

использовать понятие «уровень притязаний». 

Исследования, изучающие уровень притязаний, проводились в СССР 

в период с 1985 по 1995 год в столичных и провинциальных городах. Оп-

рос выявил, что за период исследований притязания юношей и девушек 

резко возросли, что именуется «революцией притязаний». Исследования 

середины 80-х годов показали, что притязания молодежи имели скромный 

характер: 40–50 % опрошенной молодежи в качестве «достаточной для се-

бя в будущем» выбирали позицию руководителя небольшого коллектива 
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(бригады, группы) или позицию руководителя промежуточного уровня. 

В 90-е годы позиция руководителя промежуточного уровня стала менее 

привлекательной, и часть предпочтений переместилась к должности более 

высокого ранга управления. К их числу принадлежат должности в разно-

образных хозяйственных объединениях (ассоциациях, холдингах), а также 

позиции в сфере государственного управления [3, с. 12–13]. Не отстают 

в таких предпочтениях и миасские студенты. 

Также, эти исследования показали, что притязания молодежи относи-

тельно жилищных условий имели достаточно скромный характер: число 

комнат в среднем равно числу членов будущей семьи, уменьшенное на 

единицу. Притязания студенческой молодежи 90-х годов формировались 

по принципу «число комнат равно числу членов семьи плюс одна». Сего-

дня притязания молодежи стали еще выше. 100 % всех опрошенных миас-

ских студентов желают иметь большую жилищную площадь со всеми 

удобствами, независимо от количества членов семьи. При этом молодые 

люди не всегда осознают цены на рынке недвижимости. 

Собственная жилищная площадь является важнейшим шагом на пути 

к самореализации. Как показали анкеты, студенты старших курсов готовы 

не только учиться и работать с максимальными затратами сил и времени, 

но и достигать своих целей нечестным путем. По результатам опроса 

большинство ответили, что для достижения своих целей готовы контакти-

ровать с людьми, связанными с преступным миром, тогда как на первом 

курсе не зафиксировано ни одного положительного ответа. Такие ответы 

не могут не настораживать.  

Вероятно, на этом этапе происходит переоценка своих возможностей и 

формируются такие взгляды, что без связей и исключительно честным 

трудом невозможно чего-то достичь. Но, как известно, «хождение по голо-

вам» не приносит желаемые и ожидаемые результаты.   

Итак, результаты анкетирования показали, насколько высокий уровень 

притязаний современной студенческой молодежи. При этом выявлено, что 

студенты старших курса более трезво оценивают свои возможности, но все 

же, зачастую их амбиции граничат с мечтами. Молодым людям еще пред-

стоит научиться расставлять приоритеты, полностью соизмерять уровни 

своих возможностей и желаний, а так же определиться со средствами дос-

тижения своих целей.  

Важным показателем ценностной ориентации является трудовая ориен-

тация студентов. Сегодня многие студенты пытаются устроиться на работу 

по специальности без диплома о высшем образовании, чтобы с его обрете-

нием уже накопить опыт работы, или трудоустроиться по специальности, 

имея диплом, но без опыта работы по специальности. На современном эта-

пе развития общества проблема приобретения навыков, опыта, т.е. вторич-

ной занятости студентов активно изучается российскими исследователями. 

Анализ литературы показывает, что вторичная занятость превращается 
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в новую адаптационную стратегию поведения в условиях рыночных отно-

шений. Конечно, существуют различные типы вторичной занятости сту-

дентов и далеко не все из них способствуют профессиональной социализа-

ции, повышению их адаптации к рыночным отношениям и появлению оп-

ределенности с местом работы после окончания вуза [4, с. 42–57].    

Исследователи, изучающие мотивацию студенчества к труду, отмеча-

ют, что у большинства опрошенных студентов, занятых подработкой, на 

первое место выходит материальный фактор, размер заработной платы, 

а значимость профессиональной деятельности, самореализация в профес-

сии отводят на второе или на третье место. Это свидетельствует о том, что 

не все студенты осознают важность вторичной занятости как новой адап-

тационной стратегии поведения в условиях рыночных отношений.  

Практика показывает, что государством, предприятиями, и самими ву-

зами мало что делается для развития профессиональной активности моло-

дежи. Современные студенты сейчас близки к возможности «перехвата» 

у вузов инициативы по связям с реальной экономикой. Молодежь через 

вторичную занятость лучше понимает потребности рынка труда и недос-

татки вузовского образования, необходимость и актуальность тех или 

иных профилей подготовки [5]. Конечно, можно вспомнить историческую 

роль молодежи в индустриализации нашей страны, и все оставить на ус-

мотрение молодежи. Если обратиться к опыту стран с развитой рыночной 

экономикой, то следует отметить, что в этих странах существует проду-

манная система планирования и прогнозирования образования через соз-

дание новых программ обучения. Эта система предоставляет полноценный 

банк информации о потребностях рынка труда на региональном уровне, 

организационную систему трудоустройства на региональном уровне и 

в конкретных учебных заведениях, финансовые возможности фирм и орга-

низаций заключать договора с вузами и оплачивать подготовку целевых 

специалистов. В современной России такая система находится на стадии 

становления.  
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Ключевые слова: Чехословацкий корпус, гражданская война, 

снабжение. 

 

Чехословацкие вооруженные подразделения на территории России ста-

ли создаваться в самом начале Первой мировой войны. К сентябрю 1917 г. 

численность чехословацких вооруженных формирований составила более 

15 тыс. человек. 26 сентября начальник Штаба Верховного главнокоман-

дующего генерал Н.Н. Духонин дал разрешение на формирование Чехо-

словацкого корпуса, в который вошли 1-я, 2-я стрелковые дивизии и за-

пасная стрелковая бригада. Во всех частях корпуса вводился французский 

военный дисциплинарный устав и устанавливался русский «командный 

язык» [1]. С 15 января 1918 г. корпус был официально объявлен подразде-

лением французских войск. Командование Чехословацкого корпуса получи-

ло приказ французского Генерального штаба об эвакуации на Западный 

фронт по Транссибирской магистрали до Владивостока и далее в Европу [2]. 

В 1918 г. в России началась кровопролитная Гражданская война. Ок-

тябрьская революция, приведшая к власти в стране партию большевиков 

во главе с В.И. Лениным, фактически расколола население России на два 

лагеря: сторонников социалистической революции и её противников. Воо-
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руженное выступление Чехословацкого корпуса весной 1918 г. против со-

ветской власти ускорило начало противостояния. Советское правительство 

не желало иметь на своей территории вооружённые иностранные части и 

слишком рьяно принялось за их разоружение, при этом переоценило свои 

силы. В ответ вооружённые подразделения корпуса, двигавшегося во Вла-

дивосток по Транссибирской магистрали для переброски во Францию на 

Западный фронт, стали повсеместно свергать советскую власть, что позво-

лило активизироваться всем небольшевистским силам. 

Первое боевое столкновение между чехословацкими частями и отряда-

ми Красной гвардии произошло 25 мая у ст. Марьяновка, под Омском, 

взять город с хода чехословакам не удалось, и на некоторое время стороны 

заключили перемирие.
.
26 мая в Иркутске и 27 мая в Златоусте также про-

изошли столкновения легионеров с частями Красной гвардии. Общую ко-

ординацию действий чехословацкого корпуса с 23 мая принял на себя 

«Временный исполнительный комитет съезда чехословацкого войска». 

Этот чрезвычайный орган немедленно разослал всем поездам и частям 

корпуса приказ: «Оружия нигде советам не сдавать, самим столкновений 

не вызывать, но в случае нападения защищаться, продвижение на восток 

продолжать собственным порядком».  

На заседаниях комитета в г. Челябинске были определены и основные 

задачи подразделений: соединиться друг с другом и мощной компактной 

группой пробить себе путь на западный фронт, «оседлать» Транссиб от 

Урала до Приморья. Пензенская группа стала продвигаться к Уралу. Стре-

мительно действовала Челябинская группа подполковника С.Н. Войцехов-

ского и поручика Я. Сыровы (около 9 тыс. бойцов). 27 мая она, воспользо-

вавшись беспечностью красноармейцев, заняла Челябинск, при этом в ру-

ки чехословаков попал артиллерийский склад. С конца мая по начало июня 

ими были захвачены Петропавловск, Миасский завод и Курган. 8 июня 

группой поручика Я. Сыровы был взят Омск. 9 июня его отряд соединился 

с подошедшими от Новониколаевска и Мариинска небольшими (около 

3 тыс. человек) группами капитана Гайды и капитана Кадлеца. В сентябре 

войска Гайды соединились с частями Забайкальской группировки генерала 

Дитерихса. Таким образом, за короткий срок Советская власть была сверг-

нута во всех населённых пунктах вдоль Транссибирской магистрали. 

В 1918 г. полки корпуса были вовлечены в широкомасштабные военные 

действия против большевиков в Поволжье, на Урале и в Сибири. Снабже-

ние войск прекратилось, не хватало боеприпасов, вагонов, локомотивов, 

угля. Были разрушены мосты. Так на Урале в этот период остановилось 

125 предприятий. Это обстоятельство создавало большие трудности для 

населения. Накапливающиеся постепенно трудности грозили с течением 

времени перерасти в серьезные проблемы для властей. Поэтому вполне за-

кономерным стало появление обращения отделения Чехословацкого На-
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ционального совета (ЧНС) к Временному областному правительству Урала 

(ВОПУ) в связи с положением рабочих Нижнего Тагила и близлежащих за-

водов. Чехословаки, «невзирая даже на всю серьезность момента в связи 

с возможной недостачей снарядов», призывали «принять все меры к устра-

нению безработицы, дабы не было почвы для противоправной агитации, 

находящей отклик в рабочих массах из-за отсутствия недостатка продо-

вольствия» [3]. Легионерам приходилось рассчитывать на собственные си-

лы. Оперативное руководство корпуса признало, что военный успех зави-

сит от эффективности тылового обеспечения. Филиал ЧНС создал «Техни-

ческое отделение чехословацких войск». Оно с июля 1918 г. находилось 

в Екатеринбурге. Во главе отделения поставили опытных инженеров Йин-

дриха Голну, Знаменачека и И. Роубинека. Перед отделением были постав-

лены две главные задачи: наладить регулярную работу уральских заводов и 

восстановить железнодорожный транспорт. Для налаживания более эффек-

тивной работы горнозаводской промышленности Урала был введён инсти-

тут правительственных уполномоченных. Принятие такой меры означало 

возврат от коллегиального управления (в виде Деловых советов, созданных 

в процессе национализации промышленности на Урале) к принципу еди-

ноначалия. На деле вновь назначенные уполномоченные практически ни-

чем не отличались от старых управляющих. Опасаясь их излишней само-

стоятельности, Уральский промышленный комитет, решил направить 

в горнозаводские округа «своих людей», которые должны были войти в ад-

министрацию округов и контролировать действия управляющих. Выбор 

пал на чехословаков, инженеров из технического отдела корпуса. Они объ-

единяли в своём лице профессиональные знания, авторитет «братьев-

освободителей» и славу сторонников демократии. Все это, как надеялись 

члены комитета, должно было придать его эмиссарам особый вес в глазах 

уполномоченных (управляющих) [4]. 

Опытный организатор Знаменачек созвал в Челябинске съезд влиятель-

ных уральских промышленников, которые охотно приняли предложенный 

план оживления предприятий Урала и Сибири. Появилось «Гражданское 

объединение промышленности Урала». Чехословацкие специалисты и ра-

бочие, имевшие уже опыт работы в России, пришли из воинских частей на 

заводы и шахты, начали их оживлять вместе с уральцами. Снабженцы при-

возили зерно и запускали мельницы. Русские белые и чехословацкие вой-

ска испытывали дефицит обуви. Так Верховный главнокомандующий вой-

сками Директории генерал В.Г. Болдырев в октябре 1918 г. во время ин-

спекции одной из частей в Омске установил, что «люди босы, оборваны, 

спят на голых нарах, некоторые даже без горячей пищи, так как без сапог 

не могут пойти к кухням, а подвезти или поднести не на чем» [5]. Ситуация 

требовала немедленного решения, поэтому была организована доставка 

тысячи шкур, налаживалась выделка кожи. Была восстановлена работа 
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обувной фабрики в Екатеринбурге, которая стала ежемесячно производить 

15 тысяч пар сапог. Они шли не только в войска, но и на рынок. Открыва-

лись армейские обувные, швейные, шорные предприятия. Выделывались 

овчины, шились полушубки и тулупы для армии. Работали столярные и 

мебельные мастерские, цехи по производству мыла и разной иной продук-

ции для войск и рынка. 

Финансовое снабжение корпуса улучшилось к концу лета 1918 г. В ав-

густе после образования Поволжского фронта корпус начал получать де-

нежное содержание от Франции, Великобритании и США, которые ожида-

ли прибытие корпуса на Западный фронт во Францию. Ими было выделена 

валюта на сумму примерно 34 млн. золотых рублей. 

Техническое отделение быстро росло. Если в июле 1918 г. оно опекало 

одну шахту и три завода, то в январе 1919 г. в него входили 18 шахт, 77 за-

водов и разные фабрики, всего 105 производственных предприятий. Среди 

них были металлургические, сталелитейные, машиностроительные, хими-

ческие, строительные, предприятия. Изготавливались рельсы, детали мос-

тов, запчасти для локомотивов, вооружение, вагонов. Изготавливали теле-

фоны, батареи питания для них, аккумуляторы, весы, скобяные изделия. 

Появилась продукция, а с нею снабжение полков и деньги. В Техническом 

отделении было одиннадцать управленческих отделов: машиностроитель-

ный, строительный, горно-металлургический, химический, железнодорож-

ный, финансов и коммерции, социальный. На предприятиях вместе с мест-

ным персоналом работало 2334 бывших военнопленных. Наряду с этим за 

1918 г. количество специалистов выросло с 41 до 259 человек. Материаль-

ная база корпуса укреплялась. Но постепенно ситуация на фронте стала 

складываться в пользу советской власти. Это сказывалось и на положении 

чехословаков. Чем сильнее корпус увязал во внутрироссийской борьбе, тем 

ниже падали моральный дух и дисциплина его бойцов. Последней каплей, 

переполнившей чашу, стало указание Антанты направить части корпуса на 

поддержку Колчака и вместе с его войсками начать наступление на Запад-

ную Сибирь и Урал. Большинство чехословаков не питало иллюзий отно-

сительно адмирала и рассматривало его как диктатора, не имеющего ниче-

го общего с «демократическими идеалами», за которые корпус якобы сра-

жался в России.  

В течение 1919 г. боеспособность корпуса продолжала падать. Его час-

ти еще участвовали в охранных и карательных операциях против красных 

партизан от Новониколаевска (Новосибирска) до Иркутска, но главным об-

разом их задействовали на хозяйственных работах: ремонт локомотивов, 

подвижного состава, железнодорожных путей. 

Осенью 1919 г. положение противников советской власти на Востоке 

России резко ухудшилось. Омское правительство стремительно теряло 

поддержку населения, а войска адмирала терпели одно поражение за дру-
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гим. В сложившейся ситуации чехословацкое командование принимает 

решение ускорить эвакуацию из России. Приказ военного министра 

М.Р. Штефаника № 401 от 5 января 1919 г. предписывал проведение эва-

куации в два этапа. Первый – включал в себя эвакуацию инвалидов, боль-

ных, старых воинов и колонистов с их семьями. Сроки второго периода не 

были определены. Этот приказ появился в связи с надеждой министра про-

вести корпус на родину кратким путем через южные области России и Ук-

раину, а для этого армия должна быть боеспособной и освобожденной от 

не боевого состава. Этого требовала так же задача охраны магистралей. 

Срочно были созданы эвакуационные и санитарные поезда с перевязочны-

ми. Они с середины января начали перевозить во Владивосток инвалидов и 

раненых. Расстояние перевозки достигало 6500 км в условиях сибирской 

зимы и плохого состояния железной дороги. 

Во Владивостоке скапливалось много инвалидов и раненых, а парохо-

дов для транспортировки их, обещанных американским Красным Крестом 

на январь–февраль 1919 г., не было. В связи с этим доктор В. Гирса догова-

ривался с уезжающими союзниками, у которых на пароходах были свобод-

ные места, чтобы они брали чехословаков. Так 15 января 1919 г. была от-

правлена первая группа – 139 инвалидов на итальянском пароходе «Рома», 

вторая – 449 человек уехали на английском «Мадрасе». 14 апреля амери-

канский «Шеридан» увез 100 человек. Позже французское судно взяло 

411 человек. Так 1099 легионеров стали первыми эвакуированными. По до-

говоренности генерала М.Р. Штефаника с американским комиссаром Крас-

ного Креста с «оказиями» были отправлены в Европу еще 3 815 инвалидов, 

стариков и гражданских лиц. 

Великобритания и США приняли решение об эвакуации корпуса и по-

сылке за ним кораблей только осенью 1919 г. Ускорилась подготовка 

к отъезду. Эвакуационная комиссия доктора Р. Раше расширилась, стала 

в августе Эвакуационным управлением. Ликвидационной комиссии под-

полковника О. Гайны, предстояло ликвидировать 105 промышленных 

предприятий и много военного имущества. В октябре 1919 г. во Владиво-

сток пришло сообщение, что в Праге организовано «Общество торговли 

с Дальним востоком». Оно будет проводить экспорт товаров из Чехослова-

кии на восток. «Центрокомиссия» сразу же послала туда своего уполномо-

ченного поручика Свободу. Также были созданы отделения в Китае и Япо-

нии. Она не только скупала сырье, но и вела продажу товаров, привозимых 

из Чехословакии приходящими за легонерами судами. Это были изделия 

металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности. «Цен-

трокомиссия» функционировала на Дальнем Востоке и после завершения 

эвакуации, до 1923 г.  

После заключения перемирия с красными войсками 7 февраля 1920 г. 

была организована распродажа имущества в больших объемах в Иркутске, 
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затем в Харбине и Владивостоке. Так было продано населению 12 тысяч 

лошадей кавалерийских полков. Лошади были разные от 25 до 500 руб. 

за голову. Продавались воинская амуниция, повозки войсковых обозов, 

седла, сбруя. Шла продажа мастерских, инструментария, производствен-

ных механизмов. Все превращали в деньги. В районах золотых приисков 

шла продажа имущества за золото. Только во Владивостоке было продано 

235 вагонов товаров. Согласно отчетам было выручено около 3-х миллиар-

дов рублей. 

Летом 1920 г. из Владивостока отходили последние из 42 транспортов, 

на которых Россию покидало 72644 легионера, 1726 – их русских жен,  

717 – детей, 4914 – инвалидов, а также примкнувшие к корпусу русские 

офицеры, политики, общественные деятели местного масштаба члены их 

семей. 

Эвакуация, длившаяся 1 год и 8 месяцев, закончилась 2 сентября 1920 г., 

когда вторым рейсом корабля «Геффрон» уехали из Владивостока послед-

ние 720 человек во главе с доктором В. Гирсой. Были оставлены в городе 

складские помещения и имущество в них на сумму 68 млн крон. 

Таким образом, следует отметить, что Чехословацкий корпус в России 

столкнулся с рядом серьезных проблем в плане обеспечения его продо-

вольствием, снаряжением, вооружением. Но принятые эффективные меры, 

создание «Технического отделения чехословацких войск», которое сумело 

наладить работу производств, а также помощь со стороны стран Антанты, 

позволило решить трудности и проблемы материально-технического обес-

печения Чехословацкого войска. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

В.В. Сиреканян 

 
Рассматривается возможные проблемы при обучении ино-

странному языку, указана технология сравнительного анализа и 

решения проблем на основе их многоступенчатого ранжирова-

ния,  необходимого статистического анализа результатов опроса 

групп обучаемых и преподавателей. Конкретные данные анкети-

рования целесообразно представить в виде когнитивных моделей 

диаграмм предполагаемых причинно-следственных связей между 

анализируемыми факторами. 

Ключевые слова: статистический анализ, технология ранжиро-

вания, предпочтение,  эвристический метод,  когнитивная модель. 

 

Процессу обучения иностранному языку, в частности английскому, не-

избежно сопутствуют трудности и возможные ошибки как у обучаемых, 

так и у обучающих. Ошибки и проблемы их преодоления могут быть раз-

личны в зависимости от уровня подготовки участников процесса. Нередко 

встречаются типовые, повторяющие ошибки. Но главное, наибольший 

практический интерес представляет технология их выявления, определе-

ния ключевых проблем и способов их решения. Ниже представлен  вари-

ант именно такой технологии, ранее разработанный и апробированный при 

анализе и решении проблем широкого спектра [1, с. 205]. 

 

. 
Рис. 1. Данные анкетирования: разговорная речь 
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Представляется обоснованным выявление соответствующих трудно-

стей и ошибок осуществлять, предварительно выделив соответствующие 

репрезентативные группы обучаемых английскому языку в университете 

на разных учебных курсах, а также преподавателей. Источники возможных 

трудностей и ошибок можно пытаться классифицировать, определяя пред-

полагаемые основные проблемы, связанные с уровнем языковой подготов-

ки и с чисто человеческими качествами. Конкретные данные анкетирова-

ния целесообразно представить в виде когнитивных моделей диаграмм.  

 

 
Рис. 2. Данные анкетирования: активный запас слов 

 

 

Следующий методический материал – ранжирование выделенного 

множества (например, в количестве десяти) типовых проблем по их отно-

сительной значимости: 
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– по опросам преподавателей; методика такого ранжирования и соот-
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Следующий шаг – разработка конкретных управленческих решений 

каждой из отобранных ключевых проблем. Для этого рекомендуется эври-

стический метод технологии mind-map применительно к обучению ино-

странным языкам [2, с.159–163], дающий взвешенные комбинационные 

решения, базирующиеся на поиске и детальном сравнительном анализе 

конкретных вариантов действий на каждом из нескольких намеченных на-

правлений деятельности. Отбор лучших рациональных решений повыше-

ния эффективности обучения следует осуществлять на базе рекомендуемо-

го комплексного повышения объективно измеряемых критериев, отра-

жающих: 

– заданные уровни качества обучения (реально развивающего); 

– требуемые для этого ресурсы (временные, трудовые и др.; они всегда 

ограничены); 

– сопутствующие риски (неизбежные) невыполнения поставленных 

конкретных задач. 

     

 

 

 
   
             

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 
Рис. 3. База решений ключевых проблем изучения иностранного языка 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ» У СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

В.В Ситникова 

 
В данной статье рассматривается использование метода про-

ектов как одного из успешных способов организации самостоя-

тельной работы студентов-бакалавров технических направлений. 

Приведены примеры использования этой технологии, сделаны 

выводы о ее эффективности. 

Ключевые слова: метод проектов, самостоятельная работа 

студентов, анализ информации, учебный процесс. 

  

В современных условиях иноязычное общение становится существен-

ным компонентом будущей профессиональной деятельности выпускника-

бакалавра, в связи с этим значительно возрастает роль дисциплины «Ино-

странный язык» на неязыковых факультетах вузов [2] 

Одним из основных направлений модернизации высшего образования в 

России является воспитание самостоятельности, ответственности и разви-

тие интеллектуальных способностей студентов. В соответствии с тенден-

циями европейского образования, отличающегося прагматизмом и строго 

профессиональной направленностью, в вузе сокращена аудиторная нагруз-
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ка студентов и увеличено время, предусмотренное на самостоятельную 

деятельность. Самостоятельная работа студентов, которую преподаватель 

организует и направляет, становится важнейшей формой обучения. Встает 

вопрос о формировании у студентов умений спланировать, организовать, 

провести и оценить свой учебно-познавательный процесс. Таким образом, 

принципиальной становится задача формировать у студентов умения само-

стоятельной внеучебной деятельности [1]. 

Самостоятельная работа выступает в процессе обучения в качестве 

специфического педагогического средства организации и управления са-

мостоятельной деятельностью студентов.  

Особый интерес в последние годы в нашей стране и за рубежом представ-

ляет метод проектов, как один из способов организации самостоятельной ра-

боты студентов. Если говорить о методе проектов как о педагогической тех-

нологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути [3]. 

В зарубежной методической литературе выделяются следующие этапы 

работы над проектами:  

 определение темы проекта; 

 определение проблемы и цели проекта; 

 обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы; 

 презентация необходимого языкового материала и предкоммуника-

тивная тренировка; 

 сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и жизнен-

ному опыту, работа с источниками информации, создание собственной 

системы хранения информации; 

 работа в группах; 

 регулярные встречи, во время которых студенты обсуждают проме-

жуточные результаты, преподаватель комментирует проделанную работу, 

корректирует ошибки в употреблении языковых единиц, проводит презен-

тацию и отработку нового материала; 

 анализ собранной информации, координация действий разных групп; 

 подготовка презентации проекта – выставки, видеофильма, радиопе-

редачи, театрального представления, школьного праздника и т.д.; 

 демонстрация результатов проекта (кульминационная точка работы 

над проектом); 

 оценка проекта. Данный этап включает в себя не только контроль 

усвоения языкового материала и развития речевой и коммуникативной 

компетенции, который может проводиться в традиционной форме теста, но 

и общую оценку проекта, которая касается содержания проекта, темы и 

конечного результата [4]. 

В курсе английского языка для профессиональных целей с использова-

нием метода проектов преподаватель опирается на ранее достигнутый 
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слушателями уровень коммуникативной компетенции, что предполагает 

определенный уровень сформированности лингвистической, социолингви-

стической и прагматической компетенций. 

Английские специалисты в области методики преподавания языков 

Т. Блур и М.Дж. Сент-Джон различают три вида проектов:  

 групповой проект, в котором «исследование проводится всей груп-

пой, а каждый студент изучает определенный аспект выбранной темы»;  

 мини-исследование, состоящее в проведении «индивидуального со-

циологического опроса с использованием анкетирования и интервью»;  

 проект на основе работы с литературой, подразумевающий «выбо-

рочное чтение по интересующей студента теме» и подходящий для инди-

видуальной работы. 

В курсе обучения иностранному языку нами используются все три вида 

самостоятельной работы студентов.  

Задания для одного из проектов, созданного студентами направления 

«Строительство», представлены ниже.  

Topic Methods of constructing walls for building 

Questions  

1) The history of walls construction. 

2) The cost of constructing walls. What does it depend on? 

3) What types of walls do you know? 

You should make up a conclusion: What is the best type of wall construct-

ing? Explain your point of view. 

Use the following resources as a starter and add your own resources to this 

list.  

Make a vocabulary list for terms used in the field of building. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(construction). 

http://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/constructionps.htm. 

http://www.mariamilani.com/ancient_rome/rome_building_walls.htm. 

http://www.mygreatwallchina.com/construction.htm. 

http://www.homebuilding.co.uk/feature/What-Will-it-Cost-Constructing-Walls. 

По окончании данного проекта студентам необходимо было прийти 

к выводу, какому типу воздвижения стен отдать предпочтение. Завершаю-

щим и кульминационным этапом проекта стала дискуссия участников 

на данную тему, мнения расходились, но в итоге студентам удалось прий-

ти к общему результату.  

Письменный тест, который проводился на последнем занятии, показал, 

что студенты хорошо усвоили не только материал учебника, но и дополни-

тельный материал, предложенный им в процессе проведения проекта, 

на что в итоге и был направлен проект. Так как одной из задач данной дис-

циплины является развитие профессионального профильного владения 

иностранным языком, позволяющее бакалавру успешно работать в избран-

ной сфере деятельности. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(construction)
http://www.builditsolar.com/Projects/SolarHomes/constructionps.htm
http://www.mariamilani.com/ancient_rome/rome_building_walls.htm
http://www.mygreatwallchina.com/construction.htm
http://www.homebuilding.co.uk/feature/What-Will-it-Cost-Constructing-Walls
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Анализ теоретических основ метода проектов и результатов его приме-

нения на практике показывает, что проекты предоставляют новые возмож-

ности решения методических задач. 

Для организации внеаудиторных проектов требуются значимые внеш-

ние стимулы (поощрения, возможность продемонстрировать результаты 

широкому кругу людей и т.п.) и значительные дополнительные затраты 

времени как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Кро-

ме того, в таких проектах достаточно сложно ставить специальные обу-

чающие цели, они скорее ориентированы на использование уже имеющих-

ся знаний и сформированных навыков [4]. 

Проекты представляют собой наиболее органичный вариант интегра-

ции проектной методики в учебный процесс, поскольку позволяют исполь-

зовать материал учебного курса для организации самостоятельной работы 

студентов. При этом важно, чтобы проекты были ориентированы не только 

на внешний наглядный результат, но и действительно реализовывали ос-

новные принципы метода проектов и органично решали задачи обучающе-

го и творческого характера. 
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УДК 94(470)-054.7 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 

К.Е. Ситниченко 
 

Проблема осмысления исторического пути России, модерни-
зации различных сфер общественной жизни в условиях интегра-
ционных процессов – одна из основополагающих задач совре-
менной научной мысли. Данная проблематика являлась одной 
из важнейших в исследованиях мыслителей Русского Зарубежья, 
являясь, в их понимании, концентрированным идеологическим 
выражением смысла бытия нации. Этим поискам, в условиях 
эмиграции, посвящена данная статья.  

Ключевые слова: «Русская идея», культура, самоидентифика-
ция, нация, национально-культурная идентичность. 

 

Историко-теоретическая мысль российской культуры, как в прошлом, 
так и в современных условиях находится перед разрешением вопроса ти-
пологизации исторического российского пути, и создания прогностической 
методологии, которая позволит не только возможности объяснять, но и 
в какой-то мере предсказывать развитие российской цивилизации. Это яв-
ляется актуальным, так как современные интеграционные процессы опре-
деляют крайнюю необходимость структурной трансформации всех сторон 
жизни современной России  

Характерной особенностью в разрешение данного вопроса является пере-
осмысление традиционных эссенциалистских подходов к проблемам нации, 
национальной идентичности, к примеру, так называемый примордиальный 
подход, на который опирались исследователи русской эмиграции: Н.А. Бер-
дяев, П.А. Сорокин, Н.С. Трубецкой и сегодня продолжают его применение 
современные ученые: А.С. Баронин, В.И. Козлов, С.А. Кравченко, Н.Н. Мои-
сеев, В.М. Семенов, А.В. Гулыга, Э.А. Поздняков. Но, несмотря на достаточ-
но длительный период в осмыслении судьбы России, поиска «русской идеи», 
методов и способов самоидентификации России, единого ответа в современ-
ных условиях на данные отечественные вопросы до сих пор нет.  

В ХХ веке вся линейная логическая форма восприятия российской ис-
тории ломает свой поступательный характер. Данная эпоха вошла в исто-
рию, как эпоха «физического раскола России» по «продольной», а не по 
исторически сложившейся «поперечной» линии. Вследствие исторических 
коллизий, она стала некоей мутацией исторической эволюции российской 
нации. В результате, в методологическом понимании национальной сущ-
ности произошло векторное изменение восприятия данной проблемы, что 
в определенной степени обогатило формы научного подхода изучения на-
ции, в частности утверждение в советской науке модернистского подхода. 

Рассмотрение сущности национальной идентичности с позиций  
модернистского или оформившегося постнеклассического подходов 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1553 

(В.А. Тишков), также не является универсальным. Несмотря на различ-
ные методы разрешения данной проблемы, тема нации все же остает-
ся актуальной для отечественной науки.  

Определенный шаг в понимании русской национальной идентичности 
внесла зарубежная русская философско-культурологическая школа – Рус-
ское Зарубежье, являющаяся островком русского восприятия принадлеж-
ности сущностного «Я», в условиях жизненных трансформаций, в ино-
культурном пространстве, к пониманию Родина, нация, к собственной на-
циональной идентичности. 

Справедливо отметил Н.В. Гоголь, что «Велико незнание России по-
среди России». Видимо необходимо было оказаться вдалеке от Родины, 
чтобы более реалистично осознать её значение в становлении собственно-
го понимания «русскости». И.А. Ильин отмечал, что «Родина не есть то 
место на земле, где я родился, произошел на свет от отца и матери, или где 
я «привык жить»; но то духовное место, где я родился духом и откуда я 
исхожу в моем жизненном творчестве» [2, с. 85]. 

Таким образом, понимание своей принадлежности к определенному на-
роду, обществу, государству в русском сознании сопряжено с духовным 
тождеством, олицетворяющим свою принадлежность к характерной социо-
культурной сущности, выражающейся через различные медийные формы, 
такие как традиция, обычаи, литература, искусство, архитектура и др.  

Являясь религиозным философом, И.А. Ильин считал, что основной 
смысл национальное чувство приобретает в христианстве. Своеобразие на-
ции, помимо веры, он объясняет особенностями её душевного настроя, 
чертами национальной культуры. Основой духа нации является, по его 
мнению, любовь к Родине, в проявлении чувства патриотизма. 

Национальная идентичность как нарратив, по мнению мыслителей Русско-
го Зарубежья, не представляет собой однородного целого – она является фраг-
ментированной, разорванной в самой себе. Национальный нарратив, или нар-
ратив нации, оспаривается наличием других нарративов, иных идентичностей. 

Например, П.А. Сорокин под дефиницией нация понимал своеобразную 
социальную систему «с многосторонними связями, объединенной сраще-
нием государственных, этнических и территориальных связей» [4, с. 33]. 

Данную проблему рассматривал и Г.П. Федотов: «Нация ... это катего-

рия, прежде всего культурная, а во вторую очередь  политическая. Мы 
можем определить ее как совпадение государства и культуры. Не народ 
(нация) создает историю, а история создает народ» [5, с. 183]. По мнению 
философа, высшим этапом государственного национального развития яв-
ляется культурное единство нации, включающее в себя язык, систему цен-
ностей, религию, искусство, общность быта, формирующихся в процессе 
исторического развития народа. В своих воззрения философ особую роль 
отводит религии, являющейся важнейшим компонентом национальной 
жизни, определяя её значение через постулат, что без веры нет нации, 
а есть лишь человеческое месиво, глина. 
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Наиболее полно, о национальном характере и нации в русской филосо-
фии изложено в трудах Н.А. Бердяева, рассматривавшем в основании сво-
его методологического подхода принцип свободы. Нацию и националь-
ность философ рассматривал как исторически детерминированные явления 

жизни народа. «Национальность  сложное историческое образование, она 
формируется в результате кровного смешения рас и племен, многих пере-
распределений земель, с которыми она связывает свою судьбу, и духовно-
культурного процесса, созидающего ее неповторимый духовный лик» [1, 
с. 347]. В его представлении национальность отличается иррационально-
стью, сущность нации невозможно исчерпать рационально уловимыми 
признаками, хотя к ним относятся такие явления, как язык, религия, терри-
тория, государственный суверенитет, единство исторической судьбы. 

Для Русского Зарубежья характерна была устойчивая преемственная 
связь между поколениями по сохранению и развитию национальной куль-
туры, а также, несмотря на различные факторы, открытость к культурам 
стран проживания и свободное взаимодействие с ними. В своей совокуп-
ности они обусловливали собственную приверженность к корням, остав-
ленным в России, ощущали себя органической частью национальной куль-
туры. И в своих поисках сущности нации отражали рациональное и бес-

сознательное. Подходили к пониманию, что национальность  это уклад 
бессознательного, образ своего обитаемого пространства на который мож-
но повлиять в процессе социализации.  

Это был поиск основной особенности русской нации, подкреплявшийся 
рассуждениями о мессианстве, жертвенности, стремлении России к всече-
ловеческому единству. Речь шла о формировании «русской идеи», которая 
является концентрированным идеологическим выражением смысла бытия 
нации и выступает в двух ракурсах: как самоидентификация нации и как 
послание миру о духовных приоритетах, интересах, сущности историче-
ской общности людей.  

В современных условиях это звучит с миссианской формулой: «Тело 
Запада, душа России, прагматизм и духовность…» [3, с. 25]. 
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ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

А.А. Дериглазов  

 

Проведенный анализ перечня негативных тенденций, вызван-

ных кризисом, позволяет рекомендовать ряд предложений для 

хозяйствующих субъектов, чтобы обеспечить надежное выжива-

ние предприятия. 

Сформулированы новые возможности предоставляемые кри-

зисом для эффективного развития бизнеса. 

Ключевые слова: кризис; конкуренция; негативные тенден-

ции; риск. 
 

Экономическая ситуация в стране чаще всего не развивается предска-

зуемо и планомерно: чаще происходят неожиданные значимые события, 

резко меняющие привычный расклад и создающие новые условия для 

жизни как людей, так и предприятий.  

Рассмотрим теоретически возможные варианты резкого ухудшения си-

туации в экономике России в 2014 году и наши действия в ответ на них. 

В условиях современного экономического кризиса весьма актуальна про-

блема выживания. Наступивший финансово-экономический кризис в Рос-

сии вызвал массу негативных последствий для предприятий и организаций 

любых форм собственности, любых размеров и бизнес-отраслей. 

Существуют довольно обширный перечень негативных тенденций, вы-

званных кризисом, но данная статья не ставит целью сделать исчерпы-

вающий обзор, поэтому остановимся на самых существенных, которые 

проявляются в период кризиса. 

1. В период кризиса обычно снижаются цены на производимые пред-

приятиями товары. Это касается как экспортных цен, так и цен на внут-

реннем рынке. В результате многие предприятия из прибыльных превра-

щаются в убыточные и должны предпринять серьезные меры по сокраще-

нию издержек, росту производительности труда, изменения ассортимента 

во избежание крупных убытков. 

2. Часто усиливается давление со стороны конкурентов. Конкуренция 

обостряется, поскольку она ведется в условиях кризиса чаще не за получе-

ние прибыли, а за выживание предприятия. Поэтому часто эта борьба ве-

дется очень жестко, бескомпромиссно, непорядочно, не рыночными мето-

дами: распространяются слухи о плохом качестве продукции конкурента, 

его бедственном положении и т.д. Хозяйствовать в таких условиях гораздо 

сложнее. 
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3. Невозврат долгов, высокая дебиторская задолженность. Находяще-

муся в трудных кризисных условиях предприятию покупатели стараются 

не возвращать долги, ожидая скорого краха своего контрагента, выставля-

ются необоснованные требования по предварительным платежам за по-

ставку продукции и пр. 

4. В кризисных условиях резко возрастают трудности в получении кре-

дитов, а нужда в них наоборот возрастает.  

Еще сложнее бывает возвращать валютные кредиты, поскольку в пери-

од кризиса, как правило, падает курс национальной валюты. Так, напри-

мер, за полгода с сентября 2013 г. по март 2014 г. курс доллара по отноше-

нию к рублю вырос с 33,32 руб. до 36,26 руб. (на 8,8 %), а евро по отноше-

нию к рублю увеличился с 43,90 руб. до 50,26 руб. (на 14,5 %.) [1]. 

5. В кризис падает поддержка иностранных партнеров и инвесторов. 

Поскольку финансово-экономический кризис принял глобальный характер, 

зарубежные партнеры тоже оказались в трудном положении и на них в ус-

ловиях кризиса уже нельзя опираться, как было раньше.  

6. Среди существенно возрастающих бизнес-рисков в период развития 

экономического кризиса, особенно велика возможность финансового бан-

кротства. Именно финансы становятся главной сферой кризисных трудно-

стей. Речь идет, в первую очередь, о нехватке ликвидности для выполне-

ния своих финансовых обязательств и для обеспечения развития. 

Чтобы повысить ликвидность, предприятия в условиях кризиса вынуж-

дены сокращать инвестиционные программы, избавляться от части акти-

вов, увольнять часть персонала, сокращать объем оборотных средств, про-

водить жесткий режим экономии. 

7. Другой крупнейший риск в период кризиса, – это снижение объемов 

производства. Это снижение происходит в первую очередь из-за недостат-

ка финансовых средств для производства товаров.  

8. В период кризиса часто возникают трудности реализации продукции. 

Есть трудности объективные – сокращение спроса, снижение цены товаров, 

а есть и субъективные – проигрыш в конкурентной борьбе из-за высоких из-

держек, недостаточного качества, отсутствия хороших каналов сбыта и т.д.  

Вместе с тем есть некоторые общие условия лучшего выживания пред-

приятий и организаций, их большей гибкости, маневренности, приспособ-

ляемости к тем или иным кризисным явлениям.  

Что же можно предпринять, чтобы обеспечить надежное выживание в 

кризис, а кроме того, продолжить эффективное развитие? 

1. Как известно: умный человек, попав в полосу трудностей, находит 

выход из них; мудрый человек ведет дела так, чтобы не попасть в эти 

трудности. Поэтому, первая рекомендация – кризис надо предвидеть, 

к кризису надо готовиться.  

Чтобы быть готовым к кризису, надо систематически заниматься анали-

зом рисков – финансовых, производственных, технологических, операцион-
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ных и др. Каждый риск можно разложить на составляющие, проанализиро-

вать условия и факторы, оценить возможную вероятность наступления и за-

ранее продумать меры по предотвращению сильных негативных последствий. 

2. Ключевое значение имеет финансовая безопасность предприятия, 

формирование такой финансовой системы, при которой крупные финансо-

вые риски должны быть сведены к минимуму. Для этого, исходя из специ-

фики предприятий, нужно определить оптимальные и допустимые объемы 

заимствования средств, проработав механизм их своевременного возврата, 

залогового обеспечения, позволяющего залоговый актив, по возможности, 

отделить от основной деятельности в кризисной ситуации. 

3. В лучшем финансовом положении обычно находятся те компании, 

которые работают на конечного потребителя и получают средства не 

от посредника, не имеющего никакой собственности и поэтому не несуще-

го реальной финансовой ответственности, а от конечного потребителя – 

собственника финансовых ресурсов. 

Например, можно продукцию продавать через посредников, оптови-

ков и т.д., а можно создать свою сбытовую сеть. 

4. В тех случаях, когда зависимость от поставки сырья и цены на сырье 

в очень большой мере определяют всю экономику и финансовое состояние 

предприятия, лучше строить вертикально интегрированную систему про-

изводства и сбыта. Например, слабость Магнитогорского металлургическо-

го комбината (ММК), современного, технически оснащенного металлурги-

ческого предприятия, заключается в том, что у него отсутствует собствен-

ная рудная база, и он находится в зависимости от монопольных структур, 

поставщиков руды и коксующегося угля, которые диктуют ему цену.  

5. Для более номенклатурного производства, крайне необходимым яв-

ляются анализ прибыльности и затратности отдельных видов продукции и 

формирование такого ассортимента, который гарантировал бы наилучшие 

финансовые результаты. 

6. Чтобы предприятие работало эффективно, нужны высокая произво-

дительность труда, низкие материальные и административно-хозяй-

ственные расходы. Прежде всего, это связано с наличием у предприятия 

современной технической базы. Технически совершенное предприятие на-

много легче переносит кризис, чем технически отсталое. 

Переход на новое поколение техники на промышленных предприятиях 

должен осуществляться раз в 8–10 лет. Такое переоснащение обычно длит-

ся несколько лет. Очень важно, чтобы в стадии технической реконструк-

ции предприятие не попало бы в полосу кризиса. 

Поэтому очень важно следить за циклом экономического развития и 

начать техническую реконструкцию вскоре после кризиса, когда новый 

кризис маловероятен. Весьма опасно делать крупную реконструкцию 

в конце цикла. Закономерность экономического развития такова, что срыв 

в кризис часто бывает на пике развития. 
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Так было и в кризис 2008–2009 гг. Впервые экономика мира ежегодно 

увеличивалась почти по 5 %. Развитые страны росли на 3 % в год, а пост-

социалистические страны, в том числе и Россия, достигли 8 %-ого роста 

экономики [1]. 

Вместе с тем было бы неправильно концентрироваться только на труд-

ностях, вызванных кризисом. Одновременно кризис предоставляет и новые 

возможности для развития бизнеса. Отметим некоторые из них. 

1. Выше отмечалось, что в период кризиса происходит снижение цен. 

Особенно сильно обычно сокращаются цены на топливо, сырье, полуфаб-

рикаты. Так произошло и в период кризиса 2008–2009 гг. Цены на нефть, 

например, сократились более чем в три раза. Вслед за нефтью значительно 

снижаются цены на природный газ; на металлы цены снизились примерно 

на 30 %. В связи с хорошим урожаем 2008 г. сократились цены на многие 

виды продовольствия. Повсеместно упали цены на недвижимость (в дол-

ларовом выражении – более чем в 1,5 раза), соответственно сокращается 

арендная плата; подешевели земельные участки и многое другое [1]. 

2. Кризис предоставляет возможность для значительного снижения 

трудозатрат, частичного сокращения уровня зарплаты за счет отмены или 

переноса премий, бонусов на более благоприятное время. 

На известном предприятии «Глория Джинс», например, в период этого 

кризиса средняя заработная плата работников была сокращена в 2 раза, 

с 500 до 250 долларов при одновременном значительном повышении про-

изводительности труда работников. В результате предприятие получило 

существенные преимущества перед конкурентами, в том числе зарубеж-

ными, и не просто выжило, а продолжило развитие в период кризиса, захва-

тывая всю большую долю рынка и обеспечивая тем самым на будущее и ра-

бочие места, и более высокую заработную плату для своих сотрудников [2]. 

3. Трудности в период кризиса возникают не только на своем предпри-

ятии, но и у конкурентов. Если наряду с выживанием вы думаете о разви-

тии, то в этих условиях у вашего предприятия есть возможность сущест-

венно расширить свою долю рынка и выйти из кризиса не ослабевшими, 

а окрепшими. 

4. В период кризиса снижается конкуренция со стороны импорта. 

Предприятия чаще работают либо на экспорт, либо на внутренний рынок. 

При этом на внутреннем рынке они сталкиваются с весьма жесткой конку-

ренцией импортных товаров. Из-за систематического укрепления рубля 

по отношению к доллару в докризисный период импортеры все время по-

лучали преимущества в конкурентной борьбе с отечественными произво-

дителями. В условиях кризиса доллар и евро стали резко укрепляться, и 

это значительно повышает прибыльность отечественного экспорта и им-

портозамещения. Наконец-то для отечественных товаров в своей стране 

созданы преимущества, и грех ими не воспользоваться. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1559 

Повышение курса доллара уже привело к абсолютному сокращению 

импорта. В 2007 г. импорт товаров в Россию вырос на 35 %, в том числе 

из стран дальнего зарубежья – на 47 %. В таких же размерах импорт рос и 

в 2005–2006 гг. За восемь предкризисных месяцев 2008 г. рост импорта 

превысил 40 %, а в ноябре-декабре 2008 г. и в январе 2009 г. по отноше-

нию к прошлому году и к предшествующим месяцам размер импорта со-

кратился на 20 % и более [2]. 

В 1998 г., как известно, курс доллара увеличился с 6,2 до 25 рублей, 

т.е. в 4 раза, а внутренние цены выросли только на 84 %. Соответственно 

импортные товары из дальнего зарубежья подорожали почти в 4 раза, и 

отечественные товары стали стоить намного дешевле. Импорт из дальнего 

зарубежья во многом стал невыгодным, и он снизился в 1998–1999 гг. 

примерно в 2 раза [2]. 

В образовавшуюся нишу хлынули российские товары, которые были 

произведены на недоиспользованных из-за кризиса производственных 

мощностях. Если в 1998 г. по всем отраслям промышленности шло сокра-

щение производства, то в 1999–2000 гг. импортозамещающие отрасли рез-

ко пошли вверх. В среднем в год пищевая промышленность стала разви-

ваться по 7–8 %, легкая промышленность – по 20–22 %, лесопереработка – 

по 12–14 %, машиностроение – по 15–16 %, химическая промышленность – 

по 17–19 % в год [2]. 

В результате общий рост промышленного производства за год в 1999 г. 

составил 11 %, а в 2000 г. – почти 12 %, в то время как в 1998 г. промыш-

ленность сократилась более чем на 5 %. Такой огромный сдвиг был вызван 

небывалой девальвацией рубля по отношению к доллару [2]. 

В современных кризисных условиях укрепление доллара выглядит бо-

лее скромным. За последние шесть месяцев, с сентября 2013 г. по март 

2014 г., доллар по отношению к рублю укрепился на 8,8 %. Соответствен-

но, ниша от ухода импортных товаров высвободится, хотя и в меньших 

размерах, и у предприятий импортозамещающих отраслей появится до-

полнительная возможность развития своего бизнеса. Ею нужно обязатель-

но воспользоваться [1]. 

5. В связи с укреплением доллара и евро дополнительные возможности 

появляются у экспортеров. Они частично компенсируют падение экспорт-

ных цен, в частности в металлургии, что очень важно для Урала. Многие 

обрабатывающие отрасли промышленности, производящие готовые изде-

лия, могли бы в условиях кризиса приложить дополнительные усилия для 

увеличения экспорта. Они окажутся в прибыли, даже снизив экспортные 

цены на 20 % и получив преимущества перед конкурентами. 

Такая благоприятная обстановка будет носить кратковременный харак-

тер, потому что высокая инфляция в России постепенно подтянет наши 

цены к уровню укрепившейся валюты. 
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Так было после кризиса 1998 г. В 1999–2000 гг. импортозамещающие 

отрасли выросли, но уже с 2001 г. опять наткнулись на острую конкурен-

цию со стороны импортных товаров из дальнего зарубежья. Это произош-

ло потому, что в 1999–2000 гг. курс доллара уже не рос, а внутренние цены 

в России за эти два года выросли на 60 %, и эффективный курс доллара 

по отношению к ценам на российские товары резко снизился. Эта история 

в последующие годы опять может повториться [1]. 

6. В кризис легче выжить тому, кто изготовляет продукцию высокого 

качества, которую нельзя заменить другой, более качественной. Например, 

Челябинский комбинат «Мечел» специализируется на производстве самого 

высококачественного металла, в то время как другие известные крупней-

шие металлургические компании в основном производят рядовой прокат. 

В период кризиса, если взять данные объемов производства в декабре 2008 г. 

к декабрю 2007 г., то среди металлургических предприятий картина такая: 

компания «Евраз-Групп» сократила производство на 43,9 %, ММК – 

на 61,1 %, «Северсталь» – на 59 %, Новолипецкий металлургический ком-

бинат – на 57,2 %, и только Мечел увеличил производство на 0,8 % [2]. 

7. Принципиальное значение имеет также система реализации продукции. 

Умный производственник, вникающий не только в производство, но и 

в реализацию продукции, постепенно приходит к мысли о необходимости 

создания товаропроводящей сети, о необходимости резкого увеличения 

удельного веса подразделений сбыта в структуре производства в период 

кризиса. 

8. В период кризиса лучше себя чувствует тот, кто заключил длитель-

ные договоры на поставку продукции. 

9. В лучшем положении оказываются те, кто имеет свою дистрибью-

торскую сеть, замкнутую на конечного потребителя. Если же реализация 

опирается на независимых трейдеров, то в период кризиса они стараются 

вначале распродать остатки и не покупают ваши товары на первых, самых 

трудных, этапах кризиса. Так было в металлургии. Мечел, в отличие 

от других металлургических предприятий, имел долгосрочные договоры 

на поставку, поскольку потребитель стремился обезопасить себя в получе-

нии качественного металла. К тому же у «Мечела» была своя собственная 

дистрибьюторская сеть, а ММК, напротив, лишь половину металла постав-

лял по долгосрочным контрактам, не имея собственной сбытовой сети, по-

лагался на независимых трейдеров, которые на первых порах его и подве-

ли, вынудив комбинат более чем на 60 % сократить производство.  

Главное в период кризиса – продолжать зарабатывать путем реализации 

продукции. Поскольку спрос сокращается, конкуренция возрастает, это 

становится очень трудной задачей. Важнейший путь ее решения – пойти 

на снижение цен, но для этого надо снизить затраты. На российских пред-

приятиях, как правило, не применяются известные в мире системы по со-
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кращению материальных затрат, нацеленные на системное рассмотре-

ние каждой затраты и возможности ее сокращения. Применение таких ме-

тодик позволяет сократить затраты до 15 %. 
10. В период кризиса появляется временная возможность снизить за-

траты и за счет некоторого снижения заработной платы персонала при ус-
ловии сохранения рабочих мест. Например, фирма «Глория Джинс» вдвое 
сократила уровень зарплаты при наступлении кризиса. За счет этого кон-
церн получил дополнительно 15 млн долларов. Экономия затрат по всем 
линиям позволила фирме снизить цены на свою продукцию на 25 % в руб-
лях, или на 50 % в долларах. В результате продукция оказалась дешевле 
китайских аналогов. Это снижение цены весьма умело использовано фир-
мой через систему уценки продукции, так называемый маркдаун. Это дало 
увеличение продаж на 15 %. 

11. В период кризиса как никогда от деятельности хозяйственных ру-
ководителей в решающей мере зависит успех дела. В связи с этим уместно 
вспомнить изречение Наполеона: «Стадо баранов во главе со львом силь-
нее стада львов во главе с бараном». В нем заложен глубокий скрытый 
смысл об исключительной роли руководителя. Все смотрят на руководите-
ля и по его действиям часто судят о состоянии предприятия. В период кри-
зиса от руководителя прежде всего требуются ответственность и осмотри-
тельность. Надо по возможности исключить как псевдооптимистические, 
не соответствующие действительности высказывания, так и, напротив, со-
держащийся и разговорах пессимизм, упадничество, безнадежность. Нуж-
ны правдивость и крайняя осторожность в прогнозах.  

В период кризиса всем трудно, особенно руководителю, которому при-
ходится принимать порой весьма жесткие, болезненные для многих реше-
ния. Трудно решиться на сокращение сотрудников, лишать их бонусов и 
премий, иногда просить о временном сокращении заработной платы, 
об уходе в отпуск за свой счет, если временно нужно прекратить выпуск 
уже накопленной продукции. Приходится уценивать непродаваемые това-
ры и реализовывать их в убыток, пытаясь минимизировать потери. Аль-
тернатива – забитость складов уже произведенной продукцией, повышен-
ные затраты, дальнейшее обесценение продукции и намного большие по-
тери. Если не сокращать коллектив, не закрывать в случае необходимости 
отдельные производства, чтобы сохранить костяк, сохранить фирму, кото-
рая потом сможет расшириться, финансовое положение в этом случае мо-
жет стать критическим, банкротство неизбежным.  

Очень важно, чтобы болезненные меры руководство предприятий на-
чинало с себя, с высшей администрации: если на предприятии намечается 
сокращение, то надо начать сокращение с администрации; если предлага-
ется отказаться от бонусов, то в первую очередь это должны сделать руко-
водители; если сотрудникам предлагается снижение зарплаты на 20 %, то 
руководителю в первую очередь нужно снизить зарплату себе, например, 
на 40 % и объявить об этом. 
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Трудное дело при правильном подходе обычно сплачивает команду, 

способствует становлению настоящего коллектива, формирует его эффек-

тивное ядро. Хорошо построенный коллектив из кризиса выходит окреп-

шим, повзрослевшим, готовым штурмовать новые высоты. В кризисных 

условиях иногда высококвалифицированные специалисты, непонятые, не-

доиспользованные, лишаются работы. Возникает уникальная возможность 

у руководителей пополнить свой коллектив недостающими высококласс-

ными специалистами, которых сразу можно включить в работу и которые 

подчас оказываются крайне полезными. Кризис проверяет людей на проч-

ность. Кризис обнажает недостатки и достоинства тех или иных специали-

стов, показывает, кто есть кто в действительности, отсеивает худших. 

Кризис – конституирующая фаза экономического цикла. В кризис на-

ступает как бы момент истины. Именно в период кризиса лучше всего за-

думаться о будущем развитии, а в конце кризиса начать расчищать дорогу 

к будущему, избавляясь от ненужных активов, от излишних звеньев 

на предприятии и в администрации, от излишней численности. Кроме ог-

ромной массы проблем, требующих срочных неординарных решений, кри-

зис открывает большие возможности для развития – главное, ими нужно 

умело воспользоваться. 
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Основоположником современных социальных инноваций считается 

Мухаммад Юнус, Нобелевский лауреат премии мира 2006 г., основатель 

известного банка «Грамин», внедривший концепцию микрокредитования. 
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Но примеры социальных инноваций без труда можно найти в более 
ранней истории. Бенджамин Франклин, к примеру, предложил ряд моди-
фикаций, касающихся социальной организации общин, с помощью кото-
рых они могли бы решать свои повседневные задачи. Многие радикальные 
реформаторы XIX века, например Роберт Оуэн, которого считают основа-
телем кооперативного движения, способствовали социальным преобразо-
ваниям, а великие социологи, Карл Маркс, Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм 
привлекли внимание к разнообразным процессам, связанным с социаль-
ными переменами. 

Для периода конца XX начала XXI века можно выделить следующие 
характерные направления социальных инноваций, изначально выделенные 
Фрэнком Молартом [10]. 

Во-первых, удовлетворение социальных потребностей, таких как – сни-
жение уровня бедности; защита интересов наиболее уязвимых слоёв обще-
ства; повышение уровня защищённости граждан; снятие социальной напря-
жённости; повышение качества жизни; достижение локальных социальных 
целей, характерных для тех либо иных областей, регионов и территорий и 
пр. Правительства стран все больше осознают необходимость модернизации 
в таких сферах, как здравоохранение, образование и развитие демократии. 

Во-вторых, создание институциональных условий социального взаимо-
действия между индивидом и группой, а также между группами различно-
го размера, обладающих различными социально-психологическими и 
структурными характеристиками. Примером может служить социальное 
предпринимательство, проявляющееся в создании новых социально-ориен-
тированных организаций или включение в деятельность существующих 
коммерческих фирм социальной составляющей. 

В-третьих, создание условий по равному доступу к средствам и ресур-
сам для практически всех членов общества. Примером могут служить ин-
новации в сфере государственных услуг, впервые внедренные в ряде Скан-
динавских и Азиатских стран, а так же источники открытого доступа, бла-
годаря которым интеллектуальная собственность становится всеобщим 
достоянием. 

В рамках научного исследования необходимо определить социальную 
инновацию как самостоятельную научную дисциплину. Ещё П. Друкер от-
метил «в последние 40 лет целенаправленная инновация, как техническая, 
так и социальная, сама по себе становится организованной научной дисци-
плиной, которой обучают и которую изучают [3]». 

Как любая научная дисциплина социальная инновация имеет предмет и 
методы изучения. Рассмотрим существующие научные аспекты к опреде-
лению предмета социальных инноваций. 

Как научная дисциплина, инновации исследованы достаточно хорошо. 

Началом изучения инновационных процессов признаётся публикация в 1911 

году Йозефа Шумпетера «Теория экономического развития» [12]. Согласно 
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этой работе, экономическое развитие происходит как постоянный процесс 

«созидательного разрушения», импульс которому придают инновации, кото-

рыми автор признавал только те новшества, которые внедрены на рынок. 

В то же время, Шумпетер фокусируется не только на технические иннова-

ции, но и на инновациях, связанных с продуктами, использованием новых 

ресурсов и освоением новых рынков, процедурными и организационными 

инновациями. Более того, он подчеркивает необходимость социальных инно-

ваций, как гарантии эффективности технических инноваций, которые проис-

ходят в экономической сфере, культуре, политике и общественной жизни. 
Новый этап развития западной концепции социальных инноваций свя-

зан с применением ее исходных принципов в развитии общин и формиро-
ванием их способностей противодействовать негативным влияниям глоба-
лизационных процессов, которые порождают конфликты интересов и 
в развитых странах, и в развивающихся, и в странах с переходной эконо-
микой. Один из них – конфликт между рыночно ориентированным и мест-
ным развитием, что обусловливается снижением уровня протекционизма 
при глобализационных изменениях. Человеческие потери (индивидуаль-
ные и коллективные), обусловленные рыночными изменениями, не могут 
быть оценены в классическом рыночном понимании и требуют оригиналь-
ных инновационных решений для их преодоления. Именно это повлекло 
за собой разработку новых концептуальных принципов социальных инно-
ваций как многосторонней и специфической деятельности в разных соци-
ально-экономических измерениях. 

Рассмотрим типологизацию социальных инноваций, приведённых в ис-
следовании Ю. Ховалт и М. Шварц «Социальные инноваций: понятия, об-
ласти исследований и международных тенденций» [7]. Данная работа была 
написана в рамках научно-исследовательской программы финансируемой 
Федеральным Министерством образования и научных исследований Гер-
мании (BMBF) и Европейским Социальным Фондом (ESF). 

Доктор Харви Брукс, декан факультета инженерных наук и прикладной 
физики Гарвардского университета, различает следующие инновации: тех-
нические (например, новые материалы), социально-технические иннова-
ции (например, транспортная инфраструктура) и социальные инновации. 
Он классифицирует их также в рамках более широкого и неспецифическо-
го определения. Брукс выделяет следующие типы социальных инноваций 
относительно: рынка инноваций (например, лизинг), управления иннова-
циями (например, новые рабочие места), политические нововведения (та-
кие как встречи на высшем уровне) и институциональные инновации (на-
пример, группы помощи) [2].  

Интересна трактовка социальных инноваций, приведённая в работе 
Фрэнка Моларт – профессора университета Ньюкасла (Великобритания) 
«На пути к альтернативной модели местных инноваций». Автор рассмат-
ривает социальные инновации в контексте человеческих потребностей, оп-
ределённых обществом и территорией [10]. 
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Научный руководитель Центра социальных инноваций (г. Вена) доктор 
Йозеф Хохгернер определяет социальные инновации в бизнесе, граждан-
ском обществе, в государственных и общественных кругах, содержание 
которых относится к участию, процессуальным нормам и поведению. Он 
считает, что следует отличать технологические и нетехнологические биз-
нес-инновации (продуктов, процессов, организации, маркетинг). Так же 
как и технологические инновации, нетехнологические будут интегрирова-
ны в инновации культур или социально-культурных образований, каждая 
со своей собственной спецификой, и будут «компонентом социальных из-
менений», но не идентичны ему. «Социальные инновации являются новой 
концепцией и мерой, которые воспринимают влияние социальных групп и 
применяются для преодоления социальных проблем. Это может касаться 
новых решений для ранее выявленных проблем» [6]. Йозеф Хохгернер 
признается, что до сих пор решение социальных проблем не применялось 
в пространственном социальном контексте. 

В определении, данным Александром Кессельрингом и Микаэлой 
Лейтнер (Центр социальных инноваций (ZSI), Австрия) говорится: «Соци-
альные инновации являются элементом социальных изменений, которые 
создают новые социальные факты... Этот предмет и область применения, 
которые могут быть отделены от технических инноваций. Социальные ин-
новации рассматриваются в качестве интерфейса социологического анали-
за и социальных действий, поскольку анализ требует размышления о соци-
альных проблемах и направленных действий [8]. 

В контексте своих литературных исследований по распространению 
инноваций в области здравоохранения, Тиша Гринхальх – доктор медици-
ны и её коллеги определили инновации в этой области как «совокупность 
поведения, процедур и методов работы, которые направлены на улучшение 
здоровья населения, административную эффективность, рентабельность и 
опыт пользователей, которые реализуются в плановом и скоординирован-
ном действии» [5].  

Одно из самых ёмких, с точки зрения сущности, определение социаль-
ной инновации дано американским исследователем М. Мамфордом, кото-
рый характеризует социальную инновацию как разработку и внедрение 
новых идей, касающихся общества и взаимодействия индивидов в преде-
лах социальной системы [9]. 

Так же интересна позиция О. Андерсена. Он рассматривает социальные 
инновации с точки зрения социального капитала, который, по словам автора, 
должен быть задействован, чтобы стать важным. Активизация социального 
капитала осуществляется путем реализации социальных инноваций. Это пре-
доставляет возможности субъектам деятельности в пределах всей общины 
эффективнее решать совместные социально-экономические проблемы [1].  

Обобщение зарубежных научных литературных источников дает осно-
вание выделить в качестве самых распространенных три подхода, исполь-
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зуемых при определении понятия социальной инновации. Эти подходы ба-
зируются на понимании социальной инновации как продукта, как процесса 
и как полномочий. Как продукт социальная инновация представляет собой 
удовлетворение важных для рынка или общества человеческих потребно-
стей, которые в настоящий момент по тем или иным причинам не удовле-
творены. Как процесс социальные инновации определяются как изменения 
в общественных отношениях, которые касаются, прежде всего, власти, 
а также повышают уровень сотрудничества в общине, особенно бедных 
слоев населения, что обеспечивает снижение уровня бедности в сельской 
местности и в стране в целом. Как аспект полномочий социальные иннова-
ции – это увеличение социально-политической способности общин улуч-
шить качество жизни на сельских территориях и расширение доступа об-
щин к использованию местных ресурсов. 

Для многих авторов значимость социальных инноваций является их цен-
тральной характеристикой. Так, используя работы немецкого социолога 
Вольфганга Цапфа [13], Катрин Гиллоуд отметила, что социальные иннова-
ции являются компонентами социальных изменений, которые «явно ориен-
тированы на социально значимые цели» [4]. Соответственно, они должны 
рассматриваться как соответствующий способ решения социальных проблем.  

Джеф Малган – исполнительный директор Национального фонда под-
держки науки, технологии и искусства (NESTA, Великобритания) и др. оп-
ределили значение «социальных инноваций в разработке и реализации но-
вых идей (продукции, услуги и моделей) для удовлетворения социальных 
нужд» [11]. Так же он провел различие между социальными потребностя-
ми и «обыкновенными личными потребностями или требованиями».  

В то же время авторы утверждают, что социальные инновации наибо-
лее важны именно в тех районах, где потерпели неудачу государственный 
сектора и коммерческие организации.  

Большинство социальных инноваций ассоциируются так же и с опреде-
лёнными коммерческими достижениями. Однако А. Кессельринг и М. Лейт-
нер подчеркнули, что социальные инноваций «по определению» не должны 
оцениваться на основе экономических критериев. В отличие от технических 
нововведений, они намного больше основаны на ценностях и не ориентиро-
ваны прежде всего на экономическую полезность. И так же, как К. Гиллоуд, 
они утверждают, что: «только когда идея для решения социальной проблемы 
реализована и признана, можно говорить о социальных инноваций» [8].  

Во внедренческом аспекте социальные инновации схожи с технически-
ми инновациями. Ю. Ховалт и М. Шварц, авторы исследования «Социаль-
ные инноваций: понятия, области исследований и международных тенден-
ций» оценивают попытку дать обособленное определение социальным ин-
новациям, основанное на решении социальных проблем, достаточно про-
блематичной. «Даже технические инновации могут способствовать реше-
нию социальных потребностей и социальных проблем. История двадцатого 
века и развития общества, основанного на массовом потреблении в про-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1567 

мышленно развитых странах, предлагает бесчисленное множество приме-
ров для этого. Удовлетворение индивидуальных и социальных потребно-
стей через потребление промышленных товаров (и, таким образом, конеч-
ного продукта технических инноваций) со всеми его последствиями и по-
бочными эффектами, может являться центральной характеристикой про-
мышленно развитых стран в XX веке [7]. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод, что 
признание социальных инноваций как отдельного вида инноваций не вы-
зывает сомнение у исследователей, но остаётся спорным ответ на вопрос: 
социальные изменения вызываются техническими или социальными инно-
вациями, или их совокупностью? Если совокупностью, то какова доля 
обоих видов инноваций в причинах, вызывающих социальных изменени-
ях? Рассмотрение данных проблем станет темой следующей статьи. 
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УДК 331.101.262 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

И.Т.Серёгина 
 

Цель данного исследования – анализ рынка профессионально-
го образования Озёрского городского округа. Основанием к про-
ведению исследования послужило предложение администрации 
Озёрского городского округа, в рамках социального партнёрства 
с филиалом ЮУрГУ в г. Озёрске, организовать мониторинг тру-
дового потенциала муниципального образования. Данное пред-
ложение определялось следующими кадровыми проблемами раз-
вития ЗАТО: старение населения, сокращение доли населения 
в трудоспособном возрасте, отток молодёжи и отсутствие прито-
ка качественной рабочей силы. 

Ключевые слова: закрытые административно-территориаль-
ные образования, трудовой потенциал, профессиональное обра-
зование. 

 

Актуальность проведения исследования кадрового потенциала закры-

тых административно-территориальных образований (ЗАТО) обусловлена 

следующими факторами: 

– формирование конкурентоспособной экономики и достижение устой-

чивого экономического роста невозможно без развития человеческого ка-

питала; 
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– кадровый потенциал, являясь базисом формирования человеческого 

капитала, имеет структурные и функциональные особенности, проявляю-

щиеся, в том числе и в зависимости от локализационной (территориаль-

ной) составляющей; 

– закрытые административно-территориальные образования, являясь 

территориями, с особой формой организации производства и проживания 

имеют специфические условия (исторические, законодательные, географи-

ческие, социально-экономические, экологические) для формирования кад-

рового потенциала; 

– системные социологические исследования кадрового потенциала ЗА-

ТО Челябинской области не проводились. 

Основанием к проведению исследования послужило предложение ад-

министрации Озёрского городского округа, в рамках социального партнёр-

ства с филиалом ЮУрГУ в г. Озёрске, организовать мониторинг трудового 

потенциала муниципального образования. Данное предложение определя-

лось следующими кадровыми проблемами развития ЗАТО: старение насе-

ления, сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, отток мо-

лодёжи и отсутствие притока качественной рабочей силы. 

В экономической науке изучение характеристик рабочей силы всегда 

являлось одной из центральных проблем. Важность этих проблем отмеча-

ли В. Петти, А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл. Их идеи получили дальней-

шее развитие в трудах отечественных и зарубежных экономистов.  

Рассмотрению различных вопросов управления трудовыми ресурсами по-

священы работы таких отечественных и зарубежных ученых, как М.Х. Мес-

кона, М. Армстронга, М. Альберта, Ф. Хедуори, Л. Маслоу, Ф. Герцберга, 

Ф.У. Тейлора, Н.Н Ермошкина, В.П. Кокорева, В.И. Маслова, Б.Ю. Серби-

новского, В.В. Травина, С.В. Шекшни, В.И. Теплова, Л.Т. Снитко, О.И. Кли-

менко, Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, Б.М. Генкина, М.Н. Куланова и др. 

Проблемы эффективности управления кадрами и кадровым потенциа-

лом изучались многими учеными, в их числе: А.Р. Алавердов, А.В. Алек-

сандров, Л.М. Гатовский, О.В. Емельянов, А.Г. Журавлев, И.Н. Кирпа, 

Г.А. Ковалева, А.Э. Котляр, Н.В. Кочкина, М.И. Магура, В.П. Мазырин, 

А.Н. Неверовская, А.В. Омаров, П.А. Папулов, Л.Н. Пономарев, Г.Х. По-

пов, Н.Г. Рак, Я.Р. Рейльян, В.А. Розанова, А.Ф. Сильченков, А.С. Татар-

ников, В.П. Чичканов, А.М. Яновский, А.И. Турчинов и др. 

Большое значение имеет раскрытие сущности, оценка кадрового потен-

циала и выделение его видов. В разработку этой проблемы большой вклад 

внесли Ч.Г. Донгак, отразившая роль развития кадрового потенциала, 

А.Я. Кибанов, И.Т.Фролов, выделившие два вида кадрового потенциала, 

В.Н. Гринева предложила свой вариант классификации, О.Г. Седнев, рас-

сматривал проблему моделирования кадрового потенциала, М.В. Носкова 

отразила теоретическую модель его развития, а В.Р.Веснин – закономерно-
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сти развития этой системы кадрового потенциала. А.Г. Поршнев выделил 

основные компоненты кадрового потенциала. Исследованием проблем 

кадрового потенциала занимались как же И.В. Кузнецова, Н.В. Кузьмина, 

классифицируя характеристики кадрового потенциала.  

Исследования кадрового потенциала закрытых административно-терри-

ториальных образований посвящено небольшое количество работ, из числа 

которых следует выделить монографию Ю.Н. Степанова и А.И. Жмайло 

«Кадровый потенциал закрытого города в условиях социально-эконо-

мической трансформации» (2009 г.). Некоторые кадровые проблемы за-

крытых административно-территориальных образований рассматривались 

в диссертационных работах Е.В. Николаева «Управление административ-

но-территориальным образованием как наукоградом» (2001 г.), Н.В. Доли-

ной «Организационно-экономический механизм стратегического управле-

ния крупными инновационными комплексами: на примере наукограда РФ 

Королёва» (2005 г.), О.С. Раткевич «Совершенствование системы институ-

циональной поддержки закрытых административно-территориальных об-

разований атомной промышленности, как фактор обеспечения экономиче-

ской безопасности России» (2010 г.), Д.Ю. Файкова «Системные трансфор-

мации закрытых административно-территориальных образований» (2011 г.). 

Цель работы – исследования современного  состояния рыночной конъ-

юнктуры на рынке труда Озёрского  городского округа Челябинской области. 

Для целей исследования применяются следующие основные понятия: 

1) образовательные программы среднего профессионального образова-

ния – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

2) образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры, програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы по-

вышения квалификации рабочих, служащих 1; 

4) гуманитарный профиль образования – это целевая ориентация обра-

зовательной программы и (или) преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающегося в области общественных наук (философии, истории, 

филологии, права, экономики, искусствоведения и др.); 

5) технический профиль образования – это целевая ориентация образо-

вательной программы и (или) преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося в области процессов производства и обслуживания непро-

изводственных потребностей общества (промышленности, строительства, 

транспорта, связи, сельского хозяйства и др.). 
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Всего на территории Озёрского городского округа  действуют 5 госу-

дарственных образовательных учреждений профессионального образова-

ния, в том числе 2 филиала и 1 представительство  высших учебных заве-

дений, 3 учреждения осуществляющих подготовку по программам средне-

го профессионального образования и 1 учреждения – по программе про-

фессионального обучения (начального профессионального образования) 

(Приложение 1). Распределение учебных заведений по уровню образова-

ния представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Количество учебных заведений,  

распределённое по уровню осуществляемых образовательных программ 

 

Высшие учебные заведения осуществляют подготовку по двум видам 

образовательных программ – бакалавриат и специалитет. На территории 

Озёрского городского округа осуществляют деятельность следующие об-

разовательные учреждения высшего профессионального образования: 

– Филиал Южно-Уральского государственного университета (НИУ) 

в г.Озёрске (ОФ ЮУрГУ); 

– Озёрский технологический институт – филиал  НИЯУ МИФИ (ОТИ 

НИЯУ МИФИ); 

– представительство Уральского Государственного Лесотехнического 

университета в г.Озёрске (УЛГТУ). 

Распределение уровней образовательных программ в высших учебных 

заведениях представлено на рисунке 2.   
 

 
Рис. 2. Распределение уровней образовательных программ 

в высших учебных заведениях Озёрного городского округа 
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В Озёрском городском округе подготовка по программам среднего про-
фессионального образования ведётся одним учреждением высшего профес-
сионального образования (ОТИ НИЯУ МИФИ), двумя колледжами (Озёрский 
технологический колледж, Озёрский Государственный колледж искусств). 

В исследуемом муниципальном образовании подготовка по програм-
мам профессионального обучения ведётся одним образовательным учреж-
дением: Озёрским технологическим колледжем. 

Распределение образовательных программ по учебным заведениям 
Озёрского городского округа представлено на рисунке 3. 

Рис. 3. Распределение образовательных программ  

в учебных заведениях Озёрского городского округа 

 

В учебных заведениях профессионального образования Озёрского го-

родского округа обучается 2774 человек, в том числе 1459 человек обуча-

ется по программам высшего профессионального образования, 1024 чело-

век обучается по программам среднего профессионального образования и 

291 обучается по программам профессионального обучения. Количество 

студентов и учащихся в различных учебных заведениях Озёрского город-

ского округа представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Количество студентов и учащихся  
в различных учебных заведениях Озёрского городского округа 

Учебное заведение / образовательная программа 
Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

ЮФ ЮУрГУ (ВПО) 147 – 765 

ОТИ НИЯУ МИФИ (ВПО) 426 121 – 

Уральский государственный лесотехнический 
университет (ВПО) 

– – 20 

ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО) 562 117 43 

Озёрский технический колледж (СПО) 160 – – 

Озёрский технический колледж (ПО) 291 – – 

Озёрский Государственный колледж искусств (СПО) 122 – – 
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Профессиональное образование Озёрского городского округа представ-

лено как техническими, так и гуманитарными направлениями. Высшее об-

разование в основном осуществляет подготовку по образовательным про-

грамма технической направленности, среднее и начальное – в равной сте-

пени представлено обоими направлениями. Распределение образователь-

ных программ по техническим и гуманитарным направлениям представле-

но в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Количество образовательных программ  

по техническим и гуманитарным направлениям 

Учебное заведение 
Техническое  
направление 

Гуманитарное  
направление 

ЮФ ЮУрГУ (ВПО) 3 3 

ОТИ НИЯУ МИФИ (ВПО) 8 2 

Уральский государственный лесотехнический 
университет (ВПО) 

6 5 

ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО) 6 3 

Озёрский технический  колледж (СПО) 6 2 

Озёрский технический  колледж (НПО) 7 5 

Озёрский Государственный колледж искусств (СПО)  7 

 

Распределение технических и гуманитарных направлений относительно 

уровней подготовки представлено на рисунке 4. 
 

Рис. 4. Распределение технических и гуманитарных направлений  

относительно уровней подготовки 

 

Обучение в учреждениях профессионального образования ведётся как 
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Средняя стоимость обучения на контрактной основе составляет по на-

правлениям ВПО – 81 980 рублей в год очная форма и 36 633 рублей в год 

заочная форма, СПО – 49 098 руб. в год в год очная форма и 24 382 рублей 

в год заочная форма. 
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Дифференциация стоимости обучения преимущественно основывается 

исходя из направления подготовки. Дифференциация стоимости обучения 

по направлениям подготовки высшего профессионального образования 

представлена в таблице 3.  
 

Таблица 3  

Стоимость обучения по направлениям подготовки высшего  

профессионального образования в образовательных учреждениях  

Озёрского городского округа (для студентов 1 курса на 01.09.2013) (руб.) 

Учебное заведение Очное Очно-заочное Заочное 

Гуманитарные направления 

ЮФ ЮУрГУ 63320–65000  – 34000–36000 

ОТИ НИЯУ МИФИ 65 570  – – 

Уральский государственный  

лесотехнический университет 

  – 

Технические направления 

ЮФ ЮУрГУ 67 060–112 000   29000–44000  

ОТИ НИЯУ МИФИ 69 670–131 240  32 000–44 800 – 

Уральский государственный  

лесотехнический университет 

  32000  

 

Дифференциация стоимости обучения по направлениям подготовки 

среднего профессионального образования представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Стоимость обучения по направлениям подготовки среднего  

профессионального образования в образовательных учреждениях  

Озёрского городского округа (для студентов 1 курса на 01.09.2013) (руб.) 

Учебное заведение Очное Очно-заочное Заочное 

Гуманитарные направления 

ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО) 40340–49670   19 040  

Озёрский  Государственный  

колледж искусств 

   

Технические направления 

ОТИ НИЯУ МИФИ (СПО) 49 670–79910  19 870–31960 – 
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УДК 334.025 + 343.72 + 004.056 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

М.Н. Степанова 
 

По результатам проведенных исследований выявлены пути 

обеспечения экономической безопасности на предприятии. Уста-

новлены методы выявления манипулятивного поведения (мо-

шенничества). Показана необходимость применения системы 

обеспечения безопасности информации на предприятии. 

Ключевые слова: информационная безопасность, анализ уг-

роз, экономическая безопасность, финансовое состояние, бизнес-

организация. 
 

Прежде всего, перечислим методы выявления манипулятивного пове-

дения (мошенничества): 

1. Метод МЕТЕРС (метод текущего рационального самоконтроля). 

Широко применяется в бизнесе, в том числе как средство повышения об-

щей культуры предпринимательского мышления. Суть его заключается 

в формировании своеобразного рефлекса контроля времени мышления пу-

тем периодической «фотографии» мыслительных процессов через равные 

промежутки времени. 

МЕТЕРС похож на способ нормирования труда, называемый ФРД (фо-

тография рабочего дня). Но в МЕТЕРС «фотографируется» не рабочий 

день, а временная структура своего мышления, что позволяет обнаружи-

вать разнообразные его отклонения, в том числе происходящие под воз-

действием насильственных психических трансакций. 

После обнаружения «фотографии» можно приступать к анализу мани-

пулятивных признаков атакующего (например, навязчивое или ненавязчи-

вое обращение к теме «заряда», продумывание вашего отношения, призна-

ки легендирования и вопросной эквилибристики). 

2. Метод интроспекции. Это прием подключения подсознания к анали-

зу признаков. Осуществляется он с помощью формирования в себе психо-

логической установки на «слушание» подсознания, на «всплытие» подсоз-

нательной информации «наверх». Формирование установки начинается 

с того, что вы после серии трансакций даете сознанию паузу путем пере-

ключения на другую деятельность (обычно сон, спорт, отдых, другое вре-

мяпровождение), чтобы микроинформация могла «всплыть». По оконча-

нии паузы начинаете «слушать» и определять точки внимания, на которые 

указывает подсознание. 

3. Метод медитаций. Сначала исключаются внешние факторы, затем 

осуществляется расслабление и концентрация на объекте интереса (мани-

пуляторе и признаках). 
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4. Метод МАССА (метод ассоциативно-синестезийных символьных 
аналогий). Метод рекомендуется применять при тупиковых вариантах, ко-
гда вы испытываете значительные трудности при рациональном прочтении 
противника. 

5. Динамический анализ. Состоит в отслеживании изменений ваших 
дел с момента появления рядом с вами предполагаемого манипулятора. 

Кроме названных есть и другие методы анализа или «идентификации 
манипулирования». Все они относятся к числу трансакционных. 

Следует выделить два пути обеспечения безопасности от мошенничест-
ва: внешний и внутренний. Первый, прежде всего, связан с проверкой ру-
ководителей тех предприятий, которые пытаются заключить с Вами сдел-
ки. Здесь речь идет об их репутации и личностных качествах: большие фи-
нансовые запросы или личные долги, пристрастие к рисковым сделкам, 
уголовное прошлое, связь с криминальными структурами, стремление уе-
хать за рубеж с предварительным приобретением недвижимости, личное 
ведение всех дел данным лицом. 

Обеспечение внутренней безопасности также имеет свои особенности. 
Служба безопасности предприятия должна, в первую очередь, определить-
ся с категориями работников, наиболее часто совершающих правонаруше-
ния и имеющих доступ к документам, бланкам, информации. К каким ка-
тегориям относятся: работники бухгалтерии; лица, ведущие переговоры 
с потенциальными партнерами, занимающиеся оформлением и заключени-
ем договоров. Привлечение их к соучастию в совершении преступления 
может осуществляться путем подкупа, шантажа, запугивания, угроз. «Эти 
действия оказывают влияние на работника предприятия и вызывают изме-
нения в его поведении. У таких лиц может появиться страх, неуверенность, 
либо наоборот – повышенный интерес к тем или иным сведениям». 

Определенное внимание служба безопасности должна уделить и уво-

ленным (бывшим работникам предприятия). «Необходимо позаботиться, 

чтобы такое лицо не взяло с собой различные бланки, удостоверения и 

другие документы предприятия». Важную роль играет также разработка 

мероприятий по хранению документов, подбору кадров, «созданию усло-

вий, исключающих совершение правонарушений, поскольку 70 % рабочих 

и служащих могут воспользоваться этими условиями». 

Методами выявления и оценки угроз безопасности предприятия зани-

мается контрразведка, входящая составной частью в службу ЭБ предпри-

ятия. Ключевым для нас является метод, определяемый специалистами как 

криминалистический сравнительный анализ. В основе его лежат мысли-

тельные образы конкретных, единственных в своём роде предметов, ве-

щей, процессов, явлений, действий, людей, событий. 

При сравнительном анализе во внимание принимаются признаки объек-

тов, то есть их сходство или различие, а также результаты сравнения, осмыс-

ливание которых даёт дополнительное знание об объектах анализа. Источни-
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ком информации нередко являются бухгалтерские документы, нахождение 

в них противоречий (между содержанием и фактическим положением дел). 

Разновидностью рассматриваемого метода выявления и раскрытия эко-

номических преступлений является СМА – сравнительный модельный 

анализ. Он позволяет устанавливать сходство или отличие сравниваемых 

объектов, одни из которых чаще всего являются мысленной моделью ис-

следуемого события, поведения, деятельности или иного объекта позна-

ния, определять его количественные или качественные характеристики и 

принимать на этой основе соответствующее правовое решение. 

Критический уровень ЭБ предприятия прежде всего выражается в 

оценке его финансового состояния: Ra < a, где: а – цена капитала (норма 

дисконтирования или ставка рефинансирования), 

                                         аna ОR
А

В

В

П

А

П
R  ,                                  (1) 

где П – прибыль; А – активы предприятия; Rn – рентабельность продаж 

продукции (коммерческая маржа); Оа – отдача активов (коэффициент 

трансформации). 

В зависимости от величины показателей Rn и Оа можно выделить воз-

можные зоны хозяйствования и направления развития предприятия (рис. 

1). «Идеальной считается зона, когда оба показателя имеют высокую вели-

чину, а критический – низкую их величину. В случаях же, когда величина 

показателя разная, зона считается допустимой. Кризисная зона определя-

ется отрицательной величиной Rn. 
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Рис. 1. Возможные зоны хозяйствования и направления развития предприятия: 

Rn – рентабельность продаж продукции (П/В), Оа – оборачиваемость активов 

(В/А), В – объем продаж, П – чистая прибыль, А – активы предприятия 
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Критические значения рентабельности собственного капитала (RC) так-

же определяются из соотношения RC < а. Структурный состав этого пока-

зателя, который необходим в аналитической оценке финансового состоя-

ния предприятия, целесообразности и допустимости по ЭБ условий при-

влечения заемных средств, представляется трехмерной моделью: 

                                   
а

аnC
К

1
ОR

С

А

А

В

В

П
R  ,                              (2) 

где С – собственный капитал; Ка – коэффициент автономии (соотношение 

собственных средств в общей их сумме).  

Этот показатель характеризует финансовую автономию предприятия, 

то есть независимость собственной деятельности от внешних источников 

ее финансирования. 

Из взаимосвязи этих показателей следует, что хозяйствующие субъекты 

при одинаковой величине Rа могут отличаться уровнем экономической 

безопасности, что является следствием разной структуры финансовых ис-

точников образования капитала. 

Анализ состояния дел в области информационной безопасности бизне-

са (ИББ) показывает, что в ряде развитых стран успешно функционирует 

вполне устоявшаяся инфраструктура системы мер по защите конфиденци-

альной информации от внешних и внутренних угроз. «Тем не менее, как 

свидетельствует реальность, злоумышленные действия над информацией 

не только не прекращаются, а имеют достаточно устойчивую тенденцию 

к росту. Опыт показывает, что для успешного противодействия этой тен-

денции необходима стройная и управляемая система обеспечения безопас-

ности информации» [2]. Важнейшими ее принципами следует считать: 

– законность мероприятий по выявлению и предотвращению правона-

рушений в информационной сфере; 

– непрерывность реализации и совершенствования средств и методов 

контроля и защиты информационной системы; 

– экономическая целесообразность, определяемая сопоставимостью 

возможного ущерба и затрат на обеспечение ИББ; 

– комплексность использования всего арсенала имеющихся средств за-

щиты во всех подразделениях фирмы и на всех этапах информационного 

процесса. 

Последнее дает наибольший эффект тогда, когда все используемые 

средства, методы и мероприятия объединены в единую управляемую сис-

тему ИББ [1]. В этом случае достигается полный охват объектов защиты 

в рамках бизнес-организации. 

1. Алгоритм действий по обеспечению ИББ. Этот алгоритм состоит из 

восьми пунктов, представленных на рис. 2. Речь идет о защите персонала, 

материально-технических средств (МТС) информации и информационных 
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ресурсов на основе правовых, организационных и инженерно-технических 

мероприятий. Здесь важно подчеркнуть, что с точки зрения экономической 

целесообразности защищать следует лишь ту информацию, разглашение 

(утечка, потеря) которой неизбежно приводит к материальному или мо-

ральному ущербу.  

С этой точки зрения важнейшим свойством ИББ является возможность 

обеспечения прозрачности бизнеса [3]. Данное условие необходимо учи-

тывать при разработке политики информационной безопасности, что по-

зволяет руководству бизнес-организации: 

– сосредоточить свое внимание на наиболее важных аспектах обеспе-

чения экономической безопасности; 

– контролировать возникающие риски и потенциальные угрозы; 

– отслеживать качество и эффективность исполнения принимаемых 

управленческих решений. 

По мнению некоторых авторов, наиболее опасным субъектом угроз яв-

ляется легальный пользователь, допущенный к ее ресурсам (потребители и 

персонал). Особую опасность представляют случаи, когда в бизнес-орга-

низациях нет специальных средств защиты конфиденциальной информации. 

Другим источником угроз являются лица, не имеющие легального дос-

тупа к информационным ресурсам (так называемые «субъекты несанкцио-

нированного доступа», в отличие от «субъектов легального доступа»). 

«Такой канал может быть создан путем вскрытия защищающих информа-

цию в каналах связи криптографических средств, использования несовер-

шенных технических средств, создающих побочные излучения и наводки, 

взлома систем защиты компьютерной информации (в том числе, хакерские 

атаки), а также старинным методом вскрытия замков и сейфов с похище-

нием (а также с копированием) ценных документов. Все эти действия ха-

рактеризуются высокой скрытностью и сопровождаются колоссальной 

степенью неопределенности для того, кто подвергается нападению» [3].   

Уровень угроз во многом зависит от масштаба и вида деятельности 

бизнес-организации. Соответственно, разнообразными могут быть и на-

правления защиты, подразделяемые на три группы (рис. 3). 

Координирующим центром защиты является служба информационной 

безопасности во главе с ее начальником в ранге заместителя руководителя 

бизнес-организациии. Функционально эту службу можно представить 

в следующем виде (рис. 4). Такое ее построение позволяет существенно 

локализовать техническую защиту и сократить расходы на нее вследствие 

правовой «селекции» объектов защиты и организации ограниченного дос-

тупа к ним [1]. 

Подобный подход к построению системы ИББ основывается на ряде 

принципов: управляемости, наблюдаемости, устойчивости, быстродейст-

вии, минимизации информационного ущерба и затрат на защиту. 
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 I. Определение объектов защиты: 

1) Потребители и персонал 

2) МТС информации 

3) Информационные ресурсы 

II. Выявление угроз: 

1) Источников угроз (конкурентов, преступников, сотрудников) 

2) Целей угроз (ознакомление, модификация, уничтожение) 

3) Возможных каналов реализации угроз (разглашение, утечка,  

несанкционированный доступ и др. 

III. Определение необходимых мер защиты 

1) Инженерно-технические мероприятия 

2) Организационные меры 

3) Правовые меры 

IV. Оценка эффективности мер и их целесообразности 

V. Реализация принятых мер с учетом выработанных критериев 

(приоритетов) 

VI. Контроль за 

эффективностью принятых мер 

VII. Доведение принятых 

мер до персонала 

VIII. Устранение (предотвращение) последствий угроз 
 

Рис. 2. Алгоритм действий по обеспечению  

информационной безопасности бизнеса 
 

 
 

 Основные направления 

защиты 

Инженерно-

техническая 

(операторы ЭВМ, 

связисты, 

криптографы, техники) 

Организационная 

(службы режима и 

охраны 

конфиденциальной 

информации) 

Правовая (юридическая 

служба: юристы, 

патентоведы, оценщики 

интеллектуальной 

собственности)  

Рис 3. Основные направления защиты конфиденциальной информации 
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Рис. 4. Функциональное представление службы информационной  

безопасности бизнес-организации: 1 – инженерно-техническая, 

2 – организационная, 3- правовая защита, ОЗ – объект защиты 

 

На рис. 5 представлена систематизация функций экономической безо-

пасности предпринимательской деятельности, разработанная в процессе ис-

следования. Здесь же названы основные требования к службе ЭБ, связанные 

с наличием на предприятии Р-системы (разведки и контрразведки). Ее со-

ставной частью является проведение экспертизы любого бизнес-проекта 

(а также, его основной части, называемой механизмом образования дохода – 

МОД).  

 

 

 

 

Основные направления      деятельности СБ 

Обновы ЭБ: 

- выявление угроз 

- аналитическая работа 

Экономическая 

безопасность (ЭБ) 

Основные требования 

к службе ЭБ: 

- разведка 

- контрразведка 

Обеспечение 

безопасности 

текущей предпри-

нимательской 

деятельности 

Проверка 

делового 

партнера 

(фирмы) 

Обеспечение 

информацион-

ной безопас-

ности 

Обеспечение 

сохранности 

материально-

технических 

ценностей 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

бизнесмена 
 

Рис. 5. Систематизация функций экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

 

Наличие Р-системы является признаком культуры управления бизне-

сом. При этом, чем выше уровень девиантного поведения субъектов эко-

номических отношений, тем актуальнее становятся вопросы по обеспече-

нию эффективной службы ЭБ, имеющей в своем составе разведывательные 

и контрразведывательные подразделения (табл.). 
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Таблица 

Основные сведения о деятельности разведывательных  

и контрразведывательных подразделений предприятия 

Сведения Разведка Контрразведка 

Цель Своевременное выявление и пре-

доставление информации о ре-

альных и потенциальных внеш-

них угрозах 

Противодействие разведыватель-

ным мероприятиям конкурентов и 

пресечение действий лиц, пося-

гающих на интересы предприятия 

Задачи 1. Своевременное информирова-

ние о методах, способах и лицах, 

имеющих намерение нанести 

ущерб предприятию  

2. Содействие правоохранитель-

ным, судебным и контрольно-

ревизионным органам в привле-

чении к ответственности лиц, 

действия которых затрагивает 

интересы предприятия  

1. Борьба с экономическим шпио-

нажем 

2. Пресечение преступлений против 

сотрудников 

3. Документирование действий лиц, 

задержанных за административные 

проступки 

4. Установление обстоятельств раз-

глашения сведений, составляющих 

коммерческую тайну 

Группа в 

составе 

подразде-

ления 

1. Скрытного наблюдения  

2. Проведения расследований  

3. По работе с информацией  

4. По техническому обеспечению 

проведения операций 

5. По выявлению и сбору откры-

тых и закрытых публикаций  

6. Аналитическая  

7. Стратегического планирования 

8. Экспертов и консультантов 

1. Собственной безопасности  

2. Проведения расследований  

3. По работе с информацией 

4. По предупреждению правонару-

шений 

5. По техническому обеспечению 

проведения операций 

6. Организации сохранения ком-

мерческой тайны 

7. Негласного проникновения 

8. Организации дезинформацион-

ных мероприятий 

9. Компьютерной безопасности 

Критерии 

деятель-

ности 

1. Точность и объективность све-

дений об изучаемых лицах.  

2. Качественное документирова-

ние противоправных действий 

юридических и физических лиц, 

направленных против интересов 

предприятия 

3. Своевременное и объективное 

информирование о внешних уг-

розах и их носителях 

1. Степень противодействия разве-

дывательным мероприятиям дело-

вых конкурентов и преступников.  

2. Уровень предотвращения и пре-

сечения правонарушений  

3. Стоимостная оценка предотвра-

щенного ущерба от противоправ-

ных действий 
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Окончание табл. 

Сведения Разведка Контрразведка 

Показате-

ли работы 

1. Количество успешно прове-

денных с помощью разведки де-

ловых переговоров  

2. Количество выявленных нена-

дежных деловых партнеров  

3. Количество выявленных не-

кредитоспособных деловых 

партнеров 

1. Количество привлеченных к от-

ветственности за разглашение ком-

мерческой тайны предприятия 

2. Количество выявленных эконо-

мических шпионов  

3. Количество выигранных судеб-

ных процессов по гражданским и 

уголовным делам на основании ма-

териалов контрразведки 

 

Оптимизация Р-системы связана с оценкой эффективности реализации 

охранных и защитных мероприятий. Речь идет о сравнительной оценке двух 

величин: затрат на обеспечение экономической безопасности и текущих из-

держек, снижающихся по мере повышения уровня экономической безопас-

ности. 
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УДК 338.516.22 + 656.7.07 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА АВИАКОМПАНИЙ 

 

М.Н. Степанова 

 
По результатам проведенных исследований оценены типы це-

новой политики авиакомпаний в условиях жесткой конкуренции. 

Установлено наличие различных подходов к методике ценообра-

зования. Показана необходимость учёта средних цен авиабилета 

по каждому направлению или сегменту. 

Ключевые слова: уровень, структура, динамика тарифов авиа-

компаний, средние цены, сегмент. 

 

Развитие конкуренции в секторе перевозок пассажиров авиатранспор-

том создало основу для совершенствования методологии статистического 

наблюдения за уровнем, структурой и динамикой тарифов авиакомпаний. 

Авиакомпании стали позиционировать себя либо как традиционные, либо 

как низкотарифные перевозчики. Спрос на различные направления, пред-

лагаемые авиакомпаниями оказался неоднородным, пассажиропоток плав-

но перетекает в пользу авиакомпаний – дискаунтеров. Руководители круп-

нейших европейских перевозчиков строят гибридные модели, позволяю-

щие удерживать ранее завоеванную долю рынка, в связи с этим типы це-

новой политики авиакомпаний в условиях жесткой конкуренции могут от-

личаться большим разнообразием. 

В руках экономистов имеется серьезный набор инструментов для оцен-

ки спроса на услуги авиакомпаний, статистическое изучение тарифов и 

спроса направлено в первую очередь на то, чтобы соизмерить их уровни. 

Согласно общепринятому определению индивидуальный уровень цен – аб-

солютная величина цены в денежном выражении за единицу конкретного 

товара или услуги на рынке. Для пассажира важной информацией является 

сумма денежных средств, уплачиваемая им за билет.  

Средний уровень цен определяется как обобщающий показатель, опре-

деленный по однородным группам товаров или услуг во времени или 

в пространстве. Авиакомпании, рассчитывая средний уровень цен, могут 

изучать не только его динамику, но и сопоставлять его с ценами конкурен-

тов или с ценой билета, считающегося аналогом или эталоном сравнения. 

Для целей проведения анализа руководители авиакомпаний могут при-

нять целый ряд решений, изучая лишь средние цены авиабилета. Средние 

цены изучаются за определенный период времени по каждому направле-

нию или по сегменту в целом.  

Средняя арифметическая взвешенная цена авиабилета может быть рас-

считана, если билеты на один рейс в один класс продавались в разное вре-

мя по разным ценам, но с единой датой вылета. В этом случае можно клас-
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сифицировать всех пассажиров на группы: пассажиры, купившие билеты 

по максимальным ценам, купившие билеты по минимальным ценам (с ли-

квидационной скидкой), купившие билеты по рыночным ценам. Формула 

средней арифметической взвешенной имеет вид (1): 






q

qp

P

N

i

ii

СР

1 ,      (1) 

где PСР – средняя взвешенная цена авиабилета; N – число вариантов (от-

дельных возможных значений) цен; Р – цена билета для i-ой группы пас-

сажиров; q – количество пассажиров в i-ой группе. 

Средний уровень моментного ряда динамики цен на авиабилеты с рав-

ноотстоящими уровнями (может использоваться для регулярных рейсов) 

характеризует средняя хронологическая простая, которая исчисляется по 

формуле (2): 
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где n – число регулярных перелетов одного направления, по которым ана-

лизируются цены. 

В отдельных случаях требуется сопоставить среднюю цену с доходами 

авиакомпании в отдельном направлении. Собранная статистическая ин-

формация может не содержать частот и вариантов цен, тогда расчет сред-

ней цены примет вид (3): 






q

pq

pq
РСР

,      (3) 

где p,q – данные о продажах билетов на рейс в денежном выражении. 

Средняя гармоническая представляет собой обратную величину сред-

ней арифметической из обратных значений усредняемого признака.  

Изучение состава и структуры цен позволяет проанализировать про-

порции между элементами цены авиабилета, выявить долю каждого эле-

мента в структуре цены. Наличие, соотношение и число структурных эле-

ментов цены авиабилета зависит ценовой политики авиакомпании и ис-

пользуемой бизнес-модели, конъюнктуры рынка, числа конкурентов и т.д. 

Примерная структура себестоимости билета авиакомпаний [2] представле-

на в таблице 1.  

В зависимости от приоритетов развития, структура затрат авиакомпа-

нии может существенно отличаться, что оказывает влияние на ценовую 

политику. Задачей любого исследования в области ценовой политики яв-

ляется разработка конкретной модели принятия решений [1, с. 11].  
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Таблица 1 

Пример структуры себестоимости авиаперевозок  

на внутренних воздушных линиях 

элементы себестоимости авиабилета 

Структура (в процентах) 

магистральные 

внутренние линии 

региональные 

внутренние линии 

затраты на оплату труда 9,62 15,02 

отчисления на социальные нужды 2,69 2,96 

затраты на авиаГСМ 31,92 17,98 

амортизация  3,08 11,82 

затраты на аэропортовое обслуживание 18,85 21,43 

затраты на техническое обслуживание 

и ремонт 
5,00 14,04 

затраты на аэронавигационное обслу-

живание 
3,85 3,20 

затраты на метеообеспечение 0,38 2,22 

затраты на агентское обслуживание 1,15 1,72 

аренда и лизинг 14,23 4,19 

обязательное страхование 1,15 3,20 

прочие расходы 5,00 1,23 

общехозяйственные расходы 3,08 0,99 

 

При этом руководитель может пользоваться следующим набором инст-

рументов: 

1. Оценивается удельный вес составляющих элементов в цене авиаби-

лета (в том числе налогов, наценок, элементов себестоимости). Расчет про-

изводится с использованием формулы (4): 

p

x
d  ,      (4) 

где х – размер отдельного элемента цены; p – установленная цена; d – 

удельный вес анализируемого элемента цены. 

В экономическом анализе аналогом удельного веса являются показате-

ли затратоемкости. Договоренности, достигнутые руководителями авиа-

предприятий, позволяют сократить расходы, изменив структуру цены, 

а также получить экономию использования ресурсов. 

Экономия ресурсов может быть количественно оценена, также допуска-

ется сравнение структуры цены авиабилета со структурой ближайших кон-

курентов, а также в динамике. В частности, за период с 2004 по 2008 год 

у авиакомпании «Трансаэро» доля затрат на авиатопливо выросла с 20 % 

от совокупных операционных расходов до 50 %. Следовательно, напраши-

вается вывод о росте рисков сбоев операционной деятельности или форми-

рования убытков в связи со срывом поставок авиаГСМ, ростом рыночных 

цен на топливо, ошибками в определении страхового запаса топлива. 
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2. Оценивается интегральный коэффициент структурных сдвигов (ко-

эффициент Гатева). Данный коэффициент используется для оценки интен-

сивности изменения структуры цены за счет отдельных элементов. Форму-

ла имеет вид (5): 
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,        (5) 

где V1, V0 – относительные показатели структуры цены авиабилетов раз-

личных направлений или одного направления отчетного и базисного пе-

риода. 

Коэффициент основан на разностях удельных весов, однако при данном 

способе нормирования он учитывает значения самих удельных весов обо-

их периодов и позволяет учесть в ценовой политике имеющиеся внутрен-

ние и внешние ограничения. Формирование цен на авиабилеты новых на-

правлений, обеспечение оптимального соотношения своих цен и цен авиа-

перевозчиков-конкурентов, использование скидок, варьирование ценами 

включается в единую систему анализа эффективности ценовой политики. 

Дополнительным обобщающим показателем оценки меры существен-

ности различий двух структур является индекс Салаи (формула 6): 
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где n – число элементов структуры. 

Важным для руководителей авиакомпании является представление 

об оптимальной структуре затрат, оптимальной структуре цены авиабиле-

та. Структурные сдвиги, таким образом, могут быть оценены не только в 

динамике, может изучаться степень отдаленности текущей структуры цены 

авиабилета от его оптимального значения. 

Если в результаты анализа ценовой политики установлен признак, 

влияющий на уровень цен, то анализ структурных сдвигов дополняют рас-

четом коэффициентов эластичности. Эластичность в контексте анализа це-

новой политики характеризует чувствительность изменения цены от ана-

лизируемого признака, которым может быть стоимость авиатоплива, аэро-

портовые сборы, норма прибыли авиакомпаний и многое другое. 

Важным для аналитика является эмпирический коэффициент эластич-

ности, имеющий вид (7): 

  x

x

р

р
Э


 / ,      (7) 

где ∆х, ∆р – абсолютные изменения факторного признака и цены; х, р – ба-

зовые значения факторного признака и цены (соответственно). 
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Оценки эластичности позволяют установить, в каком направлении и 
в каком объеме воздействовать на факторы, чтобы привести цены на авиа-
билеты в конкурентный вид. В условиях рыночной  экономики постоянно 
изменяются затраты авиакомпаний, спрос на услуги авиаперевозчиков, да-
же погодные условия способны подкорректировать программу полетов 
авиапредприятия. И руководство вынуждено адаптировать свои цены 
к этим изменениям. Ценовая политика должна быть сформирована таким 
образом, чтобы в каждый момент времени иметь четкую модель принятия 
ценовых решений при изменении различных ценообразующих факторов. 

Для бюджетных авиакомпаний, которые используют максимально ши-
рокой набор инструментов в области управления затратами, важным во-
просом становится конкурентная борьба не с сетевыми авиакомпаниями, 
а между собой. Различия в ценах бюджетных авиакомпаний уже незначи-
тельно и не способно повлиять на поведение потенциальных пассажиров 
(необходимо понимать, что бюджетные авиакомпании предлагают принци-
пиально другой продукт, организуя авиарейсы из отдаленных аэропортов 
с ограниченным набором услуг и возможными задержками). Также важно, 
что пассажиры делают свой выбор с учетом возможных неудобств. Не сама 
цена, а средний уровень цен в этой связи является привлекательным факто-
ром. Дискаунтеры, не выходя за границы уровня цен, разрабатывают биз-
нес-модели, куда включены неценовые инструменты конкуретной борьбы.  

Набор некоторых инструментов, используемых дискаунтерами в кон-
курентной борьбе представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2  
Пример неценовых инструментов  

конкурентной борьбы бюджетных авиакомпаний 

Фактор конкурентной борьбы 
Варианты использования  

бюджетными авиакомпаниями 

Увеличение числа естественных 
стыковок 

Замена одного рейса многоместным са-
молетом несколькими рейсами маломе-
стных самолетов  

Сезонное сокращение авиапарка 
Построение системы договорных отно-
шений с сетевыми авиакомпаниями, аэ-
ропортами и лизинговыми компаниями 

Удовлетворение требований пасса-
жиров в комфортабельном перелете 

Предъявление требований авиапроизво-
дителям по конфигурации салона 

 

Это неполный набор возможных вариантов увеличения пассажиропо-
тока, не прибегая к изменению цен. Набор инструментов может быть рас-
ширен благодаря знаниям специфики бизнеса высшим руководством авиа-
предприятий. Однако каждое принимаемое решение влечет за собой появ-
ление новых статей затрат, сокращение или увеличение затрат по текущим 
статьям. Не все затраты перекладываются на пассажира, многие затраты 
порываются из прибыли компании.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1589 

Либерализация цен на авиабилеты приведет к росту спроса, будет спо-

собствовать росту эффективности региональных авиакомпаний. В связи 

с этим, на постоянной основе требуется осуществлять статистическое на-

блюдение за ценами авиакомпаний, производить сбор статистического ма-

териала, осуществлять сводку и группировку результатов наблюдения, 

осуществлять анализ полученных обобщенных материалов и показателей. 

Затраты и цены в авиабизнесе также как и в других отраслях, тесно связа-

ны между собой, следовательно, необходимо постоянно совершенствовать 

методы анализа и расчета цен. 
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Д.В. Федулов 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что 

маркетинг в образовании имеет социальную функцию, связанную 

с самим характером института образования. Установлены факто-

ры, способствующие трансформации системы образования. Сфор-

мулированы отличительные особенности образовательной услуги. 

Ключевые слова: маркетинг; образовательные услуги; образова-

тельные потребности; маркетинговая среда; субъекты маркетинга. 

 

Процессы трансформации общественных отношений в нашей стране, 

начавшиеся на рубеже 80−90-х годов ХХ века, привели к смене социаль-

ных ориентиров и ценностей. 

Рассматривая позитивные изменения, коснувшиеся сферы образования, 

выделим переориентацию системы образования с абстрактных «потребно-

стей общества» на удовлетворение потребностей конкретного человека, 

личности. Образование стало трансформироваться из инструмента, обес-

печивающего существующие и запланированные потребности производст-

ва в рабочей силе, в систему, призванную удовлетворять потребности каж-

дой отдельной личности в образовании, учитывая при этом потребности 

как общества, так и экономики. 

http://www.ato.ru/content/rossiyskie-aviakompanii-po-itogam-2012-goda-dostigli-operacionnoy-rentabelnosti
http://www.ato.ru/content/rossiyskie-aviakompanii-po-itogam-2012-goda-dostigli-operacionnoy-rentabelnosti
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Тенденции перехода России к инновационной экономике также оказали 

влияние на систему образования в целом. 

В основе инновационной экономики лежит развитая система образова-

ния, которая является источником подготовки специалистов различного 

уровня и различных специальностей, необходимых для реализации всех 

стадий инновационного процесса [1]. 

Образование в условиях ориентации на инновационный путь развития 

претерпевает значительные изменения под воздействием ряда определен-

ных факторов: 

1. Формирование новой роли знаний как одного из двигателей эконо-

мического развития, что является главной причиной формирования систе-

мы непрерывного образования (Lifelong Learning). С постоянным появле-

нием новой информации, новых открытий и новых знаний, развитием 

средств обработки и передачи информации, полученные во время обуче-

ния знания быстро устаревают, следовательно, у людей появляется по-

требность в получении новых знаний, навыков и умений, что в свою оче-

редь приводит к потребности в постоянном образовании с целью сохране-

ния и повышения эффективности своей работы и конкурентоспособности 

на рынке труда. 

2. Система образования отвечает на спрос на образовательные услуги, 

развивая новые формы обучения (например, дистанционное), расширяя 

линейку оказываемых услуг (второе высшее образование, аспирантура, 

курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, программы MBA 

и др.). Выход на рынок новых производителей услуг высшего и дополни-

тельного профессионального образования открытых, электронных, рас-

пределительных университетов, чьи образовательные программы доступ-

ные вне зависимости от пространственных и временных рамок. 

3. Рост значимости рыночных механизмов в высшем и дополнительном 

образовании. Па рынке образовательных услуг действуют те же механиз-

мы, что и на рынках других товаров и услуг (спрос, предложение). 

На рынке образовательных услуг с каждым годом возрастает значимость 

использования маркетинговых инструментов с целью удовлетворения 

спроса потребителей и повышения конкурентоспособности вуза. 

4. Изменение методов предоставления услуг и способов организации 

обучения в системе высшего и дополнительного профессионального обра-

зования. 

5. Признание необходимости высшего и дополнительного профессио-

нального образования для формирования, распространения и применения 

знаний, а также для создания технического и профессионального потен-

циала [4]. 

6. Тенденция укрупнения вузов − создание крупных федеральных уни-

верситетов (Балтийский, Южный, Северный (Арктический), Казанский 
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(Приволжский), Уральский, Сибирский, Северо-Восточный, и Дальнево-

сточный федеральные университеты), объединение вузов единой направлен-

ности под новым брендом (например, Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). 

Рассмотренные нами тенденции нашли свое отражение в изменении 

российской образовательной системы − была введена система единого го-

сударственного экзамена, вузы начали переходить на двухступенчатую 

систему образования, открывались новые вузы, появлялись новые специ-

альности. Отметим и другой немаловажный момент − система высшего 

профессионального образования начала использовать современные марке-

тинговые технологий. 

Владение информацией об образовательных потребностях населения и 

ориентация на них системы образования сами по себе не являются само-

ценными, не способны значительно повысить эффективность функциони-

рования и развития этой системы, не обеспечивают условия для динамич-

ного развития и высокого уровня жизнеспособности ее элементов, тем бо-

лее в настоящее время – время рыночных преобразований [1]. 

Для того чтобы решить данные задачи, система образования, ее струк-

турные элементы должны осознавать необходимость, иметь возможность и 

научиться осуществлять внутреннюю трансформацию самих себя, исходя 

из существующих, выявленных образовательных потребностей, а также 

организовывать активную деятельность, направленную вовне, на внешнюю 

среду, для обеспечения максимальной эффективности своего развития, 

учитывая выявленные потребности и собственные возможности [1]. 

Подобная деятельность – внутренняя трансформация и воздействие на 

внешнюю среду с целью продвижения своего продукта – в мировой прак-

тике осуществляется, как правило, в рамках маркетинга. 

Таким образом, фирмы «должны производить то, что потребители хо-

тят купить». 

Маркетинг в сфере образования является относительно новым, специ-

фическим явлением. «В целом маркетинг в сфере образования - это фило-

софия (как совокупность общих принципов рыночных отношений, как сис-

тема взглядов), стратегия и тактика отношений и взаимодействий потреби-

телей (пользователей), посредников и производителей образовательных 

услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и 

действий с обеих сторон обмен» ценностями [3]. 

Это те отношения, которые ведут к удовлетворению потребностей 

субъектов маркетинга: 

 личности − в образовании (в знаниях, навыках, которые будут спо-

собствовать успешному трудоустройству и самореализации человека); 

 учебного заведения - в развитии и благосостоянии его сотрудников; 

 организаций и учреждений как работодателей – в росте кадрового 

потенциала и как результата – в росте благосостояния компании; 
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 общества − в расширенном воспроизводстве совокупного и личност-

ного и интеллектуального потенциала, результатом которого в конченом 

счете является развитие страны в целом [1]. 

Таким образом, маркетинг в образовании имеет социальную функцию, 

связанную с самим характером института образования. Реализация соци-

ального заказа представляет собой социально значимую «прибыль». 

Маркетинговый подход может осуществляться по отношению к самому 

разному товару, к разной продукции. Объектами маркетинга в сфере обра-

зования могут выступать площади образовательных учреждений, научный 

потенциал, а также сами образовательные услуги. 

Предложим следующее определение маркетинга образовательных услуг. 

Маркетинг образовательных услуг − это информационно-аналитическое 

обеспечение удовлетворения образовательных потребностей населения с 

учетом потребностей рынка труда и возможностей системы образования [1]. 

Специфичность маркетинга в сфере образования в первую очередь свя-

зана со специфичностью основного продукта системы образования – обра-

зовательными услугами. 

Традиционными особенностями услуг считаются следующие: 

1. Неосязаемость – услугу нельзя продемонстрировать. Именно это ка-

чество является основной сложностью в процессе продвижения услуги. 

Степень неосязаемости также может быть различной – от материальных 

услуг (таких как ремонт автомобиля) до нематериальных услуг (например, 

образовательных). Потенциальным потребителям услуг приходится делать 

выбор исходя из места, персонала, оборудования и средств предоставления 

услуг − всего того, что может дать какое-либо представление о предпола-

гаемом качестве услуги. 

2. Непостоянство качества – качество услуги может сильно изменять-

ся в зависимости от места, времени предоставления услуги, но в первую 

очередь от того, кто это услугу предоставляет. В данном случае огромную 

роль играет так называемый «человеческий фактор» (квалификация персо-

нала, личностные характеристики, состояние здоровья, настроение и др.). 

3. Неотделимость – в отличие от товара, который существует вне зави-

симости от своего источника, услуга вне зависимости от источника суще-

ствовать не может. Услуги одновременно и предоставляются и потребля-

ются. Например, источником образовательной услуги является преподава-

тель. Образовательная услуга предоставляется коллективом преподавате-

лей во время курса обучения и одновременно потребляется слушателями 

(студентами). 

4. Недолговечность – услуга не может быть сохранена с целью даль-

нейшего использования или продажи [2]. В плане образовательной услуги 

качество недолговечности приобретает несколько иное значение: в силу 

процесса обновления знаний (открытия новых знаний), научно-техни-
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ческого прогресса, знания, получение в ходе обучения, в скором времени 

могут оказаться неактуальными. Именно поэтому многие ученые (напри-

мер, такие как Ансофф) приходят к выводу о постоянности обучения, так 

называемой теории LifeLong Learning – «пожизненного обучения». 

Эти особенности считаются традиционными потому, что их можно от-

нести к любой услуге, будь то парикмахерские услуги или грузоперевозки. 

В результате анализа существующего материала нами были сформули-

рованы отличительные особенности образовательной услуги. 

5. Неотделимость от исходного материала» – от интеллектуальных 

способностей студентов, их багажа знаний и личностных особенностей (та-

ких как трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, ответственность) [1]. 

Если на основные особенности услуги руководство вуза повлиять мо-

жет (подбором высококвалифицированных преподавателей, оснащением 

вуза современной техникой и др.), то последняя особенность поддается 

лишь косвенному влиянию: посредством усиления маркетинговой актив-

ности вуза с целью привлечения наиболее способных абитуриентов, либо 

ужесточением правил отбора (например, введение порогового значения 

проходного балла). 

6. Отсроченность результата – знания, получаемые студентами в ходе 

обучения, могут оказаться полезными через год или через пять лет, а могут 

и не пригодиться вовсе. 

Основные особенности услуг формируют и особенности маркетинга – 

основной акцент здесь делается на качество взаимодействия продавца и 

покупателя. 

Маркетинг образовательных услуг в сфере высшего образования харак-

теризуется следующими традиционными чертами маркетинга услуг: 

  значимостью внутреннего маркетинга − высшее учебное заведение, 

как и любая другая организация, должно уделять особое значение форми-

рованию ориентации персонала на удовлетворение потребностей клиентов; 

  значимость двухстороннего маркетинга − вузу следует наладить эф-

фективное взаимодействие между поставщиком услуги и потребителями. 

Таким образом, выделим особенности маркетинга в сфере высшего 

профессионального образования в условиях трансформации системы обра-

зования: 

1. Маркетинг образовательных услуг характеризуется множественно-

стью субъектов: субъектами маркетинга выступают не только образова-

тельные учреждения как источник образовательных услуг, потребители, 

государство, но также и посредников (например, органы управления сис-

темой образования, службы занятости и др.). 

2. Маркетинг образовательных услуг характеризуется наличием не-

скольких групп потребителей: первой группой потребителей (непосредст-

венным потребителем) образовательной услуги являются студенты. В про-
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цессе обучения студенты удовлетворяют потребности в получении знаний 

и образования, личностного развития и самосовершенствования, приобре-

тения профессии, потребности в возможности будущей самореализации и 

карьере, а впоследствии − потребности в повышении квалификации, про-

фессионального мастерства или же смене профессии. Конечным потреби-

телем образовательных услуг являются организации, учреждения, высту-

пающие в качестве работодателей (рынок труда). Потребности работодате-

лей в специалистах определенного уровня и профиля, в росте кадрового 

потенциала и развитии профессиональных компетенций сотрудников фор-

мируют спрос на те или иные специальности, таким образом влияя на об-

разовательные услуги − на перечень специальностей, на комплексы дисци-

плин, а также на техническое обеспечение образовательного процесса. 

Студент, получивший образование, становится выпускником, выходящим 

на рынок труда с целью реализации своих знаний, навыков и умений. 

Именно рынок труда является конечным потребителем результатов оказа-

ния образовательных услуг. Следовательно, образовательное учреждение 

одновременно функционирует на нескольких рынках: на рынке непосред-

ственных потребителей образовательных услуг (студентов, слушателей), 

на рынке работодателей, в т.ч. и государства. В маркетинге образователь-

ных услуг особую роль играет государство − государство финансирует 

систему образования, устанавливает перечень профессий и специально-

стей, по которым ведется подготовка специалистов, проводит аккредита-

цию и аттестацию образовательных учреждений, тем самым выступая га-

рантом качества образовательных услуг. Также государство заинтересова-

но в обеспечении занятости трудоспособного населения и воспроизводстве 

квалифицированной рабочей силы [1]. 

3. Маркетинг образовательных услуг характеризуется полиобъектно-

стью: объектом маркетинга являются не только образовательные услуги, но 

и само образовательное учреждение (его имидж, статус), преподавательский 

состав (репутация преподавателей, их компетентность в соответствующих 

науках), его местоположение (где расположено, какими обладает возмож-

ностями для размещения иногородних и иностранных студентов) и т.д. 

С точки зрения маркетинга основными задачами образовательного уч-

реждения являются следующие: 

1) удовлетворение потребностей государства в высококвалифициро-

ванных специалистах; 

2) удовлетворение потребностей рынка труда в высококвалифициро-

ванных специалистах; 

3) удовлетворение потребностей личности в знаниях, навыках и умениях; 

4) удовлетворение потребностей рынка труда в научно- педагогических 

кадрах высшей квалификации; 

5) удовлетворение потребностей хозяйства в знаниях фундаментально-

го характера; 
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6) удовлетворение потребностей рынка в научно-технической продукции; 
7) интеграция научных исследований и учебного процесса [1]. 
Кроме того, приоритетной задачей образовательного учреждения явля-

ется удовлетворение потребностей государства в высококвалифицирован-
ных специалистах, которые могут участвовать в процессе государственно-
го, муниципального и корпоративного управления. Маркетинг образова-
тельных услуг включает в себя два условных элемента: маркетинговые ис-
следования и маркетинговую деятельность. Маркетинговые исследования 
являются базой, основанием для принятия управленческих решений. Они 
логически заканчиваются выработкой рекомендаций, в соответствии с ко-
торыми принимаются управленческие решения. 

Маркетинговая деятельность предполагает «сопровождение» со сторо-
ны маркетологов реализации управленческих решений, принятых в соот-
ветствии с рекомендациями по результатам маркетинговых исследований, 
трансформацию внутренней среды субъекта, осуществляющего маркетинг 
образовательных услуг, и воздействие на внешнюю среду с целью доведе-
ния нового качества объекта до потребителя. 

Итак, в соответствии с приведенным понятием, маркетинг образователь-
ных услуг предполагает исследование по трем основным направлениям: 

а) потребности населения (потребителей) в образовательных услугах; 
б) рынок образовательных услуг (система образования); 
в) рынок труда. 
Эти компоненты образовательного рынка, маркетинговой среды явля-

ются базовыми направлениями осуществления маркетинга образователь-
ных услуг. Последний предполагает изучение, отражение их влияния, ока-
зание на них воздействия.  

Таким образом, данные компоненты маркетинговой среды являются 
основными направлениями маркетинга образовательных услуг. 
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УДК 336.113.2 + 338.22:796.01 

ОБОБЩЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КУЛЬТУРЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫМИ  

ИЗДЕРЖКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Е.А. Попова 
 

На примере физкультурно-спортивной организации дано эко-
номическое обоснование приоритетов формирования и развития 
культуры управления трансакционными издержками предприни-
мательской деятельности. Разработанный автором алгоритм ис-
следования данной проблемы включает в себя: формирование 
культурной парадигмы управления, оценку роли лидерства и 
культуры в развитии субъектов предпринимательской деятельно-
сти, выявление приоритетов (формирование культуры системно-
го управления трансакционными издержками, обоснование уров-
ня экономической безопасности предпринимательской деятель-
ности, выявление резервов реструктуризации власти в системе 
менеджмента). Особое внимание уделено деятельности лидеров 
в формировании и развитии культуры управления трансакцион-
ными издержками предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: матрица, система, культура, управление, 
стратегия, классификация, трансакционные издержки, предприни-
мательская деятельность, физкультурно-спортивная организация.  

 

Классификация факторов, определяющих эту культуру, представлена 
в виде рис. 1. Ниже речь будет идти об одном из них – «культуре выбора 
базовой стратегии» (фактор «3»), а именно о классификации стратегии 
физкультурно-спортивной организации), инструментах стратегического 
контроллинга и т.д.  

Контроллинг в рамках физкультурно-спортивного движения выполняет 
ряд функций: 

– поддержка процесса планирования (разработка целей, принятие стра-
тегических решений); 

– контроль за реализацией планов (разработка контрольных документов 
с фиксацией сроков контроля и контрольных операций); 

– анализ и учет (создание системы сбора и обработки информации, 
стандартизация информационных носителей и каналов, пригодных для 
принятия управленческих решений). 

Служба контроллинга выступает в качестве координатора между прав-
лением и подразделениями ФСО при разработке стратегических и опера-
тивных планов, отличие которых представлено в виде табл. 1. 

Анализ исходной ситуации, в которой находится ФСО разработке стра-
тегии, включает в себя оценку этапа кризисного процесса. Этапы эти сле-
дующие: 1) кризис стратегии; 2) кризис рентабельности; 3) кризис ликвид-
ности; 4) неплатежеспособность; 5) банкротство. 
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1. Стратегическое мышление руководителя ФСО:  

- выбор стратегических действий 

- адаптивная стратегия мышления  

- принятие стратегических решений 

- умение преодолевать сопротивление   

2. Культура выбора стратегических трансакций:  

- конкурентная ситуация 

- рыночная ситуация 

- обобщенные факторы делового успеха  

- стратегические (рыночные) трансакции  

- издержки коллективных действий 

- глобальная цель экономической стратегии    

3. Культура выбора базовой стратегии:  

- инструменты стратегического контроллинга  

- ограничители стратегического планирования предпри-

нимательской деятельности 

- основные стратегические цели 

- модель выбора стратегий 

- матрица выбора стратегий 

- система стратегического управления предприниматель-

ской деятельностью  

- классификация стратегий физкультурно-спортивной ор-

ганизации 

 

Обобщенные  

факторы культуры 

стратегического 

управления  

трансакционными 

издержками  

 
Рис. 1. Классификация факторов, определяющих культуру стратегического 

управления трансакционными издержками предпринимательской деятельности  

 

Оценка кризисных явлений необходима для осознания того, какое ис-
ходное состояние имеет предприятие и какой путь ему предстоит преодо-
леть, чтобы достичь стратегических целей, достаточно ли ему будет разра-
ботки лишь стратегических мероприятий, или к ним необходимо срочно 
подключить программы тактических мероприятий по управлению ликвид-
ностью и рентабельностью. Как правило, если организация неплатежеспо-
собна или близка  к банкротству, разработка стратегии не может вывести 
его на бескризисный путь развития без привлечения внешних источников 
инвестирования. Говоря иначе, ФСО, находящимся на 4-й и 5-й стадиях 
кризисного развития не стоит заниматься СП. 

Следует выделять четыре ограничителя стратегического планирования 
(рис. 2). Во-первых, это наличие кризисного состояния. Во-вторых, уро-
вень корпоративной культуры. В-третьих, размер ФСО, что сказывается на 
величине издержек СП (они связаны с созданием специальных подразде-
лений и привлечением дополнительного персонала). В-четвертых, ограни-
чителем СП является нестабильность внешней среды. По шкале И. Ансофа 
она колеблется от 1 до 5. И чем выше эта величина, тем менее надежным 
является механизм стратегического планирования. 
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Таблица 1 

Отличие стратегических планов от оперативных [1] 

Признаки отличия Стратегические планы Оперативные планы 

Ответственное звено Высшее руководство ПД Среднее звено управления 

Неопределенность Существенно выше Меньше 

Уровень структуризации Большинство проблем не 

структурировано 

Проблемы хорошо ci 

рукту ри ро ва н ы 

Временной горизонт Акцент на долгосрочные и 

среднесрочные проблемы 

Акцент на кратко- и 

среднесрочные проблемы 

Потребляемая 

информация 

В первую очередь из 

внешней среды 

В первую очередь 

Альтернативы планов Широкий спектр Ограниченный спектр 

Охват проблем Концентрация на отдельных 

важных проблемах 

Охватывает все сферы 

ПД 

Степень реализации Невысокая Относительно высокая 

Основные контроли-

руемые величины 

Конкурентоспособность 

Привлекательность рынка 

Рентабельность 

Ликвидность 

 
 

Уровень нестабильности 

внешней среды  

Корпоративная 

культура 

Размеры  

организации 

 

Кризисное 

состояние   

СП 

 
Рис. 2. Ограничители стратегического планирования  

предпринимательской деятельности ФСО   

 
Матрица оценки ограничений представлена в виде табл. 2. Уровень ка-

ждого из них может быть низким, средним и высоким, что соответствует 1, 

5 или 10 баллам. Для анализируемой нами ФСО предпринимательского 

типа итоговый результат равен 30 баллам (при максимальной величине 

40 баллов). Следовательно уровень ограничений в сфере стратегического 

контроллинга равен 10 (40–30) баллам, что составляет примерно 25 %. 

При отсутствии серьезных ограничителей (что бывает в случае, когда 

приведенный выше показатель превышает 60%) речь может идти о по-

строении стратегического поля деятельности (СПД) предприятия. С этой 

целью проводится SWOT-аиализ, т.е. анализ сильных (S), слабых сторон 

(W) предприятия, а также возможностей (О) и опасностей (Т) его развития. 
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Таблица 2 

Матрица оценки ограничений в сфере стратегического контроллинга 

Уровень  

(баллы) 

Размеры  

предприятия 

Антикризис-

ное состояние 

Стабильность 

внешней среды 

Корпоративная 

культура 

Высокий (10) ФСО  ФСО  

Средний (5)  ФСО  ФСО 

Низкий (1)     

 

Отправной точкой стратегического планирования является постановка 

целей. В качестве экономических целей выделены нами: повышение эф-

фективности и обеспечение надежности деятельности. В ходе выполненно-

го в исследовании опроса детализированы составляющие экономических 

целей (табл. 3). Последняя является также и корректирующим элементом 

для принятия решений по выбору, оценке и реализации стратегии. 

 

Таблица 3 

Основные стратегические цели ФСО 

Вилы целей 
Количество организаций, ставящих 

эти цели (в % от числа опрошенных) 

Прибыль или рентабельность 89 

Рост 82 

Доля рынка 66 

Социальная ответственность  65 

Благосостояние наемных работников 62 

Качество продуктов и услуг 60 

Научные исследования и разработки 54 

Диверсификация 51 

Производительность 50 

Финансовая стабильность 49 

Ресурсная стабильность 39 

Развитие системы менеджмента 35 

Превращение в международную компанию 29 

Консолидация 17 

 

К числу таких целей (имеющих максимизирующий характер) относится 

прибыль и рентабельность. Это могут быть и другие цели: рост, доля рын-

ка, социальная ответственность, диверсификация и т.д. 

Основой стратегического планирования является выбор базовой стра-

тегии (скажем, роста, стабилизации или выживания). Кроме того, выби-

раются «стратегические альтернативы». Выбор последних обусловлен ба-

зовой стратегией, внутренними возможностями предприятия, влиянием 

факторов внешней среды. 
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Разработанная в процессе исследования модель выбора стратегий ПД 

представлена на рис. 3. Для ФСО она определяется тремя позитивными 

сценариями развития. Два из них попадают в зону высокого и один – низ-

кого риска. Кроме того, выявлено два разрушительных события, каждое го 

которых может произойти в прогнозируемый период. Во-первых, это по-

вышенная несовершенная конкуренция на рынке и, во-вторых, угрозы 

криминальных поглощений и налогового давления [2].  

С целью выбора позитивных сценариев развития, связанных с ростом, 

маркетингом и диверсификацией, строится матрица П-К (матрица привле-

кательности – конкурентоспособности). В самом общем виде она пред-

ставлена на рис. 4. Такого рода матрица строится для каждого рынка: при-

влекательного (В) и менее привлекательного (С). То же самое касается 

конкурентоспособности высокой (В) и средней (С). 

 
 

ТС 

1 

2 

3 

СПД 

а) 

б) 

 
Рис. 3. Модель выбора стратегий: ТС – текущая ситуации, СПД – стратегическое 

поле деятельности, (а и б – СПД с низким и высоким инвестиционным риском), 

– позитивные сценарии развития,         – разрушительные события 

 

 

 Привлекательность 

рынка (П)  

Конкуренто-

способность 

(К) 

В  

В  

С  

С  

Инвестирование,  

диверсификация,  

концентрация 

Расширение лидерства на рынке, 

инвестирование,  

централизованная диверсификация  

Постепенное сопряжение инвестиций, 

изъятие основного капитала, ди-

версификация 

Удержание лидерства на рынке, 

изъятие основного капитала,  

реинвестирование прибыли  

 
Рис. 4. Матрица выбоа стратегий П-К:  

С – средний уровень П и К, В – высокий уровень П и К 
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Смысл выбора стратегии связан с определением «критических точек» 

хозяйствующего субъекта. Последний фокусирует свое внимание на трех 

средах своего обитания: внутреннюю (производство, финансы, маркетинг, 

управление персоналом, организационная структура), рабочую среду (по-

ставщики экономических ресурсов, потребители продукции, посредники), 

общую среду (экологию ПД). Система стратегического управления тран-

сакционными издержками при этом имеет следующий вид (рис. 5). 
 

 

Определение, пересмотр 

миссии и целей 

Анализ и диагностика трансакционных   

издержек предпринимательской деятельности  

Оценка альтернатив и    

выбор стратегии  

Стратегическое  

планирование  

Координация  

Контроль  

Организо-

вывание  

Мотива-

ция  

 
Рис. 5. Система стратегического управления трансакционными издержками 

предпринимательской деятельности [3] 

 
Логика стратегического планирования опирается на ряд принципов: 

непрерывность (преемственность планов, их корректировка), единство 

(межуровневое согласование планов), гибкость планирования, их научная 

обоснованность, комплексность, выделение ведущих звеньев, единство 

процесса разработки, обеспечения возможности выполнения и проверки 

выполнения стратегических программ и планов. 

Разработка всех видов управленческих решений в форме прогнозов, 

стратегических программ и планов осуществляется с помощью системы 

показателей. Только с их помощью могут быть реализованы методологи-

ческие подходы к управлению трансакционными издержками предприни-

мательской деятельности.  

В зависимости от связи с объектами СП и содержанием меры, показа-

тели могут быть подразделены на: а) конечные и промежуточные, б) нату-

ральные и стоимостные, в) количественные и качественные, г) объемные 

и сетевые, д) абсолютные и относительные, е) расчетные и директивные 

(утверждаемые). 
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Таблица 4 

Классификация стратегий развития ФСО 

Признак классификации Виды стратегии 

Корпоративная стратегия 

 

Деловая стратегия  

 

Стратегия маркетинга 

 

 

 

 

Стратегия продукта 

 

Стратегия поведения на рын-

ке 

Стратегия достижения кон-

курентных преимуществ 

 

 

 

Стратегия отношений с кли-

ентами 

 

Стратегия лидерства 

 

Стратегия выбора 

 

Структурная стратегия 

 

Общая стратегия  

- диверсификация  

- узкопрофильная 

- портфельная 

- функциональная 

- проникновения (вхождения в рынок) 

- инвестиционного проектирования (развития 

рынка) 

- реинжиниринга бизнес-проектов (повышения 

качества продукта па основе НИОКР) 

- диверсификация 

- развития продукта 

- наступления 

- защиты 

- системного управления 

-  интеграции потребителя в хозяйственную дея-

тельность 

-  навигации 

-  дистрибуции 

-  концентрации (цены или продукта) 

-  расширения 

-  углубления 

-  поддержания  

-  лидерства в инновациях 

- лидерства в издержках  

- конкуренции  

- сотрудничества 

-  корпоративная 

-  операционная 

-  выживания 

-  отделения 

- ликвидации 

 

В совокупности они определяют программу организационного культу-

ростроения в сфере управления трансакционными издержками предпри-

нимательской деятельности. Она определяется, во-первых, динамикой 

снижения трансакционных издержек и издержек коллективных действий 

(они приведены нами ранее на рис. 1), и во-вторых, связью этих издержек 

с уровнем достижения конкурентных преимуществ. Связь эта обратно 

пропорциональная, то есть, рост конкурентных преимуществ требует и 

роста (не снижения) трансакционных издержек. Все это, в свою очередь, 

влияет на размеры стратегического поля деятельности, выбор позитивных 

и сопутствующих или разрушительных событий.  
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Заключая, приведем классификацию стратегий развития ФСО (табл. 4). 

О большинстве названных здесь стратегий и шла речь в данной работе, по-

священной формированию культуры стратегического управления трансак-

ционными издержками предпринимательской деятельности.  
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ФИЛИАЛ В г. СНЕЖИНСК 

 

УДК 338.436(470.55) 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

И.А. Петрова 
 

На сегодняшний день сельское хозяйство как никогда нужда-

ется в инвестициях. Развитие сельских территорий угасает, пре-

стиж сельскохозяйственного труда сходит на нет, получить при-

быль от работы на земле все сложнее. Государство осознает все 

эти проблемы и стремится создать условия для исправления си-

туации. На развитие сельского хозяйства выделяются гранты, 

субсидии для разных целей. Развитие сельского хозяйства не 

возможно без планирования инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции; сельское хозяйство; планиро-

вание; принципы. 
 

Планирование инвестиций – это система прогнозных и плановых расче-

тов по воспроизводству основных фондов агропромышленного комплекса 

(АПК) Челябинской области на базе капитальных вложений на предстоя-

щий период.  

Данный план охватывает важнейшие стороны этого процесса и обеспе-

чивает его единство и пропорциональность с источниками финансирова-

ния и вместе с тем оптимальность плановых зданий. 

При составлении плана осуществления инвестиций на развитие сель-

ского хозяйства необходимо реализовать следующие основные задачи 

процесса планирования: 

1) увеличение производственных мощностей и основных фондов ди-

версифицированных предприятий АПК; 

2) эффективное использование капитальных вложений. 

Для решения данных задач планирование капитальных вложений осу-

ществляется на основе ряда принципов, среди которых важнейшими явля-

ются следующие:  

1. Конкретность и обоснованность плана. Этот принцип проявляется в том, 

что в плане предусматриваются конкретные мероприятия. При разработке 

плана учитываются конкретные условия, в которых будут осуществляться 

капитальные вложения. План капитальных вложений должен давать четкое 

представление о затратах финансовых средств на предстоящий период. 

2. Сбалансированность объемов капитальных вложений с источниками 

их финансирования. При разработке плана объемы капитальных вложений 

по всем источникам финансирования должны быть увязаны и сбалансиро-

ваны с финансовыми и материальными ресурсами.  
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3. Стабильность планирования, проявляющаяся в неизменности приня-

тых планов, в их постоянстве в предстоящем периоде. Это означает, что 

стабильный план должен быть документом, неизменным в течение всего 

планового периода.  

4. Непрерывность планирования. Этот принцип означает, что организа-

ция, фирма, объединение, предприятие должны разрабатывать долгосроч-

ные, среднесрочные и краткосрочные (годовые) планы.  

5. Научность планирования. Этот принцип означает, что планы должны 

составляться на научной основе, т.е. на основе научных методов, научно 

разработанных нормах и нормативах, последних достижениях в науке и 

технике, а также достоверной информации [1]. 

Учитывая все вышеперечисленные принципы с легкостью можно со-

ставить инвестиционный план развития АПК Челябинской области.  

Проанализируем основные показатели инвестиций, направленных на 

развитие сельского хозяйства Челябинской области за предыдущие перио-

ды времени. 

На развитие отраслей сельского хозяйства и поддержание развития ди-

версифицированных предприятий АПК Челябинской области идет около 

5 % от общего числа инвестиций в основной капитал ежегодно (табл. 1).  

Позитивные результаты в АПК Челябинской области во многом осно-

вываются на инвестиционных проектах в этой отрасли. В области реали-

зуются и действуют 17 таких проектов с общим объемом инвестиций 

31,3 млрд руб. по следующим направлениям: 

– птицеводство – 8 инвестиционных проектов; 

– свиноводство – 3 инвестиционных проекта; 

– животноводство (крупный рогатый скот) – 3 инвестиционных проекта; 

– растениеводство – 3 инвестиционных проекта. 

 

Таблица 1 

Основные показатели инвестиционной деятельности  

в Челябинской области, млн руб.  

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной 

капитал: 

128405,2 104321,6 108644,3 134256,7 145962,1 

из них           

на развитие сельскохозяй-

ственных отраслей 

5428,0 4670,4 4719,4 5843,3 6436,0 

Удельный вес инвестиций 

на развитие сельскохозяй-

ственных отраслей, %  

4,23 4,48 4,34 4,35 4,41 

В процентах к предыду-

щему периоду 

108,24 86,04 101,05 123,81 110,14 
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Рис. 1. Инвестиции на развитие  

сельскохозяйственных отраслей Челябинской области 

 

Семь инвестиционных проектов с общим объемом капитальных вложе-

ний свыше 16 млрд руб. получили государственные гарантии области. 

На подведение инфраструктуры для реализации инвестиционных про-

ектов в сельском хозяйстве в 2012 году из областного бюджета выделено 

124 млн руб. [3]. 

Инвестиционные вложения в модернизацию и глобальное расширение 

тепличного хозяйства области составляют порядка 4 млн руб. два новых 

тепличных комплекса строятся в Агаповском  районе и в поселке Чурило-

во в черте Челябинска с использованием современных технологий. 

Уникальные проекты диверсификации в растениеводстве осуществляет 

и общество с ограниченной ответственностью научно-производственное 

объединение «Сады России», которое завершает возведение лабораторий 

в рамках инвестиционного проекта «Микроклонального размножения рас-

тений», в ближайших планах реализация масштабного инвестиционного 

проекта «Выращивание и переработка сои», также ведется серьезная се-

лекционная работа, в которой заняты ученые селекционеры по всей Рос-

сии.  

Благодаря планомерной политике областных властей, уже сейчас удает-

ся полностью обеспечивать Южный Урал хлебобулочными изделиями, 

производство которых на 4 % выше потребности населения. Почти в пол-

тора раза больше, чем необходимо, производится и яиц. Обеспечены сверх 

нормы южноуральцы и картофелем. Также отмечается рост производства 

макаронных изделий. 

Источниками финансирования инвестиций на осуществление проектов 

производства предприятий АПК являются собственные средства, средства 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, за-

емные средства банков и иные привлеченные средства (рис. 2). 
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Рис. 2. Источники инвестиционных средств на осуществление  

диверсификации производства предприятий АПК Челябинской области 

*Прочие привлеченные средства: средства внебюджетных фондов; средства вы-

шестоящих организаций; средства, полученные от долевого участия; средства от 

выпуска ценных бумаг; заемные средства других организаций 

 

 

Основную долю составляют собственные средства предприятий, более 

50%. В структуре привлеченных средств наибольшую долю занимают за-

емные средства, кредиты банков. 

За период с 2008 по 2012 годы в агропромышленном комплексе на раз-

витие и поддержания хозяйства наблюдается снижение доли собственных 

средств предприятий и бюджетных ресурсов. В 2012 году сократилась до-

ля банковских средств.  

Правительство Челябинской области активно поддерживает аграрных 

инвесторов. Основная доля господдержки направляется на субсидирование 

процентных ставок по инвестиционным кредитам в 2013 году уже выпла-

чено 131 млн рублей из федерального бюджета и 104 млн рублей из обла-

стного бюджета (табл. 2). 

Большая часть государственных средств направляется на развитие и 

поддержание диверсифицированных предприятий в отрасли животновод-

ства – это более 50%, в основном это средства бюджетов субъектов РФ [2]. 

Значительную часть инвестиций в диверсифицированных предприятиях 

АПК составляют кредиты банков (табл. 3). 
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Таблица 2 

Государственная инвестиционная поддержка АПК Челябинской области 

Направление государственной 
поддержки 

Предусмотрено в текущем году, тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 
бюджета 

Бюджета 
субъекта РФ 

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства 

134 999 59 009 75 990 

Субсидии на компенсацию затрат на 
приобретение средств химической 
защиты растений 

14 412 3 412 11 000 

Субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации 

39 740 31 140 8 600 

Субсидии на компенсацию части за-
трат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур и много-
летних насаждений 

47 192 38 371 8 821 

Итого  236 343 131 932 104 411 

 

Таблица 3 

Показатели заемных средств для развития АПК Челябинской области, млн руб. 

Наименование  
показателя 

Всего по 

кредит-

ным орга-

низациям 

в том числе по кредитным организациям 

ОАО 

«Рос-

сельхоз-

банк» 

Сбер-

банк 

России 

Прочие 

банки 

(всего) 

Сельскохозяйст-

венные кредит-

ные потреби-

тельские коопе-

ративы (всего) 

Объем представ-
ленных кредитных 
ресурсов (займов), 
поступивших на 
ссудный счет за-
емщика, млн руб. 

3722,2 1315 1472,4 931,7 3,128 

Краткосрочные 
кредиты (займы) 

2711,7 513,5 1333,6 864,6 0 

Инвестиционные 
кредиты (займы) – 
всего  

302,6 251,9 0,000 50,7 0 

в том числе: 

кредиты, получен-
ные на срок до 8 лет 

216,6 191,7 0 24,9 0 

кредиты, получен-
ные на технику и 
технологическую 
модернизацию на 
срок до 10 лет 

85,99 60,2 0 25,8 0 

http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1230/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1230/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/2399/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/2399/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/2399/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1239/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1239/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1246/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1246/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1246/day/27/month/12/year/2012
http://www.gp.specagro.ru/region/document/id/1246/day/27/month/12/year/2012
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Рис. 3. В соотношении по кредитным организациям 

в % к общему объему кредитов 

 

 

Для осуществления инвестиций в развитие АПК Челябинской области 

большую часть составляют кредитные средства ОАО «Россельхозбанк» и 

Сбербанк России. ОАО «Россельхозбанк» большую часть заемных средств, 

около 83% выдает на осуществление масштабных инвестиционных проек-

тов. Сбербанк выдает средства для расширения сфер деятельности и под-

держание развитие отраслей АПК Челябинской области.   
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

НАУЧНОГО ПРОДУКТА НА ЭТАПЕ НИР 
 

М.Ю. Тышкевич 
 

Рассмотрена проблематика оценки потенциальной коммерче-
ской эффективности инновационных продуктов на начальных 
стадиях жизненного цикла. Предложена методика оценки рыноч-
ного потенциала научного продукта на этапе НИР. Представлены 
результаты апробации данной методики при проведении оценки 
коммерческой эффективности научно-технических результатов 
ряда инновационных проектов. 

Ключевые слова: инновационный проект, наукоемкая про-
дукция, маркетинг наукоемкой продукции, научный продукт. 

 

Любой инновационный проект можно отнести к категории высокого 
риска инвестиционных вложений. Независимо от того в какой сфере осу-
ществляется инновационная деятельность предприятия, и в какой форме 
выступает ее результат, общей характеристикой всех инноваций является 
наличие высокой степени неопределенности достижения проектных целей 
на каждом этапе инновационного цикла. 

Известно, что риск и неопределенность особенно высоки на ранних 
этапах жизненного цикла новшества. Так на этапе НИР, разработчики за-
частую имеют дело не с физически существующим продуктом, а с проек-
том или идеей будущего изделия. По сути, на этом этапе можно говорить 
не столько о новшестве, сколько о научном продукте – результате фунда-
ментальных исследований, который станет основой для создания будущего 
новшества. Так, в ходе выполнения работ по основной научной тематике, 
ученые и специалисты научно-производственных предприятий и научно-
исследовательских институтов, получают «побочные» результаты своего 
научного и творческого труда, которые часто становятся объектом само-
стоятельных исследований и ложатся в основу будущих коммерческих 
проектов. 

Однако, коммерческий эффект при внедрении большей части получен-
ных результатов на стадии НИР  оказывается незначительным, а то и вовсе 
отсутствует. Возникает дилемма: инвестировать в НИР – подвергать инве-
стора значительному риску; отказаться от инвестиций в фундаментальные 
исследования – лишиться возможности появления прорывных, радикаль-
ных инноваций.  

Очевидно, что государственные и частные инвестиционные фонды, 
грантодатели, венчурные капиталисты заинтересованы в использовании 
различных методик, позволяющих на самых ранних этапах жизненного 
цикла дать предварительную оценку потенциальной коммерческой эффек-
тивности будущей наукоемкой продукции.  
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Подобная оценка, очень важна и для самих предприятий-разработчиков 
и может быть использована при проведении процедуры отбора наиболее 
перспективных, с точки зрения коммерциализации, научно-технических 
результатов, полученных в ходе фундаментальный исследований.  

Традиционные методы оценки экономической эффективности в боль-
шей степени ориентированы на этапы производства и реализации науко-
емкой продукции и практически не рассматривают начальные этапы ее 
создания. Это связано с тем, что в этот период их применение затруднено, 
так как большинство параметров, определяющих научно-технические и 
рыночные показатели будущей наукоемкой продукции, не могут быть 
представлены в количественном выражении. 

Неопределенность повышает уровень риска в деятельности научно-
промышленных предприятий, снижая инвестиционную привлекательность 
научной продукции на этапе НИР и ОКР. Однако, именно в этот период 
закладываются основные научно-технические характеристики будущей 
наукоемкой продукции. Поэтому крайне важно, уже на этапе НИР, опреде-
лить критерии рыночной эффективности и сформулировать требования к 
необходимому рыночному уровню научного продукта, которые в будущем 
обеспечат его успешную коммерциализацию и конкурентоспособность.  

В качестве одного из способов, позволяющих разработчикам и инве-
сторам предварительно оценить коммерческий потенциал научно-техни-
ческой разработки, предлагается использовать методику оценки рыночного 
потенциала научного продукта.  

Методика основана на формализации структуры рассматриваемого 
процесса и оценке основных факторов, определяющих параметры будущей 
наукоемкой продукции. Определение уровня параметров производится ме-
тодом экспертных оценок, что позволяет проводить сопоставление качест-
венных и количественных показателей. В качестве экспертов целесообраз-
но привлекать специалистов из разных подразделений организации-разра-
ботчика, а также представителей инвестора и заказчика инновационного 
продукта (потенциальных потребителей). 

Однако, необходимо отметить, что данная методика применима в том 
случае, если на предприятии действует развитая система маркетинга, кото-
рая обеспечивает маркетинговое сопровождение будущей инновации 
на протяжении всего инновационного цикла [1].  

Учитывая специфику продукта, функции маркетинга наукоемкой про-
дукции становятся значительно шире по сравнению с традиционным мар-
кетингом. В его задачи входит не только прогноз рыночных возможностей, 
но и оценка научно-технических позиции разрабатываемой наукоемкой 
продукции с учетом развития НТП [2].  

Оценка рыночного потенциала научного продукта на этапе НИР осно-
вана на совокупном рассмотрении трех основных составляющих системы: 
«изделие – рынок – производство», в структуре которых развивается про-
цесс разработки, производства и реализации научного продукта (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема взаимодействия определяющих факторов  

рыночного потенциала научного продукта 
 

На схеме определяющие факторы выделены в отдельные подсистемы:  
П1 – «изделие – рынок»; 
П2 – «изделие – производство»; 
П3 – «производство (предприятие) – рынок». 
Фактор «изделие-рынок» определяет научный и технико-экономи-

ческий потенциал нового изделия с учетом требований рынка и рассматри-
вается как показатель коммерциализуемости научного продукта: 

)
1

,...,
13

,
12

,
11

(
11 j

ППППfП        (1) 

Фактор «изделие – производство» определяет технологические воз-
можности научного продукта с учетом производственных показателей 
конкретного предприятия и предполагаемого объема реализации наукоем-
кой продукции: 

)
2

,...,
23

,
22

,
21

(
22 j

ППППfП 
     (2) 

Фактор «производство (предприятие) – рынок» определяет степень ис-
пользования научно-производственного потенциала предприятия для раз-
работки и реализации наукоемкой продукции: 

)3,...,33,32,31(33 jППППfП 
     (3) 

Совокупные данные по каждому из перечисленных направлений, оце-
ниваются значением соответствующего коэффициента (рис. 2).  

Таким образом, при формировании маркетинговой информационной 
системы проекта предлагается проводить мониторинг и накопление ин-
формации по трем вышеуказанным направлениям. Это позволит прини-
мать более обоснованные решения при выборе маркетинговой стратегии 
инновационного проекта. 
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Рис. 2. Оценка рыночного потенциала наукоемкой продукции на этапе НИР 

 

 

Рассмотрим более подробно структуру, определяющую  фактор «изде-

лие – рынок», который  на рисунке 1 представлен подсистемой П1. 

Этот фактор определяет рыночный уровень научных и технических ка-

честв научного продукта, определяющих возможность его коммерциализа-

ции на реальном или предполагаемом рынке в заданные сроки и в услови-

ях прогнозируемой конкуренции.  

Возможность коммерциализации научного продукта оценивается по 

формальному значению коэффициента коммерциализуемости [1].  

Данный коэффициент определяется следующим образом: 

КР
К

ТТ
К

КПР
К 

,                       (4) 

где ТТ
К

 – коэффициент уровня готовности передачи научного продукта 

(«трансфера технологии»);  

КР
К

 – коэффициент конкурентоспособности научного продукта. 

Каждый из обозначенных коэффициентов, в свою очередь, включает в 

себя группу коэффициентов (рис.3).  

Коэффициент уровня готовности («трансфера технологии»), складыва-

ется из произведения следующих коэффициентов:  

ВКНКТТК 
                            (5) 

где Н
К

 – коэффициент, характеризующий научный уровень исследова-

ний; В
К

 – коэффициент своевременности внедрения результатов научных 

исследований. 

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

наукоемкой продукции (этап НИР) 
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 Рис. 3. Оценка коммерциализуемости наукоемкой продукции на этапе НИР 

Рис. 3. Оценка коммерциализуемости научного продукта на этапе НИР 

 

Основные параметры, определяющие уровень готовности («трансфер 

технологии»): 

Научный уровень КН = f (У,П, И,Р)            (6) 

где У – позиция разработки в мировой технологической системе, её фор-

мальное отношение к IV или V технологическому укладу; 

РП – приоритетность разработки, ее соответствие приоритетным на-

правлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации; 

ВИ – степень влияния научной разработки на объект внедрения в зави-

симости от глубины вносимых изменений в ходе ее внедрения; 

Н
Р

– полнота использования научных результатов, то есть использова-

ние их в рамках одного проекта или  широкое применение. 

Коэффициент своевременности срока внедрения результатов научных 

исследований ( ВК ) определяет соответствие запланированных сроков вы-

полнения разработки срокам, необходимым для данной рыночной ситуа-

ции (своевременность выхода на рынок): 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1615 

12 



эф
Т

в
Т

З
К

В
К

 ,         (7) 

где ЗК
 – коэффициент завершения научных исследований, определяющий 

полноту проведенных научных исследований.  

Коэффициент конкурентоспособности разработки ( КР
К

) представляет 

собой обобщенный показатель совокупности технико-экономических, 

нормативных и потребительских параметров нового изделия.  

ПП
К

ЭП
К

ЭР
К

НОРМ
К

У
К

КР
К 

,         (8) 

где У
К

 – коэффициент научно-технического уровня разработки;  

НОРМ
К

 – коэффициент нормативного соответствия;  

ЭР
К

 – коэффициент эргономичности разработки;  

ЭП
К

 – коэффициент экономической перспективности научного про-

дукта; 

ПП
К

 – коэффициент потребительской привлекательности. 

В качестве примера, используем методику для оценки рыночного по-

тенциала научных продуктов, которые были созданы в ходе выполнения 

инновационных проектов Международного научно-технического центра 

(ISTC)).  

Результаты оценки по каждому из проектов представлены в таблице.  

 

Таблица 

Оценка рыночного потенциала научного продукта  

инновационного проекта (этап НИР и ОКР) 

№ 

п/п 

Название проекта Рыночный 

потенциал 

проекта 

Рекомендации разработчикам 

1 «Разработка нейтронного 

экспресс-измерителя со-

держания белка в зерне и 

зернопродуктах ИСАН» 

16 Дополнительное инвестирование, 

доработка с целью устранения не-

достатков 

2 «Очистка емкостей хране-

ния высокоактивных от-

ходов» 

83 Рекомендуется к коммерциализа-

ции. Рассмотреть возможность соз-

дания малого инновационного 

предприятия (модель  «spin-off») 

3 « Разработка бытовых до-

зиметров ДРСБ-98» 

5 Отказ от реализации проекта 

(коммерчески бесперспективен) 
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В соответствии с данными по оценке рыночного потенциала каждого из 

наукоемких продуктов, были даны соответствующие предварительные 

стратегические рекомендации.  

Коммерческий потенциал проекта «Разработка нейтронного экспресс-

измерителя содержания белка в зерне и зернопродуктах ИСАН», не смотря 

на высокий технический уровень разработки и прорывной характер пред-

лагаемой технологии контроля, был оценен экспертами всего в 16 баллов. 

Это было вызвано тем, что технические решения, связанные с обеспечени-

ем безопасности прибора, изначально определили его достаточно высокую 

стоимость для российского покупателя.  

Кроме того, разработка экспресс-измерителя была изначально ориенти-

рована на крупные предприятия и фермерские хозяйства АПК с высоким 

технологическим уровнем и подготовленным персоналом. Данные мони-

торинга предполагаемого рынка сбыта наукоемкой продукции (Россия и 

страны СНГ) показали, что в действительности рынок еще не достиг тако-

го уровня инновационной культуры. Это также негативно сказалось на ры-

ночном потенциале наукоемкой продукции.  

Проект «Очистка емкостей хранения высокоактивных отходов» по ре-

зультатам экспертных оценок занял достаточно устойчивую и привлека-

тельную для разработчиков позицию. Исследования рынка, показали, что 

при определенной модификации данного продукта, научно-технические 

результаты исследований могут быть востребованы в различных потреби-

тельских сегментах, что, безусловно, увеличивает его рыночный потенци-

ал. Руководству предприятия и разработчикам наукоемкого продукта ре-

комендуется рассмотреть возможность организации малого инновационно-

го предприятия по модели «спин-офф». 

Что же касается проекта № 3 (« Разработка бытовых дозиметров ДРСБ-

98»), то он представляет собой хрестоматийный случай, когда моральное 

старение разрабатываемого продукта, фактически произошло еще до его 

появления на рынке. На этапе НИР, разработчики  полностью проигнори-

ровали все маркетинговые аспекты научно-технической разработки. Это 

стало причиной рыночного провала нового продукта. Даже возможное це-

новое преимущество относительно товаров-конкурентов не смогло обеспе-

чить завоевание устойчивых позиций на рынке. Согласно заключениям 

экспертов, от реализации данного проекта следовало отказаться. 

В заключение хочется отметить, что отсутствие на предприятии долж-

ного маркетингового сопровождения инновационных проектов является 

лишь «вершиной айсберга». Придавая огромное значение исключительно 

научно-техническим показателям научного продукта и при этом, упуская 

из вида его маркетинговую составляющую, разработчики теряют связь 

с рынком, а значит, и возможность дальнейших адекватных действий на-

правленных на создание предпосылок успешной коммерциализации буду-

щего инновационного продукта.    
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В конечном счете, это может привести к неверным инвестиционным 

решениям и искаженной оценке инновационного потенциала и рыночной 

привлекательности «задела» научно-технических разработок предприятия. 

Предложенный метод можно с успехом применять как самостоятельно, 

для предварительной оценки рыночного потенциала научного продукта, 

так использовать в качестве дополнения к традиционным методам оценки 

инвестиционной эффективности инновационных разработок. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ  

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

И.С. Карабанова 
 

Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, 

что разработка и внедрение маркетинговых инноваций в совре-

менной рыночной экономике является обязательным условием 

успешного существования на рынке и повышения конкуренто-

способности фирмы и ее торговой марки. Маркетинговые инно-

вации направлены на более полное удовлетворение нужд потре-

бителей, открытие новых рынков сбыта для достижения страте-

гических целей предприятия. 

Ключевые слова: развитие, маркетинг, инновации, совершен-

ствование, эффективность. 
 

В условиях постоянного роста потребностей рынка и максимального 

эффективного использования возможностей его внешней среды, организа-

циям требуется совершенствование новых продуктов, технологий, новых 

торговых марок. Решением данной проблемы как раз и являются марке-

тинговые инновации. 
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Основой экономической жизни людей является производство товаров, 

оказание услуг, предоставление информации и их реализация на рынке. 

Услуги, товары и информация создают выгоду, или так называемую по-

лезность, которая позволяет покупателю удовлетворить свои потребности, 

согласно пирамиде Маслоу. 

Принято отмечать четыре типа базовых полезностей: форма, время, ме-

сто и владение. Необходимыми условиями для выживаемости любого 

предприятия являются создание полезности продукта и усиление своих 

компетенций [1]. 

Со временем, удовлетворять возрастающие потребности интенсивно 

развивающегося общества в товарах, услугах, информации, которые обла-

дают достаточной для потребителей полезностью, становится все сложнее 

по ряду причин: 

1) концентрация каналов распределения стандартизированных това-

ров, услуг, информации находится у ограниченного количества дистрибь-

юторов, оказывающих решающее влияние на производителей и потребите-

лей; 

2) рост числа брендов, который при жесткой конкуренции на рынке 

приводит к сокращению числа реальных конкурентов в результате роста 

входных барьеров; 

3) товары длительного пользования стали использоваться в качестве 

«одноразовых», поскольку ремонт и уход за товарами становиться чаще 

дороже простой замены их новым продуктом. 

Изначально инновация – это «создание нового. В широком смысле под 

термином «инновация» принято понимать прибыльное использование но-

вовведений, которые проявляются в виде новых видов продукции и услуг, 

технологий, социально-экономических и организационно-технических ре-

шений производственного, финансового, маркетингового, коммерческого, 

административного или иного характера. 

С момента принятия к распространению «новшество» приобретает но-

вое качество – становится «инновацией». 

Процесс выведения новшеств на рынок называется «коммерциализаци-

ей», а период времени между появлением новшества и его реализацией 

на рынке «инновационным лагом» [2]. 

В основном, в маркетинге инновационная деятельность осуществляется 

по всему циклу отношений в цепи «производитель – покупатель». Но, все 

же, возможны ограничения, которые тормозят внедрение нововведений 

в сфере маркетинга:  

1) дороговизна процессов разработки и реализации маркетинговых 

проектов;  
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2) наличие государственных и социальных ограничений, сужающих 

рамки использования инновационных идей (безопасность продукта для по-

требителя, экологическая совместимость);  

3) недостаток капитала у предприятий;  

4) глобализация конкуренции; снижение рентабельности торговых ма-

рок компаний – последователей. 

Несмотря на эти ограничения, в современном мире инновационные тех-

нологии – одни из определяющих и важнейших концепций развития мар-

кетинговой среды организации.  

Интернет, интерактивный маркетинг, широкополосная сеть, интерак-

тивное телевидение беспроводные средства – все это результат технологи-

ческих, инновационных прорывов, которыми маркетологи уже успешно 

пользуются и получают необходимые нормы прибыли [3]. 

Маркетинговыми инновациями можно назвать новые реализованные 

или значительно улучшенные маркетинговые методы, которые охватывают 

существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, презентации то-

варов и новом методе продаж, работ и услуг; их представление и продви-

жение на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

Использование новых методов продаж и презентации продуктов связа-

но с расширением продаж и не включает методы логистики (транспорти-

ровки и хранения). Использование новых методов представления и про-

движения продуктов (услуг) означает применение соответствующих новых 

концепций. 

Инновации в формировании цен предусматривают использование но-

вых ценовых стратегий для торговли продуктами и услугами фирмы. Се-

зонные, регулярные или другие текущие изменения в маркетинговых инст-

рументах, как правило, не являются маркетинговыми инновациями.  

Следует различать маркетинговые инновации и продуктовые, процесс-

ные инновации. Главным критерием разграничения является наличие су-

щественных изменений в функциях или способах использования продукта. 

Продукты или услуги, функциональные или потребительские характери-

стики которых существенно улучшены по сравнению с существующими, 

представляют собой продуктовые инновации. Изменение дизайна сущест-

вующего продукта является маркетинговой, а не продуктовой инновацией, 

если его функциональные или потребительские характеристики не претер-

пели значительных изменений.  

Маркетинговые инновации могут быть новыми для организации, но 

она не обязательно должна первой внедрять такие инновации. Не имеет 

значения также, были ли маркетинговые инновации разработаны самой ор-

ганизацией или другими организациями.  
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Рис. 1 Виды маркетинговых инноваций 

Для обеспечения предприятия конкурентоспособностью необходима 

разработка новых видов маркетинговых инноваций и совершенствование 

существующих на сегодняшний день 
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УДК 339.13.012 + 339.133 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ: ОЦЕНКА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Н.А. Краснова, Л.В. Ананова 
 

В статье рассмотрены дискуссионные мнения относительно 
спроса и предложения на инновационный продукт, а также основ-
ные модели и методики оценки выгодности инновационного товара.  

Ключевые слова: инновационный спрос, инновационное пред-
ложение, инновационные концепции. 

 

Необходимость понимания динамики технологического развития дол-
гое время находилась только в поле зрения менеджеров. В дискуссиях 
о технологических изменениях доминируют два подхода: один предпола-
гает, что инновации управляются внешними запросами рынка, тогда как 
другой видит в качестве двигателя инноваций деятельность и внутренний 
потенциал фирм. Взятые по отдельности, каждый из подходов освещает 
ключевые аспекты технологического развития, но, как не раз было доказа-
но, наибольшую глубину анализа дает их совместное рассмотрение. 

Несмотря на необходимость достижения баланса, подавляющее боль-
шинство работ по технологическим изменениям сконцентрировано на ди-
намике предложения, будь то макроуровень траекторий технологического 
развития или потенциал частных фирм. Относительно неисследованным 
в этой дискуссии об инновациях является эффект воздействия состояния 
спроса на развитие и эволюцию технологии. 

Рассмотрим дискуссию, развернувшуюся по поводу природы отноше-
ний между частными (т.е. не агрегированными) инновациями и спросом. 
Различие между изобретением, инновацией и имитацией/диффузией часто 
приписывают И. Шумпетеру, но в действительности его подход делает ос-
новной упор на инновации. Для него главной характеристикой инновации 
является то, что она представляет собой радикальное изменение некоторых 
общепринятых характеристик экономической системы.  

Эта концепция имеет несколько следствий. Во-первых, поскольку 
функция инновационных предпринимателей состоит в выполнении «новых 
комбинаций», их усилия не могут рассматриваться как простое внедрение 
изобретений или других видов знания. Во-вторых, поскольку первоначаль-
ные попытки имитирования успешных инноваций достаточно трудны, они 
должны бы быть также охарактеризованы как инновации. Таким образом, 
не существует четкой границы между инновацией и имитацией/диффузией. 
Вместо этого инновационное содержание отдельных типов изменений ста-
новится все менее и менее значимым, пока изменение не станет рутиной. 

В-третьих, невозможно, чтобы спрос мог автоматически вызвать инно-
вации. Рыночный спрос характеризуется рутинным поведением и ограни-
ченным предвидением, поэтому предприниматели становятся проводника-
ми инноваций даже в случаях, когда они убеждают покупателей изменить 
их предпочтения.  
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Так инновационная концепция И. Шумпетера видит отношения между 
инновациями и спросом. 

Хотя концепция И. Шумпетера стала очень влиятельной, многие эко-
номисты и экономические историки придерживались другой, значительно 
отличающейся от концепции И. Шумпетера концепции инноваций. Со-
гласно этой концепции, постепенные инновации являются нормальной ча-
стью экономической жизни, то есть непосредственно задается «технологи-
ческим толчком» от имеющихся изобретений и «тягой спроса», созданной 
растущим доходом и изменением вкусов. Этот классический взгляд был 
обновлен Й. Шумпетером в исследовании связи между числом изобрете-
ний и уровнем спроса для различных отраслей. Он продемонстрировал, что 
«технологический толчок» не является независимой переменной. Вместо 
этого изменение в числе изобретений показало запаздывание реакции на 
изменения в уровне спроса. Таким образом, дело действительно в «тяге 
спроса», которая управляет изобретательской активностью и, вероятно, 
инновационной активностью. Этот акцент на факторы спроса выглядел как 
опровержение ориентации на предложение, подразумеваемой шумпетери-
анской концепцией инноваций. Однако сейчас очевидно, что И.Шумпетер 
и Й. Шмуклер анализировали разные вопросы. Во-первых, Й. Шумпетер 
исключал постепенные и адаптационные изменения из концепции иннова-
ций, тогда как Й. Шмуклер акцентировал свое внимание именно на них. 
Во-вторых, Й. Шумпетер разрывал все связи между изобретением и инно-
вацией, в то время как Й. Шмуклер неявно их подразумевал. В-третьих, 
И. Шумпетер рассуждал об индивидуальных инновациях, а Й. Шмуклер 
имел дело с агрегированными изобретениями и инновациями. Таким обра-
зом, дебаты между шумпетерианцами и шмуклерианцами в 1960–1970-е гг. 
стали довольно запутанными. 

Крупные дебаты об отношениях инновационного спроса имели место 
во времена, когда современный анализ экономической эволюции еще не 
был разработан. Этот анализ может быть кратко охарактеризован как «по-
пуляционное мышление». Согласно этой форме мышления, эволюция име-
ет место внутри разнородных популяций, чьи средние характеристики из-
меняются отбором. В случае популяции фирм, производящих товары для 
конкретных рынков, отбор, прямо или косвенно, осуществляется покупа-
телями через покупательский выбор, основанный на цене и качестве. Та-
ким образом, основная функция спроса – отбор среди многообразия, кото-
рое создается инновациями. Но здесь существуют дополнительные факто-
ры отбора, например, банки, которые оказывают влияние на степень, в ко-
торой прибыль может быть потрачена на расширение.  

Согласно Ланкастеру, полезность товара оценивается посредством по-

лезного эффекта небольшого числа характеристик. Относительно реалисти-

ческой теории инноваций, проблема в том, что существует огромное число 

характеристик, которые потенциально значимы для покупателя товара.  
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Например, «производительность» компьютеров может быть разбита 
на почти бесконечно количество характеристик. Так как покупатели огра-
ниченно рациональны, похоже, что они выражают свои предпочтения то-
варов в терминах лексикографического упорядочивания характеристик.  

Таким образом, покупатели выбирают вариант товара, который являет-
ся лучшим относительно самой предпочитаемой характеристики. Если два 
варианта равны относительно этой характеристики, они основывают выбор 
на вторичной характеристике и так далее. В этом случае покупатели со-
храняют свое ограниченное внимание на нескольких ключевых характери-
стиках. Но это поведение основывается на большом количестве индивиду-
ального и социального опыта. Этот опыт необходим, потому что свойство 
функционирования любого товара предполагает, что большое число харак-
теристик достигли удовлетворительных уровней качества, и эти уровни не 
могут быть проверены относительно отдельных выборов.  

Но опыт только выделяет несколько характеристик, которые покупате-
ли хотели бы изменить, и, таким образом, они получают маленький упоря-
доченный список. Так как этот список зависит от их предыдущего опыта, 
очевидно, что они имеют внутренне изменяемые предпочтения.  

Основная идея, заложенная в модели Л.Л. Пазинетти, состоит в том, что 
потребители имеют иерархически организованные потребности. Для упро-
щения можно сказать, что какой-то потребитель хочет потребить достаточ-
ный уровень одного товара до потребления какого-либо другого товара в ие-
рархии. Если список товаров и их цен и уровень насыщения заданы, тогда 
становится понятным, как любой потребитель будет распределять любой 
данный доход по товарам. Спрос начинается внизу иерархии и покрывает 
так много товаров, как возможно до его уровня насыщения. Количество по-
следнего товара, который может быть выбран, однако будет только частью 
его уровня насыщения. Увеличение доходов предполагает, что потребитель 
смещает свою границу потребления, сначала закрепляясь на уровне насыще-
ния, а затем перемещаясь к следующему товару в иерархии. При допущении 
одинакового уровня заработной платы и одинаковых предпочтений каждый 
в экономике имеет совершенно одинаковые образцы потребления. На этом 
фоне нетрудно добавить к экономике эволюционирующее предложение.  

Популяция фирм, которые производят отдельные товары, конкурирует 
за трудосберегающие инновации, и цена товаров падает. Это значит, что 
часть дохода потребителей может быть израсходована на расширение гра-
ниц потребления. Однако это расширение не обходится без проблем.  

Во-первых, хотя следующий товар в иерархии определен в терминах 
базовых потребностей, его конкретная форма будет обусловлена иннова-
циями в фирмах, которые работают на границе потребления. Во-вторых, 
потребитель должен изучить характеристики и пути использования новых 
товаров. Если одно из двух требований не выполнено, граница потребле-
ния не сместится, и выявится насыщение совокупного спроса. В этом слу-
чае экономика может столкнуться с тем, что может быть названо техноло-
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гической безработицей. Проблема в том, что увеличивающаяся производи-
тельность и фиксированный спрос в старых отраслях обязательно означа-
ют уменьшение в спросе на труд, в то время как недостаток на труд озна-
чает недостаток в освоении инноваций.  

Сегодня большинству российских промышленных компаний предстоит 
организовывать свой бизнес с целью повышения конкурентоспособности 
своей продукции, применяя современные достижения науки и техники, ос-
ваивая смежные предпринимательские сферы. Одной из сильных сторон та-
кой политики становится скорость инновационных преобразований. На этой 
стадии важным этапом является грамотное распределение объёма спроса 
предприятия с целью достижения максимально возможного положительного 
эффекта при ограниченности собственных финансовых и других ресурсов. 
Инновационная сфера отличается от производственной и научной сфер нали-
чием специфических маркетинговых функций, методов финансирования, 
кредитования и правового регулирования, особой системы мотивации субъ-
ектов этой деятельности. В конечном счете, эти методы предопределяются 
спецификой инновационного труда и кругооборота средств, получения инно-
вационного продукта и экономического дохода. Большинство существующих 
методик комплексной оценки инноваций можно классифицировать по раз-
личным фазам инновационного процесса. На первом (дорыночном) этапе, ко-
гда идея проходит стадию научной проработки (от фундаментального до 
прикладного исследования, с переходом в конструкторское решение), для 
определения её эффективности и целесообразности вложения бюджетных 
средств государственными структурами используются такие методики как: 

− метод Мэнсфильда, учитывающий затраты бюджета на фундамен-
тальные исследования; 

– методика Российского фонда фундаментальных исследований, специфи-
кой которой является экспертная оценка обеспечения продвижения в рамках 
выбранного научного направления, потенциал организации и руководителя; 

− методика национального фонда США, учитывающая возможность 
внедрения НИОКР, спрос на существующую разработку: копии договоров, 
письма, запросы от конкретных производителей, производственная база 
авторов, опытные образцы и т.п., финансовое обоснование проекта, нали-
чие охранных документов; 

− методика оценки научно результативности, которая учитывает как 
новизну НИОКР, в том числе наличие аналогов, так и рискованность про-
екта, перспективность использования в отрасли, фирме, в стране; 

− методика Госкомвуза России, которая базируется на принципах экс-
пертной оценки и предлагающая вовлечение в процедуру оценки группы 
квалифицированных специалистов. Оценка выполняется на этапе началь-
ной заявки на научно-техническое исследование, направлена на оценку 
достоверности, данных заявленных в проекте: степень готовности к реали-
зации, сертификация НТП, научно-технический уровень разработки, по-
тенциал коллектива, опыт работы по реализации проектов и др.; 
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− методика Государственного учреждения Республиканский исследо-
вательский научно-консультационный центр экспертизы, которая учиты-
вает глубину информативности научно-технических решений, риск вне-
дрения полученных результатов в производство, практическая значимость, 
сравнение с мировым уровнем техники. 
 

К содержанию 
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ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО. ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

В ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

В.С. Кульков  
 

В статье затрагивается проблема чести и достоинства. Учиты-
вая, что честь и достоинство являются не только морально-
нравственными, но и правовыми категориями, они участвуют 
в гражданском обороте. Закон взял под защиту честь и достоин-
ство, и любое их умаление влечет определенные правовые по-
следствия, порой очень серьезные. 

Честь – это социальная оценка моральных и иных качеств 
личности, но оценка обществом этих качеств личности порой ба-
зируется на ложной информации о человеке. Если же говорить 
о достоинстве, то здесь картина еще более запутанна, поскольку 
достоинство это самооценка личности, которая в большинстве 
случаев самим субъектом (даже если он очень плохой) оценива-
ется очень положительно. Так что же тогда защищает закон, ка-
кую часть и какое достоинство? Автор усомнился в том, что за-
кон защищает объективные честь и достоинство. Этой проблеме 
и посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: честь и достоинство, оценка личности, со-
циальная оценка, гражданские права, закон. 

 

Ст. 21 Конституции Российской Федерации закрепляет «Достоинство 

личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 

его умаления» [1]. 

В соответствии со ст. 128 ГК РФ [2] к объектам гражданских прав на-

ряду с другими относятся нематериальные блага. К нематериальным бла-

гам относятся жизнь, здоровье, другие блага, в том числе, честь и достоин-

ство личности (ст. 150 ГК РФ [2]). Таким образом, честь и достоинство яв-

ляются объектами гражданских прав, то есть, должны существовать объек-

тивно и участвовать в гражданском обороте. Так ли это? Попробуем разо-

браться в этом вопросе. 
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Законодатель не дал понятия чести и достоинства. Общепризнанной 
точкой зрения честь определяется как объективная оценка личности, опре-
деляющая отношение общества к гражданину, это социальная оценка мо-
ральных и иных качеств личности. Достоинство это самооценка личности, 
осознание ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выпол-
ненного долга и своего общественного значения. Достоинство определяет 
субъективную оценку личности. 

Надо сказать, что имеются и другие определения чести и достоинства, и 
на наш взгляд, более интересные и содержательные. 

К примеру, в «Толковом словаре русского языка» под ред. С.И. Ожего-
ва дается такое понятие чести: «Честь – достойные уважения и гордости 
моральные качества человека. Хорошая, незапятнанная репутация. Почет, 
уважение» [4]. 

Более интересное понятие в этом словаре дается достоинству. Первое 
это положительные качества человека. Второе это совокупность высоких 
моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе. 

Очень оригинальное и заслуживающее внимания дается понятие досто-
инства в «Новом толково-образовательном словаре русского языка» под 
ред. Т.Ф. Ефремовой. «Достоинство это внешнее проявление уважения 
к себе» [5]. 

На наш взгляд, более глубокое и приближенное к реальности дано по-
нятие достоинства в «Большом юридическом словаре» под ред. А.Я. Суха-
рева, но об этом позже. 

Законодатель в ст. 152 ГК РФ [2] закрепил право гражданина на защиту 
чести и достоинства, а в ст. 151 ГК РФ [2] предусмотрел компенсацию мо-
рального вреда за унижение чести и достоинства. 

Таким образом, честь и достоинство, являясь объектами гражданских 
прав, должны существовать объективно, и только тогда возможна их защи-
та. Законодатель презумировал объективное существование чести и досто-
инства и поэтому закрепил их защиту. А существует ли объективно честь и 
достоинство? И защищает ли законодатель на самом деле объективные 
честь и достоинство или что-то другое? 

Как мы указали выше, честь определяется как объективная оценка лич-
ности, определяющая отношение общества к гражданину, это социальная 
оценка моральных и иных качеств личности. Как же общество оценивает 
личность и может ли оно оценить личность объективно? 

Первый пример. Очень хороший человек во всех отношениях – в семье, 
на работе, в общественных местах – решил баллотироваться в депутаты. 
Денег у него мало, мощных сил, которые стояли бы за ним, нет, поэтому 
он просто честно идет на выборы. И в этот же Совет решил избираться 
очень плохой человек, но у него много денег и мощная поддержка опреде-
ленных сил. Средства массовой информации – газеты, радио, телевидение, 
различные брошюры, выступления перед избирателями – утверждают не-
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прерывно и уверенно, что это очень плохой человек – самый хороший, са-
мый честный, самый деловой, порядочный, добрый и т.д. и т.п., в общем, 
ангел во плоти. Общество получает эту информацию и на ее основе делает 
вывод, что честь этого человека на самом высоком уровне, и он достоин 
быть депутатом самого высокого ранга. Но ведь это не так, это совсем не 
соответствует объективной действительности, хотя это и оценка общества, 
но она не объективная. Так какую же честь должен защищать закон? Кото-
рая сложилась в результате ложной информации, по которой общество и 
дало оценку очень плохому человеку, как прекрасному. Или настоящая 
честь, которая совершенно не отвечает морально-нравственным критериям 
нашего общества. Естественно, закон защищает ложную часть, которой 
объективно нет, но такую оценку дало общество на основе полученной им 
ложной информации. 

Мне могут возразить, что такие случаи единичны. Нет, господа, к сожа-

лению, даже не очень единичны. Если бы их было мало, откуда же у нас во 

всех эшелонах власти и управления так много взяточников, воров, мошен-

ников, коррупционеров и других видов преступников? Я уж не говорю об 

огромной армии руководителей разного уровня, совершающих аморальные 

поступки, которые совершенно не вяжутся с «хорошим достоинством и че-

стью». Мы же не можем допустить, что высокопоставленные руководите-

ли на тоже высокие посты назначают плохих, нечестных, недостойных 

людей. Этого быть не может. Они назначают потому, и народ избирает та-

ких потому, что основывается на ложной, недостоверной информации, что 

этот человек достойный, честный, а объективно он совершенно недостой-

ный и нечестный. 

Второй кандидат в депутаты или на занятие хорошей должности в ор-

ганах власти и управления, то есть, хороший человек, честный, достойный 

занять это место, остался, как в карты, «при собственном интересе», то 

есть, не продвинулся никуда. А объективно он честный человек. А кто об 

этом узнал? Радио, телевидение, газеты об этом не говорили, потому что 

нет у этого достойного человека денег и поддерживающих сил. Наоборот, 

в некоторых СМИ иногда мелькала информация о том, что не очень он хо-

роший человек и недостоин он занять это место. Ведь у нас, как теперь го-

ворят – пиар. 

Так кто же в действительности занял это высокое место, достойный и 

честный или недостойный и нечестный человек? Объективно – недостой-

ный и нечестный, а реально (по мнению общества) – достойный и честный. 

Парадоксальная ситуация, но на первый взгляд. Такое положение дел 

в любом обществе, где все продается и покупается (а наше общество идет 

к этому), становится закономерностью, что приводит к величайшим пла-

чевным последствиям во всех сферах жизни нашего общества. Огромное 

количество недостойных людей занимают руководящие должности и по-

сты, которых они недостойны. 
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Второй пример. Обычный человек, рядовой работник, обозвал нехоро-

шим словом своего руководителя. Унизил его честь в присутствии многих 

работников. Руководитель обратился в суд о защите своей чести. 

В соответствии с п.1 ст. 152 ГК РФ [2], гражданин вправе требовать по 

суду опровержение порочащих его честь, достоинство или деловую репу-

тацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 

они соответствуют действительности. 

Работник действительно высказал свое мнение, дал оценку данному ру-

ководителю (заметьте, его мнение, оценка соответствовали действительно-

сти), поскольку данный руководитель вел себя аморально на работе. Но 

ведь это совершенно ничего не значит. Работник должен доказать, что его 

руководитель плохой человек, и что оценка моральных и нравственных ка-

честв этого руководителя, данная работником, соответствует действитель-

ности. Как будто в этом нет никакого труда, поскольку аморально руково-

дитель поступает на работе часто. Но это только теоретически. А как же 

в жизни? 

За свою многолетнюю работу в прокуратуре я участвовал в рассмотре-

нии многих гражданских дел, в которых в качестве истцов и ответчиков 

выступали руководители разных рангов. Это трудовые дела, дела об уни-

жении чести и достоинства и многие другие. Доказать в процессе, что ру-

ководитель был в чем-то виновен, можно только на основе письменных 

доказательств, а свидетели, как правило (не видели, не слышали, в это 

время были где-то и т.д.), не подтвердят данного факта. 

И представьте себе процесс, в котором истец-руководитель просит суд 

об опровержении порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию 

сведений, которые высказал его работник в присутствии двух-трех-

четырех работников. Эти работники слышали высказывания ответчика, 

а вот то, что руководитель заслуживает этой оценки, что он ведет себя 

аморально на работе, об этом никто из работников не знает. Ведь им 

в дальнейшем надо работать, то есть, жить. И где же найдет ответчик дру-

гие доказательства? Нигде. 

Таким образом, объективная оценка руководителя, то есть, оценка его 

моральных и иных качеств, данная работником-ответчиком в суде, окажет-

ся реально ложной, и он будет нести соответствующую ответственность. 

Но за что? За то, что сказал правду о руководителе? А ты докажи это, го-

ворит закон. Так что же защищает закон в данном случае? 

Сейчас уместно будет привести понятие чести, данное в «Толковом 

словаре русского языка» под ред. С.И. Ожегова: «Незапятнанная репута-

ция, доброе имя» [4]; в «Новом толково-образовательном словаре русского 

языка» под ред. Т.Ф. Ефремовой: «Моральные, профессиональные, соци-

альные и то подобные достоинства, вызывающие уважение к самому себе 

или со стороны окружающих, то, чем гордятся» [5]; в «Школьном этимо-
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логическом словаре русского языка» под ред. Н.А. Шанского и Т.А. Боб-

ровой: «Почет, уважение» [6]; в «Толковом словаре живого великорусско-

го языка» В.И. Даля: «Честный человек, тот, в ком есть честь, достоинство, 

благородство, доблесть и правда. Это человек прямой, правдивый, неук-

лонный по совести своей и долгу, надлежащий в словах, кому во всем 

можно доверять» [3]. 

Из приведенных понятий можно сделать вывод, что честь это не просто 

объективная оценка личности, социальная оценка моральных и иных ка-

честв личности. Нет, это положительные черты личности, которые должны 

быть на самом деле, а не просто оценкой общества, которая может совпа-

дать, а может и не совпадать с реальными качествами человека. И только 

тогда можно унизить честь человека, когда он обладает указанными выше 

качествами. И вот только тогда закон и должен защищать униженного че-

ловека. А на практике, исходя из теоретических положений, суд выносит 

решения об унижении чести гражданина только потому, что ответчик не 

мог доказать, что истец плохой человек, а то, что истец не обладает выше-

указанными качествами, остается за рамками и судебного процесса, и ре-

шения суда. 

А как обстоят дела с достоинством? Как мы указали выше, общепри-

знанным является понятие достоинства как самооценка личности, осозна-

ние ею своих личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненно-

го долга и своего общественного значения. Достоинство определяет субъ-

ективную оценку личности. 

Несостоятельность данного определения достоинства на одном приме-

ре-шутке.  

На перекуре один мужик рассказывает остальным: «Мужики, вы смот-

рели вчера передачу местного телевидения?» Как выяснилось, никто не 

смотрел. «А чего там может быть такого интересного?» − спрашивают они. 

«Даже очень интересное, − отвечает мужик. − Вчера на телевидении вы-

ступал глава администрации города, как сейчас говорят сити-менеджер.» 

«Ну и чего, − вопрошали мужики, − Он часто чего-то рассказывает». «Вы 

не поверите, − продолжал мужик. − Глава вчера на весь город рассказывал, 

какой он негодяй, подлец, сколько он брал взяток, какие миллионы наво-

ровал, что все го загородные дома построены на ворованные деньги так 

далее в этом духе».  

Все замолкли. Вдруг, перебивая друг друга, начали высказываться. «До 

чего воровство доводит нашу власть, свихнулся мужик», − сказал один. «Я 

ведь его знал, − говорил другой, − нормальный был человек, пока не стал 

начальником, а как стал сити-менеджером, все, другой человек. Богатеть 

начал с космической скоростью, а откуда это богатство? Наверное, воро-

вал, взятки брал, как говорят, коррупция. А все же боялся, вот и конец. 

Сошел с ума. Наверное, уже в психушку увезли». И т.д. И т.п. 
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«Бросьте, мужики, галиматью всякую нести, − вдруг раздался голос. − 

Ни один заворовавшийся чиновник, ни любой другой подлец даже в посте-

ли, под тремя одеялами про себя не признается, что он подлец. Разве мы не 

видели, как тот или иной руководитель громогласно заявляет, а СМИ раз-

носят по всей стране, какой это прекрасный, деловой, гуманный, добрый и 

тому подобное человек. А через два–три дня сообщают, что жулик он отъ-

явленный и уже давно. Ванька у нас разыгрывать любит. Скажи, Иван, со-

чинил?» 

Иван захохотал: «Я же вам сказал, что вы не поверите, я даже уверен 

был, что не поверите, а вы уши развесили и поехали: с ума сошел, рехнул-

ся… Ждите, не дождетесь. Он жив, здоров и продолжает брать взятки». 

Поучительная история, умнее многих научных изысканий. 

Так что же получается с достоинством? Это самооценка личности? 

А возможна ли вообще самооценка личности? Если отбросить все научные 

изыскания, а перейти к жизни, то мы увидим, что ни один самый плохой 

человек (а тем более, заворовавшийся чиновник) даже в постели, под тремя 

одеялами, про себя не подумает, что он подлец, а уж сказать такое при-

людно, то есть, выразить вовне, чтобы окружающие узнали об этом!.. 

Об этом не додумался еще ни один величайший фантаст. 

Так как же можно узнать эту самооценку? Что же по поводу достоинст-

ва говорят словари русского языка? А ведь это придумано народом на про-

тяжении столетий. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: «Дос-

тойный человек − уважаемый, ценимый» [3]. В «Толковом словаре русско-

го языка» под ред. С.И. Ожегова: «Совокупность высоких моральных ка-

честв, а также уважение этих качеств в самом себе» [4]. Таким образом, 

достоинство это обязательное присутствие в человеке высоких моральных 

качеств, а не просто самооценка своих моральных качеств. А вот следую-

щее понятие как раз согласуется с общепринятой точкой зрения на досто-

инство, которое и перешло на законодательный уровень и судебную прак-

тику. «Достоинство это внешнее проявление уважения к себе», – так ут-

верждается в «Новом толково-образовательном словаре русского языка» 

под ред. Т.Ф. Ефремовой. То есть, независимо от того, какие морально-

нравственные качества есть у человека (очень хорошего или очень плохо-

го), главное это внешнее проявление уважения к себе. 

К примеру. Область развалил, разграбил, а на экранах телевизоров − 

как много хорошего я сделал для области, я сутками работал для этого. Се-

бя не похвалишь − стоишь как оплеванный. Как сейчас у нас это в моде. 

Сколько у нас «известных», «знаменитых», «уважаемых», «почитае-

мых», «элиты», «богемы», «звезд» разной величины и т.д. и т.п. И как не 

удивиться тому, что при таком количестве умнейших, знаменитейших и т.п. 

и т.д. артистов, актеров, поэтов, писателей, композиторов, финансистов, 

экономистов, юристов, различного рода бизнесменов, супероплачиваемых 
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менеджеров корпораций, я уж не говорю о политиках − это особая каста 

почитаемых людей, наша страна плетется чуть не в хвосте более или менее 

развитых стран. А ведь у всех этих людей такая честь и такое достоинство. 

Может, что-то не то, может, не такой критерий выбрали мы для чести и 

достоинства? 

А сколько у нас звезд различной величины, пересчитать невозможно. 

А выйдешь на улицу − грязно и темно. 

На наш взгляд, более всего приближено к реально существующему по-

нятию достоинства определение из «Большого юридического словаря» под 

ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских и А.Я. Сухаревой. «Достоинство – не-

отъемлемое свойство человека, принадлежащее ему независимо от того, как 

он сам и окружающие люди воспринимают и оценивают его личность». 

Мы не будем ворошить прошлое, да и никакого права у нас нет судить 

прошлое, но одно можно сказать с уверенностью, что все-таки в том про-

шлом, далеком и недалеком, понятие о чести и достоинстве было иное, и 

объективно честь и достоинство в большинстве своем все-таки существова-

ли. Жажда наживы никакое общество и никогда к хорошему не приводила. 

Таким образом, во всех случаях объектом гражданских прав, к которым 

относятся честь и достоинство, выступало что-то, что не является объек-

тивно существующими честью и достоинством. Этих «чести и достоинст-

ва» нет в объективной реальности, они выдуманы. 

Так как же может быть объектом гражданских прав то, что не сущест-

вует в объективной действительности?  

И что же тогда защищает закон? 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 

О.С. Селиванова  

 
В данной статье рассматривается проблема безработицы в ее 

гендерном аспекте как существенный момент социально-эконо-

мического бытия россиян. Указывается, что безработица в нашей 

стране имеет «женское лицо». Ведущую роль в данных процессах 

играет гендерная асимметрия общества, актуализирующая ген-

дерные стереотипы как социальную норму.  

Ключевые слова: гендерная асимметрия, безработица, гендер-

ные стереотипы, «стеклянный потолок». 

 

Формирование рыночной экономики в нашей стране неизбежно сопро-

вождалось ростом безработицы. Как показывает исследование данной про-

блемы в контексте формирования гендерных отношений, на рынке труда 

существует безусловное противоречие, даже антагонизм полов. И до сих 

пор эту битву выигрывали мужчины. В России безработица по-прежнему 

имеет «женское» лицо. Как показывала статистика, «демографическая си-

туация складывается таким образом, что после 1996 г. и вплоть до 2005 г. 

численность трудоспособных женщин будет возрастать. При этом уже 

в настоящее время среди зарегистрированных безработных женщины со-

ставляют примерно 70 %» [1]. Ситуация принципиально не изменилась и 

сегодня. Факты свидетельствуют, что уровень образования безработных 

женщин по-прежнему выше, чем в рядах ищущих работу мужчин. Но вос-

требованными на российском рынке занятости сегодня оказываются «си-

ние» воротнички, где численно преобладают мужчины.   

Примерно 50 %  безработных женщин имеют детей до шестнадцати 

лет, среди них 11 % – одинокие матери, 10 % – многодетные матери. Так 

фактически вслед за феминизацией безработицы следует феминизация 

бедности. Причинно-следственные связи между этими явлениями лежат на 

поверхности. Не востребованность женщин на рынке труда приводит к их 

вытеснению на периферию социальной жизни. Отсюда именно женщины 

составляют персонал, занятый малоквалифицированными видами работ, 

наблюдается вытеснение женщин на менее престижные должности, и на-

конец, женщины стоят первыми в очереди на увольнение [3, с. 103].  

Представляется необходимым рассмотреть причины этого положения. 

Прежде всего, следует обратиться к феномену гендерных стереотипов. Как 

известно, гендерные стереотипы – это совокупность устойчивых представ-

лений о социальном поведении индивидов в соответствии с их полом. Бы-
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тующие гендерные стереотипы в сфере занятости можно свести к довольно 

известным формулировкам. Первая из них связана с предположением, что 

женщины более слабы и менее профессиональны, фактически женщины 

как работники менее ценны для экономики. С одной стороны, в силу об-

стоятельств биологического свойства (рождение детей и уход за ними) 

женщина прерывает трудовой стаж. С другой стороны, женский труд 

предполагает меньшую отдачу и эффективность, чем мужской. Вторая 

распространенная формулировка утверждает, что место женщины – дом. 

Так работа для женщины оказывается на втором плане, но и женщина как 

работник оказывается на втором плане. Третья формулировка гласит, что 

именно мужчина должен обеспечивать и содержать семью. Отсюда 

мужчина занимает положение в публичной сфере социума, а женщина за-

мыкается в приватной сфере своего дома.  

Следовательно, гендерные стереотипы рассматривают женщину как 

малоценного работника, который может в любой момент быть заменен 

на мужчину. И необходимость занятости женщины вне семьи рассматри-

вается лишь как условие выживание семьи в тяжелый период. При этом 

стремление женщины к карьерному росту, отказ с этой целью от семьи 

рассматривается общественным сознанием резко негативно.  

Возможным следствием реализации данных представлений является 

следующее положение: «…усилилась профессиональная сегрегация жен-

щин в сфере занятости, связанных, во-первых, с неравным распределением 

мужчин и женщин по отраслям и профессиям, и во-вторых, с низкой дос-

тупностью для женщин престижных и профессий и должностей, связанных 

с ответственностью и принятием решений» [2, с.  95].  

Так формируется положение, при котором женщины испытывают 

двойное давление: и со стороны общественного мнения, и со стороны ра-

ботодателей. По данным статистики, от 30 до 50 % руководителей служб 

занятости считают, что наличие малолетних детей представляет собой ос-

новное препятствие при трудоустройстве женщины. Женщина как мало-

ценный работник не имеет приоритета при трудоустройстве. Но женщина 

как мать должна обеспечивать своих детей. Никого в таком случае не 

удивляет положение, когда женщина трудится на нескольких неквалифи-

цированных работах, чтобы прокормить семью, в то время как ее супруг 

даже не ищет работу. Рассматривая женщину, прежде всего, как жену и 

мать, общественное мнение негласно поощряет ее в том случае, когда она 

все свои силы и здоровье отдает на благополучие семьи и детей, даже тру-

дясь на нескольких работах или продолжая трудиться, находясь на пенсии. 

Но при этом именно женщина испытывает наибольшие трудности при 

трудоустройстве.  

Вторую важнейшую причину сложившегося положения вещей следует 

искать в политике государства по отношению к женщинам, особенно в об-
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ласти занятости и снижения безработицы. Исследователи характеризуют ее 

как политику своеобразной сегрегации женщин. «Никогда, даже сейчас, 

при расширении льгот и пособий для женщин, система социальной защиты 

в нашей стране не ставит своей целью создание равных возможностей для 

женщин и мужчин в сфере труда» [4, с. 77]. Несмотря на то, что равные 

права мужчин и женщин зафиксированы в Конституции, они не переросли 

в равные возможности на практике. Достаточно стойкая тенденция госу-

дарственной политики отношения к женщинам, прежде всего как к мате-

рям, а затем как к работникам, входит в противоречие с таким фактом, что 

на дешевом женском труде буквально держится вся российская экономика. 

Указанный феномен выступает как маскировка государственной гендерной 

политики, суть которой можно обозначить как использование двойных 

стандартов в отношении женщин. С одной стороны, без женщин в случае 

их возвращения в семью, экономика не сможет функционировать нор-

мально. С другой стороны, женщина – работник «второго сорта». Так от-

крывается простор для манипулирования сознанием женщин. Даже там, 

где преимущественно работают женщины, появление мужчин в отрасли 

рассматривается как благо. Именно мужчины получают приоритетные 

возможности для подработки. И заработная плата в женщин в нашей стра-

не по-прежнему составляет две трети от заработной платы мужчин. 

Даже будучи состоявшейся в профессиональном плане, женщина не со-

стоянии преодолеть «стеклянный потолок», т.е. невидимый неформальный 

барьер в продвижении по службе, никак не связанный с ее профессиональ-

ными качествами. Ей приходится тратить на продвижение по служебной 

лестнице в два раза больше времени, чем мужчине. При этом женщине по-

стоянно приходится доказывать свою профпригодность.  

В связи с этим исследователи часто предлагают обязательное, оформ-

ленное государством в качестве закона, введение квот для женщин на ру-

ководящих постах. Так называемая положительная дискриминация при-

звана исправить перекосы в социальной жизни и способствовать прелом-

лению ситуации в пользу дискриминируемой социальной группы,  в дан-

ном случае женщин. Фактически речь идет о попытки коррекции ситуации 

сверху. Но изменение социальной жизни, преодоление гендерных стерео-

типов начинается с трансформации сознания самих женщин. Наличие ген-

дерных противоречий на рынке труда с неминуемостью вызовет изменение 

и поведения женщин в области трудовых отношений.  

Осознание женщинами своего положения де-факто как эксплуатируе-

мой группы, связывается с попыткой коррекции этой ситуации. Решаю-

щую роль в этом процессе призвано, на наш взгляд, сыграть женское дви-

жение. В его деятельности и присутствует потенциал, необходимый как 

для деконструкции гендерных стереотипов, так для модернизации полити-

ки государства.  
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Статья посвящена влиянию межпредметных связей на форми-

рование компетенций бакалавров направления 080200.62 «Ме-

неджмент».  

Ключевые слова: межпредметные связи, компетенции, науч-

ное понятие, матрица компетенций, бакалавр. 
 

В педагогической литературе имеется более 30 определений категории 

«межпредметные связи», существуют самые различные подходы к их пе-

дагогической оценке и различные классификации. Наиболее полное опре-

деление дано Федорцом Г.Ф. [5]: «Межпредметные связи есть педагоги-

ческая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отно-

шений между объектами, явлениями и процессами реальной действитель-

ности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учеб-

но-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, разви-

вающую и воспитывающую функции в их ограниченном единстве». Меж-

дисциплинарный подход к обучению позволяет обучить студентов само-

стоятельно добывать знания из разных областей науки и отраслей произ-

водства, группировать их и концентрировать в контексте конкретной ре-

шаемой задачи. Системное применение межпредметных связей дисциплин 

http://www.bestreferat.ru/referat-279492.html/
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различных циклов учебного плана развивает кругозор, глубину мышления, 

способствует быстрому восприятию происходящих явлений изучаемого 

материала и помогает развивать навыки использования потенциальных 

знаний в прикладных дисциплинах [4]. 
В государственном образовательном стандарте третьего поколения бы-

ли внесены значительные изменения. Федеральные образовательные стан-

дарты третьего поколения определяют позицию компетентностного под-

хода в образовании, перешедшую из стадии «самоопределения» в «стадию 

«самореализации». Современный этап модернизации высшего образования 

определяет перспективы повышения уровня компетенций выпускников на 

ближайшие годы и ставит задачу подготовки бакалавров знающих, мыс-

лящих, способных самостоятельно и быстро ориентироваться в постоянно 

меняющихся экономических и технологических условиях [1, 8]. 

Вместо дидактических единиц, раскрывающих конкретное содержание 

каждой дисциплины федерального компонента, были определены обще-

культурные и профессиональные компетенции, которыми должны обла-

дать будущие менеджеры, чтобы быть способными решать задачи в соот-

ветствии с тремя видами профессиональной деятельности: организацион-

но-управленческой, информационно-аналитической и предприниматель-

ской. Профессиональная компетентность – интегральная характеристи-
ка деловых и личностных качеств будущего специалиста, отражающая 
уровень знаний и умений, достаточный для достижения цели в определен-
ной деятельности [1, 2, 8]. 

Данный подход позволяет заранее при разработке учебных планов, ос-

новных образовательных программ и рабочих программ планировать меж-

предметные связи между дисциплинами, так каждый предмет вносит свой 

вклад в формирование определенных общекультурных или профессио-

нальных компетенций. 

Следовательно, систематичность усвоения материала, формирование 

умений и навыков студентов в значительной степени обеспечивается осу-

ществлением межпредметных связей, являющихся важным условием 

прочности и действенности формируемых знаний. Проблемно-ориентиро-

ванный подход к формированию компетенций в системе образования (на-

пример, при выполнении курсовых проектов и работ по профессиональ-

ным дисциплинам) позволяет сфокусировать внимание студентов на ана-

лизе и разрешении конкретной проблемной ситуации, что становится от-

правной точкой в процессе обучения. При этом важно не столько решить 

проблему, сколько грамотно ее поставить и сформулировать. Проблемная 

ситуация максимально мотивирует студентов к осознанному получению 

знаний. Очень важным становится умение решать комплексные задачи при 

выполнении научно-исследовательской работы и выпускных квалифика-

ционных работ (ВКР) исследовательского характера, требующих междис-

циплинарных знаний [4]. 
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Таким образом, происходит комплексное формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций. Но в стандарте не указаны разделы 

дисциплин и конкретные дидактические единицы, изучение которые вно-

сят вклад в формирование той или иной компетенции. Эту задачи должны 

выполнить сами вузы при разработке рабочих программ [6].  

Рассмотрим влияние межпредметных связей на формирование компе-

тенций на примере обучения бакалавров направления 080200.62 «Ме-

неджмент». 

Выпускник направления 080200.62 «Менеджмент» должен обладать 

22 общекультурными и 50 профессиональными компетенциями [7]. 

Рассмотрим следующие общекультурные компетенции [7]:   

– владение культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения (ОК-5); 

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6). 

Эти компетенции формируются на протяжении всего процесса обуче-

ния с поступления абитуриента в вуз вплоть до государственного экзамена 

и выпускной квалификационной работы «на выходе». 

На «входе» вуз получает выпускника школы, сдавшего ЕГЭ и чаще все-

го плохо владеющего культурой устной речи и стилем изложения. К сожа-

лению, письменная форма принятия выпускных экзаменов приводит к поч-

ти полному отсутствию грамотной речи будущего студента, умения изло-

жить материал в устной форме и ответить на вопросы комиссии.  

Формирование компетенции ОК-5 начинается с изучения курса логики 

и продолжает формироваться в течение всего учебного процесса с помо-

щью таких путей и методов как: лекции, семинарские и практические заня-

тия, дискуссии, деловые игры, беседы, тренинги, выполнение курсовых 

работ и проектов, эссе, рефератов, докладов и сообщений, исследователь-

ских работ, выполнения заданий по учебной и производственной практике. 

Заканчивается формирование данной компетенции сдачей государственно-

го экзамена и защитой выпускной квалификационной работы.  

Формирование компетенции ОК-6 начинается с изучения иностранного 

языка и русского языка и культуры речи, затем делового общения, логики 

и делового иностранного языка. Данная компетенция формируется при 

изучении других предметов при лекциях-дискуссиях, семинарах, коллок-

виумах, при защите курсовых работ и проектов, выступлениях студентов 

с докладами на студенческих конференциях, написании ими статей и за-

канчивается сдачей государственного экзамена и защитой выпускной ква-

лификационной работы.  

Для успешного формирования компетенции на основе межпредметных 

связей создается матрица компетенций, позволяющая обратить внимание, 
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в каких дисциплинах формируется данная компетенция. Матрица компе-

тенций представляет собой документ в виде таблицы, содержащий 
принципиальный набор компетенций, их уровней, а также текстовые 
формулировки (дескрипторы), характеризующие определенные качества 
деятельности человека, соответствующие уровням компетенций, имею-
щихся у него [3]. Матрица компетенций выполняет связующую функцию 

по отношению к а) образовательной программе и работодателям, б) обра-

зовательной программе и существующему содержанию учебного плана. 

Она позволяет преподавателям при разработке рабочих программ дисцип-

лин учесть междисциплинарные связи и предшествующие, сопутствующие 

и последующие дисциплины при формировании данной компетенции.  

Очень важен контроль оценки компетенции. Как правило, заключи-

тельный контроль проводится при сдаче государственного экзамена и за-

щите выпускной квалификационной работы. Но для того, чтобы подгото-

вить конкурентоспособного выпускника, необходим предварительный и 

текущий контроль.  

Уровень владения данными общекультурными компетенциями ОК-5 и 

ОК-6 раньше можно было проверить на вступительных экзаменах в вуз. 

Сейчас абитуриенты сдают ЕГЭ и приходят со свидетельством о результа-

тах ЕГЭ (с 2014 года только в электронном виде). В данном документе 

указаны только дисциплины и количество баллов. Поэтому для проверки 

некоторых ключевых компетенций, которыми абитуриенты должны вла-

деть в определенной степени целесообразно использовать собеседование и 

проводить предварительное тестирование в 1 семестре обучения, чтобы 

определить уровень владения индивидуально для каждого и, в целом, по 

группе (потоку). На основании полученной информации преподаватель 

выстраивает процесс обучения по своему предмету. 

Текущий контроль должен проводиться на протяжении всего процесса 

обучения. Преподаватель должен знать, какие дисциплины предшествова-

ли его предмету в формировании данной компетенции, и проводить оценку 

уровня владения данной компетенцией, а затем проводить учебный про-

цесс согласно данному уровню. Следует отметить, что для формирования 

компетенции ОК-5 необходимо обратить внимание на развитие самостоя-

тельной работы студентов, важно выполнение заданий не только на репро-

дуктивном и эвристическом, но и на творческом уровне. Для формирова-

ния компетенции ОК-6 нужно проводить лекции-дискуссии, семинары, 

коллоквиумы, доклады, деловые игры, кейсовые ситуации, готовить кур-

совые работы и рефераты, участвовать в конференциях, применять актив-

ные и интерактивные методы обучения. При защите курсовых работ ко-

миссия должна обратить внимание на готовность студента к защите, уме-

ние составить и рассказать доклад, ответить на вопросы комиссии. В даль-

нейшем, это влияет на уровень сдачи государственного экзамена и защиты 

ВКР.  
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Для успешного формирования данных компетенций планируется раз-

работать и внедрить модель содействия становлению компетенций у сту-

дентов направления 080200.62 «Менеджмент» на основе усиления меж-

предметных связей. 
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УДК 336.221(470) 

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

О.Н. Двойнишникова 

 
В Государственную Думу Российской Федерации на протя-

жении длительного времени поступает законопроект «О внесении 

изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации», который предусматривает введение прогрес-

сивной шкалы по налогу на доходы физических лиц [1]. На осно-

вании законопроекта ставка налога на доходы будет зависеть 

от годового дохода налогоплательщика. Предполагается, что про-

грессивная налоговая шкала сможет сократить разрыв между раз-

личными слоями населения. 

Ключевые слова: налогообложение; налог на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ); прогрессивная шкала налогообложения; про-

порциональная шкала налогообложения; налоговая политика. 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – один из основных налогов, 

формирующий бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 

бюджеты, так как налог в основном засчитывается в территориальные 

бюджеты [2]. 

Субъектами налога выступают все физические лица как налогопла-

тельщики: граждане РФ, достигшие совершеннолетия, резиденты и нере-

зиденты [2]. 

Объектом налогообложения является совокупный доход физического 

лица, полученный в календарном году в денежной и в натуральной фор-

мах, в виде материальной выгоды, полученной по депозитам, в виде стра-

ховых выплат и т.д. 

Законодательством предусмотрено, что не подлежат налогообложению 

государственные пособия, все виды пенсий, все виды компенсационных 

выплат физическим лицам [2]. 

Налоговые ставки на налог с физических лиц действуют на территории 

РФ в размере 13 % на все виды доходов, кроме следующих: 

– 35 % от стоимости выигрышей и призов, от процентов по доходам от 

вкладов в банки; 

– 30 % от всех видов доходов, получаемых физическими лицами, не яв-

ляющимися налоговыми резидентами РФ, за исключением доходов, полу-

чаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российской 

организации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается 

в размере 15 %; 
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– 9 % от доходов долевого участия в деятельности организаций, полу-
ченных в виде дивидендов физическими лицами, являющиеся налоговыми 
резидентами РФ [2].  

В настоящее время система налогообложения в России построена 
на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня 
облагаемого дохода налогоплательщика. 

Плоская шкала налогообложения с единой ставкой 13 % была введена 
в России в 2001 году. При этом были ликвидированы все другие ставки, 
включая минимальную в 12 %.   

В результате поступления подоходного налога в бюджет в первый год 
после введения плоской шкалы выросли на четверть. А из доходов бюдже-
та складываются социальные расходы. 

Эксперты отмечают, что введение плоской шкалы налогообложения 
в России способствовало выходу из тени части налогоплательщиков, сде-
лало налоговую систему более понятной для всех и привело к росту отчис-
лений в бюджет. Так, с 2001 по 2013 год объем поступившего в бюджет 
НДФЛ вырос в абсолютном выражении почти в восемь раз – с 256 млрд 
рублей до 2 трлн рублей [3]. 

При пропорциональном налогообложении совокупного дохода пла-
тельщик с минимальным доходом несёт более тяжёлое налоговое бремя 
по сравнению с более обеспеченным налогоплательщиком, у которого до-
ля свободного дохода меньше, а доля налога выше. Следовательно, необ-
ходимо разделение налога согласно потребности каждого человека. 

Изменение налоговой системы, то есть введение прогрессивной шкалы 
налогообложения является количественным, а не качественным нововве-
дением. 

За счёт полученных налоговых доходов бюджетной системы государст-
ва можно выполнять обязательства органов государственной власти перед 
населением на социальные цели: образование, здравоохранение, культуру. 
Это положительно влияет на улучшение качества жизни населения страны.  

Теоритически с ведением прогрессивной ставки налога казна государ-
ства может получать дополнительные средства. Но в российской экономи-
ке уже был опыт применение подоходного налога в зависимости от уровня 
дохода налогоплательщика. При этом многие граждане скрывали свои ре-
альные доходы.  

Во всех развитых странах ставки по подоходному налогу являются про-
грессивными. Сравнивая выделение средств из бюджета на социальные 
цели относительно ВВП России и других, экономически развитых стран, 
можно увидеть что средств, выделяемых для сохранения и развития чело-
веческого капитала в России не хватает. Это отражается в низком уровне 
качества жизни резидентов. Причиной является нехватка финансовых ре-
сурсов, а именно налоговых поступлений для сохранения и роста челове-
ческого капитала России. 
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Характерной чертой системы налогообложения физических лиц в разви-

тых странах на федеральном уровне является прогрессивная шкала налогов 

и система вычетов, имеющая выраженную социальную направленность. 

Достижению социальной справедливости в налогообложении способст-

вует в большей степени прогрессивная шкала налогообложения. Чем 

больше доход, тем большая часть его изымается в виде налога. 

Социальная направленность налоговой политики требует более реаль-

ных подходов к формированию налоговой системы и взаимосвязи уплаты 

налога с результатами государственного финансирования социальных обя-

зательств. Государство с помощью налогообложения может создавать ус-

ловия для решения задач по повышению благосостояния жителей РФ. Это 

может способствовать повышению качества человеческого капитала и, 

следовательно, повышению  конкурентоспособности страны. 

Прогрессивная шкала называется социально справедливой – богатые 

должны платить больше. Однако в России – это явление неоднозначное. 

Система прогрессивного налогообложения призвана установить социаль-

ную справедливость, когда богатые платят больше налогов, чем бедные. 

Но из-за большой разницы в доходах между богатыми и бедными и разни-

цы между доходами в различных субъектах РФ прогрессивная шкала мо-

жет не дать развиваться среднему классу, что представляет опасность для 

экономики РФ и чревато социальным взрывом [4].  

Так же введение прогрессивной шкалы НДФЛ на территории РФ при-

ведёт к тому, что более обеспеченные территории станут значительно 

больше накапливать в местном бюджете денежных средств (НДФЛ посту-

пает в региональные и местные бюджеты). Это усилит межрегиональную 

несправедливость. Для разрешения этой проблемы правительству, воз-

можно, придётся частично перевести НДФЛ в федеральный бюджет, что 

негативно скажется на развитии экономики субъектов РФ.  

При повышении подоходного налога возможен процесс, когда богатые 

люди начнут интенсивнее уклоняться от налогов, объём поступлений сни-

зится, а основное налоговое бремя ляжет на средний класс. В результате 

при введении прогрессивной ставки НДФЛ налог с ростом доходов будет 

увеличиваться даже меньше, чем сейчас.  

Более обеспеченные будут уклоняться от уплаты налога в полном объ-

ёме. И скорее всего население с наименьшим размером дохода от этого 

вряд ли выиграет. 

Для перехода к прогрессивной шкале необходимо для начала создать 

соответствующую законодательную базу, ужесточить наказание в сфере 

налоговых преступлений, а также достичь ощутимых успехов в борьбе 

с коррупцией. Лишь после этого уход от плоской шкалы станет действен-

ным инструментом по увеличению бюджета и установлению социальной 

справедливости без чрезмерной нагрузки на только начавший свое форми-

рование средний класс.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1643 

Прогрессивная шкала являет эффективным инструментом в налоговой 

политике развитой экономики. Но в развивающей стране как Россия может 

привести к кризисной ситуации.  
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МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ВОДЕ 
 

В.Н. Корабельников 
 

В данной статье подробно описываются процессы, происте-

кающие при утоплении. В работе представлена последователь-

ность действий и необходимых мероприятий, проводимых при 

оказании помощи при несчастных случаях на воде. Приводятся 

данные опросов и статистика несчастных случаев на воде в Челя-

бинской области. 

Ключевые слова: безопасность; асфиксия; осмотическое дав-

ление; искусственная вентиляция легких; не прямой массаж 

сердца; причинно-следственные связи; сердечнососудистая не-

достаточность. 
 

Ежегодно в купальный сезон водная акватория привлекает миллионы 

отдыхающих. Водный отдых далеко не всегда протекает, как и положено 

отдыху. Расслабленная обстановка, спиртные напитки ведут к потере бди-

тельности, что сопровождается несчастными случаями и даже смертью 

людей. Избежать этого поможет знание основ техники безопасности 

на водных объектах. 
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Известно, что нельзя купаться и использовать плавательные средства 
в состоянии алкогольного опьянения.  

В основе данного тезиса лежит следующее. Алкоголь действует как со-
судорасширяющее средство. Резкое погружение в холодную, или просто 
прохладную воду ведет к спазму кровеносных сосудов и в первую очередь 
тех, что питают головной мозг. Это ведет к потере координации, частич-
ной или полной обездвиженности, сопровождается резким затруднением 
дыхания, перебоями в работе сердца.  

В основе утопления – острого патологического состояния, развивающе-
гося при случайном или преднамеренном погружении в жидкости с после-
дующим развитием острой дыхательной и сердечной недостаточности, 
в результате попадании жидкости в дыхательные пути, лежит асфиксия. 

Различают белую и синюю асфиксию. При белой асфиксии происходит 
спазм голосовых связок, они смыкаются и вода в легкие не попадет, но и 
воздух не проходит. При этом кожные покровы и слизистые оболочки губ 
становятся бледными, прекращается дыхание и работа сердца. Пострадав-
ший находится в состоянии обморока и сразу опускается на дно. При этом 
виде асфиксии пострадавшего можно спасти после десятиминутного пре-
бывания под водой. При синей асфиксии (истинное утопление) вода запол-
няет дыхательные пути и легкие. Тонущий, борясь за свою жизнь, делает 
судорожные движения и втягивает в себя воду, которая препятствует посту-
плению воздуха. У пострадавшего кожные покровы, ушные раковины, кон-
чики пальцев, слизистая оболочка губ приобретают фиолетово-синий отте-
нок. При этом виде асфиксии пострадавшего можно спасти в том случае, 
если длительность прибивания под водой не превышает 4–6 минут [1]. 

При утоплении в пресной воде происходит разжижение крови. Это объ-
ясняется поступлением воды из легких в кровяное русло. Это происходит 
из-за разницы осмотического давления пресной воды и плазмы крови. 
Вследствие разжижения крови и резкого увеличения объема крови в орга-
низме происходит остановка сердца (сердце не в состоянии перекачивать 
такой огромный объем).  

При утоплении в соленой воде происходит прямо противоположный 
процесс – сгущение крови. 

Обычно механизм утопления таков: не умеющий плавать человек, по-
павший в воду, делает глубокие вдохи во время борьбы за свою жизнь. 
Вследствие этого происходит попадание некоторого количества воды в лег-
кие и потеря сознания. Так как тело человека полностью погружено в воду и 
продолжаются дыхательные движения, то легкие постепенно полностью за-
полняются водой. В это время могут произойти судороги мышц тела. Через 
некоторое время происходит остановка сердца. Через несколько минут по-
сле этого начинаются необратимые изменения в коре головного мозга. При 
активной борьбе за свою жизнь организму требуется больше кислорода, та-
ким образом гипоксия усиливается и смерть наступает в короткие сроки. 
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Утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пре-

небрегая элементарными мерами предосторожности (не заплывать за буй-

ки, не купаться в нетрезвом виде, не купаться в сомнительных водоемах, 

не купаться в шторм). При утоплении большую роль играет фактор страха.  

Так часто не умеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на боль-

шой глубине, начинают хаотично грести руками и ногами криком «Спаси-

те, я тону!». Тем самым они выпускают воздух из легких и неизбежно по-

гружаются в воду.  

В основе оказания первой помощи лежит скорость и точность проведе-

ния всех операций. Она начинается сразу же после извлечения утопающего 

из воды. С целью удаления воды из легких пострадавшего кладут животом 

на согнутое колено оказывающего помощь таким образом, чтобы голова 

была ниже грудной клетки, и любой тканью (платком, куском материи, ча-

стью одежды) удаляют из полости рта и глотки воду, рвотные массы, во-

доросли. Затем несколькими энергичными движениями сдавливают груд-

ную клетку, таким образом, выталкивая воду из трахеи и бронхов. 

Необходимо знать, что паралич дыхательного центра наступает через 

4–5 минут, а сердечной деятельности – через 15–17 минут. 

После освобождения дыхательных путей от воды пострадавшего укла-

дывают на спину, на ровную поверхность и, при отсутствии дыхания, при-

ступают к проведению искусственного дыхания (искусственная вентиля-

ция легких) одним из способов с ритмом 16–20 раз в минуту. Наиболее 

часто используется способ искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «изо 

рта в рот», реже «изо рта в нос». 

Перед проведением искусственной вентиляции легких необходимо по-

вторно убедиться в проходимости дыхательных путей. Если после двух-

трех интенсивных вдохов обнаруживается отсутствие сердечной деятель-

ности (проверяется отсутствием пульсаций на сонной артерии), то немед-

ленно приступают к непрямому массажу сердца. Предварительно необхо-

димо нанести удар кулаком в область проекции сердца. Иногда такого уда-

ра бывает достаточно, чтобы сердце вновь заработало. 

Если после удара сердечная деятельность не восстановилась, то начи-

нают непрямой массаж сердца. Пострадавший должен быть уложен спиной 

на что-то твердое, а оказывающий помощь располагается с удобной для 

него стороны. Для определения места непрямого массажа сердца нащупы-

вают конец грудины и руки располагают на два поперечных пальца выше. 

Одну кисть ладонью кладут на грудную клетку пострадавшего, а другую 

ладонной поверхностью накладывают на первую. 

Движения проводят прямыми (выпрямленными в локтевых суставах) 

руками частотой не более 60–70 в минуту. При этом глубина прогибания 

грудной клетки пострадавшего не должна превышать 4–5 см. 
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При проведении массажа сердца необходимо следить за дыханием. Да-

же восстановление сердечной деятельности при отсутствии дыхания не 

эффективно. Дело в том, что при прохождении крови через легкие в случае 

отсутствия дыхательной функции не происходит обогащения крови необ-

ходимым для жизнедеятельности кислородом. Поэтому проведение непря-

мого массажа сердца без одновременной искусственной вентиляции легких 

не имеет смысла. В этом случае необходимо проводить одновременно как 

наружный массаж сердца, так и искусственную вентиляцию легких. 

Если помощь пострадавшему оказывают двое, то первый проводит ис-

кусственную вентиляцию легких, а второй одновременно проводит непря-

мой массаж сердца. При оказании первой помощи одним человеком осу-

ществляется сочетание непрямого массажа сердца с искусственной венти-

ляцией легких. 

Если первую помощь оказывает один человек, оптимальным считается 

соотношение 1:5, т.е. после одного искусственного вдоха проводят пять 

сжатий грудной клетки [2]. 

Искусственное дыхание и массаж сердца проводят до тех пор, пока не 

появится самостоятельное дыхание и нормальная сердечная деятельность. 

После этого пострадавшего можно транспортировать в лечебное учрежде-

ние в положении лежа на боку, с опущенным головным концом носилок. 

Если пострадавший при извлечении на берег находится в сознании, со-

хранены пульс и дыхание, то достаточно уложить его на ровную поверх-

ность, непременно сухую. При этом голова должна быть опущена. Если 

необходимо раздеть, растереть сухим полотенцем, желательно напоить го-

рячим кофе или чаем (взрослому можно дать немного алкоголя), тепло 

укутать его и дать отдохнуть. 

Все пострадавшие в обязательном порядке должны быть госпитализи-

рованы, поскольку имеется опасность развития «вторичного утопления». 

В этом случае появляются признаки острой дыхательной недостаточности, 

жалобы на боли в груди, кашель, одышка, ощущение нехватки воздуха, 

кровохарканье, учащается пульс, пострадавший возбужден. 

У пострадавшего может развиться грозное осложнение в виде отека 

легких, требующее реанимационных мероприятий. 

Быстрые и решительные мероприятия могут спасти пострадавшему 

здоровье, сохранить жизнь. 

В заключение приведем несколько цифр. За 2011–2012 г.г. в Челябин-

ской области по разным источникам пострадало от 500 до 700 человек. 

Основная причина – несоблюдение техники безопасности на воде.  

По нашим исследованиям более 70 % пострадавших не знают как вести 

себя и что делать при несчастном случае. Людей захлестывают эмоции и 

паника, тогда как надо действовать быстро, с холодной головой. Опрос по-

казал, что 90 % пострадавших принимали алкоголь и соответственно не-
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адекватно реагировали на происходящее. По наблюдениям спасателей 

больше половины потерпевших страдали от сердечнососудистой недоста-

точности. Это говорит о незнании элементарных законов физиологии ор-

ганизма. Таким образом, раскрытие причинно-следственных связей в дей-

ствиях спасателей и пострадавших от несчастных случаев является глав-

ным приоритетом  в  понимании основ техники безопасности на воде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ОБЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
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В статье дается представление об общих способностях, ин-

теллекте и его структуре в структуре личности современных сту-

дентов. 

Ключевые слова: способности, интеллект, коэффициент ин-

теллекта (IQ), тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, субтесты, 

уровень общих способностей. 

 

Способности – это психические особенности человека, позволяющие 

ему с той или иной степенью успешности овладевать деятельностью и со-

вершенствоваться в ней. Если какое-либо качество или совокупность ка-

честв личности отвечают требованиям деятельности или формируются под 

влиянием этих требований, то это дает основание рассматривать данную 

индивидуально-психологическую особенность личности как способность. 

Способности не следует противопоставлять другим индивидуально-

психическим качествам, свойствам личности: качествам ума, особенностям 

памяти, чертам характера, волевой подготовленности, эмоциональным 

особенностям человека [2, с. 71]. 
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Каждый преподаватель в своей профессиональной деятельности стре-

мится развить в студентах те способности, которые входят в сферу его 

профессиональных интересов, его учебной дисциплины. Поэтому знания 

о способностях студентов зачастую необходимы в практике преподавания 

[3, с. 65]. 

При изучении дисциплины «Психология» в группе бакалавров, обу-

чающихся по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств», на практическом занятии 

нами проведено исследование уровня общих способностей современных 

студентов с помощью теста структуры интеллекта Рудольфа Амтхауэра. 

Именно этот тест является основным в практической деятельности любого 

психолога, который помогает человеку определить оптимальную для него 

сферу профессиональной деятельности и развития в своей области. Гипо-

тезой нашего исследования стало предположение о существовании досто-

верных связей уровня общих способностей (I ) с вербальным, математи-

ческим и пространственным интеллектом у студентов. 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра (TSI) разрабатывался в первую 

очередь для диагностирования уровня общих способностей в связи с про-

блемами профессиональной психодиагностики. При его создании Р. Амт-

хауэр исходил из концепции, согласно которой интеллект является специа-

лизированной подструктурой в целостной структуре личности и тесно свя-

зан с другими компонентами личности, такими, как волевая и эмоциональ-

ная сферы, интересы и потребности. 

Интеллект понимался Амтхауэром как единство некоторых психиче-

ских способностей, проявляющихся в различных формах деятельности. 

В тест им были включены задания на диагностику следующих компонен-

тов интеллекта: вербального, счетно-математического, пространственного, 

мнемического. 

Определенное превосходство по результатам TSI может иметь в одной 

и той же возрастной группе лица с более высокой образованностью, луч-

шей культурой мышления и большей скоростью мыслительных процессов. 

Стандартизация теста проводилась на выборке из 4076 испытуемых, 

средний показатель по сырым (первичным) баллам равнялся 82. После 

стандартизации новая средняя равнялась 100, σ = 10. Тест отличается хо-

рошими методическими показателями: коэффициент ретестовой надежно-

сти (интервал 1 год) – 0,83–0,91; коэффициент параллельных форм – 0,95; 

надежности частей теста (по методу «расщепления») – 0,97. Валидность, 

определяемая по связи с успеваемостью, – 0,46; с экспертными оценками 

уровня интеллектуального развития – 0,62 [5, с. 345]. 

Тест имеет шкалу пересчета оценок в привычные для всех единицы 

IQ теста Векслера, что позволяет сравнивать результаты, полученные 

на аналогичных выборках с помощью теста Векслера. 
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Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра позволяет интерпретировать 

результаты на нескольких уровнях. 

Общий уровень интеллекта определяется на уровне итоговой оценки, 

полученной в результате суммации баллов по каждому субтесту, которая 

переводится в стандартный показатель. При интерпретации необходимо 

учитывать специфические требования к испытуемым со стороны теста: 

а) тест требует определенной быстроты мышления; 

б) из-за относительной сложности тест меньше годится для лиц с явно 

заниженной результативностью; чем дальше их результативность отклоня-

ется от среднего уровня, тем менее надежны полученные результаты; 

в) на тестовые результаты положительно влияет образовательный уро-

вень, результаты школьного обучения, поэтому более адекватно сравни-

вать испытуемых с лицами с одинаковым образованием, чем с лицами од-

ного возраста; 

г) общие достижения в тесте зависят от социокультурных условий раз-

вития, т.е. от неспецифического учения; 

д) структура теста и его задания ставят в более выгодное положение 

испытуемых с естественнонаучной, математической и технической ориен-

тацией по сравнению с лицами вербально и гуманитарно-ориентирован-

ными [5, с. 351]. 

Тест предназначен для оценки уровня интеллектуального развития лиц 

в возрасте от 13 до 61 года. В тесте 9 групп заданий, которые позволяют 

определить уровень развития различных составляющих интеллекта. 

Субтест 1: «ДП» (дополнение предложений) – исследование индуктив-

ного мышления, чутья языка. Задача испытуемого – закончить предложе-

ние одним из приведенных в качестве ответа слов. 

Субтест 2: «ИС» (исключение слова) – исследование способности к аб-

страгированию, оперированию вербальными понятиями. В заданиях пред-

лагается пять слов, из которых четыре имеют общую смысловую связь, 

а одно такой связи не имеет. В качестве ответа необходимо указать это 

слово. 

Субтест 3: «Ан» (аналогии) – анализ комбинаторных способностей, то 

есть умения строить аналогии. В заданиях необходимо установить связь, 

аналогичную той, которая существует между парой предложенных слов. 

Субтест 4: «Об» (обобщение) – оценка способности выносить сужде-

ния. В заданиях этого типа испытуемый должен обозначить два слова об-

щим понятием. 

Субтест 5: «АЗ» (арифметические задачи) – оценка уровня развития 

практического мышления. Состоит из 20 арифметических задач. 

Субтест 6: «ЧР» (числовые ряды) – анализ индуктивного мышления, 

способности оперировать с числами. В заданиях необходимо установить 

закономерность числового ряда и продолжить его. 
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Субтест 7: «ПВ» (пространственное воображение) – исследование про-

странственного воображения, комбинаторных способностей. Задания со-

стоят из разделенных на части геометрических фигур. В качестве ответа 

необходимо указать фигуру, которая соответствует фигуре – заданию. 

Субтест 8: «ПО» (пространственное обобщение) – исследование того 

же, что и в субтесте 7, но при оперировании пространственными фигура-

ми. Задания состоят из отдельных кубиков, имеющих различные пометки 

на гранях. Эти кубики – задания необходимо идентифицировать с кубика-

ми – ответами. 

Субтест 9: «Пм» (память, мнемические способности). В заданиях необ-

ходимо запомнить слова, соединенные в группы. После этого эти слова 

предлагаются в качестве заданий и необходимо вспомнить, в какую 

из групп они входят. 

После этого проводится обработка (в баллах по шкалам). Субтесты 

1,2,3,4 и 9 позволяют оценить развитость гуманитарных способностей; 

субтесты 5,6,7 и 8 – естественно-научных; субтесты 7,8 – технических, 

а субтесты 5 и 6 – математических способностей. 

Благодаря субтестовой структуре тест позволяет дифференцированно 

оценивать уровень развития различных сторон интеллекта. Отдельные 

субтесты можно определить в следующие группы. 

1. Комплекс вербальных субтестов (субтесты 1–4 и 9), предполагающий 

общую способность оперировать словами как сигналами и символами. 

При высоких результатах по этому комплексу преобладает вербальный 

интеллект, имеется общая ориентация на общественные науки и изучение 

иностранных языков. Практическое мышление является вербальным. 

2. Комплекс математических субтестов (5, 6), предполагающий способ-

ности в области практической математики и программирования. 

Одинаково высокие результаты по обоим субтестам свидетельствуют 

о «математической одаренности». Если эта одаренность дополняется вы-

сокой результативностью по третьему комплексу, то, возможно, правиль-

ный выбор профессии должен быть связан с естественно-техническими 

науками и соответствующей практической деятельностью. 

3. Комплекс конструктивных субтестов (7, 8), предполагающий разви-

тые конструктивные (пространственные) способности теоретического и 

практического плана. 

Одинаково высокие результаты по субтестам этого комплекса являются 

хорошим основанием не только для естественно-технической, но и обще-

научной одаренности. Если же образование не будет продолжено, то будет 

преобладать стремление к моделированию на уровне конкретного и на-

глядного мышления, к выраженной практической направленности интел-

лекта, к развитию ручной умелости и мануальных способностей. 
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4. Комплексы теоретических (2, 4) и практических планов способностей 

(1, 3). Результативность по этим тестам следует сравнить попарно, чтобы 

более определенно высказать заключение о возможной профессиональной 

подготовке и успешности в обучении [5, с. 362]. 

В нашем случае была проведена диагностика структуры общих способ-

ностей через сайт: Психология. Онлайн тестирование (тест структуры ин-

теллекта Амтхауэра. Форма А. http://psytest24.ru/amthauer/index.php?iter=1). 

По завершении тестирования каждый студент группы КД-235 филиала 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (национальный исследовательский университет) 

в г. Кыштыме получил результаты в виде профиля результатов и соответ-

ствующую результатам интерпретацию эмпирических данных см. рис. 

В результате первичной обработки полученных результатов [1, с. 12] 

нами получена следующая таблица данных (табл. 1). 

Затем, с помощью программы Excel 2007 была произведена первичная 

математико-статистическая обработка данных [4, с. 200]. Подсчитаны ме-

ры центральной тенденции в целом по полученным эмпирическим данным 

и отдельно по блокам см. табл. 2 

 

Таблица 1 

Эмпирические результаты диагностика структуры общих способностей 

студентов группы КД-235 филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»  

(национальный исследовательский университет) в г. Кыштыме (n=10) 

Субтесты ДП (1) ИС (2) Ан (3) Об (4) Пм (9) Аз (5) Чр (6) Пв (7) По (8) 

Ф.И.О. IQ Вербальный интеллект 
Математический 

интеллект 

Пространст-

венный  

интеллект 

Студент Л.  111 110 112 104 102 103 91 120 118 109 

Студент Ш.  99 101 116 84 96 106 91 114 99 95 

Студент Н.  99 107 109 103 102 100 83 114 94 93 

Студент Б.  99 107 103 90 98 93 89 99 117 114 

Студент Т.  95 95 102 97 89 98 89 110 106 103 

Студент Г.  95 86 113 83 95 119 89 97 102 106 

Студент Ф.  92 101 109 109 83 80 89 97 104 85 

Студент К.  92 101 91 92 108 91 84 88 97 97 

Студент Б.  92 80 98 95 105 85 79 97 102 103 

Студент Я.  80 87 101 86 76 86 81 83 90 90 

 

http://psytest24.ru/amthauer/index.php?iter=1


Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1652 

 

Пример построения профиля TSI, принадлежащий студенту Н 

 

 

Таблица 2 

Анализ первичной статистической обработки данных 

 IQ ДП 

(1) 

ИС 

(2) 

Ан 

(3) 

Об 

(4) 

Пм 

(9) 

Аз 

(5) 

Чр 

(6) 

Пв 

(7) 

По 

(8) 

∑ 954 975 1054 943 954 961 865 1019 1029 995 
 95,4 97,5 105,4 94,3 95,4 96,1 86,5 101,9 102,9 99,5 

 по 

блокам 
95,40 97,74 94,20 101,20 

Lim 31 30 25 26 32 39 12 37 28 29 

d 4,80 7,64 5,82 6,64 7,02 8,27 3,45 9,16 6,07 6,82 

dср. 
     

1,17 
 

0,60 
 

2,90 

D 
 

2,21 50,00 0,61 0,00 0,25 39,61 21,13 28,13 8,41 

σ 
 

1,48 7,07 0,78 0,00 0,49 6,29 4,60 5,30 2,90 

V 
 

2 % 7 % 1 % 0 % 1 % 7 % 5 % 5 % 3 % 

σср.      1,97  5,44  4,10 

Vср.      2 %  6 %  4 % 

Полученные данные мер центральной тенденции свидетельствуют, что 

на уровне средних арифметических значений максимальное развитие име-

ет пространственный интеллект (x = 101,20), затем идет вербальный ин-

теллект (x = 97,74), средний результат коффициента интеллекта (x = 95,40), 

и лишь затем математический интеллект (x = 94,2). 

Однако такие выводы, на основании первичной статистической обра-

ботки, говорят лишь об общих закономерностях развития уровня общих 

способностей современных студентов. Так как результаты, полученные 

в исследовнии, можно отнести к шкале интервалов, а данные соответству-

ют нормальному распределению, мы можем применить параметрический 
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метод анализа эмпирических данных – метод линейной корреляции Пир-

сона, позволяющий определить сходство направлений изменения двух яв-

лений. Данную процедуру можно также осуществить с помощью програм-

мы Excel 2007 [4, с. 231]. 

Результаты корреляционного анализа связей коэффициента интеллекта 

(I ) студентов группы КД-235 филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (нацио-

нальный исследовательский университет) в г.Кыштыме с уровнем разви-

тия различных сторон интеллекта (n=10) приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа связей коэффициента интеллекта 

(I ) с уровнем развития различных сторон интеллекта 

Суб-

тес-

ты 

ДП 

(1) 

ИС 

(2) 

Ан 

(3) 

Об 

(4) 

Пм 

(9) 

Аз (5) Чр(6) Пв(7) По(8) 

Вербальный интеллект 
Математический 

интеллект 

Пространственный 

интеллект 

JQ 0,667 0,500 0,343 0,570 0,490 0,621 0,853 0,716 0,546 

р р<0,05 – – р<0,1 – р<0,1 р<0,01 р<0,02 – 

 

Результаты корреляционного анализа связей субтестов теста структуры 

интеллекта Амтхауэра между собой (n=10) приведены в табл. 4. 

В результате статистической обработки результатов тестирования с ис-

пользованием коэффициента корреляции Пирсона обнаружена статистиче-

ски достоверная взаимосвязь: 

 на высоком уровне статистической значимости между коэффици-

ентом интеллекта (I ) и субтестом 6 (Чр) числовые ряды; 

 на уровне статистической достоверности (значимые различия) ме-

жду коэффициентом интеллекта (I ) с субтестами 1 (ДП) дополнение 

предложений и 7 (Пв) пространственное воображение; 

 между субтестом 2 (ИС) исключение слова из блока вербального ин-

теллекта с субтестами 5 (Аз) арифметические задачи и 6 (Чр) числовые ря-

ды входящими в блок математического интеллект. 

При выявлении тесноты взаимосвязи между различными субтестами 

методики Амтхауэра с использованием коэффициента корреляции Пирсо-

на обнаружена статистически достоверная взаимосвязь на уровне стати-

стической достоверности (значимые различия): 

 между субтестом 2 (ИС) исключение слова из блока вербального ин-

теллекта с субтестами 5 (Аз) арифметические задачи и 6 (Чр) числовые ря-

ды входящими в блок математического интеллект; 

 между субтестом 7 (Пв) пространственное воображение и субтестом 

8 (По) пространственное обобщение входящим в блок практического ин-

теллекта. 
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Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа связей субтестов теста  

структуры интеллекта Амтхауэра между собой 

Суб-

тесты 

ДП 

(1) 

ИС 

(2) 

Ан 

(3) 

Об 

(4) 

Пм 

(9) 

Аз 

(5) 

Чр(6) Пв(7) По(8) 

Вербальный интеллект 
Математический 

интеллект 

Пространственный 

интеллект 

ДП (1) 1 0,268 0,450 0,248 0,081 0,544 0,552 0,437 0,090 

ИС(2) 

 

1 0,030 -0,179 0,597 0,640 0,636 0,203 -0,009 

Ан(3) 

  

1 0,059 -0,418 0,049 0,369 0,279 -0,234 

Об(4) 

   

1 0,259 -0,073 0,323 0,255 0,482 

Пм(9) 

     

0,501 0,475 0,133 0,434 

Аз (5) 

     

1 0,543 0,614 0,289 

Чр(6) 

      

1 0,439 0,265 

Пв(7) 

       

1 0,743 

По(8) 

        

1 

р ДП(1) 1 – – – – – р<0,1 – – 

р ИС(2)  1 – – р<0,1 р<0,05 р<0,05 – – 

р Ан(3)   1 – – – – – – 

р Об(4)    1 – – – – – 

р Пм(9)     1 – – – – 

р Аз (5)      1 – р<0,1 – 

р Чр(6)       1 – – 

р Пв(7)        1 р<0,05 

р По(8)         1 

 

Анализируя полученные результаты можно с уверенностью заявить, 

что гипотеза о существовании достоверных связей уровня общих способ-

ностей (I ) с вербальным, математическим и пространственным интеллек-

том у студентов полностью подтвердилась. 

Для того чтобы полнее реализоваться в выбранной области профессио-

нальной деятельности необходимо совершенствовать математический ин-

теллект, не понижая при этом все остальные стороны развития уровня об-

щих способностей. Успех любой интеллектуальной деятельности зависит 

от некоего общего фактора, общей способности. Каждый человек характе-

ризуется определенным уровнем общего интеллекта, от которого зависит, 

как этот человек адаптируется к окружающей среде. Кроме того, у всех 

людей имеются в различной степени развитые специфические способно-

сти, проявляющиеся в решении конкретных задач [2, с. 72]. 
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ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ  

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

И.М. Балахонова  
 

В данной статье рассматривается проблема выбора метода 
оценки финансовых рисков. Проанализирована сущность и раз-
новидности оценки рисков, рассмотрены преимущества и недос-
татки каждой методики оценки риска. 

Ключевые слова: финансовый риск, оценка риска, качествен-
ный и количественный анализ риска, режим деятельности системы. 

 

Рассматривая любой хозяйствующий субъект рыночной экономики 

(фирму, предприятие, объединение, холдинг) как производственную систе-

му, состоящую из совокупности элементов, связанных между собой и взаи-

модействующих с внешней средой как единое целое, следует признать, что 

ее развитие носит стохастический характер. Решения, принимаемые собст-

венниками производственной системы и ее менеджерами, направленные на 

эффективное функционирование и развитие, всегда связаны с риском. 

С позиции минимизации степени риска и потерь от риска, под устойчи-

вым функционированием предприятия понимается такое движение денеж-

ных, материальных и информационных потоков, которое обеспечивает 

стабильное функционирование предприятия в условиях нестабильной 

внешней среды. 
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Анализ сущности риска показывает, что причиной его возникновения 

является неопределенность (непредсказуемость) экономических показате-

лей, параметров как самой производственной системы, так и параметров 

внешней среды. В свою очередь, неопределенность вызывается двумя об-

стоятельствами: первое – стохастический характер параметров производ-

ственной системы и внешней среды (объективная неопределенность); вто-

рое – отсутствие информации о возможном изменении этих параметров, 

даже если эти параметры не носят ярко выраженного стохастического ха-

рактера (субъективная неопределенность). 

Оценка риска заключается в сравнении уровня риска с уровнем прием-

лемости. Основанием для отнесения к группе приемлемых рисков служит 

система параметров, различная для каждого портфеля риска. Методика 

оценки должна отвечать следующим требованиям: достоверности и объек-

тивности заключений; точности; экономической целесообразности (затра-

ты на проведение анализа не должны превышать дополнительных доходов 

от использования результатов оценочной деятельности).  

Оценка уровня риска является одним из важнейших этапов риск – ме-

неджмента, так как для управления риском его необходимо прежде всего 

проанализировать и оценить. В экономической литературе существует 

множество определения этого понятия, однако в общем случае под оцен-

кой риска понимается систематический процесс выявления факторов  и 

видов риска и их количественная оценка, то есть методология анализа рис-

ков сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подхо-

ды. 

Источниками информации для анализа и оценки риска являются:  

– бухгалтерская отчетность предприятия; 

– организационная структура и штатное расписание предприятия; 

– карты технологических потоков (технико-производственные риски);  

– договоры и контракты (деловые и юридические риски);  

– себестоимость производства продукции; 

– финансово-производственные планы предприятия [2].  

Выделяются два этапа оценки риска: качественный и количественный. 

Качественный анализ рисков в деятельности предприятия позволяет 

создать структуру рисков и заключается в выявлении источников и причин 

риска, этапов и работ по проекту, при выполнении которых возникает 

риск. Он состоит из ряда этапов: 

– определение потенциальных зон риска; 

– выявление рисков; 

– прогнозирование практических выгод и возможных негативных по-

следствий проявления выявленных рисков. 

Результаты качественного анализа, в свою очередь, служат исходной 

базой для проведения количественного анализа [5]. 
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Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и 

математических процедур, направленных на получение заключения экс-

перта по определенному кругу вопросов. При данном методе предполага-

ются сбор и изучение оценок, сделанных различными специалистами (дан-

ного предприятия или внешними экспертами), касающихся вероятности 

возникновения различных уровней потерь. Оценки базируются на учете 

всех факторов финансового риска, а также на статистических данных. Реа-

лизация способа экспертных оценок значительно осложняется, если количе-

ство показателей оценки невелико. Оценки экспертов подвергаются анализу 

на непротиворечивость, который выполняется по определенным правилам. 

Аналитические методы применяются в том случае, когда объем имею-

щейся информации ограничен. К аналитическим методам относятся стан-

дартные функции распределения вероятностей, например нормальное рас-

пределение, или распределение Гаусса, показательное (экспоненциальное) 

распределение вероятностей, которое широко используется в расчетах на-

дежности, а также распределение Пуассона, которое часто применяется 

в теории массового обслуживания [4]. 

В бизнес-практике используются следующие методы оценки рисков: 

– метод корректировки нормы дисконта. Основная идея метода заклю-

чается в корректировке некоторой базовой нормы дисконта, которая счи-

тается безрисковой или минимально приемлемой (например, ставка доход-

ности по государственным ценным бумагам, предельная или средняя 

стоимость капитала для фирмы). Корректировка осуществляется путем 

прибавления величины требуемой премии за риск, после чего производит-

ся расчет критериев эффективности инвестиционного проекта – NPV, IRR , 

PI по вновь полученной таким образом норме [1]; 

– метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности), 

в данном случае осуществляется корректировка не нормы дисконта, а ожи-

даемых значений потока платежей путем введения специальных пони-

жающих коэффициентов для каждого периода реализации бизнес-проекта; 

– точка безубыточности; 

– анализ чувствительности критериев эффективности и платежеспособ-

ности компании; 

– метод сценариев – это прием анализа риска, с помощью которого на-

ряду с базовым набором исходных данных проекта рассматриваются дру-

гие наборы данных, оказывающие, по мнению разработчиков проекта, 

влияние на процесс реализации. Анализ начинается с оценки базового слу-

чая (наиболее вероятные значения входящих переменных), затем подби-

раются показатели, характерные для «плохого» стечения обстоятельств 

(малый объем продаж, низкая цена продажи, высокие переменные затраты 

и т.д.) и для «хорошего». При этом отклонения параметров проекта рас-

считываются с учетом корреляции между ними. Обычно наилучшему и 

наихудшему сценариям приписывается вероятность в пределах 25 %, базо-
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вому сценарию – в пределах 50 %. В действительности данные вероятно-

сти могут принимать другие значения, но в большинстве случаев бывает 

достаточно таких оценок, чтобы выделить ключевые параметры риска про-

ектов и сконцентрировать на них свое внимание; 
– анализ вероятностных распределений потоков платежей; 
– дерево решений. Данный метод обычно используются для анализа 

рисков проектов, имеющих обозримое или разумное число вариантов раз-
вития. Они особо полезны в ситуациях, когда решения, принимаемые в те-
кущий момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и 
в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий. Де-
рево решений имеет вид нагруженного графа, вершины его представляют 
ключевые состояния, в которых возникает необходимость выбора, а дуги 
(ветви дерева) – различные события (решения, последствия, операции), ко-
торые могут иметь место в ситуации, определяемой вершиной. Каждой ду-
ге (ветви) дерева могут быть приписаны числовые характеристики (нагруз-
ки), например, величина платежа и вероятность его осуществления 

– метод Монте-Карло (имитационное моделирование) можно опреде-
лить как метод моделирования случайной величины с целью вычисления 
характеристик их распределений. Суть состоит в том, что результат испы-
таний зависит от некоторой случайной величины, распределенной по за-
данному закону. Поэтому результат каждого отдельного испытания носит 
случайный характер. Как правило, составляется программа для осуществ-
ления одного случайного испытания. Проведя серию испытаний, получают 
выборку. Полученные статистические данные обрабатываются и представ-
ляются в виде численных оценок интересующих исследователя величин 
(характеристик системы) [3].  

Деятельность любой хозяйственной системы направляется выбором и 
реализацией некоторого набора связей из множества потенциально воз-
можных, а также поддержанием или разрывом уже имеющихся связей. 
Множество реализованных связей при переходе системы из одного со-
стояния в другое характеризуется понятием режима деятельности. 

Режим деятельности системы может быть охарактеризован некоторым 
набором экономических показателей. С каждым конкретным режимом 
можно сопоставить определенные значения показателей или, с учетом тре-
бования сопоставимости и необходимости включения элементов динами-
ки, темпов роста (прироста) показателей. 

В теории и практике финансового менеджмента управленческие реше-
ния принимаются после анализа многочисленных коэффициентов. Все эти 
показатели взаимосвязаны, но их можно сгруппировать в относительно 
однородные блоки: рентабельность, деловая активность, финансовая ус-
тойчивость, ликвидность и платежеспособность. 

Отметим, что сами по себе величины коэффициентов практически не 

информативны. Определенные выводы можно сделать, только проводя их 
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пространственно-временной анализ путем сопоставления расчетных вели-

чин с предшествующими значениями, нормативными величинами или 

с аналогичными показателями основных конкурентов. 
В настоящее время для промышленных предприятий России сравнение 

расчетных величин с принятыми в международной практике нормативны-
ми значениями коэффициентов не представляется возможным вследствие 
существенно отличающихся условий функционирования. Сравнение с ана-
логичными показателями по родственным фирмам, а также со среднеот-
раслевыми показателями не корректно, поскольку требуется обширная 
статистическая информация, основанная на многолетних наблюдениях. 
Статистические данные в условиях транзитивной экономики достаточно 
быстро устаревают и теряют свою репрезентативность для текущего пе-
риода времени. 

Наибольшее значение при анализе успешности экономической дея-
тельности промышленного предприятия приобретает изучение динамики 
финансово-экономических показателей и учет особенностей этапа жизнен-
ного цикла предприятия. Знание этапа жизненного цикла предприятия и 
ожидание особенностей переходного периода могут служить основой для 
разработки мероприятий по предотвращению или смягчению отрицатель-
ных и усилению положительных последствий. 

На основе имеющихся данных о деятельности предприятия – период 
функционирования предприятия, динамика изменения объемов производ-
ства и реализации продукции, динамика изменения численности персона-
ла, уровень технологической оснащенности, рост или снижение количества 
номенклатурных позиций, показатели эффективности и т.д. – экспертно 
исключаются пройденные или очевидно не достигнутые этапы жизненного 
цикла и выявляется текущий.  

Таким образом, можно построить модель желаемого режима функцио-
нирования предприятия или организации, а риск оценивать через меру от-
клонения от заданного режима. 

Управление рисками, или рисковой менеджмент, ставит своей целью 
активный контроль со стороны субъектов рынка за рисками, им угрожаю-
щим. Это позволяет свести к минимуму потери от воздействия различных 
рисков, избежать или, по крайней мере, снизить вероятность наступления 
катастрофических убытков и повысить степень выживаемости компании. 
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В представленной статье рассматриваются особенности инно-
вационного процесса в атомной промышленности, обусловлен-
ные спецификой данной отрасли, анализируются проблемы 
управления инновациями.  

Ключевые слова: управление инновациями, атомная промыш-
ленность. 

 
Атомная промышленность – это отрасль, занимающаяся добычей, пе-

реработкой и обогащением радиоактивного сырья, используемого далее 
либо как топливо в ядерной энергетике, либо для создания систем ядерно-
го оружия (ядерные боеголовки). 

Комплекс системных мероприятий позволяет добиваться высокой куль-
туры безопасности при работе с ядерными материалами и радиоактивными 
веществами и хороших показателей уровня безопасности объектов отрас-
ли. По критерию надежности работы АЭС Россия вышла на второе место 
в мире среди стран с развитой атомной энергетикой, опередив такие разви-
тые государства, как США, Англия, Германия, Франция. 

Фундаментальная наука явилась основоположником всей атомной про-
мышленности. Основополагающие этапы реализации советского «атомно-
го проекта» и последующего развития отечественной ядерной энергетики 
связаны с интенсивными ядерно-физическими исследованиями и откры-
тиями. Сегодня в ней проводится широкий спектр исследований в таких 
направлениях, как атомная и ядерная физика, физика плазмы, квантовая 
оптика, газо-, гидро- и термодинамика, радиохимия, акустика и многих 
других. В течение этих лет создавалась система научных и конструктор-
ских организаций, способных воплотить научный замысел полностью, на-
чиная с фундаментальных исследований и заканчивая конструкторскими 
разработками и опытными образцами изделий. 
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Фундаментальные исследования закладывают основу для появления 
новых прикладных ядерных технологий. Госкорпорация «Росатом» зани-
мает лидирующие позиции в России по созданию инновационной эконо-
мики. Особенно интенсивно Росатом развивает три инновационных на-
правления: инновации в сфере водоочистки и водоподготовки (компания 
«Водные технологии»), разработки новых изотопов для медицины и в об-
ласти сверхпроводимости. Особое внимание Госкорпорация «Росатом» 
уделяет нанотехнологиям и тесно сотрудничает в этой сфере с Госкорпо-
рацией «Роснано». Сейчас ученые Госкорпорации «Росатом» разрабаты-
вают опытно-промышленные технологии получения функциональных ве-
ществ и изделий с использованием нанотехнологий и наноматериалов для 
ядерной, термоядерной, водородной и обычной энергетики, медицинских 
препаратов, материалов и изделий для народного хозяйства. 

Российская атомная отрасль является одной из передовых в мире по уров-
ню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, 
ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, квалификации пер-
сонала АЭС. Предприятиями отрасли накоплен огромный опыт в решении 
масштабных задач, таких, как создание первой в мире атомной электростан-
ции (1954 год) и разработка топлива для нее. Россия обладает наиболее со-
вершенными в мире обогатительными технологиями, а проекты атомных 
электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) дока-
зали свою надежность в процессе тысячи реакторолет безаварийной работы. 

Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс 
из более чем 270 предприятий и организаций, в которых занято свыше 
190 тыс. человек. 

С точки зрения подхода к инновационному развитию по указанным на-
правлениям Госкорпорация «Росатом» в зависимости от задач и имеющих-
ся наработок использует следующие альтернативные варианты: 

1) инновационное развитие за счет собственных технологий и компе-
тенций. Характерно в целом для перечня текущих проектов Госкорпора-
ции «Росатом», особенно для проектов модернизации; 

2) инновационное развитие в кооперации с внешними производствен-
но-технологическими партнерами, реализация совместных проектов в ло-
гике сетевого управления инновациями. К этой категории относится ряд 
проектов по созданию новых технологий для энергетических рынков; 

3) инновационное развитие за счет приобретения патентов, лицензий на 
различные технологии;  

4) приобретения и интеграции игроков на рынке. Наименее распростра-
ненные варианты инновационного развития в настоящее время. В перспек-
тиве ожидается усиление использования данных механизмов, в первую 
очередь, для выхода и закрепления Госкорпорации на новых мировых 
рынках (новые применения ядерных технологий), где уже представлен ряд 
зарекомендовавших себя зарубежных игроков. 
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Однако, несмотря на существующий опыт в области НИОКР, на пред-
приятиях атомной промышленности существует ряд проблем, связанных 
с управлением инновациями. Среди них следует отметить: 

1. Многоцелевую сущность инноваций и высокая неопределенность 
при их реализации.  

Достижение многих целей внедрения инноваций (производственной, 
коммерческой, экологической, социальной и т.д.) при различных ограни-
чениях (срок окупаемости, инвестиционные издержки и т.д.) может быть 
различным в зависимости от субъекта, принимающего решение о финан-
сировании и от сферы деятельности. Управление протекает в условиях не-
определенности относительно будущего состояния, как самой инновации, 
так и её экономического окружения. Поэтому задача минимизации риска 
неэффективного управления инновационной деятельностью замыкается на 
задачу всемерной борьбы с неопределенностью, которая принципиально не 
может быть устранена, но инновации могут быть подвергнуты всесторон-
нему анализу и оценке.  

2. Готовность персонала к инновационному развитию. 
Для решения этой проблемой Госкорпорация «Росатом» предпринима-

ет ряд мер, реализация которых связана с действием шести видов про-
грамм в области науки и инноваций для работников атомной отрасли:  

– программа «Управление технологическими инновациями». Програм-
ма направлена на подготовку управленческой команды для реализации 
стратегической цели технологического лидерства Госкорпорации «Роса-
том». Партнер программы – Московская школа управления «Сколково»; 

– программа «Прогнозирование научно-технического и технологиче-
ского развития». Партнеры программы – Высшая школа экономики, Кор-
поративная Академия Росатома и НОУ ДПО «ЦИПК»; 

– высшая школа физики на базе Центра физических и прикладных ис-
следований. Долгосрочная программа подготовки отраслевой научной эли-
ты в области теоретической и экспериментальной физики; 

– ежегодная образовательная программа в рамках форума «Форсаж». 
Цель: развитие инновационного мышления у молодых специалистов через 
проработку технологических и организационных проектов и создать инте-
рактивную среду, формирующую возможности «профессионального лиф-
та» для перспективных молодых специалистов; 

– программа «Инновационная политика и R&D Госкорпорации «Роса-
том». Организована на базе компьютерного симулятора детально модели-
рующего управленческие задачи по созданию и выводу на рынок новых ин-
новационных продуктов в условиях отраслевой и российской специфики; 

– программа научно-технических конференций атомной отрасли. 

3. Необходимость осуществления интеграции, связанной с повышением 

эффективности функционирования отдельных предприятий при сохране-

нии государственного управления в условиях модернизации и перехода 

экономики на инновационный путь развития. 

http://innov-rosatom.ru/event_desc.html
http://innov-rosatom.ru/event_desc.html
http://innov-rosatom.ru/programm/
http://innov-rosatom.ru/group927/
http://innov-rosatom.ru/group927/
http://www.innov-rosatom.ru/news/news_62.html
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Как отмечает А.А. Апканеев, «интеграционная парадигма управления 
развитием атомной отрасли России предъявила новые требования к органи-
зационным структурам, объединяющим предприятия отрасли. При этом не-
обходимо учитывать различные факторы, складывающиеся при интеграции 
предприятий, входящих в состав корпораций атомной отрасли, в организа-
ционную структуру консолидированного атомного энергопромышленного 
комплекса Российской Федерации. От того, как будут функционировать ор-
ганизационные структуры управления консолидированных предприятий 
энергетического, промышленного, научного и других секторов зависят ре-
зультаты работы консолидированного атомного энергопромышленного 
комплекса Российской Федерации в целом» [1]. 

Решение указанных проблем будет способствовать достижению конку-
рентных преимуществ предприятий атомной отрасли России на мировом 
рынке. 
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По результатам анализа функционирования вуза как логистиче-

ского объекта, выделены основной, вспомогательный и обслужи-

вающий потоки, а также информационные и финансовый, обла-

дающие особенностями в соответствии с объектом. 

Ключевые слова: логистический объект, логистический поток, 

основной, сопутствующий, обслуживающий, информационный обра-

зовательный, информационный управляющий и финансовый потоки. 
 

В последнее время логистический подход начал использоваться в раз-

личных сферах деятельности человека. Привлекательность логистики про-

является в том, что ее цели связаны, как с оптимизацией перемещения и 

преобразования продуктов деятельности, так и управлением различными 

ресурсами, необходимыми для этого, с одновременным снижением затрат 

и улучшением обслуживания. Основой логистического подхода является 

рассмотрение социально-экономических явлений в виде потоков. 
Естественно, что такие явления присущи как всей образовательной сис-

теме (ресурсные, финансовые, трудовые, образовательные потоки и т.д.), 
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так и вузу в частности [1]. Существует значительное число работ, в кото-
рых рассматриваются различные потоки, относящиеся к сфере образования 
и педагогике [2, 3, 4]. В них же рассматривается вуз как логистический 
объект. Анализируя деятельность вуза как логистического объекта, мы вы-
делили потоки, которые отражают его функционирование.  

На первых порах, выясним, что является основным продуктом деятель-
ности вуза, в чем заключаются преобразования исходного продукта. Со-
гласно [5] «образовательная организация высшего образования – образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее дея-
тельности образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования и научную деятельность». Отсюда следует, что су-
ществуют два направления деятельности вуза: образовательное и научное, 
определенным образом влияющие друг на друга.  

Сосредоточимся сначала на образовательной деятельности, так как 
именно она отражает название организации. В образовательной деятельно-
сти основным специфическим продуктом преобразования является созна-
ние студента. В вуз поступает выпускник общеобразовательной школы 
(реже среднего специального учебного заведения). У него отсутствуют 
(частично или полностью) знания и умения профессионального характера, 
у него отсутствуют навыки корпоративных взаимоотношений. Именно эти 
психофизиологические свойства студент приобретает по мере образования 
в вузе (в данном случае, образование рассматривается как процесс содей-
ствия становлению личности, обладающей профессиональными знаниями 
и умениями, соблюдающей правила корпоративной этики [6]). 

Таким образом, продуктом, подвергающимся изменениям в процессе 
образования в вузе, является сознание студента. То есть, внутри вуза суще-
ствует поток студентов, как носитель сознания, и в его сознании происхо-
дят изменения в виде присвоения профессиональных знаний, умений и 
корпоративной морали, путем освоения содержания компетенций, зало-
женных в соответствующих образовательных программах. Эти изменения 
происходят при активном содействии профессорско-преподавательского 
состава. Начало этого процесса возникает с момента поступления и зака-
чивается моментом получения диплома об окончании.  

Таким образом, в вузе существует своеобразный поток, особенности 
которого приведены выше, назовем его основным.  

Как было выше сказано, сопутствующей деятельностью является науч-
ная. «Целями интеграции образовательной и научной (научно-исследова-
тельской) деятельности в высшем образовании являются кадровое обеспе-
чение научных исследований, повышение качества подготовки обучаю-
щихся по образовательным программам высшего образования, привлече-
ние обучающихся к проведению научных исследований под руководством 
научных работников, использование новых знаний и достижений науки и 
техники в образовательной деятельности» [5, ст. 72]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1665 

Научная деятельность представляет собой сопутствующий поток. Уча-
стниками его являются те, которые участвуют в основном: студенты, на-
учно-педагогические работники, а так же научные работники, работники 
научно-производственных объединений, выполняющие научно-исследо-
вательскую работу, рабочие, и др. 

Результатом деятельности этого потока являются диссертации, моно-
графии, статьи, патенты, изобретения, действующие модели и мн. др., 
имеющее материальное или идеальное воплощение. 

Следующим потоком является поток обслуживания. Этот поток не само-
стоятельный, он обслуживает основной и научный потоки. К нему относится 
снабжение учебного процесса: демонстрационным и лабораторным обору-
дованием, компьютерами, расходными материалами и мн. др.; научные ис-
следования: приборами, научным оборудованием, комплектующими, блока-
ми различного назначения и мн. др.; обслуживание нормального труда всех 
участников образовательного и научного направления: поддержание аудито-
рий и лабораторий в чистом и опрятном виде, охрана всего имущества и др. 

Традиционно, в любой логистической системе присутствует информа-
ционный поток. Отметим, своеобразие вуза приводит к тому, что здесь два 
информационных потока, взаимодействующих, но не сводящихся к одно-
му (см. ниже):  

1) образовательный; 
2) управляющий. 
Образовательный поток, представляет собой ту информацию, которая 

непосредственно усваивается студентами для овладения профессиональ-
ными компетенциями. Сюда относится информация о профессиональных и 
общегуманитарных знаниях, умениях и производственной этике, опреде-
ляемых Государственным стандартом. Он состоит из  вербальной, бумаж-
ной и электронной составляющих.  

Вербальная составляющая представляет собой те сообщения, которые 
записываются или прослушиваются в виде слов преподавателя, куратора 
во время лекционных занятий, включается составной частью в практиче-
ские и семинарские занятия, присутствует при выполнении лабораторных 
работ, учебной и производственной практике и др. Роль вербальной со-
ставляющей велика, она является основой профессионального мировоззре-
ния студента, так как формирует его отношение к конкретной профессио-
нальной действительности. 

Бумажная составляющая – это конспекты, которые записывает студент 
на лекции, учебники и учебные пособия, методические указания, моногра-
фии, другая учебная литература: ГОСТы, инструкции, стандарты и др., пе-
риодическая литература: журналы, газеты, проспекты, дайджесты и др. 

Электронная составляющая – это все перечисленное в предыдущей со-
ставляющей, только отраженное в электронном виде и, кроме того – ресур-
сы ИНТЕРНЕТа. 
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Заметим, что по условиям обучения зачастую одна и та же информация 
может сосуществовать в различных вариантах. То есть, электронную фор-
му документа переводят в бумажную, вербальную в электронную и т.д. Не-
редко она существует во всех трех видах. Однако  вербальный поток, не 
будучи записанным на какой-либо носитель, может исчезнуть.  

Второй поток – управляющий. У него достаточно сложное строение. 
У него есть внешняя часть – это федеральные регламентирующие доку-

менты, регулирующие работу вуза в целом: закон «Об образовании», инст-
рукции и приказы министерства и мн. др. 

Внутренняя часть – это те документы, которые регулируют взаимодей-
ствия и взаимоотношения участников образовательного процесса в вузе, 
включая вопросы правового и административно-хозяйственного порядка: 
устав, правила внутреннего трудового распорядка, приказы ректора, раз-
личные инструкции и стандарты организации и мн. др. 

Эта внутренняя часть состоит из трех связанных отдельных составляющих.  
Во-первых, административно-правовая составляющая, состоящая из до-

кументации, которая регулирует взаимоотношения всех участников воспи-
тательного процесса. Сюда входят договора со студентами, контракты пре-
подавателей, приказы и распоряжения по вузу, распоряжения по кафедрам 
и отделам, должностные инструкции и мн. др. 

Во-вторых, учебная составляющая, которая связана с координацией 
проведения учебного процесса. Сюда входят: учебные планы, программы, 
графики учебного процесса, расписание сессий и мн. др. 

В-третьих, административно-хозяйственная составляющая, связанная с ве-
дением учебного процесса: создание внешней привлекательности вуза, подго-
товка аудиторий, надзора за соблюдением мер технической безопасности и др. 

Покажем, что существующие информационные потоки не сводятся 
к одному, в связи с тем, что функции и цели этих потоков разные. 

Функция образовательного потока связано с духовной сферой человека и 
направлена на создание изменений в коре головного мозга, которые содей-
ствуют становлению личности – носителя профессиональных компетенций.  

Функция управляющего потока направленна на координацию и управ-
ление основным, а так же и информационным образовательным потоком. 

Цель информационного образовательного потока лежит в духовной 
плоскости человека, в создании в сознании его сферы профессиональных 
знаний и умений, правил корпоративного взаимодействия. 

Цель информационного управленческого потока связана с осуществле-
нием цели основного потока, то есть получение готового выпускника наде-
ленного специфическими возможностями, в заранее определенное время, в 
определенном месте, с заранее оговоренными характеристиками, 
в оговоренных финансовых рамках.   

Наконец, существует финансовый поток, который обслуживает, по боль-
шей части, поток основной и сопутствующий, но несомненно, связан с ин-
формационными потоками как с образовательным, так и с управляющим. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

1667 

В финансовом потоке выделяются три составляющих. 
Во-первых, в государственном вузе основная составляющая финансов – 

бюджетное финансирование, которое распространяется на оплату труда пре-
подавателей и административного персонала, стипендии студентам и финан-
сы на хозяйственную деятельность вуза.   

Во-вторых, прибыль от образовательной деятельности вуза. В частности, 
оплата за обучение студентов, принятых по контракту, пожертвования, как 
физических лиц, так и юридических. 

В-третьих, прибыль от научной деятельности. 
Таким образом, в результате анализа получено следующее. 
1. Вуз, являясь логистическим объектом, при своём функционировании 

создает различные потоки, которые возникают и проистекают, в основном, 
из внутренних свойств самой организации. 

2. Основной поток образуют студенты, которые при содействии профес-
сорско-преподавательского состава становятся личностями, присвоившим 
компетенции, позволяющие им осуществлять профессиональную деятель-
ность при соблюдении этических норм и правил.  

3. Ему сопутствует научный поток, который ведет к получению новых 
знаний и использование этих новых знаний в образовательной деятельности. 

4. Своеобразие продукта, основного и сопутствующего потоков рождает 
поток обслуживания, который направлен на создание комфортных и научно-
выверенных условий деятельности основного, сопутствующего и др. потоков. 

5. Особенности функционирования вуза накладывают отпечаток на ин-
формационный поток, который распадается на два: образовательный и 
управляющий, имеющие разные функции и цели. 

6. Существуют отличия и в финансовом потоке, которые связаны с финанси-
рованием из Федерального бюджета, грантами от различных организаций и др.  
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