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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
 



 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ 

СО СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ БРИКС 
 

© Баркова С.А.


, Волкова Е.Н.


 
Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

Сотрудничество России с государствами БРИКС является приорите-

том внешней политики, в том числе предполагает создание благоприят-

ных условий развития внешнеторговых отношений. В настоящее время 

внешнеторговые отношения характеризуются ростом товарооборота, но 

при этом сложившейся крайне неэффективной структурой. Что не обес-

печивает реализацию задач модернизации российской экономики. 

Ключевые слова: БРИКС, Россия, Индия, Китай, ЮАР, внешняя 

торговля, экспорт и импорт России. 
 

БРИКС является неформальным объединением, в состав которого вхо-

дят одни из самых быстроразвивающихся стран претендующих на лидерст-

во в XXI веке. Так в 2010-2013 годах ежегодные темпы роста стран БРИКС 

составили 5,36 % (в развитых странах – 1,85 %), а за последние десять лет 

экономика этих стран увеличилась в 4,2 раза (экономика развитых стран – 

на 61 %) [3]. Развитие БРИКС определяется рядом базовых факторов долго-

срочного характера, способствующих сближению участников, в частности 

потребностями масштабной модернизации экономики и социальной жизни, 

взаимодополняемостью многих секторов экономики. 

Особая заинтересованность России в развитии отношений в рамках 

БРИКС подтверждается утвержденной Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным 9 февраля 2013 года Концепцией участия Российской Феде-

рации в объединении БРИКС, где БРИКС характеризуется как приоритет 

российской внешней политики. В качестве основных целей торгово-эконо-

мического сотрудничества выделяются: создание более благоприятных ус-

ловий для развития взаимной торговли, в первую очередь для продвижения 

российского экспорта; развитие сотрудничества с государствами-участника-

ми БРИКС в рамках международных организаций для совместного продви-

жения общих интересов в сфере международной торговли; развитие сотруд-

ничества по вопросам конкурентной политики; содействие укреплению Бир-

жевого альянса государств-участников БРИКС; укрепление и совершенст-

вование механизма сотрудничества государств-участников БРИКС в данной 

области [2]. 

                                                 
 Доцент кафедры Экономической теории, регионалистики и мировой экономики, кандидат 

экономических наук, доцент. 
 Старший преподаватель кафедры Экономической теории, регионалистики и мировой эко-

номики. 
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Сегодня взаимная торговля членов БРИКС указывает на отсутствие их 

существенной взаимозависимости и представляет лишь незначительную 

долю по сравнению с объемами торговли каждого из участников БРИКС с 

другими странами. Бразилия в страны БРИКС направляет 10 % своего экс-

порта, Индия 8 %, Китай около 7 % и Россия немногим более 6 % [8]. 

В 2012 году товарооборот России со странами БРИКС превысил 105 млрд. 

долларов, что составило примерно 12 % внешнеторгового оборота России, при 

этом наибольшая доля (10 %) приходилась на торговлю с Китаем (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Объем внешней торговли России со странами-участниками БРИКС, 

в 2012 г. (млн. долл.) [4, 7, 9, 10. 11] 
 

 Бразилия Индия Китай ЮАР 

Объем экспорта 2791 8002,1 35 766,7 278,7 

Объем импорта 3140 3041,4 51692,4 686,3 

Сальдо -349 4959,7 -15 925,7 -407,6 

Товарооборот 5931 11043,5 87459,1 965,1 

Доля во внешнеторговом обороте России, % 0,7 1,3 10,1 0,1 
 

Таким образом, как в целом, так и среди участников БРИКС для России 

ключевым внешнеторговым партнером является Китай. При этом стоит отме-

тить, что Россия занимает далеко не первое место во внешнеторговом обороте 

Китая, ее доля в 2012 г. составила 2,33 %, а в рейтинге 20 основных торговых 

партнеров Китая наша страна занимает девятое место, уступая США, Гонкон-

гу, Японии, Р. Корее, Тайваню, Германии, Австралии, Малайзии [1]. 

Структура российского экспорта в Китай характеризуется преобладани-

ем следующих товарных групп: минеральное топливо, нефть и нефтепро-

дукты – более половины российского экспорта 67,84 %, древесина и изде-

лия из нее – 6,9 %, руда – 5,25, цветные металлы – 4,2, химическая продук-

ция – 3,7, рыба, малюски и ракообразные – 3,5(по данным за январь-сен-

тябрь 2013 г) [10]. 

В структуре импорта из Китая преобладают машины и оборудование (в 

том числе электрические машины и оборудование, аппаратура для записи, 

энергетическое, технологическое и другое оборудование, станки, насосы, 

пр.; автомобили, тракторы, др. транспортные средства) – 45,12 %; пушнина, 

меховое сырье, мех, изделия – 3,35 %; одежда текстильная – 7,2 %; обувь – 

7,6; одежда из трикотажа – 6,6; химическая продукция – 9,4; изделия из 

черных металлов – 4,12 [10]. 

В Латинской Америке крупнейшим торговым партнером России являет-

ся Бразилия. Доля России в общем объеме товарооборота Бразилии со стра-

нами мира составляет около 1,3 %, тогда как доля Бразилии в российском 

товарообороте 0,7 % [6]. 
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Бразильский экспорт в Россию более чем на 80 % состоит из продукции 

сельского хозяйства, в частности в нем преобладают: говядина, сахар-сырец, 

свинина, табак, мясо птицы, кофе растворимый, кофе в зернах, соя. За счет 

поставок из Бразилии обеспечивается 80 % импортируемого Россией сахара-

сырца, 41 % говядины, 26 % кофе, 23 % свинины [9]. Кроме того, в 2012 году 

в структуре экспорта наметился рост доли машинно-технической продукции, 

в том числе: двигатели для транспортных средств; тракторы; бульдозеры; 

грейдеры, а также транспортеры, мотокомпрессоры, коробки передач. Кро-

ме того, продолжали поставляться в Россию традиционные бразильские то-

вары – обувь, кожа и др. 

Основу бразильского импорта из России в 2012 г. составляли удобрения – 

более 50 % [9]. Бразилия импортировала из России: мочевину; нитрат ам-

мония; хлористый калий; дигидро-ортофосфат аммония; смешанные удоб-

рения; азотно-фосфорные удобрения, сульфат аммония. При этом доля рос-

сийских удобрений в общем импорте Бразилией данной продукции, соглас-

но данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли 

Бразилии, последние годы снижается и в 2012 году составила 13 %. Так же 

значительными статьями бразильского импорта из России являлись: нефть; 

битуминизированный уголь, нафта, вертолеты, палладий; каучук и др. Ма-

шинно-техническая продукция составила около 4 % объема импорта. 

По данным ФТС России, в 2012 г. российско-индийский товарооборот 

составил 11043,5 млн. долл. в том числе российский экспорт – 8002,1 млн. 

долл., импорт – 3041,4 млн. долл. [4]. 

Россия занимает 32-е место среди внешнеторговых партнеров Индии, в 

том числе 36-е по экспорту и 27-е по импорту. Удельный вес России в ин-

дийском внешнеторговом обороте – 1 %, а Индии в российском – 1,3 % [4]. 

В структуре российского экспорта в Индию в 2012 г. преобладала доля 

машинно-технической продукции – 48,9 %, удобрений – 13,5 %, драгоцен-

ные камней и драгоценных металлов –9,4 %, черных металлов и изделий из 

них – 7,3 %, оружия и боеприпасов – 7,1 % [4]. В совокупности на эти то-

варные группы пришлось 86,2 % объема российского экспорта в Индию. 

В структуре российского импорта из Индии в 2012 г. доля фармацевти-

ческой продукции составила 25,5 %, машинно-технической продукции – 

23,9 %, сельскохозяйственных и продовольственных товаров – 18,6 %, тек-

стильных изделий и материалов, готовой одежды – 8,9 % [4]. В совокупно-

сти на эти товарные группы пришлось 76,9 % российского импорта из Ин-

дии. Основными товарами Российского импорта из Индии являются сле-

дующие: электрические машины и оборудование, их части; кофе, чай, пря-

ности; черные металлы; энергетическое оборудование; предметы одежды, 

кроме трикотажных; фармацевтическая продукция; разные пищевые про-

дукты; табак; органические химические соединения; средства наземного 

транспорта. 
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По данным ФТС России, в 2012 году товарооборот России и ЮАР со-

ставил 965,1 млн. долларов, в том числе экспорт составил 278,7 млн. долл., 

импорт – 686,3 млн. долл. [5]. 

В структуре российского экспорта в ЮАР доминируют минеральные 

продукты (39,3 %), продукция химической промышленности (22,1 %), ма-

шины, оборудование и транспортные средства (16,9 %), продовольственные 

товары и сельхозсырье – 11,7 % всего объема экспорта, древесина и целлю-

лозно-бумажные изделия – 4,0 %, металлы, изделия из них – 3,6 %, драго-

ценные металлы и камни – 1,3 % [11]. Основными экспортными товарами 

являются (свыше 89 % всех поставок): сырая нефть, минеральные удобре-

ния (комплексные и азотные), телекоммуникационное оборудование, пше-

ница и меслин, каучук синтетический, печатная продукция, алмазы непро-

мышленные. 

Структуру импорта из ЮАР формируют продовольственные товары и 

сельхозсырье – 38,7 %, машины, оборудование и транспортные средства – 

31,0 %, минеральные продукты – 16,7 % [11]. Основные импортные товары 

включают цитрусовые, виноград, яблоки, груши, виноградные вина, джемы, 

моторные транспортные средства, части и принадлежности к ним, руды и 

концентраты марганцевые и хромовые, оксиды и гидроксиды ванадия, цен-

трифуги и фильтровальные аппараты, аппаратура радионавигационная, 

ферросплавы, прокат плоский из коррозионностойкой стали, инициаторы 

реакций, оборудование для обработки минеральных ископаемых, аппарату-

ра передающая радиотелевизионная. 

Таким образом, внешнеторговое сотрудничество России со странами 

БРИКС характеризуется преобладанием традиционной структуры экспорта, 

где доминируют сырьевые товары (минеральное топливо), продукция хими-

ческой промышленности (в частности удобрения). Исключением является 

торговля с Индией, где основу экспорта составляет продукция машино-

строения. 

Структура импорта России из стран БРИКС также отражает общие тен-

денции внешней торговли страны, где преобладают поставки продовольст-

венных и сельскохозяйственных товаров, машин и оборудования, текстиля и 

фармацевтической продукции. 

В сфере торгового оборота со странами БРИКС по высокотехнологич-

ной продукции Россия имеет отрицательный баланс, как впрочем, и в целом 

во внешней торговле с Китаем, Бразилией и ЮАР. Российский экспорт вы-

сокотехнологичной продукции в эти страны невелик и составляет от менее 

1 % в ЮАР до 14 % в Индию. Вместе с тем, Россия довольно активно им-

портирует высоко технологичную продукцию из Индии и Китая, доля кото-

рой в общем импорте из этих стран достигает 39 и 26 % соответственно [8]. 

Учитывая тенденции в развитии торговли России со странами БРИКС 

можно отметить, что в ближайшей перспективе будет наблюдаться увеличе-
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ние товарооборота с сохранением традиционных статей в структуре. Одна-

ко, для России крайне важен не только рост товарооборота, но и совершен-

ствование его структуры, с ориентацией на преобладание товаров более глу-

бокой переработки. Учитывая стратегические ориентиры на модернизацию 

экономики, как России, так и других членов БРИКС, одним из приоритетов 

взаимного сотрудничества должна стать инновационная сфера. В России 

следует особое внимание уделить на возможность активизации сотрудниче-

ства в области атомной энергетики, возобновляемой энергии, биотехноло-

гий, продукции военного назначения, космических технологий. 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕНЬГИ В СОВРЕМЕННОЙ КНР 
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В статье анализируются тенденции современного рынка банковских 

карт в КНР. Для этого рассматриваются различные аспекты использо-

вания и применения пластиковых карт, которые позволили бы соста-

вить общее представление об уровне их развития на текущий момент. 

Ключевые слова: пластиковые карты, дебетовые карты, кредитные 

карты, КНР, средства платежа, UnionPay, Mastercard, Visa, юань, банки. 
 

В современном мире пластиковые карты являются одним из самых удоб-

ных средств платежа. Последние несколько лет банковские платѐжные кар-

ты постепенно заменяют и вытесняют наличные деньги во многих сферах, в 

том числе, и в КНР, где они прошли достаточно долгий путь развития. 

Первые пластиковые карты были выпущены Банком Китая в 1979 году, 

действуя в качестве агента для других, некитайских эмитентов карт, таких 

как HSBC и Chase Manhattan Bank. После приобретения достаточного опыта 

в этой области, в марте 1985 года Банк Китая выпустил первую «отечест-

венную» карту, первоначально названную Bank of China card (карта Банка 

Китая), но позже переименованную в карту Great Wall card (карта «Великая 

китайская стена»), выпуск которой начался в июне 1986 года. В 1987 году 

была выпущена первая карта для международного использования: Great 

Wall MasterCard. Примеру Банка Китая быстро последовали другие три бан-

ка из «большой четверки» китайских банков: в 1987 году Промышленный и 

коммерческий банк Китая (ICBC) выпустил свою первую карту Peony card 

(карта «Пион»), в 1991 году Китайский строительный банк (CCB) и Сель-

скохозяйственный банк Китая (ABC) – Dragon card и Kins card (карты «Дра-

кон» и «Золотой колос») соответственно
 
[6]. 

Банковские карты (银行卡) бывают в Китае трѐх типов: «истинные» кре-

дитные карты (贷记卡 или 信用卡); «обеспеченные» или «квази» кредитные 

карты (准 贷 卡) и обычные дебетовые карты (借记卡) [4]. 

К июню 2001 года в Китае насчитывалось 330 млн. пластиковых карт, 

подавляющее большинство из которых (300 млн.) были дебетовыми, что по-

зволяет держателям карт оплачивать покупки через терминалы в режиме он-

лайн, а также иметь доступ к своим средствам через банкоматы либо попол-

нять сберегательные счета в филиалах банка. 
Из оставшихся 30 млн. карт, большинство были «квази» кредитные кар-

ты, особенность которых состоит в том, что все деньги, потраченные с этих 
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карт, должны быть выплачены в полном объеме в конце каждого отчетного 
периода [5]. Они позволяют держателям совершать покупки в кредит только 
при наличии действующего сберегательного счѐта. Кредитный лимит будет 
предложен им лишь после того, как сберегательных средств будет недоста-
точно для оплаты покупки. Владельцам таких карт предоставляется опреде-
лѐнный кредитный лимит, который зависит от их кредитоспособности. 

Только около 150 тыс. были «истинными» кредитными картами, которые, 
как правило, выпускаются в западных странах, где держатель карты может 
решить, будет ли он оплачивать долг в конце расчетного периода полностью 
или отложит его оплату, заплатив при этом проценты на кредит

 
[6].  

По сравнению с дебетовой картой, кредитные карты получили повы-
шенное внимание со стороны международных финансовых институтов. Боль-
шинство отечественных банковских карт рассчитываются в китайской ва-
люте юань (RMB), которая до сих пор не конвертируется открыто на меж-
дународных рынках. 

Наиболее распространенными системами оплаты в Китае остаются Visa 
International, MasterCard, American Express и китайская система China Union-
pay. На 2009 год Unionpay занимал 62 % доли рынка в Китае, Visa и Master-
Card: 18,21 % и 17,31 % соответственно. JCB и American Express имели до-
ли, равные 2 % и 1 % соответственно [2]. 

В 2010 году в Китае в обращении было более 2,4 млрд. банковских карт, 
что означает рост примерно в 16 % с конца 2009 года. 

По данным на конец июня 2011 г., в Китайской Народной Республике вы-
пущено в общей сложности 2,67 млрд. банковских карт. Таким образом, на 
каждого гражданина страны приходилось примерно по две банковские карты. 
С января по июнь 2011 г. посредством банковских карт в Поднебесной прове-
дены платежи на сумму 178,6 трлн. юаней (27,9 трлн. долл.) [1]. Если срав-
нивать эти показатели с 1995 годом, когда в обращении находилось всего 
14 млн. карт, по которым было проведено операций на сумму 961 млрд. юа-
ней, и не столько далѐким 2002 годом, когда в обращении было уже 500 млн. 
карт с суммой операций по ним в 11.5 трлн., то можно отчѐтливо увидеть, ка-
кой стремительный скачок совершила в своѐм развитии отрасль банковских 
карт в Китае [6]. 

В Китае существуют строгие правила в банковской сфере. До 2003 года 
только у 5 банков было разрешение Народного Банка Китая (китайского 
Центробанка) на выпуск кредитных карт [3]: 

– Промышленный и коммерческий банк Китая; 
– Банк Китая; 
– Китайский строительный банк; 
– Сельскохозяйственный банк Китая; 
– Торговый банк Китая. 

В конце 2008 года насчитывалось уже 196 эмитентов, которые включа-

ют банки так называемой «большой четверки» (Промышленный и коммер-
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ческий банк Китая, Банк Китая, Китайский строительный банк и Сельско-

хозяйственный банк Китая), а также быстрорастущие банки второго уровня, 

городские коммерческие банки и даже некоторые иностранные банки. 

Большинство банков Китая в настоящее время выпускают бивалютные кар-

ты, что позволяет держателям карт покупать товары в Китае за юани, а за 

рубежом расплачиваться в валюте соответствующей страны [1]. 

Немаловажным показателем прогресса является и количество POS тер-

миналов (Point of Sales или точки продаж), т.е. устройств считывания ин-

формации с банковских карт в точках розничной торговли, а также количе-

ство банкоматов. Если с 1995 года по 2000 количество банкоматов и POS тер-

миналов увеличилось почти в 6 раз (с 7 тыс. в 1995 году до 38 тыс. в 2000 го-

ду и с 48 тыс. в 1995 году до 290 тыс. в 2000 году соответственно) [6], то к 

концу 2010 года в Китае насчитывалось уже около 3.33 млн. POS термина-

лов и примерно 370 тыс. банкоматов [2]. 

После того, как Китай вступил в ВТО, китайское правительство запус-

тило программу поддержки финансовой электронизации в Китае, которая 

называется «Золотая карта». Цель этой программы – создание современной 

и всеобъемлющей электронной валютной системы и обеспечении банков-

скими картами 300 млн. человек в 400 городах [5]. Четыре государственных 

банка (Банк Китая, Промышленный и коммерческий банк Китая, Китайский 

строительный банк и Сельскохозяйственный банк Китай) и другие частные 

рассматривают это как позитивную тенденцию. 

Глядя на изменения, происходящие в сфере выпуска, использования и 

обслуживания банковских карт в Китае, можно с уверенностью сказать, что 

эта отрасль находится в стадии постоянного роста, развития и внедрения 

новых технологий. Но статистические данные способны показать лишь су-

хой остаток, который позволяет выявить основные тенденции, но не касает-

ся одного из самых важных секторов: обслуживания, а обзор сферы услуг 

необходим, потому что существование банковских карт направлено, в пер-

вую очередь, на людей, которые ими пользуются, на обеспечение удобства 

этого процесса. 

Несмотря на то, что китайское общество в большинстве своѐм всѐ ещѐ 

является «наличным» (англ. cash society), и китайцы предпочитают иметь 

дебетовые карты скорее, чем кредитовые, в последние годы западный тип 

мышления, который основывается на суждении «сначала потребление, за-

тем расплаты по счетам» укрепляется в умах китайских граждан, создавая 

крайне благоприятные условия для развития и процветания кредитных карт 

в Китае. В крупных городах, как Пекин и Шанхай, степень использования 

кредитных карт достигла 44,5 % в 2011 году. В средних по размерам городах 

это показатель также высок: 35 % [4]. Тем не менее, традиционная китай-

ская философия, которая предполагает откладывать деньги, а не быть долж-



Мировая экономика и международные отношения 

 

15 

ным кому-то, по-прежнему является препятствием для утверждения кре-

дитных карт в Китае. 

Основные группы потребителей пластиковых карт – это молодежь и лю-

ди среднего возраста. Они, как правило, хорошо образованы и имеют высо-

кий уровень дохода, проживая при этом в городах. Таким образом, сельские 

районы всѐ ещѐ остаются неразвитыми с точки зрения использования кре-

дитных карт. Но крестьяне стали богаче, они стремятся к улучшению каче-

ства жизни, что непременно выражается в увеличенном потреблении. Кро-

ме того, во время сезонного сбора урожая им необходимы дополнительные 

средства, чтобы иметь возможность работать. Развития использования кре-

дитных карт в сфере сельского хозяйства является одним из наиболее пер-

спективных путей развития этой отрасли. 

Помимо этого, интерес к пластиковым картам и уровень использования 

различных видов карт меняется в зависимости от разных регионов Китая. 

Выяснилось, что в крупных южных городах, таких как Шанхай и Гуанчжоу, 

пользователи кредитных карт работали в частном секторе или на совместных 

предприятиях, в то время, как, допустим, в Шэньяне большинство держателей 

кредитных карт были работниками государственных предприятий
 
[6]. 

При этом абсолютное большинство китайцев, имеющих банковские кар-

ты, предпочитают дебетовые карты кредитным из-за нежелания быть должны-

ми. Подтверждением этому факту являются статистические данные 2009 года, 

в соответствии с которыми из 1.89 млрд. банковских карт в Китае 1.74 млрд. 

или 92 % были дебетовыми [4]. Неудивительно и то, что китайские банки 

всеми силами расширяют и дополняют ассортимент своих кредитных карт, 

стремясь привлечь клиентов к пользованию ими, в то время как виды и функ-

ции дебетовых карт остаются почти неизменными из года в год. 

Самым большим ассортиментом выпускаемых банковских карт облада-

ет Банк Китая: он предлагает потребителям 59 видов карт (большинство из 

которых кредитные), которые разнятся по функциям и возможностям. По-

мимо стандартных кредитных и дебетовых карт, которые не предоставляют 

клиентам дополнительных услуг, и могут использоваться либо только в пре-

делах Китая и соседних азиатских государств (Сингапур, Южная Корея и 

Таиланд), либо по всему миру, существуют различные нестандартные карты 

с дополнительными сервисами. 

В настоящее время все китайские банки стремятся соответствовать всѐ 

повышающимся требованиям современных клиентов, предлагая им диапа-

зон услуг, расширяющийся из года в год. Карты в Китае давно уже переста-

ли быть обычным заменителем наличности, теперь они многофункциональ-

ны в своѐм использовании и продолжают идти по пути инновации, что под-

крепляется как многочисленными статистическими данными, так и всѐ на-

растающим желанием китайских граждан стать держателем банковской пла-

тѐжной карты. 
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Региональная организация Российской Федерации во многом сформи-

ровалась в эпоху плановой индустриализации. В советский период регионы 

рассматривались как совокупность географически сопряженных производ-

ственно-технологических площадок, совместно обеспечивающих сбаланси-

рованность и самодостаточность экономики, ее динамичный рост. В силу 

этого региональное развитие страны осуществлялось как плановое разме-

щение на территории производительных сил. В первую очередь, по терри-

тории распределялось население, устанавливались инвестиционные при-

оритеты и сроки проектного освоения отдельных территорий [1]. 

Так как данные процессы привели к возникновению целого комплекса 

новых экономических, социальных и политико-правовых проблем, непосред-

ственно отразившихся на устойчивости социально-экономической ситуации в 

отдельных российских регионах и в целом всей региональной организации 

страны. Это вызвало необходимость формирования специальной государст-

венной политики регионального развития и принятия ряда документов: 

– Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции от 12 мая 2009 г. № 537; 

– Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р, утвержденных отраслевых и территориальных стратегий. 

Для России, крупнейшего по территории государства мира, сформиро-

ванной из сложного конгломерата регионов, имеющих различные природ-

ные условия, социальную историю и типы хозяйствования, региональный 

анализ имеет особо важное значение. 

                                                 
 Учитель географии. 
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Эффективная модель реформирования страны на путях устойчивого 
развития может быть выработана только с учетом ситуации, складываю-
щейся в регионах. Недооценка регионального фактора чревата тяжелыми 
последствиями. 

В настоящее время региональная экономическая политика, гармонизация 
взаимоотношений Центра и субъектов РФ находятся в центре внимания рос-
сийской общественности. Одновременно с усилением вертикали и единства 
государственной власти в связи с созданием восьми федеральных округов 
осуществляется перераспределение многих прав и полномочий в пользу тер-
риториальных образований. Существенно возрастает роль регионов в обеспе-
чении стабильного и устойчивого социально-экономического развития страны. 

Происходит качественное изменение статуса и функций региональных и 
муниципальных органов управления. Для перехода к рыночным отношени-
ям необходимы, с их стороны, целенаправленная концентрация сил и пра-
вильно выбранная стратегия. Процесс становления обновленных федера-
тивных отношений во многом происходит стихийно и не всегда соответст-
вует конституционным основам. 

Мировой опыт свидетельствует, что только региональное управление 
экономикой способно непосредственно и эффективно решать вопросы, наи-
более важные для населения данной территории. Они обязаны сами прини-
мать большинство жизнеобеспечивающих решений на местах и нести пол-
ную ответственность за их последствия. Регионам (областям) следует раз-
рабатывать собственную концепцию и тактику экономических и социаль-
ных преобразований, находить наилучшие способы мобилизации внутрен-
них ресурсов, определять свое место в общей хозяйственной системе стра-
ны. В этих условиях для них одной из актуальнейших становится проблема 
комплексного и сбалансированного развития производительных сил на под-
ведомственных им территориях [6]. 

По мере обретения субъектами Российской Федерации новых полномо-
чий экономической и политической сферах позиции регионов окрепли, а 
сами они превратились в серьезную политическую силу. Все чаще в регио-
нах формируется свое собственное понимание экономической эффективно-
сти и целесообразности, реализуются собственные программы развития. 
Интересы регионов определяются их экономическим потенциалом и пер-
спективами развития, позициями их наиболее влиятельных элит. Специфика 
региона чаще всего обусловливается противопоставлением либеральной и 
консервативной моделей региональной политики. Вместе с тем политика, 
проводимая региональными властями, должна быть более тесно увязана с ана-
лизом ресурсов, которые находятся в их распоряжении. По мнению иссле-
дователей, в настоящее время в России можно выделить пять групп регио-
нов с достаточно выраженными собственными интересами [5]. 

Первую группу образуют регионы с развитой добывающей промышлен-
ностью, имеющие большой экспортный потенциал. Наличие природных ре-
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сурсов, бюджетная самостоятельность, активные внешнеторговые связи влия-
ют на выбор модели общественного развития, к которой тяготеют регионы 
этой группы. Они заинтересованы в либерализации экономики, снижении и 
отмене экспортных налогов и квот, сохранении Россией международного пре-
стижа и дружественных отношений с потенциальными партнерами. 

Вторую группу образуют торгово-промышленные регионы России. Се-
годня здесь аккумулируется значительная часть капитала, сформировались 
банковские и финансово-промышленные структуры. Рост экономического 
потенциала и суверенизацию этих территорий следует рассматривать в кон-
тексте глобальных изменений. По своим ориентирам торгово-промышлен-
ные регионы близки регионам первой группы. Они имеют четко выражен-
ную прореформаторскую направленность. Их заинтересованность в углуб-
лении экономических реформ обусловлена стремлением реализовать накоп-
ленный экономический потенциал. Со временем эти регионы могут превра-
титься в «очаги экономического роста». 

В третью группу входят промышленно развитые регионы. В их экономи-
ческой структуре преобладает наукоемкий ВПК или традиционная тяжелая 
промышленность. Существуют две модели развития, используемые в данных 
регионах. Одни регионы отстаивают вариант российской модернизации при 
активном участии государства. Предлагаемая ими модель экономического 
развития предусматривает перераспределение части доходов от экспорта в 
пользу отечественной тяжелой промышленности. Для ее реализации требует-
ся сильное, возможно, авторитарное государство, способное осуществлять 
политику перераспределения. Иной стратегии придерживаются регионы, в 
которых высокая концентрация наукоемкого ВПК не позволила местным вла-
стям рассчитывать на поддержку государства для всех предприятий области. 

Четвертую группу образуют аграрные и аграрно-промышленные регио-
ны. Эти территории существуют за счет собственных ресурсов, полностью 
обеспечивают себя продовольствием и частично потребительскими товара-
ми. Самодостаточность определяет стратегические интересы агропромыш-
ленных и аграрных регионов: они тяготеют к замкнутости. В политическом 
плане регионы этой группы отличает некоторая оппозиционность власти. 

В пятую группу входят депрессивные регионы. Они обладают низким 
экономическим потенциалом, их перспективы развития проблематичны. В 
этих регионах, представленных главным образом национальными респуб-
ликами, на депрессивную экономику накладывается этнический фактор. Впро-
чем, регионы этой группы, несмотря на постоянную финансовую подпитку 
из Центра, на словах декларируют собственную финансовую независимость. 
Политические предпочтения регионов этой группы зачастую определяются 
напрямую первыми лицами в регионе. 

Рассмотренный критерий стратификации региональных критериев ос-
новывается на объединении регионов в группы интересов по экономиче-
ским, социальным, историческим и прочим принципам. Возможны и другие 
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критерии стратификации интересов, например, объединение регионов в груп-
пы интересов, исходя из принципа сохранения межрегиональных финансо-
вых потоков и социально-политических связей [5]. 

Таким образом, сегодня можно говорить уже не просто об объединен-
ных по формальным признакам группах региональных интересов, но о 
формирующемся общем региональном интересе, который становится все 
более весомым фактором политической жизни современной России. 

В современной России сложилось несколько моделей взаимодействия 
экономических и политических факторов. Можно выделить следующие мо-
дели: патронаж, партнерство, подавление или борьба всех против всех, при-
ватизация власти [7]. 

Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и соот-
ветствующие им критерии экономического развития страны. Среди долго-
срочных целей – становление и развитие постиндустриального общества, 
создание рабочих мест высшей квалификации для будущих поколений, по-
вышение уровня жизни всех граждан страны, включая уровень здравоохра-
нения, образования и культуры. В качестве краткосрочных целей можно рас-
сматривать преодоление кризиса и достижение конкретных величин при-
роста валового национального продукта в следующем году, квартале, меся-
це и пр. Долгосрочные и краткосрочные цели по своему содержанию доста-
точно сильно различаются, меры по их достижению также неодинаковы. 
Критерии экономического развития не всегда играют роль целей или целе-
вых ориентиров, и наоборот. Нередко в качестве тактических целей регио-
нального развития выступают промежуточные задачи, играющие роль необ-
ходимых условии успешного развития. 

Весьма плодотворной концепцией, позволяющей эффективно анализи-
ровать проблемы экономического развития региона, является концепция ос-
новного и вспомогательного производства. В любом регионе можно выде-
лить основную промышленность, т.е. ту, продукция которой в основном вы-
возится из региона, и вспомогательное производство, продукция которого 
потребляется преимущественно в пределах региона. 

Чем больше развита инфраструктура (вспомогательное производство), 
тем более гибкой является вся экономика региона, тем на более прочной ос-
нове базируется его экономическое развитие и процветание. 

Выход из кризиса может оказаться болезненным, если экономические 
процессы пущены на самотек, и в то же время он может быть более глад-
ким, если региональная администрация будет активно воздействовать на 
процессы экономического развития, используя имеющиеся местные пре-
имущества и создавая новые. Преодоление кризиса в любой сфере жизни 
региона напрямую связано с уровнем экономической активности. Социаль-
ное развитие, хотя и обладает относительной самостоятельностью, в значи-
тельной мере определяется ресурсными возможностями, которые, в свою 
очередь, зависят от степени экономического развития. Поэтому, только раз-
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вивая экономическую активность, можно осуществить те или иные проры-
вы в жизни местного сообщества и поднять уровень благосостояния насе-
ления, который, в конечном счете, всегда определяет успех той или иной со-
циально-экономической политики. 

В качестве завершающего общего вывода следует отметить, что сложив-
шиеся социально-экономические предпосылки, а также стратегия выхода 
России из глубокого кризиса и обретение былой мощи на качественно новой 
основе свидетельствуют, что важнейшим фактором в развитии государства на 
ближайшую перспективу остается состояние природно-ресурсного потенциа-
ла страны. От уровня рациональности, продуманной ответственности и мас-
штабности использования потенциала естественных богатств в подавляющей 
степени зависит быстрота преодоления кризисных явлений в стране. 
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стороны, и уровень инновационного развития с другой. Произведено 

ранжирование регионов в соответствии с рассчитанными индексами, 

выполнен сравнительный анализ результатов. 

Ключевые слова: инновационный сектор экономики, региональная 

социально-экономическая дифференциация. 
 

Развитие инновационного сектора отечественной экономики в послед-

нее десятилетие является объектом весьма пристального внимания государ-

ственной власти, как на федеральном, так и на региональных уровнях. По-

следние годы характеризуются высокой активностью в разработке и приня-

тии множества законодательных и нормативных документов, посвященных 

инновационной сфере, формировании и реализации многочисленных ре-

гиональных целевых программ инновационного развития, направленных на 

совершенствование региональных инновационных систем, проведением 

международных мероприятий довольно высокого уровня и т.п. Однако, не-

смотря на все предпринимаемые усилия, ситуация существенно не меняет-

ся, и, как и прежде, большая часть валового внутреннего продукта страны 

формируется в сырьевых секторах. 

В качестве одной из причин низкого уровня развития инновационной 

экономики в современной России часто указывается на недостаток соответ-

ствующего задачам финансирования («длинных» и «недорогих» денег, не-

обходимых для финансирования достаточно продолжительных и рискован-

ных проектов). Кроме того, развитие инновационного сектора в стране от-

личается существенной территориальной неоднородностью. И здесь часто в 

качестве причины отмечается отсутствие финансово-экономических возмож-

ностей части регионов. Действительно, национальная экономика Россий-

ской Федерации характеризуется очень существенной социально-экономи-

ческой дифференциацией. Однако, для того, чтобы попытаться однозначно 

ответить на вопрос о существовании связи между уровнем финансово-эко-

номических возможностей региона и уровнем развития его инновационной 

экономики, необходимо провести сравнение показателей, адекватно отра-

жающих обе стороны рассматриваемого вопроса. 

В качестве основного показателя, характеризующего состояние иннова-

ционной сферы в экономике, используется показатель инновационной ак-

тивности предприятий и организаций. Инновационная активность органи-

зации «характеризует степень участия организации в осуществлении инно-

вационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение опреде-

ленного периода времени» [1, с. 483]. Уровень инновационной активности 

определяется в соответствии с международными стандартами как отноше-

ние числа организаций, осуществлявших технологические, организацион-

ные или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за оп-

ределенный период времени организаций в стране, отрасли, регионе. По-

мимо этого показателя используются и другие, отражающие соответственно 
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несколько иные аспекты проблемы. Среди этих показателей выделим два: 

показатель затрат на инновации, характеризующий, также как и показатель 

инновационной активности, «склонность» предприятий к осуществлению 

такой деятельности, однако выраженный в стоимостной форме, и показа-

тель результативности инновационной деятельности – объем инновацион-

ной продукции (работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции (вы-

полненных работ, услуг) предприятия. Использование всех трех показателей 

совместно, как представляет, более точно описывает состояние дел в инно-

вационном секторе. 

В качестве показателя затрат на инновации можно использовать, напри-

мер, показатель затрат на технологические инновации, представляющий со-

бой «выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осу-

ществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой 

в масштабе предприятия (отрасли, региона, страны)» [2, с. 67]. При расчете 

показателя инновационной продукции учитывается продукция, в течение 

последних трех лет подвергавшаяся различным технологическим изменени-

ям. В состав такой продукции при расчетах включаются «изделия новые 

(вновь внедренные, подвергавшиеся значительным технологическим изме-

нениям) или подвергавшиеся усовершенствованию» [2, с. 72]. 

При этом, следует заметить, что сами по себе выбранные показатели, 

как, впрочем, и любые другие абсолютные показатели, не позволяют одно-

значно судить о состоянии развития инновационного сектора. Действитель-

но, много ли нам дает для понимания состояния развития инновационного 

сектора российской экономики в 2011 году обладание знанием о том, что 

совокупный уровень инновационной активности российских предприятий в 

этом году составил 11,1 %? Очень немного. Значительно большее значение 

эта информация будет иметь, если мы имеем возможность сравнить это зна-

чение с другими экономиками мира, или сравнить его со значением того же 

показателя в предшествующие годы. В этом случае мы придем к неутеши-

тельным выводам о том, что уровень развития инновационной экономики в 

России крайне низок (по сравнению со странами Евросоюза, например) и 

значительной положительной динамики не наблюдается. 

Приведенные соображения используются для составления индекса ин-

новационного развития региона – интегрального показателя, характери-

зующего уровень развития инновационного сектора региональной экономи-

ки. Для сопоставления уровня развития инновационного сектора региональ-

ной экономики по трем показателям: инновационная активность предпри-

ятий, уровень затрат на технологические инновации и доля инновационной 

продукции производится ранжирование регионов по каждому из указанных 

показателей. При этом, порядок расчета двух из трех указанных показателей 

сам по себе обеспечивает корректность проведения межрегиональных со-

поставлений: инновационная активность рассчитывается как доля в общем 
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объеме предприятий региона, показатель инновационной продукции – как 

доля в общем объеме продукции, выпущенной в соответствующем регионе. 

Возможность проведения сопоставлений показателя затрат на техноло-

гические инновации необходимо обеспечить дополнительно, поскольку сам 

по себе показатель представляет сумму денежных средств, инвестирован-

ных в инновации, и, соответственно, существенно зависит от размера регио-

на. Приведение значений показателя для различных регионов в сопостави-

мый вид можно обеспечить, рассчитав на его основе, с учетом данных о за-

нятости в соответствующем регионе, производный показатель – затраты на 

технологические инновации в расчете на одного занятого в экономике ре-

гиона. По каждому из трех показателей для каждого региона определяется 

отношение регионального значения со средним значением среди всех ре-

гионов Российской Федерации. В том случае, если значение отношения пре-

вышает единицу, регион получает один балл в интегральный показатель. Та-

ким образом, в результате сравнительного статического анализа каждый 

рассматриваемый регион может получить от нуля до трех баллов. 
 

Таблица 1 

Группы регионов по уровню развития инновационной сферы 
 

Индекс Регионы Группа 

0 

Алтайский край, Вологодская область, Калининградская область, Кемеровская 

область, Краснодарский край, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Рес-

публика Калмыкия 

I 

1 

Архангельская область, г. Москва, Курская область, Новгородская область, 

Псковская область, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Ха-

касия, Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Чеченская республика, Чукотский автономный округ 

2 

Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская 

область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский 

край, Ивановская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-

Черкесская республика, Костромская область, Курганская область, Москов-

ская область, Мурманская область, Новосибирская область, Приморский край, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Респуб-

лика Северная Осетия – Алания, республика Тыва, Ростовская область, Рязан-

ская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Ульяновская область, 

Хабаровский край 

3 

Астраханская область, Белгородская область, Кабардино-Балкарская респуб-

лика, Кировская область, Орловская область, Пензенская область, Республика 

Карелия, Республика Мордовия, Томская область, Удмуртская республика 

II 

4 

Иркутская область, Ленинградская область, Липецкая область, Оренбургская 
область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Са-

марская область, Тульская область, Тюменская область, Челябинская область, 

Чувашская республика 

5 Красноярский край, Омская область 

III 
6 

г. Санкт-Петербург, Магаданская область, Нижегородская область, Республика 

Татарстан, Свердловская область, Ярославская область 
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Кроме статического сравнения регионов необходимо также учесть и те 

изменения, которые в них происходят. Динамическая часть интегрального 

показателя формируется на основании показателей, характеризующих ди-

намику указанных статических показателей за последние десять лет. Для 

характеристики динамики уровня инновационной активности предприятий 

в регионе рассчитываются цепные абсолютные приросты этого показателя и 

средний абсолютный прирост уровня инновационной активности за ряд 

прошлых лет. Положительное значение полученного показателя означает 

добавление одного балла к интегральному показателю инновационной дея-

тельности в соответствующем регионе. Аналогично учитывалась динамика 

остальных показателей. 

Таким образом, в результате проведенных расчетов каждому из рас-

сматриваемых регионов Российской Федерации было сопоставлено значе-

ние интегрального показателя инновационной деятельности в регионе, ле-

жащее в пределах от 0 до 6. Это позволяет разделить все рассматриваемые ре-

гионы на семь групп в соответствии с полученными расчетными значениями, 

или на меньшее количество групп, укрупнив классификацию (табл. 1). 

Аналогично конструируется показатель экономического потенциала ре-

гиона. В качестве статических показателей здесь используются: валовой ре-

гиональный продукт в расчете на душу населения, уровень доходов соот-

ветствующего регионального бюджета субъекта (как показатель, отражаю-

щий бюджетный потенциал), приведенный к численности населения регио-

на и сальдированный финансовый результат предприятий региона (как по-

казатель, отражающий финансовые возможности предпринимательского 

сектора), приведенный к количеству занятых в регионе. В качестве динами-

ческих показателей также использовались средние значения цепных абсо-

лютных приростов статических показателей. В результате проведенных 

расчетов каждому из рассматриваемых регионов Российской Федерации 

было сопоставлено значение интегрального показателя финансово-экономи-

ческого потенциала региона (табл. 2). 

Совмещение приведенных в табл. 1 и 2 группировок образует двумер-

ную классификацию, в соответствии с которой все регионы можно разде-

лить на три группы: группу I условно можно назвать группой регионов с 

«нормальной» связью между уровнем экономического потенциала и уров-

нем развития инновационной сферы. В этой группе находится более 71 % 

всех российских регионов. В этой группе действительно наблюдается опре-

деленная положительная связь между рассчитанными индексами. 

Остальные регионы относятся к «аномальным» группам II и III. В груп-

пе II оказались 17 регионов. Это Свердловская область, Самарская область, 

Астраханская область, Кабардино-Балкарская республика, Орловская об-

ласть, Республика Карелия, Республика Мордовия, Нижегородская область, 

Ярославская область, Омская область, Липецкая область, Республика Ады-
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гея, Республика Башкортостан, Тульская область, Челябинская область, Чу-

вашская республика и Республика Татарстан. Эти регионы характеризуются 

тем, что имея довольно низкий индекс финансово-экономического потен-

циала одновременно имеют довольно высокий индекс развития инноваци-

онного сектора. Крайнее положение в этой группе занимает Свердловская 

область. Характеризуясь нулевым значением показателя финансово-эконо-

мического потенциала, этот регион одновременно имеет высокий индекс 

развития инновационного сектора. Близки к Свердловской области по по-

ложению в группе регионов, характеризующихся одновременно невысоким 

финансово-экономическим потенциалом и довольно высоким уровнем разви-

тия инновационной сферы Нижегородская, Ярославская и Омская области. 
 

Таблица 2 

Группы регионов по уровню финансово-экономического потенциала 
 

Индекс Регионы Группа 

0 

Астраханская область, Вологодская область, Забайкальский край, Ивановская 

область, Кабардино-Балкарская Республика, Костромская область, Курганская 

область, Новосибирская область, Орловская область, Псковская область, Рес-
публика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика 

Карелия, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Рос-

товская область, Самарская область, Свердловская область, Тверская область 

I 

1 

Алтайский край, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 

Волгоградская область, Воронежская область, Калужская область, Карачаево-

Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Краснодар-

ский край, Курская область, Липецкая область, Нижегородская область, Омская 

область, Пензенская область, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, 

Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Рязанская область, Саратовская об-
ласть, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская 

область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Челябинская область, 

Чувашская Республика, Ярославская область 

2 

Еврейская автономная область, Иркутская область, Калининградская область, 

Новгородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Ал-

тай, Республика Тыва, Хабаровский край, Чеченская Республика 

3 
Амурская область, Ленинградская область, Приморский край, Республика Бу-
рятия, Республика Татарстан, Томская область II 

4 Республика Саха (Якутия) 

5 
Архангельская область, Камчатский край, Магаданская область, Московская об-

ласть, Мурманская область 
III 

6 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Республика Коми, Сахалин-

ская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ 
 

В группе III оказались 8 российских регионов. Это Камчатский край, 

Московская область, Мурманская область, Архангельская область, Сахалин-

ская область, Республика Коми, Чукотский автономный округ и город Мо-

сква. Находящиеся в этой группе регионы, имея довольно высокий индекс 

финансово-экономического потенциала, одновременно имеют довольно низ-

кий индекс развития инновационного сектора. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Филиал Московского государственного индустриального университета, 

г. Сергиев Посад 
 

В статье изложены проблемы кадрового планирования российских 

выпускников вузов специальностей и направлений подготовки на ос-

нове анализа научных статей, различных статистических данных и соб-

ственных исследований. Рассмотрены особенности определения по-

требности молодых специалистов в России. Обозначены средства пла-

номерного решения вопросов, связанных с подготовкой кадров высшей 

квалификации. 

Ключевые слова: подготовка кадров, планирование, проблемы. дея-

тельность вуза, рынок образовательных услуг, специальности, трудо-

устройство, выпускники, рынок труда, потребность экономики в кад-

рах, выпускники системы профессионального образования. 
 

В настоящее время вопрос обеспечения отраслей экономики России 

квалифицированными кадрами остается открытым. Основной причиной та-

кой ситуации является демографический кризис в нашей стране, связанный 

с процессом старения населения. К существующему дисбалансу между спро-

сом и предложением на рынке труда России уже в ближайшее время может 

добавиться катастрофическая нехватка трудовых ресурсов как таковых. Для 

решения данных вопросов необходимо эффективное управление, которое 

позволит регулировать сбалансированность экономики для развития регио-

нов заданными темпами на основе количественных и качественных про-

гнозных параметров рынка труда и трудовых ресурсов. Поскольку сущест-

венным источником удовлетворения потребности в рабочей силе на рынке 

труда являются выпускники системы профессионального образования, то 

все более актуальными становятся вопросы их плановой подготовки. Ос-
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новными субъектами в процессе подготовки кадров высшей квалификации 

являются – выпускники (студенты, абитуриенты), учебное заведение, госу-

дарство / общество. Выпускник – это субъект первого уровня, то есть «ко-

нечная стадия» преобразования в модели типа «черный ящик», где на входе 

появляется абитуриент, в самой системе – студент, подвергающийся воздей-

ствию со стороны образовательного учреждения. Субъект второго уровня – 

вуз, обязующийся провести качественное преобразование субъекта первого 

уровня от абитуриента к специалисту, выпускнику с набором определенных 

профессиональных и личностных качеств, необходимых государству / об-

ществу на момент выпуска. Государство / общество – это субъект третьего 

уровня, который формирует потребность в специалистах на конкретный мо-

мент времени, под влиянием экономических, политических, социальных и 

других факторов. Эффективность взаимодействия всех субъектов образова-

тельной системы достигается только при подготовке и выпуске востребо-

ванных специалистов. 

В последние годы заметной тенденцией в области подготовки кадров 

высшей квалификации является уменьшение доли обучающихся по эконо-

мическим и юридическим специальностям и рост доли инженерно-техниче-

ских специальностей. Активизируется процесс привлечения абитуриентов в 

вузы для обучения по востребованным на региональном рынке труда специ-

альностям и направлениям подготовки высшего профессионального образо-

вания. Организовываются пропагандистские кампании в средствах массо-

вой информации, где освещаются и возможности последующего трудоуст-

ройства на профильных предприятиях регионов. Кроме того проводятся 

различные образовательные форумы, пресс-конференции, круглые столы, 

пресс-туры, прямые эфиры на радио и телевидении, в средствах массовой 

информации размещаются различные публикации в целях создания ком-

плексного представления об образовательных услугах, оказываемых учреж-

дениями высшего и среднего профессионального образования и возможно-

стях трудоустройства выпускаемых специалистов. Вузы обеспечивают под-

держание и обновление своих порталов в глобальной сети «Интернет», где 

обновляются данные о деятельности данных учебных заведений, многие со-

держат информационные материалы о приоритетных направлениях модер-

низации и технологического развития экономики России, о соответствую-

щих специальностях (направлениях подготовки), осуществляющих подго-

товку по указанным специальностям (направлениям подготовки), а также 

предприятиях региона, на которых могут трудоустроиться выпускники ву-

зов, прошедшие обучение по указанным специальностям (направлениям 

подготовки). 

Однако на настоящий момент существуют две основные проблемы ка-

чества как самого вуза и качества обучения в нем, так и качества каждого вы-

пускника этого вуза – востребованность молодых специалистов на момент 
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выпуска. Первая проблема заключается в длительности процесса обучения 

(4-6 лет). На момент выпуска молодой специалист может не найти работу 

по специальности, по причине отсутствия необходимых вакансий. В настоя-

щее время трудоустройство по специальности не содержится ни в формах 

отчетности государственной статистики, ни в формах отчетности образова-

тельных учреждений. Данный показатель сегодня можно измерить лишь 

оценкой учреждений профессионального образования, работодателей и са-

мооценкой выпускников. В табл. 1 представлены показатели трудоустройст-

ва выпускников РФ по федеральным округам РФ согласно данным ведомст-

венного мониторинга Минобрнауки России 2012 года и мониторинга Рос-

труда 2011 года. 

Полученные в ходе мониторингов данные показывают, что доля нетру-

доустроенных выпускников по данным ведомственного мониторинга Мин-

обрауки России выше (10 %), чем по мониторингу Роструда (8 %). 
 

Таблица 1 

Показатели трудоустройства выпускников, % [1] 
 

Наименование 

Федерального округа РФ 

Доля выпускников, работающих 
по полученной специальности*

)
 

Доля нетру-
доустроен-

ных выпу-

скников*
)
 

Доля выпускни-
ков 2011 г. при-

знанных безра-

ботными**
)
 

от общего числа 

выпускников 

от числа тру-

доустроенных 

выпускников 

Российская Федерация 49 83 10 8 

Центральный федеральный округ 48 84 6 4 

Северо-Западный федеральный округ 50 85 5 6 

Южный федеральный округ 48 85 7 8 

Северо-Кавказский федеральный округ 36 80 19 25 

Приволжский федеральный округ 49 82 7 7 

Уральский федеральный округ 46 79 9 8 

Сибирский федеральный округ 52 85 7 11 

Дальневосточный федеральный округ 53 86 9 10 
 

Примечание: 

*) Ведомственный мониторинг Минобрнауки России, октябрь 2012 г., % 

**) Ведомственный мониторинг Роструда за июль 2011 г.  
 

Вторая проблема высшего образования заключается в его оторванности 

от практики, в результате чего молодому специалисту необходимо дополни-

тельное время на адаптацию и получение практического опыта, подкрепле-

ние теории непосредственной деятельностью по специальности. Но далеко 

не каждый работодатель берет на себя ответственность за «доучивание» мо-

лодого специалиста. 

Показатели трудоустройства повышаются в вузах, имеющих прочные 

связи с предприятиями региона, обеспечивающие прохождение практик 

студентов. Проводимые в филиале ФГБОУ ВПО «МГИУ собственные ис-

следования показывают, что значения трудоустроенных по специальности 

по данным опроса довольно высокие за счет наличия таких связей с пред-
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приятиями города Сергиева Посада (табл. 2). Анализ трудоустройства вы-

пускников экономических специальностей показал, что в среднем 73 % выпу-

скников работают по полученной в университете специальности, по родст-

венным специальностям 18 %, и только 9 % выпускников работают, по их 

мнению, не по специальности. В других регионах России (по данным табл. 1) 

данный показатель имеет более низкие значения. Выходом, по мнению ав-

тора, в данном случае является усиление практической направленности обу-

чения, увеличение баз практик, проработка механизма совмещения студен-

том учебы и работы без потерь качества обучения. 
 

Таблица 2 

Трудоустройство выпускников-экономистов филиала 

ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Сергиевом Посаде по специальности, (%) 
 

Соответствие специальности 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2008 2012 

Работают: 
       

по специальности 77 74 64 77 76 74 67 

по родственным специальностям 23 22 13 8 17 16 24 

Не работают по специальности 0 4 23 15 7 10 9 
 

Для решения данных проблем необходимо эффективное региональное и 

государственное планирование и прогнозирование подготовки квалифици-

рованны кадров в нужном качестве и количестве. Но как выявить социаль-

ный заказ государства / общества и рассчитать прогнозную потребность в 

специалистах на момент выпуска. Сегодня при всем многообразии методов 

исследования (математические, прогнозирования, экспертных оценок, ста-

тистические и др.) выделяют три основных подхода: «технологический» 

(«методика сверху»), основанный на статистико-математическом аппарате; 

«социологический» («методика снизу»), применяющих методы экспертных 

оценок и, так называемый, «микс» – золотая середина первых двух подходов 

или экспертно-аналитическая методика. Выбор совокупности методов иссле-

дования определяет качество и достоверность полученных результатов [2]. 

Что касается объектов исследования, в большинстве случаев анализу 

подвергаются три основные сферы, влияющие на возникновение и удовле-

творение потребности в квалифицированных кадрах, а именно: рынок тру-

да, рынок образовательных услуг и экономика, развитие которой приводит к 

созданию новых рабочих мест, а упадок – к сокращению. Таким образом, на 

качество методики влияет и обоснованный выбор объектов исследования. 

Ведущее место в области прогнозирования потребности в специалистах по 

уровню образования как по России в целом, так и по ее отдельным регионам 

занимает Петрозаводский государственный университет. Методика, предло-

женная университетом, была апробирована в различных регионах России: 

Республике Саха, Республике Карелия, Томской области, Владимирской об-

ласти, Пермском крае и других субъектах Российской Федерации [3]. 
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Социальный заказ, или планирование потребности в квалифицирован-

ных кадрах, способен решить проблемы, связанные с нехваткой кадров, на-

рушением баланса между специалистами с различным уровнем профессио-

нального образования, последствиями демографического кризиса, отрывом 

профессионального образования от требований рынка труда и многие дру-

гие вопросы планирования кадров высшей квалификации. Важно устано-

вить и прочные межвузовские связи научного и практического характера с 

целью совместных разработок и принятия опыта в прогнозировании и удов-

летворении потребности в специалистах рынков труда регионов России. 

Сегодня для решения обозначенных проблем необходимо активно ис-

пользовать такие средства как: организация мониторинга и прогнозирова-

ния развития региональных рынков труда, определение потребностей эко-

номики в работниках определенных профессий и квалификаций, обоснова-

ние объемов и рациональной структуры их подготовки; определение чис-

ленности граждан, нуждающихся в конкретных формах профессионального 

обучения; формирование в регионах единых информационных баз о состоя-

нии рынка труда; деятельность служб занятости и органов образования по 

приведению структуры, объемов и профилей подготовки кадров в учебных 

заведениях в соответствие с потребностями экономики регионов; создание в 

учебных заведениях служб маркетинга и трудоустройства выпускников; раз-

работка прогнозных балансов трудовых ресурсов регионов РФ и страны в 

целом, финансирование профессионального образования и переподготовки 

кадров за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации и 

средств организаций и предприятий. Использование данных средств позво-

лит государству и учебным заведениям вести планирование адресной под-

готовки кадров, сбалансировать спрос и предложение рабочей силы, улуч-

шать ситуацию с трудоустройством молодых специалистов. 
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Активизация инвестиционной деятельности в настоящее время явля-

ется ключевой проблемой российской экономики. Сегодня в условиях 

кризисной экономики при высоких темпах инфляции и без оживления 

инвестиционной деятельности необходимо преодолеть спад сельскохо-

зяйственного производства. Поэтому исследование инвестирования аг-

рарного сектора экономики является актуальной темой. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, аграр-

ный сектор, государственная поддержка, бюджет, субсидирование. 
 

Понятие «инвестиции» достаточно многогранно. В целом, под инвести-

циями в экономической литературе понимается любая текущая деятельность, 

которая увеличивает будущую способность экономики производить про-

дукцию. Соответственно, вложение денежных средств и других капиталов в 

реализацию различных экономических проектов с целью последующего их 

увеличения называется инвестированием. Юридические и физические лица, 

осуществляющие инвестиционные вложения, являются инвесторами. 

В Законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемых в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25 фев-

раля 1999 г. дается следующее определение инвестициям: «… инвестиции – 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущест-

венные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объ-

екты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1]. 

Активизация инвестиционной деятельности является не только основ-

ным условием вывода сельского хозяйства из глубокого кризиса, но и ста-

новится важнейшим определяющим фактором дальнейшего его развития. 

Требуется не только реформирование общественного уклада на селе путем 

институциональных преобразований, что являлось приоритетом в началь-

ный период аграрной реформы, но и привлечение в аграрный сектор круп-

номасштабных инвестиций. 

В современных условиях в аграрном секторе сохраняется необходимость 

более активного государственного регулирования не только путем примене-

ния стимулирующих мер, но и прямого вложения капитала. 

                                                 
 Аспирант кафедры Денежного обращения и кредита. 
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Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом и 
по рейтингу инвестиционного климата входит в десятку ведущих регионов 
России [6]. 

На сегодняшний день в крае реализуется около 250 крупных инвести-
ционных проектов общей стоимостью свыше 1 триллиона рублей со срока-
ми реализации до 2025 года. В результате их реализации в регионе планиру-
ется создание более 36 тысяч новых рабочих мест, а налоговые поступления 
во все уровни бюджета оцениваются в 61,3 млрд. рублей. 

По оценке аналитиков Минрегионразвития РФ и Росстата, Краснодар-
ский край является инвестиционным лидером как в Южном федеральном 
округе, так и в России. 

По итогам 9 месяцев 2013 года Кубань заняла первую строчку рейтинга 
инвестиционной привлекательности среди российских регионов, который 
опубликовал Минрегионразвития РФ [8]. 

В свою очередь, Федеральная служба государственной статистики от-
мечает, что Краснодарский край традиционно является лидером в Южном 
федеральном округе по объему инвестиций – доля региона в общем объеме 
инвестиций по ЮФО составила 64,4 %, а в целом по России – 7,4 %. 

Государственная политика администрации Краснодарского края направ-
лена на активное привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. 

Принятые на федеральном и региональном уровнях программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия, проведение зимней Олимпиады 2014 года в Сочи – откры-
вают новые инвестиционные возможности для агропромышленного ком-
плекса. Департаментом сформирован и постоянно обновляется каталог стра-
тегических инвестиционных проектов и площадок, который презентуется на 
международных экономических форумах, выставках-ярмарках, конферен-
циях и так далее [6]. 

Законодательное инвестиционное поле Краснодарского края – одно из 
самых прогрессивных в стране. В качестве основных форм государственной 
поддержки инвесторов краевым законодательством предусмотрено льготное 
налогообложение, предоставление государственных гарантий, субсидирова-
ние из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, 
предоставляемым на инвестиционные цели. 

Иностранным и отечественным инвесторам на территории Краснодар-
ского края предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международ-
ными договорами Российской Федерации. Возможным инвесторам предла-
гаются различные формы участия в реализации проектов. Это 100 % при-
влечение иностранного капитала, в том числе за счѐт создания новых пред-
приятий, приобретение инвестором акций организации, поставка оборудо-
вания, лизинг оборудования, товарный кредит, приобретение доли выпу-
щенной продукции, более дешѐвые кредиты. 
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Государственная поддержка сельского хозяйства в 2013 году окажется 

не ниже, чем в 2012 году. Так из краевого бюджета для финансирования 

9 краевых целевых программ планируется выделить 2,5 млрд. рублей, на 9 % 

больше, чем в прошлом году [5]. 
 

Таблица 1 

Государственная программа поддержки сельского хозяйства 

в Краснодарском краев 2013 году 
 

Направление государственной поддержки 

Предусмотрено в текущем году, 

тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. за счет средств 

Федерального 

бюджета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей на уплату страховой премии 
654 447 573 950 80 497 

Возмещение части процентной ставки по кредитам и 
займам 

3 110 610 2 742 312 368 298 

Государственная поддержка отраслей животноводства 1 109 906 973 387 136 519 

Государственная поддержка отраслей растениеводства 230 470 189 767 40 703 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области растениеводства 
1 523 651 1 028 464 495 187 

ФЦП «Социальное развитие села» 485 439 248 848 236 591 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования 118 656 68 013 50 643 

Государственная поддержка экономически значимых ре-

гиональных программ 
156 424 29 905 126 519 

Всего 7 389 601 5 854 646 1 534 955 
 

В Краснодарском крае разработана и действует государственная про-

грамма на 2013 год, которая включает в себя определенные направления го-

сударственной поддержки сельского хозяйства (табл. 1). Она предусматри-

вает выделение денежных средств как из федерального бюджета, так и из 

бюджета субъекта РФ. 

Больше всего средств из федерального и регионального бюджета выде-

ляется на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам. Эта 

статья расходов составляет 3,1 млрд. руб. Также приоритетными направле-

ниями государственной поддержки являются отрасли животноводства и 

растениеводства. 

В Краснодарском крае активно реализуется программа кредитования 

аграрного сектора экономики. Ведущая роль принадлежит ОАО «Россель-

хозбанку», он занимает одну из ключевых позиций в обеспечении финансо-

выми ресурсами аграрной сферы [6]. 

Помимо «Россельхозбанка» в Краснодарском крае инвестиционную по-

литику в аграрный сектор осуществляют и другие банки, такие как ОАО 

«Крайинвестбанк», ОАО «Юг-Инвестбанк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Рос-

агролизинг» и другие [5]. 
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Государственная поддержка развития сельского хозяйства в Краснодар-

ском крае регулируется законодательной базой, которая включает федераль-

ные законы и программы, законы Краснодарского края. Среди них наиболее 

важными является: 

– Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»; 

– Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы»: 

– Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края «Об утверждении краевой целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-

2020 годы»; 

– Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края «О возмещении (субсидировании) из краевого бюджета час-

ти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских кооперативах»; 

– Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края «О предоставлении за счет средств краевого бюджета суб-

сидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» [6]. 

При оказании государственной поддержки предусмотрено осуществле-

ние таких мер [4, 5]: 

– субсидирование процентной ставки долгосрочных, среднесрочных 

и краткосрочных кредитов; 

– субсидирование затрат на производство сельскохозяйственной про-

дукции; 

– субсидирование затрат на страхование сельскохозяйственных куль-

тур и животных; 

– установление льготного налогообложения; 

– лизинг сельхоз техники и оборудования; 

– финансирование мероприятий, связанных с повышением плодоро-

дия почв и другие. 

Несмотря на то, что государственная поддержка развития сельского хо-

зяйства края значительно усилилась, имеют место и серьезные проблемы. 

Так, отсутствует единая методология распределения бюджетных средств, 

что отрицательно сказывается на соблюдении общих правил. Имеют место 

случаи, когда местные администрации вводят меры поддержки, которые не 

стыкуются с федеральными программами. Не всегда эффективна работа сис-

темы доведения средств до конкретных сельхозтоваропроизводителей. Кроме 

того, несмотря на видимые успехи в развитии сельскохозяйственных коопера-
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тивов эта работа нуждается в большем стимулировании со стороны государ-

ства. В настоящее время не совершенно законодательство в этой области, не 

достаточно бюджетное финансирование, не развита система кооперативного 

образования и сеть информационно-консультационных служб в АПК. 

Выявленные недостатки в сфере государственной поддержки сельскохо-

зяйственного производства должны быть устранены, что будет способство-

вать решению проблем развития этой отрасли. 
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Сибирский Федеральный Округ (СФО) – один из перспективных регио-

нов экономического развития Российской Федерации. Его площадь состав-

ляет 30 % территории РФ, население – 13,5 % (по данным Федеральной служ-

бы государственной статистики на 2011 г.). СФО обладает огромными запа-

сами различных видов природных ресурсов, в том числе полезных ископае-

мых (85 % общероссийских запасов свинца и платины, 80 % угля и молиб-

дена, 71 % никеля, 69 % меди, 44 % серебра, 40 % золота). 

Валовой региональный продукт СФО с 1998 г. по 2010 г. имеет тенден-

цию к увеличению со среднегодовым темпом роста 25,04 %. В 2009 г. про-

изошли негативные изменения в динамики ВРП СФО, связанные с кризис-

ными явлениями в мировой экономике. 

Динамика численности населения СФО с 1990 г. по 2011 г. характеризу-

ется нисходящим трендом. Среднегодовой темп снижения численности со-

ставляет 0,6 %. 

Анализ социально-экономических показателей субъектов СФО в период 

с 2000 г. по 2011 г. указывает на существенную дифференциацию в уровне 

развития. Так, по ВРП первое место в СФО занимает Красноярский край со 

значением 1050158,5 млн. руб. (в 2010 г.), последнее место – Республика 

Алтай (21635,8 млн. руб.). Различие в величине ВРП между ними составля-

ют 48,5 раза. Аналогичный показатель, рассчитанный по показателю «инве-

стиции в основной капитал», составляет 43,2 раза. Таким образом, первич-

ный анализ указывает на существенную неоднородность в социально-эконо-

мическом развитии субъектов СФО. Однако с точки зрения эффективности 

использования ресурсов ситуация несколько меняется. 

Отметим, что для анализа эффективности будем использовать коэффи-

циент эластичности. 
 

( ) 'x

x
E y y

y
   

 

где y = f(x) – уравнение регрессии. 
 

Отметим, что эластичность является важнейшей количественной характе-

ристикой, которая показывает меру чувствительности одной переменной к из-

менению другой, показывающая, на сколько процентов изменится первый по-

казатель при изменении второго на 1 %. Применение коэффициентов эластич-

ности позволит оценить степень использования различных видов ресурсов, в 

том числе инвестиций в основной капитал в процессе производства. Для при-

мера нами были выбраны регионы-лидеры: Красноярский край, Кемеровская 

область, регионы-аутсайдеры: Республика Бурятия, Республика Алтай. 

Корреляционно-регрессионный анализ показал, что в рассматриваемых 

субъектах существует сильная линейная связь между ВРП и объемом инве-

стиций (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика уравнений регрессии 
 

Уравнение регрессии F-критерий 
Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации 

y = 3,5x + 526810,0, 
y – ВРП СФО, млн. руб., х – инвестиции в основной 
капитал в СФО, млн. руб. 

F(1,9) = 219,3 0,98 0,96 

y = 4,45x + 15067,34, 
y – ВРП Республики Бурятия, млн. руб., х – инве-
стиции в основной капитал в Республике Бурятия, 
млн. руб. 

F(1,9) = 140,4 0,96 0,94 

y = 1,41x + 4576,11, 
y – ВРП Республики Алтай, млн. руб., х – инвести-
ции в основной капитал в Республике Алтай, млн. 
руб. 

F(1,9) = 13,3 0,77 0,59 

y = 2,6x + 218597,2, 
y – ВРП Красноярский край, млн. руб., х – инвести-
ции в основной капитал в Красноярском крае, млн. 
руб. 

F(1,9) = 33,9 0,89 0,80 

y = 3,57x + 42471,09, 
y – ВРП Кемеровской области, млн. руб., х – инве-
стиции в основной капитал в Кемеровской области, 
млн. руб. 

F(1,9) = 232,8 0,98 0,96 

 

Для более подробного исследования данного проблематики нами ис-
пользовался коэффициент эластичности, определяемый на основе уравне-
ний регрессии (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Коэффициент эластичности ВРП от инвестиций в основной капитал 
 

Субъект СФО Коэффициент эластичности, % 

СФО 0,86 

Республика Бурятия 0,89 

Республика Алтай 0,76 

Красноярский край 0,74 

Кемеровская область 0,92 
 

По определению коэффициент эластичности представляет собой изме-
нение ВРП при изменении инвестиций в основной капитал на 1 %. Коэффи-
циенты эластичности субъектов СФО не превзошли значения 1 %, что гово-
рит о низкой чувствительности ВРП к изменению инвестиций в основной ка-
питал. Другими словами, вкладывая средства в экономику субъектов СФО, 
не следует ждать быстрого прироста ВРП. Кроме этого, использование ко-
эффициента эластичности способствовало изменению положения субъектов 
в ранжированном ряду. Так, лидерами по использованию инвестиций стали 
Кемеровская область и Республика Бурятия, их показатели также выше зна-
чений, полученных в целом по СФО. Аутсайдерами стали Республика Ал-
тай и Красноярский край. 
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Таким образом, применение нетрадиционных способов оценки позволя-

ет по-новому взглянуть на проблему неоднородности экономического про-

странства. 
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Повышение доступности кредитов является одной из составляющих до-

стижения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования в рамках 

реализации государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 гг. Решение данной задачи осуществлялось возмещени-

ем части затрат по уплате процентов по кредитам. Из федерального бюдже-

та на возмещение части затрат на уплату процентов (на весь срок пользова-

ния кредитом) предоставляются субсидии в размере 
2
/3 ставки рефинанси-

рования Центрального Банка РФ [1]. 

В 2012 г. кредиты и займы привлеченные в малый бизнес на селе соста-

вили 11, 9 % от общего объема кредитования направленного на развитие 

сельскохозяйственного производства, что на 0,3 % выше уровня 2011 г. 

Объемы кредитования представителей малого бизнеса в разрезе креди-

торов представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Субсидируемые кредиты малому бизнесу 
 

Кредиты на развитие 
малого бизнеса 

ЛПХ К(Ф)Х СПоК СКПК 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

ОАО «Россельхозбанк» 23350,7 72,6 12124,9 77,8 783,2 61,3 220,8 50,7 

Сбербанк России 6598,2 20,5 2740,2 17,6 324,3 25,4 15,0 3,4 

Прочие банки 1758,9 5,5 468,5 3,0 27,3 2,1 2,3 0,5 

Кредитные кооперативы 472,7 1,4 249,0 1,6 141,9 11,1 197,7 45,4 

Всего 32180,6 100 15582,8 100 1276,8 100 435,8 100 
 

Всего кредитными организациями малому бизнесу на селе было предо-

ставлено 49475,9 млн. руб. субсидируемых кредитов. Личными подсобными 

хозяйствами (ЛПХ) было получено 32180,6 млн. руб. кредитов, причем 

львиная доля (72,6 %) была предоставлена ОАО «Россельхозбанк», 20,5 % – 
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Сбербанком России и лишь 1,4 % – кредитными кооперативами. Крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами К(Ф)Х было получено кредитов на  

15582,8 млн. руб. из которых 77,8 % кредитных средств было предоставлено 

ОАО «Россельхозбанк», 17,6 % – Сбербанком России, 1,6 % – кредитными 

кооперативами. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) 

получили 1276,8 млн. руб. кредитов, из них 61,3 % было  предоставлено 

ОАО «Россельхозбанк», 25,4 % – Сбербанком России, 11,1 % – кредитными 

кооперативами. Сельскохозяйственные кредитные потребительские коопе-

ративы (СКПК) получили кредитов в размере 435,8 мл. руб., в том числе 

ОАО «Россельхозбанк» было предоставлено 50,7 % от всего объема кредит-

ных средств, Сбербанком России – 3,4 % и кредитными кооперативами – 

45,4 %. 

Самым крупным кредитором малого бизнеса на селе является ОАО 

«Россельхозбанк» (36479,7 млн. руб.), на втором месте Сбербанк России 

(9677,6 млн. руб.), на третьем прочие банки (2257,1 млн. руб.) и на послед-

нем кредитные кооперативы (1061,3 млн. руб.) [2]. 
 

75%
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ОАО Россельхозбанк

Сбербанк России

прочие банки

кредитные кооперативы

 
 

Рис. 1. Удельный вес кредитов, выданных различными кредиторами 

малому бизнесу на селе в 2011 г., % 
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Рис. 2. Удельный вес кредитов, выданных различными кредиторами 

малому бизнесу на селе в 2012 г., % 
 

Для субсидирования кредитов и займов для малых форм хозяйствова-

ния было выделено из федерального бюджета в 2012 г. 5,8 млрд. руб. 

Региональные планы по субсидированию кредитов и займов были вы-

полнены всеми субъектами Российской Федерации. в Астраханской, Орен-
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бургской. Челябинской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, 

республиках Калмыкия, Чувашия, Дагестан, плановые показатели были пе-

ревыполнены и превысили 2 млрд. руб. В числе отстающих – Костромская, 

Кировская, Московская области, республика Мордовия и Хабаровский край 

(выполнение плана менее 50 %) [2]. 

В среднем каждый обратившийся за кредитом в банки и кредитные коо-

перативы российский фермер получил 1,98 млн. руб. кредитов и займов, каж-

дый владелец личного подсобного хозяйства – 238 тыс. руб., сельскохозяй-

ственные потребительские кооперативы – 5,14 млн. руб., сельскохозяйствен-

ные кредитные потребительские кооперативы – 1,4 млн. руб. Однако по раз-

личным причинам не были приняты к субсидированию кредиты и займы 

общей суммой 27, млрд. руб. 

Наибольшие суммы кредитов и займов (более 3 млн. руб. на одного фер-

мера) были привлечены фермерами республики Татарстан, регионов Северо-

Кавказского федерального округа, Липецкой и Смоленской областей. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили 226 суб-

сидируемых кредитов и займов на 1276,8 млн. руб., это самый низкий пока-

затель за все время реализации программы, так как было прокредитовано 

всего 5,5 % работающих снабженческо-сбытовых и перерабатывающих ко-

оперативов. Среди сельскохозяйственных кредитных кооперативов 307 ра-

ботающих кооперативов (25 % от общего числа работающих) получили 

доступ к заемным средствам на сумму 435,7 млн. руб. 

Причиной снижения доступности субсидируемых кредитов сельскохо-

зяйственными потребительскими кооперативами явился выход в 2010 г. Рос-

сельзозбанка из числа ассоциированных членов сельскохозяйственных потре-

бительских кредитных кооперативов. В 2009 г. инвестиции Россельхозбанка, 

как ассоциированного члена в виде взноса в паевые фонды 12 кредитных ко-

оперативов были произведены в размере 45 млн. руб., в 2008 г. – 25 млн. руб. 

за два года реализации национального проекта «Развитие АПК» – 640 млн. 

руб. В настоящее время сельскохозяйственная потребительская кредитная 

кооперация представлена в 78 субъектах Российской Федерации. 

В целом главной причиной низкой кредитоспособности малых форм хо-

зяйствования по прежнему остается недостаточность залоговой базы и сла-

бая работа региональных и гарантийных и залоговых фондов с сельскими 

заемщиками. 
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В данной статье даны определения Государственного регулирования 
экономики, рассмотрены цели, задачи и функции госрегулирования, 
законодательства о конкуренции, торговле и антимонопольном регу-
лировании в США, Китая, Германии и России. Выявлена проблема 
конкурентоспособности автопрома и предложены основные направле-
ния в решении проблем конкурентоспособности на уровне государства. 

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, конку-
рентоспособность автопрома, политика государственного регулирования. 

 

Государственное регулирование экономики – это совокупность приня-
тия мер исполнительных, законодательных и судебных органов власти, где 
осуществляется контроль всех функций, с целью стабилизации социально-
экономической системы. 

Государственное регулирование основополагается на объективные эко-

номические законы социального развития. В условиях рыночных связей, пер-

востепенным законом является «закон спроса и предложения». 

Цель государственного регулирования – создание благоприятных усло-

вий, обеспечивающие стабильное функционирование экономики страны. 

Правительство любой страны имеет свои определенные цели в определенных 

условиях и в определенной отрасли. Задачи и цели государственного регули-

рования постоянно изменяются. Политика государственного регулирования 

нацелена на всестороннее удовлетворение потребностей потребителей. 

Важнейшая функция государственного регулирования – это разработка, 

организация и осуществление принципов внешнеэкономической политики 

своей страны. 

Контрольно-регулирующая функция представляет собой осуществление 

таможенного, финансового и прочих видов контроля, за внешнеторговыми 

операциями. 

Функция оказания организационного и финансового содействия так же 

имеет место быть. 

Цели государственного регулирования: 

– создание благоприятных условий для экспорта и сбыта на мировом 

рынке; 
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– содействие в росте иностранных инвестиций; 
– повышение конкурентоспособности продукции; 
– оказание финансовой поддержки и организационного содействия. 

В организационном содействии важную роль играет содействие, в по-
лучении заказав на строительство значимых объектов, также содействие в 
поступлении заграничного капиталовложения; представление интересов 
экспортеров. 

Задачи государственного регулирования: 
– повышение эффективности госрегулирования, снижение издержек; 
– контроль над законодательством, обеспечивающую защиту интере-

сов предпринимателей; 
– создание условий для конкуренции на рынке, создание условий для 

свободного перемещения товаров; 
– обеспечение товарно-денежного равновесия; 
– соблюдение трудового законодательства; 
– содействие скорости накопления капитала и постепенному развитию; 
– поддержание социального равновесия. 

Государственное регулирование особенно расположено к тенденции реа-
лизовать достижение научно-технического прогресса в пользу крупнейших 
фирм, который вызывал бы большие изменения в структуре производства. 

Государственное регулирование конкуренции имеет центр тяжести в ор-
ганизационно-хозяйственном регулировании производства. Его централь-
ными задачами являются: 

– осуществление структурной перестройки производства; 
– повышение конкурентоспособности продукции; 
– использовать возможности для долгосрочного обеспечения произ-

водства гарантийным обслуживанием; 
– укрепление наиболее приоритетных отраслей экономики; 
– проведение мероприятий, направленных на укрепление организа-

ционной структуры предприятий; 
Важнейшей формой госрегулирования стало развитие структурной пе-

рестройки промышленности, ориентированной на экспорт. 
Политика государственного регулирования нацелена на обслуживание и 

удовлетворение потребностей производителей и на регулирование произ-
водства. 

Повышение роли государства в регулировании отношений между фир-
мами, предприятиями достигается такими путями как: 

– развитие научно-технического прогресса, развитие роста внедрения 
в серийное производство нововведений; 

– оказание финансовой поддержки национальным компаниям, ориен-
тированным на экспорт; 

– обеспечение лучших условий функционирования национальным 

фирмам. 
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Государственное регулирование может влиять на остроту конкуренции 

на международном рынке. 
Государство обязано внимательно следить за ценами в рыночной экономи-

ке, для того чтобы не допустить инфляционного роста. В рыночном хозяйстве, 
государство влияет в основном, экономическими методами, а полагаясь только 
на административные методы, то можно разрушить рыночный механизм. 

Административные и экономические методы взаимосвязаны. Государ-
ство, контролируя цены, создает особый экономический режим для произ-
водителей, то есть вынуждает их пересматривать производственные про-
граммы. Производителям приходится подстраиваться к потребителям, из-
менять структуру спроса. 

Государственная экономическая политика имеет огромное значение для 
решения проблем конкурентоспособности. Государство оказывает влияние 
на экономические отношения любой страны. В качестве примера рассмат-
риваются законодательства о конкуренции и антимонопольном регулирова-
нии, принятом в разных странах, приведенных в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Законодательства о конкуренции, торговле 

и антимонопольном регулировании 
 

США 
В 1985 г. Создана комиссия по конкурентоспособности в промышленности при прези-

денте США. В 1988 принят «комплексный закон о торговле и конкурентоспособности». 

Китай 

В конце 1978 года происходит переход от вялого, неэффективного, централизованно-

го планирования экономики к системе ориентированной на рынок. Правила, касаю-

щиеся конкуренции впервые были введены Государственным советом в нормативном 

акте, называющемся «Временные положения для содействия и защиты социалисти-
ческой конкуренции» (PPSC), который вступил в силу, в октябре 1980 г., спустя два 

года после начала экономических реформ. Тем не менее, эти правила применялись 

неэффективно. Настоящий Антимонопольный закон (АМЗ) Китая был введен 30 ав-
густа 2007 г. и вступил в силу 1 августа 2008 г. Он был смоделирован на примере ев-

ропейского законодательства и включает положения, регулирующие антиконкурент-
ные или так называемые монопольные соглашения (т.е. картели), злоупотребление 

доминированием и контроль слияний. 

Германия 

Становление антимонопольного законодательства в ФРГ происходило в направлении 

ужесточения антимонопольной политики. В ходе реформы 1973 г. в ФРГ реформиро-
ванию подверглась деятельность предприятий, занимающих доминирующее положе-

ние на рынке. В 1989 г. усилена охрана интересов мелкого и среднего бизнеса, К это-

му времени остро встала проблема взаимодействия немецкого и общеевропейского 
антимонопольного права. В 1998 г. под влиянием антимонопольной политики ЕС За-

кон против ограничений конкуренции существенно пересмотрели, а именно, были 

предусмотрены крупные административные штрафы за монополистические действия. 

Россия 

22 марта 1991 г. вступил в силу Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рынках», который затем неоднократно был 

изменен и дополнен. Существенные изменения были внесены в мае 1995 г. В настоя-
щее время его полное название – федеральный закон «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках» (№ 83-ФЗ) – Федеральный закон «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»). 
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В данной таблице перечислены страны, в которых приняты законодатель-

ства о конкуренции. В РФ хотя и принят закон о конкуренции, но он еще нуж-

дается в изменениях и доработке. 

Важным элементом, в обеспечении национальной безопасности госу-

дарства, влияющим на экономическое и социальное развитие страны явля-

ется автомобильная промышленность. Государственное регулирование кон-

курентоспособности автомобильной отрасли необходимо анализировать для 

успешного развития данной отрасли. Основная цель вмешательства госу-

дарства является повышение конкурентоспособности продукции на миро-

вом рынке и повышение уровня жизни. 

Отечественные автомобили существенно отстают по качеству от зару-

бежных производителей. Покупатель, отдает предпочтение иномаркам, преж-

де всего из-за сопоставимой цены с автомобилем, произведенным в России. 

Сомнений у российских граждан не возникает, и выбор падает на иномарку. 

Многолетняя поддержка российских заводов не дала результатов: вместо по-

вышения качества отечественные предприятия лишь поднимали цены. 

В России проблема конкурентоспособности автопрома стоит намного 

острее, чем во многих индустриально развитых странах. В частности одной 

из составляющей этой проблемы является в отсутствии у российских про-

мышленных предприятий опыта в формировании конкурентной среды. 

Государственная политика предполагает проводить мероприятия для 

развития автомобилестроения: 

– разработать механизм, обеспечивающий создание и усовершенст-

вование мощностей по выпуску автомобильной техники; 

– создать условия для привлечения средств; 

– провести активную политику в области экспорта; 

– активизировать развитие лизинга автомобилей; 

– повышение конкурентоспособности путем применения стандартов, 

которые отвечают международным требованиям; 

– сохранить производства кузовов и сборочное производство; 

– развивать дилерские и сервисные сети. 

Государство должно способствовать стабилизации и развитию автомо-

билестроения путем создания условий по привлечению в отрасль инвести-

ций, в том числе и зарубежных, оказывать на конкурсной основе поддержку 

созданию и освоению перспективных видов автомобильной техники и тех-

нологическому перевооружению отрасли, доводить в установленном поряд-

ке до предприятий государственные заказы. Оно должно стимулировать из-

менение организационной структуры предприятий отрасли, оптимизацию 

внутри и межотраслевых связей и повышение эффективности производства. 

Государство может использовать свои ресурсные возможности для долевого 

участия в реализации высокоэффективных проектов и программ, прошед-

ших конкурсный отбор, а также для финансирования фундаментальных и 
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прикладных исследований и новых образцов в соответствии с принятыми 

приоритетами. 

Государственное регулирование в области автомобилестроения, направ-

ленное на повышение безопасности, экологичности и качества изделий ав-

томобильной промышленности, должно найти дальнейшее развитие в пер-

вую очередь за счет расширения работ в области отечественной и междуна-

родной стандартизации, совершенствования национальной системы серти-

фикации продукции путем ее гармонизации с системами, признанными в 

мировой практике. 

Государство заинтересовано в том, чтобы российская автомобильная 

промышленность обеспечивала: 

– в максимально возможной степени потребности автомобильного 

транспорта и населения в необходимой номенклатуре и с требуемы-

ми свойствами для перевозок внутри страны; 

– паритетное участие, отечественных автотранспортных средств, в 

международных перевозках грузов по территории России, стран 

СНГ и дальнего зарубежья; 

– в максимально возможной степени потребности в технологическом 

и специализированном транспорте, прежде всего сельского хозяй-

ства, важнейших для экономики страны предприятий нефтегазовой, 

строительной, лесозаготовительной и оборонной отраслей. 

 

Список литературы: 

1. Алексеева A.M. Конкурентные преимущества и их роль в рыночной 

экономике. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 49 с. 

2. Воронов A.A. Современная конкуренция: особенности и перспективы 

развития / Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 2009. – 318 с. 

4. Кулешова А. Конкуренция в вопросах и ответах. – М.: Изд. Проспект, 

2008. – 225 с. 



 

 

 

 

 

 

 

Секция 4 
 

 

 

 
ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 



 

ИННОВАЦИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 

© Овечкина И.П.

 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 
 

Важной функцией малого предпринимательства является творческо-

поисковая. Она заключается в формировании и использовании новых 

идей, выработке новых средств и факторов достижения поставленной 

цели. Малое предпринимательство более гибко и быстро реагирует на 

изменения и новшества на рынке. А инновационное развитие представ-

ляет собой целенаправленную деятельность, направленную на обеспе-

чение экономической устойчивости социально-экономических систем. 

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, инно-

вации, новшества. 
 

Экономика России стабильно и динамично развивается, в результате че-

го происходят постепенные преобразования рыночных отношений, которая 

затягивает все субъекты рынка, в том числе и субъекты малого предприни-

мательства. 

Не смотря на множество внешних негативных факторов, малое пред-

принимательство продолжает стабильно развиваться, но при этом ему не 

хватает определенного толчка. Малый бизнес имеет весомые преимущества 

перед крупным и средним, но при этом существуют тенденции до которых 

малому предпринимательству тяжело дотянуть. 

Субъекты малого предпринимательства в силу занимаемого ими поло-

жения в отраслевой организации, а также выполняемых функций оказывают 

значительное варьирующее воздействие на характер и уровень интенсивно-

сти отраслевой конкуренции. 

Во-первых, субъекты малого предпринимательства, осуществляя новые 

разработки в области технологий и продуктов, выступают фактором сниже-

ния рыночной власти отдельных участников рынка, так как обеспечивают 

им равную доступность к своим достижениям. 

Во-вторых, способствуя распространению через копирование передо-

вых достижений, малые предприятия стимулируют поиск новых способов 

приобретения конкурентных преимуществ, тем самым обеспечивая разви-

тие форм конкуренции. 

В-третьих, они обеспечивают не только единство конкурентного поля, 

но и более быстрое накопление в отрасли основных элементов конкуренто-

способности. 

И в-четвертых, представляя собой идеальную форму для крупных про-

изводителей в решении отдельных проблем через совместное финансирова-

                                                 
 Ассистент кафедры Отраслевых экономик. 
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ние разработок и взаимодействуя в разных формах с многими участниками 

рынка, малые инновационные предприятия способствуют развитию комму-

никативных связей между ними и выработке цивилизованных форм конку-

рентной борьбы. 

Несмотря на то, что малое предпринимательство более гибко и быстро 

реагирует на изменения и новшества на рынке. Не всегда у малого бизнеса 

есть возможность пойти на данные изменения. 

Если говорить об инновациях, то «Инновация – введѐнный в употреб-

ление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 

практике, организации рабочих мест или во внешних связях»[1]. 
 

Еще в середине 20 века – Йозеф Шумпетер (австрийская экономическая 

школа) определил, что для предпринимателей важны два фактора: 

1. Организационно-хозяйственное новаторство; 

2. Экономическая свобода. 

С точки зрения Шумпетера, предприниматель – это хозяйствующий 

субъект особого рода, но не класс, функцией которого в экономике является 

осуществление новых комбинаций факторов производства. Именно Шумпе-

тером был впервые введен данный термин в экономике [2]. 

Выделяют основные виды инноваций: 

1. Технологические – получение нового, эффективного производства 

имеющегося изделия, продукта, техники, новые или усовершенст-

вованные технологические процессы; 

2. Процессные (Социальные) – процесс обновления сфер жизни чело-

века в реорганизации социума (система управления, обслуживание, 

педагогика, организация процесса, благотворительность и т.д.); 

3. Маркетинговые – реализация новых или значительно улучшенных 

маркетинговых стратегий и методов, которые охватывают сущест-

венные изменения в упаковке и дизайне продуктов, использование 

новых методов продаж и презентаций продуктов (работ, услуг), их 

представления и продвижения на рынки сбыта, формирование но-

вых ценовых стратегий; 

4. Продуктовые – изготовление продуктов с новыми полезными свой-

ствами; 

5. Организационные – совершенствование системы управления. 

Перечислим основные функции, которые выполняют инновации в рам-

ках развития экономики и общества. Инновации способствуют: экономиче-

скому росту страны в долгосрочной перспективе; созданию новых отраслей 

экономики; стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспо-

собности; получению коммерческой выгоды; увеличению доли рынка, за-

воеванию новых сегментов рынка, расширению круга потенциальных поку-
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пателей, стабилизации и закреплению положения на рынке; повышению 

качества производимой продукции, удовлетворению потребностей челове-

ка и т.д. 

В современных условиях, правительства различных стран инвестируют 

огромные средства в инновационную деятельность, например Германия на 

научные исследования и разработки направила около 2,7 % ВВП, США – 

2,8 %, Япония – около 3,5 %, страны с переходной экономикой тратят значи-

тельно меньше: Белоруссия – 0,74 % ВВП, Россия – 1,04 %
 
[4]. Однако в ус-

ловиях кризиса мировой экономики на первый план выходит задача повы-

шения эффективности использования средств, выделяемых предприятиям и 

научным коллективам. 

Исследование ситуации относительно инновационного развития провел 

Клуб директоров по науке и инновациям (iR&DClub) при поддержке ОАО 

«Российская венчерная компания». 

Согласно результатам исследования, в настоящий момент 22 % компа-

ний не видят связи между инновациями и успехом компании, а 26 % пола-

гают, что именно инновации – ключ к успеху. При этом 62 % организаций 

намерены увеличить инвестиции в инновации. Одной из важнейших со-

ставляющих успеха компании развитие инноваций считают 60 % частных 

компаний и только 9 % госкомпаний. 

Для развития инноваций более половины среди опрошенных предпри-

ятий проводят совместные исследования с университетами и научными ор-

ганизациями (77 %), конкурсы инноваций внутри компании (63 %), иссле-

дования отрасли для уточнения тенденций ее развития (57 %), сбор предло-

жений по улучшению процессов в компании (53 %). 

Конкурирующие на рынке компании проводят конкурс инноваций на 

20 % чаще. 

При всей своей привлекательности инновации в малом бизнесе на со-

временном этапе имеют серьезные проблемы: 

1. Недостаточность законодательных и нормативно-правовых доку-

ментов; 

2. Минимальная востребованность малого инновационного бизнеса. 

Следствие низкой конкуренции. Конкуренция отсутствует из-за от-

сутствия мотивации у предпринимателей. 

3. Кадровая проблема. Здесь отмечается смена поколений. Опытные 

кадры уходят, а у молодых не хватает опыта в данном направлении. 

4. Финансовые механизмы инновационной деятельности. Заключается 

в недостатке собственных средств, высокой стоимости нововведе-

ний, недостаток финансовой поддержки со стороны государства. Не 

менее важной проблемой финансового характера является инфляция. 

В последнее время заметны улучшения в этом отношении, однако на 

инновационном бизнесе сильно сказывается любое изменение. 
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5. Высокий экономический риск; 

6. Неразвитость рынка технологий; 

7. Низкий потенциал нововведений; 

8. Низкий инновационный потенциал предприятия и другие. 

Для того, чтобы решить данные проблемы, необходимо определить пу-

ти решения самых важных из них. 

Для решения проблемы отсутствия правовой основы, необходимо раз-

работать законодательную базу, включающую в себя определение понятий 

«инновация» и «инновационная деятельность». 

Чтобы справиться с минимальной востребованностью малого иннова-

ционного бизнеса, необходимо создать конкуренцию, которая возможна 

лишь при хороших финансовых стимулах. Создание схемы мотивации ор-

ганизаций. 

Решение кадровой проблемы заключается в создании условий, ситуа-

ций, максимально развивающих творческую активность персонала или кад-

ровый потенциал. 

Для решения проблемы финансовых механизмов инновационной дея-

тельности, следует к таким способам, как кредитование, поиск частных ин-

весторов, разработка новых венчурных программ финансирования, а также 

поддержка Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

Для решения проблемы неблагоприятного экономического фона необ-

ходимо улучшение общих экономических условий для развития малого биз-

неса. Это будет способствовать росту количества и качества инновационно-

го бизнеса. 

Развитие современного производства должно базироваться на решениях 

в области технологии, техники, экономических и организационных методов 

хозяйствования. 

Таким образом, эффективная деятельность малых предприятий в ус-

ловиях рынка во многом зависит от их способности к инновационному 

развитию. 
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В работе изложены основные черты энергосбережения и ресурсосбе-
режения, проанализированы проблемы такого направления инновацион-
ной деятельности, как ресурсосбережение и энергосбережение в Россий-
ской Федерации, проанализированы направления развития энергосбере-
жения и ресурсосбережения в газовой промышленности РФ. 
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О трудностях в развитии инновационной деятельности в нашей стране 
сказано уже немало. В нашей стране культура инновационной деятельности 
находится на начальном этапе своего развития, и, к сожалению, почти о ка-
ждом из участников можно сказать, что они часто неадекватно понимают 
свои истинные интересы. 

Проблема снижения энергетических затрат, проблема энергосбережения 
становится все более актуальной в мировом аспекте. Эта проблема для рос-
сийской экономики особенно актуальна, так как в России энергоемкость 
промышленного производства и социальных услуг во много раз превышает 
общемировые показатели. 

Любая деятельность человека связана с проблемой эффективности. В 
основе этого понятия лежит ограниченность ресурсов, желание экономить 
время, получать как можно больше продукции из доступных ресурсов. 

Инновационный путь развития нефтегазового сектора сопряжен с круп-
ными долгосрочными инвестициями не только в добычу углеводородов, но 
и в развитие новой высокотехнологичной инфраструктуры и наукоемкого 
сектора экономики. 

На основе законодательного «фундамента» должны быть разработаны и 
реализованы специальные комплексы мероприятий в трех основных сферах 
регулирования, охватывающих: процессы недропользования; развитие на-
ционального рынка инновационных ресурсов; инвестиционную деятельность. 

Сегодня инновации становятся решающим фактором обеспечения дол-
говременных конкурентных преимуществ отечественных промышленных 
предприятий, что особенно актуально для предприятий, осуществляющих 
переработку сырьевых ресурсов и характеризующихся в настоящее время 
достаточно низкими показателями эффективности инновационной деятель-
ности по отношению к другим отраслям промышленности. 

Развитие инновации в нефтегазовом секторе в нашей стране «зажато» 
двумя дефицитами: дефицитом инвестиций и дефицитом новых технологий. 

                                                 
 Магистрант кафедры Экономики и организации производства. 
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Для российских нефтегазовых компаний в области инноваций отмеча-
ются следующие неблагоприятные тенденции. 

1. Используемое в отрасли оборудование устарело и зачастую неэко-
номично (уровень износа основных фондов в нефтедобыче более 
50 %, в нефтепереработке – 40 %, в химическом производстве – 
около 45 %). 

2. Отмечается низкий объем финансирования НИОКР. 
3. Выделяется низкая доля затрат на инновации в общем объеме от-

груженной продукции. Доля затрат на НИОКР не превышает 1 % от 
их выручки. 

4. Заметна низкая доля инновационной продукции нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих предприятий в общем объеме отгру-
женной продукции. 

5. Уровень производительности нефтегазового сектора РФ, в том чис-
ле вследствие более низкого технологического уровня, составляет 
около 35 % от уровня производительности США. 

6. Инновационный потенциал российской науки и системы нефтега-
зового образования используется в недостаточной степени, при 
этом данные сферы до сих пор сохранили высокий уровень фунда-
ментальных научных исследований и качество подготовки специа-
листов для нефтегазового комплекса. 

Заметим, что все выше перечисленные «неблагоприятные тенденции» 
ведут к повышенному потреблению энергетических ресурсов, что заставля-
ет задуматься о необходимости сбережения и экономии ресурсов. 

Энергосбережение и ресурсосбережение является одной из самых серьез-
ных задач XXI века. Россия не только располагает всеми необходимыми при-
родными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного реше-
ния своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой 
для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и 
природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. 

Энергосбережение – комплекс мер по реализации правовых, организаци-
онных, научных, производственных, технических и экономических мер, на-
правленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное рас-
ходование) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при существующем по-
лезном эффекте от их использования и на вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии (закон РФ «Об энергосбережении») [1]. 

Одна из важнейших стратегических задач страны – сократить энергоем-
кости отечественной экономики на 40 % к 2020 году. Для ее реализации необ-
ходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и 
энергосбережением. 

Ресурсосбережение – это совокупность мер по экономному и эффектив-
ному использованию всех факторов производства, общее свойство которых 
состоит в потенциальной возможности их участия в производстве (произ-
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водственные ресурсы) и в потреблении (потребительские ресурсы). Ресур-
сосбережение означает использование всех видов ресурсов (материальных, 
трудовых, природных, финансовых и других) для решения задач экономи-
ческого и социального развития. 

На рациональное использование материалов оказывает влияние множе-
ство взаимосвязанных факторов: технология и организация производства, 
свойства исходного сырья, уровень технологической дисциплины, техниче-
ская оснащенность и т.д. 

Считается, что ресурсы используются эффективно, когда невозможно за 
счет иного их применения улучшить благосостояние хотя бы одного хозяй-
ства, не ухудшив при этом состояния других хозяйств. 

Развитие энергосбережения и энергоэффективности в нашей стране 
сдерживается несколькими барьерами. Недостаток мотивации определяется 
бюджетными ограничениями, изъятием получаемой экономии и сравни-
тельно невысокими тарифами. В связи с этим, проблема энергосбережения 
стала остро актуальной в различных отраслях промышленности – определяя 
в немалой степени и конкурентоспособность нашей продукции, и устойчи-
вость всей экономики, и представляет следующее. 

Одно из самых простых направлений энергосбережения состоит в том, 
чтобы персонал исполнял свои обязанности в полном соответствии с прави-
лами и регламентами, сориентированными на энергосбережении. Эффект 
начинается с усиления контроля, дисциплины, осуществления учета и целе-
направленного хозяйственного управления. 

Расчеты показывают, что 1 % экономии энергоресурсов в России дает 
прирост валового внутреннего продукта на 0,35 %. Вызвано это тем, что за-
траты на осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических 
ресурсов в промышленности, коммунальном хозяйстве в 2-3 раза ниже по 
сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для эквивалентного 
прироста их производства в виде природного газа, нефти, каменного угля [3]. 

Энергосбережение позволит растянуть на более продолжительное вре-
мя ограниченные запасы высококачественных видов топлива, находящихся 
в земле. Оно также позволяет зарезервировать часть запасов ископаемого 
топлива для неэнергетических нужд: производство лекарств, смазочных и 
других материалов. 

Рассмотрим направления энергосбережения и ресурсосбережения на 
примере нефтегазовой промышленности. 

Россия – крупнейший в мире производитель и экспортер углеводородов 
(УВ) (нефти, нефтепродуктов, конденсата, природного и углеводородных 
газов) как по энергетической ценности, так и в денежном выражении. 

Нефтегазовый комплекс – важный элемент российской экономики, фор-
мирующий в последние годы 45-50 % доходов федерального бюджета, и гло-
бальной системы энергообеспечения, обеспечивающий свыше 16 % произ-
водства УВ и около 10 % всей первичной энергии в мире. 
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На протяжении последних двух десятилетий происходит устойчивое со-
кращение доли России в мировой добыче газа, что указывает на более мед-
ленное развитие российской газовой отрасли, чем в других газодобываю-
щих странах. 

В 2010 г. в результате снижения внутреннего и внешнего спроса добыча 
газа снизилась на 12,5 % и составила 582 млрд. м

3
. Другие крупные произ-

водители газа в мире – США, Канада, Иран, Норвегия, Алжир, Катар глав-
ные поставщики газа на мировой рынок – Россия, Канада, Норвегия, Алжир 
и Катар. 

Экспорт газа из России в последние годы составляет 190-200 млрд. м
3
 

(более 33 % международных поставок сетевого газа и 24 % всех экспортно-
импортных поставок газа в мире); доходы от экспорта углеводородов со-
ставляют 250-310 млрд. долл., или 60-65 % всего экспорта товаров из Рос-
сии, в том числе поступления от экспорта газа – 50-70 млрд. долл. [4]. 

Россия – одна из немногих стран мира, полностью удовлетворяющая 
свои потребности в газе за счет собственных ресурсов. 

Главной газодобывающей компанией России является ОАО «Газпром». 
Области, контролируемые «Газпромом» и его официально аффилирован-
ными структурами, выделены цветом. Ресурсная база «Газпрома» составля-
ет 63 % всех запасов газа в России, включая большинство месторождений, 
разрабатываемых в настоящее время. 

Нефтегазовый сектор экономики отличается повышенной ресурсоемко-
стью. При этом потребляются различные виды ресурсов, как возобновляе-
мых, так и невосполнимых (исчезающих). Следует обратить внимание на 
то, что и в мировой нефтегазодобывающей промышленности в настоящее 
время большое внимание уделяется экономии всех видов природных ресур-
сов и, прежде всего, невозобновлемых. 

Внедрение мер стимулирующего характера в отношении политики ре-
сурсосбережения в настоящее время сдерживается большой зависимостью 
рентабельности нефтегазодобывающих предприятий от конъюнктуры ми-
ровых цен, т.к. это во многом снижает их действенность. Это приводит к раз-
личным подходам в формировании ресурсоэффективных стратегий добы-
вающими компаниями. 

Подход к энергосбережению должен носить комплексный характер и не 
ограничиваться внедрением отдельных локальных мероприятий. Например, 
на нефтегазодобывающих предприятиях возможно внедрение целевого ком-
плекса программ, направленных на совершенствование техники и техноло-
гии, повышение надежности оборудования с целью экономного расхода 
энергоресурсов. 

По прогнозам экспертов в ближайшие годы будет наблюдаться сниже-
ние темпов прироста объемов добычи в 2-3 раза, что связано в первую оче-
редь с ухудшением минерально-сырьевой базы, структуры запасов, возрас-
танием доли трудно извлекаемых запасов и освоением низкорентабельных 
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месторождений. Благоприятная конъюнктура мирового рынка нефти на се-
годняшний день позволяет нефтяным компаниям по-прежнему получать 
сверхприбыль от своей деятельности, обеспечивать стабильное финансовое 
положение и не ощущать всей остроты проблемы [2]. 

В этих условиях нефтегазодобывающим компаниям необходимо акцен-
тировать внимание на инновационных технологиях и исследования, кото-
рые позволили бы в условиях дефицита природной нефти в будущем так же 
эффективно функционировать и развиваться. Эта проблема характерна не 
только для России и отечественного рынка нефти, но и для глобальной ми-
ровой энергосистемы в целом. 
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В наши дни любая деятельность это своеобразный проект, требующий 
грамотной реализации. Но стандартные типичные проекты не имеют ника-
кой смысловой нагрузки, поэтому особо важную роль играют инновацион-
ные проекты. 

Инновации, как правило, рассматриваются в качестве результата разви-
тия технологий, это понятие постоянно расширяется. Инновации – это во-
площенный в реальность новый или модернизированный продукт, процесс, 
услуга, новшество, способствующее улучшению деятельности. 

Так как современность диктует постоянное необходимое условие под-
держания конкурентоспособности организаций, то они вынуждены осуще-
ствлять принудительное внедрение инновационной деятельности во все сфе-
ры бизнеса и это, само по себе, является ключевым аспектом достижения 
необходимой конкурентоспособности предприятия. Инновации как таковые 
не обязательно должны быть стремительными, масштабными и единовре-
менными взрывами активности организации. Зачастую это постепенные по-
средственные перемены, которые основываются на постоянной работе со-
трудников, грамотном взаимодействии с клиентами и знании основ конку-
рентной борьбы. Инновации – это не обязательно технологические измене-
ния, которые могут повлиять на взаимоотношения с клиентами за неболь-
шие материальные вложения. Примером таких инноваций может быть: пре-
доставление новых услуг или создание новых товаров, модернизация уже 
имеющихся, внедрение новых идей развития бизнеса. Эти инновации по су-
ти своей являются проектами, которые необходимо реализовывать и дово-
дить до логического завершения. Если принимать во внимание эти условия, 
то становится ясно что грамотное управление – жизненно необходимое ус-
ловие для инноваций. Вместе с тем стандартные управленческие методы мо-
гут существенно помешать внедрению инноваций, так как предусматривают 
использование формальных и традиционных способов управления проекта-
ми, которые могут застопорить творческое начало и саму суть инновационно-
го внедрения. Согласно классификации Руководства Осло существует 4 типа 
инноваций: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые [2]. 

Чтобы понять уровень взаимосвязи между управлением проектами и 
инновациями логично за единицу исследования взять страну и проверить, 
являются ли страны, применяющие на практике управление проектами, сто-
ящими на ступень выше в инновационной деятельности. 

Наилучший доступный показатель уровня интенсивности применения 
управления проектами в странах мира – это сертификация по управлению 
проектами. Нужно понимать, что обучение профессии управления проекта-
ми и сертификация в этой сфере – две разные вещи. Сертификация – это под-
тверждение практически применяемой компетенции на практике. Если в 
стране имеет место широкое и активное применение управленческих реше-
ний в проектах, то, скорее всего, это свидетельствует о большом количестве 
выданных сертификатов в сфере управления проектами. 
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В мире функционируют две уважаемые и признанные организации, сер-
тифицирующие специалистов проектной деятельности – Институт управле-
ния проектами (PMI) и Международная ассоциация управления проектами 
(IPMA). Совместно они выдали сертификаты более чем 400 тыс. специали-
стов проектной деятельности [3]. 

Всего число специалистов, сертифицированных PMI и IPMA: 
PMI: 

– Program Management Professional (PgMP) – 511; 
– Project Management Professional (PMP) – 412503; 
– PMI-Risk Management Professional (PMI-RMP) – 588; 
– PMI Scheduling Professional (PMI-SP) – 408; 
– Certified Associate in Project Management (CAPM) – 13272. 

IPMA: 
– Уровень A. Certified Projects Director (CPD) – 340; 
– Уровень B. Certified Senior Project Manager (CPM) – 7100; 
– Уровень С. Certified Project Manager – (SMP) – 32300; 
– Уровень D. Certified Project Management Associate (CPMA) – 90750. 

Сертификация PMP является абсолютным мировым лидером. В России 
количество сертифицированных специалистов значительно уступает веду-
щим странам. Среди членов Московского отделения PMI, согласно его сай-
ту, находится 227 PMP. Всего в России чуть больше 800 PMP. В Китае же, 
например, на конец 2009 года было 29414 PMP, это второй показатель после 
США [3]. 

Анализируя данные можно получить представление о географической 
интеграции сертифицированных специалистов относительно каждой кон-
кретной страны. Лидирующие позиции занимают Северная Америка, а имен-
но США и Канада, потом идет Европа. При чем, интересно, что в Северной 
Америке лидирующие положения занимают сертификаты, выданные PMI, а 
в ЕвропеIPMA. Что касается таких стран, как Бразилия, Китай и Индия, то в 
силу немногочисленности населения, они находятся в конце списка серти-
фицированности [1]. 

По данным Международной ассоциации управления проектами (IPMA), 
использование современной методологии и инструментария управления 
проектами позволяет сэкономить порядка 20-30 % времени и около 15-20 % 
средств, затрачиваемых на осуществление проектов и программ. 

Чтобы понять уровень инновационности каждой отдельной страны, нуж-
но использовать показатель – Европейский индекс инновационности (Euro-
pean Innovation Scorecard, EIS). Это всемирно известный инструмент, кото-
рый помогает оценить и, что самое важное сравнить, инновационность 37 
государств. В последнем обзоре список возглавили Швеция и Швейцария, а 
замыкали его – Румыния и Турция. 

Анализ статистических данных показывает, что рост уровня проектного 

управления способствует росту уровня инновационности. Исследователи в 
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данном вопросе давно нашли общее мнение. Так как управление проектами – 

это способы, методы, концепции, позволяющие грамотно, а самое главное 

эффективно управлять изменениями, а само по себе слово «изменение» – это 

синоним слова «инновация». Следовательно вывод, что связь между про-

ектным управлением и инновационной деятельностью прямая и эти показа-

тели тесно взаимосвязаны. Анализ активности стран в сфере сертификации 

проектного управления – это еще одно доказательство того, что один пока-

затель вытекает из другого и они не могут существовать независимо. 

Однако, если рассматривать наивысший уровень проектного управле-

ния, то интенсивность инноваций идет на спад. Но этому феномену есть впол-

не логичное объяснение. Инновация – это практическое использование и 

применение существующих традиционных знаний, и, одновременно, поиск 

новых, ранее неизведанных решений. Формализованные системы и способы 

управления проектами значительно упрощают первое, но создают преграды 

для второго. Со временем, бывают случаи когда нужно отказаться от чего то 

хорошего, поскольку оно создает преграды в той или иной сфере деятельно-

сти проектного управления. 

Лондонская экономическая школа и Стэнфордский университет недавно 

проводили исследования и так же пришли к выводу. Что существует непо-

средственная связь между стандартами управления и фактическим уровнем 

производительности страны. Управленческий индекс, который они исполь-

зовали в своем исследовании включал информацию по кадровой политике, 

набору персонала, бизнес-решения и операции, способам мотивации со-

трудников и постановки задач сопоставимо с целями. Они пришли к выводу, 

что постановка целей и задач – является ключевым моментом в управлении 

проектами. 

Таким образом, если мы принимаем за действительность, что конкурен-

тоспособность государства зависит от уровня производительности, который 

в первую очередь опирается на количество инноваций в различных сферах, 

то осознание роли управления проектами, как фундаментального звена 

должно измениться колоссально. Возможность страны к созданию и, что са-

мое важное, к стабильному развитию инновационных проектов, напрямую 

зависит от уровня развития профессиональной деятельности специалистов 

в области управления проектами, их уровня образования и подтверждения 

квалификации на уровне международной сертификации. Поскольку любой 

инновационный проект – это новшество не имеющее аналогов и его реали-

зация предполагает от управленца знаний и умений значительно отличаю-

щихся от стереотипного мышления среднестатистического менеджера по 

проектам. А сертификация – это именно тот инструмент, дающий необхо-

димые навыки для работы, как с инновациями, так и в условиях кризисных 

ситуаций, требующих своевременного реагирования. 
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В данной статье рассмотрены проблемы предприятия на пути приня-

тия решения о том, стоит ли вводить инновацию на рынок. Выделяют-

ся приоритетные направления решения, которые позволяют опреде-

лить возможности перераспределения ресурсов предприятия для бу-

дущих достижений: получения прибыли и снижения рисков. 

Ключевые слова: инновация, стратегия, диверсификация, матрица. 
 

AURES HOMINUM NOVITATE LAETANTUR – 

новость (новизна) радует уши людей. 

 

Эта статья посвящена решению вопроса: инновация – это проблема или 

путь решения проблемы? 

В предпринимательстве инновация выступает как коммерческое ис-

пользование экономических или технологических новшеств [1, с. 132]. 

В современном мире постоянно развивающихся технологий, среди 

крупных предприятий развитых стран проходит так называемая нескончае-

мая «гонка перевооружения» или, проще говоря, соревнование «кто и когда 

успеет придумать что-то новое?». 

Циклы инновационного продукта в эпоху постоянных технологических 

открытий сокращаются. Если раньше эпохальные циклы, которые в своем 

исследовании вывел Николай Дмитриевич Кондратьев, длились 50 лет, то 

сейчас весь мир активно вовлечен в технологическое развитие и постоянно 

появляется то, о чѐм люди еще недавно не могли и мечтать [2, с. 9]. 

                                                 
 Аспирант. 
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Крупные корпорации – такие, как Microsoft и Apple, тратят значитель-

ную часть своих ресурсов на Research and Development (НИОКР), потому 

что знают, что, только производя новый продукт, могут успеть извлечь сверх-

прибыль на коротком отрезке времени, так как в ближайшем будущем про-

дукт поступит в массовое производство и конкуренты выпустят что-то край-

не похожее. На современном рынке нельзя терять ни минуты. 

Еще Йозеф Шумпетер говорил о том, что существуют 2 вида предпри-

нимателей – новаторы и те, кто идут за ними. Не каждому дано быть «вожа-

ком стаи», поэтому обязательно должны быть предприниматели – новаторы, 

которые поведут за собой «толпу», и те, которые пойдут в своем развитии за 

ними [3, с. 23-24]. 

Поэтому каждое предприятие должно выбрать правильную стратегию в 

целом и, в частности, в инновационной деятельности. 

Все инновационные мероприятия, которые проводятся на предприятии, 

должны вписываться в стратегию компании. Ведь комплекс инновационных 

мер способствует достижению поставленных предприятием целей. Так как 

стратегический менеджмент занимается распределением и перераспределе-

нием ресурсов, то, благодаря правильно выбранной стратегии, предприятие 

может высвободить ресурсы, которые на данном этапе не являются для него 

ликвидными, и направить уже свободные средства на развитие инноваций, 

т.е. на затраты на НИОКР [4, с. 20]. 

Экономист Игорь Ансофф создал матрицу, при помощи которой можно 

определить будущую стратегию предприятия, исходя из продукта и расши-

рения рынка. 
 

Таблица 1 

Матрица Игоря Ансоффа 
 

 Неизменная продукция Новая продукция 

Неизменные 

рынки 
Стратегия проникновения на рынок 

Стратегия создания новой продукции (ди-

версификация, «связанная с потребностями») 

Новые рынки 
Стратегия поиска новых рынков (ин-

тернационализация) 
Стратегия конгломератной диверсификации 

 

Так как это статья посвящена инновациям, то в данной призме рассмат-

риваем только стратегии, связанные с производством новой продукции, т.е. 

стратегию диверсификации, «связанной с потребностями» и стратегию конг-

ломератной диверсификации. 

Диверсификация – расширение ассортимента или изменение вида про-

дукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов тех-

нологий с целью повышения эффективности производства, получения эко-

номической выгоды, предотвращения банкротства [1, с. 89]. 

1. Стратегия создания новой продукции (диверсификация, «связанная с 

потребностями») подразумевает освоение предприятием новой технологии 
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для того, чтобы остаться на данном рынке [5, с. 192]. Например, разработка 

новых технологий для добычи нефти и прочих видов топлива, чтобы пред-

приятия, занимающиеся нефтепереработкой, могли и дальше оставаться на 

рынке. Данная стратегия предполагает высокий уровень прибыли за счѐт 

уже имеющегося у фирмы опыта продаж в рамках данного рынка [6, с. 70]. 

2. Конгломератная диверсификация – стратегия, при которой фирма вы-

ходит на новый для себя рынок с инновационным продуктом (технологией). 

Обычно это связанно с покупкой новой компании [5, с. 194]. Данная страте-

гия предполагает прибыль, а, возможно, и сверхприбыль, но при этом явля-

ется высокорискованной [6, с. 70]. 

И та, и другая, рассмотренные стратегии требуют немалых затрат на 

НИОКР. Два вида диверсификации помогают в раскрытии для предприятия 

вопроса о том, стоит ли ему покупать новую фирму, при этом выходя на но-

вый для него рынок или опираться на внутренние источники и осуществ-

лять инновации посредством развития производства и уровня компетенций 

персонала в рамках компании. Как это ни парадоксально, диверсификация, 

«связанная с потребностями», при которой предприятие остается на уже хо-

рошо знакомом ему рынке, может требовать больших затрат и усилий для 

создания нового продукта, чем та, при которой предприятие выходит на но-

вый для него рынок с новым продуктом. 

Кроме того, новая технология на несменном рынке может привести к 

выводу конкурентов, которые еще не могут дойти до данных нововведений 

[5, с. 192-193]. Как в 20 веке развитие сетей супермаркетов почти полно-

стью вывело из строя семейные лавки, так и покупки по интернету в свое 

время могут поглотить супермаркеты. 

Существует еще одна стратегия, связанная с производством новой про-

дукции. 

3. Создание стратегического альянса – стратегия, противоположная ди-

версификации, направленная на понижение рисков, рост прибыли и исполь-

зование возможностей для создания новой продукции – например, при 

НИОКР, и не только [7, с. 50]. 

Перед решением о том, стоит ли производить инновационный продукт, 

необходимо изучить рынок данного продукта при помощи различных мар-

кетинговых и финансовых инструментов и узнать, насколько возможно удер-

жать свои позиции на рынке, если конкуренты введут еще более инноваци-

онный продукт. 

Современный мир идет к тому, чтобы полностью автоматизировать все 

производство. Более инновационный продукт пользуется большим спросом 

у покупателей, ведь сейчас обязательно быть на «гребне технологий». 

На сегодняшний день наличие компьютера у учащегося начальной шко-

лы крупного города России является нормой, а 15 лет назад редкостью было 

наличие подобной техники хотя бы у одного из членов семьи. 
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В 20 веке были сделаны эпохальные открытия – компьютер, телефон, 

интернет и многие другие, однако сейчас посредством постоянно осуществ-

ляющихся базисных инноваций эти устройства становятся все более техно-

логичными. На рынке значительно упали позиции компании Nokia, еще со-

всем недавно бывшей лидером продаж телефонов [8, с. 32-33]. 
Тут дело и в маркетинге инноваций – в правильной стратегии компании 

не только относительно затрат на разработки в сфере НИОКР, но и в решении 
о том, в какой «обертке» будет преподнесена данная инновация. Сейчас мало 
того, чтобы выпустить самый технологичный продукт. Если у него не будет 
соответствующего оформления и завлекающей рекламной компании – то 
оценить его смогут лишь истинные ценители технологических нововведений. 

Мы живем в эпоху «потребительства», где, каждый индивид считает нуж-
ным потратить свои средства на те технологии, обладание которыми сделает 
его счастливым. И, если вспомнить пирамиду А. Маслоу, то к одной из выс-
ших потребностей человека относится общественное признание. Мы можем 
получить последнее за купленный продукт лишь в случае признания данного 
продукта общественно полезным всеми остальными членами общества. 

Приняв во внимание все вышесказанное, можно перейти к Матрице Бо-
стонской консультативной группы, которая показывает, как различные виды 
предприятий могут определить свою стратегию в соответствие с ростом 
спроса на их продукцию и долей рынка по сравнению с долей ведущего кон-
курента. Т.е. если матрица Игоря Ансоффа рассматривает стратегию фирмы 
при вводе новой продукции на рынок, то при помощи Матрицы Бостонской 
консультативной группы представляется возможным осуществить выбор 
стратегии для предприятия, которое уже функционирует на рынке с иннова-
ционной продукцией. 

 

 
 

Рис. 1. Матрица Бостонской консультативной группы 
 

При помощи данной матрицы происходит принятие решения о плани-

руемых позициях на рынке и распределение средств между данными стра-

тегическими зонами хозяйствования (СЗХ). Соответственно, основная мас-

са средств должна вкладываться в СЗХ «звезды», потому что у них наблю-
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дается наиболее высокий рост объема спроса вместе с крупной долей рын-

ка. Но, также при различных обстоятельствах возможно и перераспределе-

ние части средств на СЗХ «дойные коровы» и СЗХ «дикие кошки». Послед-

ние являются самым неопределенным рынком, потому что при правильном 

планировании он может превратиться в СЗХ «звезды», и, соответственно, 

при неправильно выбранной стратегии в СЗХ «собаки». Предприятию сле-

дует пытаться полностью прекратить финансирование СЗХ «Собаки», так 

как на нее приходится лишь малая часть рынка и рост спроса является низ-

ким [9, с. 35-37]. 

Предприятие, внедряя технологию, должно определять следующие кри-

терии: 1) связанные со стратегией компании; 2) маркетинговые; 3) финансо-

вые; 4) производственные. 

В данной в статье были предложены стратегии развития, которые при-

меняются на зарубежных предприятиях, когда последние собираются вве-

сти на рынок инновационный продукт. Наиболее предпочтительными из 

них являются стратегии диверсификации, и, наоборот, альянса. Выбор стоит 

осуществлять в зависимости от того, какая из этих стратегий поможет сни-

зить риски и повысить будущую прибыль предприятия при вводе нового 

продукта на рынок. Также предприятию стоит рассмотреть стратегическую 

зону хозяйствования, в которой находится его инновационный продукт, и 

уже далее сделать вывод о том, стоит вкладывать в него дополнительные 

средства или нет. 

Стратегии, рассмотренные в работе, уже сейчас выборочно применяют-

ся на предприятиях в России. Рекомендуется планировать внедрение инно-

ваций с применением матриц Игоря Ансоффа и Бостонской консультацион-

ной группы в массовую эксплуатацию для получения более полного анализа 

при решении вопроса о том, является инновация проблемой или способом 

решения. Не планируя инновации – планируешь неудачу. 
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В статье рассмотрен инструмент формирования товарной стратегии 

промышленного предприятия – таблица стратегических групп изделий, 

с помощью которого можно дать рекомендации по выбору структурно-

целевой стратегии предприятия. 

Ключевые слова: товарная стратегия, стратегическая группа изде-

лий, устойчивость спроса, эластичность спроса, номенклатура. 
 

Рассмотрим более детально формирование вариантов товарной страте-

гии предприятия. На первом этапе ее разработки целесообразно проанали-

зировать выпускаемую номенклатуру и сформировать укрупненные («стра-

тегические») номенклатурные группы. Для некоторых предприятий это не 

требует никаких усилий, для других (с развитой однородной номенклату-

рой) представляет определенные трудности. 

Группировка изделий при анализе стратегических решений основывает-

ся на объединении изделий, которые взаимозаменяемы в следующем смысле: 

исключение из производственной программы данного изделия либо не по-

влияет на стратегический потенциал предприятия, либо это влияние может 

быть скомпенсировано за счет увеличения производства других изделий 

данной группы. Такие «стратегические номенклатурные группы» можно в 

контексте разработки стратегии рассматривать как отдельные «групповые» 

изделия. Так же, как и при формировании обычных номенклатурных групп, 

сама методика группировки может основываться на трех видах классифика-

ции изделий по близости (сходству) технологии производства, способов по-

требления, технологического передела. 

Одним из инструментов формирования вариантов номенклатурно-ры-

ночной стратегии может выступать таблица стратегических групп изделий, 

содержащая по каждому групповому изделию следующие показатели: 

– наименование; 

– характеристики уровня спроса по различным категориям потреби-

телей; 

– оценку устойчивости спроса по группам потребителей (от 0 до 

5 баллов); 

                                                 
 Заведующий кафедрой Экономики и управления в химической и нефтехимической промыш-
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– оценку возможного объема спроса при различных уровнях цен по 

группам потребителей; 

– оценку возможного объема спроса при различных уровнях затрат 

на продвижение товара и стимулирование спроса; 

– основные виды дефицитного сырья и материалов, необходимых для 

производства изделия; 

– оценку устойчивости уровня снабжения по данному виду сырья (от 

0 до 5 баллов); 

– оценку распределения возможного уровня снабжения по цене на 

сырье и затратам на стимулирование поставщиков; 

– показатели себестоимости (в зависимости от цен на ресурсы), рен-

табельности, прибыльности изделия; 

– оценку прогрессивности данного изделия по вкладу в технико-тех-

нологический потенциал предприятия; 

– оценку «трудности» освоения изделия (если оно не освоено) (от 0 

до 5 баллов). 

Стратегические решения в части номенклатурной стратегии заключа-

ются в выборе одного из следующих вариантов: сохранение производящих-

ся в настоящее время номенклатурных групп; расширение перечня групп; 

сужение перечня групп; исключение / включение групп в производственную 

программу. Основными факторами, влияющими на выбор типа специализа-

ции (диверсификации) предприятия, являются: устойчивость спроса на дан-

ный вид продукции; эластичность спроса по объему предложения; эластич-

ность спроса по цене; возможность устойчивого обеспечения производства 

сырьем, материалами, электроэнергией; эластичность цены поставляемых 

предприятию ресурсов по объему потребности; эластичность поставок по 

цене оплаты сырья, материалов, энергии; острота конкурентной борьбы на 

рынке данного товара; финансовое положение предприятия. 

В зависимости от результатов анализа ситуации по указанным показате-

лям можно сформулировать некоторые рекомендации по выбору вариантов 

номенклатурной стратегии. 

При одинаково устойчивом спросе на основные номенклатурные груп-

пы выпускаемой продукции и устойчивости поставок сырья, материалов, 

запасных частей к оборудованию единственным неопределенным моментом 

может быть конкуренция. Если острая конкуренция отсутствует, то целесо-

образно расширять производство, сохраняя структуру номенклатурных 

групп. Если спрос или поставки для одних номенклатурных групп имеют 

тенденцию к колебаниям, а для других – устойчивы, целесообразно в ходе 

расширения производства произвести номенклатурный сдвиг в сторону со-

кращения числа стратегических номенклатурных групп за счет неустойчи-

вых. Тем самым осуществляется переход к более специализированному ти-

пу производства. Если же при равномерно устойчивых спросе и поставках 
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имеет место острая конкуренция, целесообразно, сохраняя структуру вы-

пуска, сосредоточить внимание на снижении издержек производства, а так-

же горизонтальной интеграции. 

Наиболее часто встречающиеся типы сочетания условий (они обозначе-

ны порядковыми номерами от 1 до 9) и соответствующие этим типам соче-

таний рекомендации даны в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Рекомендации по выбору структурно-ценовой стратегии предприятия 
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Рекомендации 

+ – = + – = – – 
Расширять производство, сохраняя струк-

туру выпуска 

+ + + + – – = = 
Расширять производство, сохраняя струк-

туру выпуска, снижать издержки и цену 

+ + + + + – – = 

Сохранять объем, структуру и цену продук-

ции, накапливать средства для технологи-

ческого скачка 

+ – = – = + + + 
Диверсифицировать производство, укреп-

ляя вертикальную интеграцию «вниз» 

+ = – – = + – – 
Сохранять структуру и объем производства, 

увеличивать цену 

+ + = – + = – + Резко увеличивать масштабы выпуска 

– + – – = = + – 
Менять структуру выпуска, диверсифици-

ровать производство 

– – – = = = – – Кардинально менять специализацию 

– – – = = = – + 
Кардинально менять специализацию, пере-

ходить к освоению передовой технологии 
 

Примечания: + наличие указанного в заглавии графы условия; – отсутствие этого условия; 
= независимость рекомендации от выполнения или невыполнения данного 

условия. 
 

Приведенный в этой таблице перечень сочетаний условий, определяю-

щих ситуацию принятия номенклатурно-стратегического решения, не явля-

ется исчерпывающим. Кроме того, различные показатели ситуации играют 

неодинаковую роль в принятии решения. Основные характеризуют устой-

чивость спроса и поставок продукции, а также степень остроты конкурен-

ции в данном секторе рынка. Такие показатели, как эластичность спроса по 

предложению (т.е. зависимость объема спроса от объема произведенной 

продукции, которая для давно производимых товаров предполагается убы-

вающей: чем больше товара на рынке, тем меньше спрос на него), эластич-

ность спроса по цене (также убывающая зависимость спроса от увеличения 

цены на единицу товара) и аналогичные показатели поставок сырья и мате-
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риалов (возрастающая зависимость от цены, убывающая зависимость удов-

летворения потребности в сырье от объема заказа), служат для уточнения 

перечня мер, рекомендуемых для нормализации снабжения производства и 

сбыта продукции предприятия. 

С помощью табл. 1 определяются наиболее целесообразные направле-

ния номенклатурно-объемной политики предприятия. Анализ потенциала 

предприятия дает возможность выбрать в русле этих направлений практи-

чески реализуемые мероприятия для вывода предприятия на желаемые но-

менклатурно-рыночные позиции. 

Какое положение предприятия на рынке следует считать желательным, 

определяется следующими целевыми критериями: 

1. выпускаемая предприятием продукция пользуется устойчивым спро-

сом на рынке (жизненный цикл спроса не находится в завершаю-

щей фазе);  

2. технологии, в которых применяется продукция предприятия, обла-

дают высоким потенциалом роста, находятся в начале или середине 

своего жизненного цикла; 

3. доля предприятия в доступных и традиционных для него секторах 

рынка имеет тенденцию к увеличению; 

4. качественные параметры выпускаемых изделий отвечают лучшим 

образцам, а также обладают потенциалом для улучшения; 

5. основные технологические процессы, играющие ключевую роль в 

производстве продукции на предприятии, находятся в начальной или 

средней фазе жизненного цикла и непрерывно совершенствуются; 

6. предприятие имеет стабильные интеграционные (квазиинтеграци-

онные) связи с основными (и альтернативными) поставщиками пред-

метов труда. 

Основные варианты номенклатурно-рыночной стратегии предприятия, 

формируются из ряда элементарных мероприятий: 

– сохранения или изменения перечня стратегических номенклатур-

ных групп; 

– сохранения или изменения пропорций этих групп в общем объеме 

выпуска; 

– сохранения или изменения объема производства; 

– сохранения или изменения состава стратегических рыночных зон 

хозяйствования; 

– сохранения или изменения пропорций оперирования на различных 

секторах рынка. 

Расширение номенклатуры стратегических товарных групп может про-

исходить только в тех сферах, которые допускаются технико-технологиче-

ским потенциалом предприятия, освоенными на нем технологическими про-

цессами. 
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С каждым вариантом номенклатурно-рыночной стратегии предприятия 

должен быть связан план мероприятий по ее реализации. Он включает две 

основные части – внутренние мероприятия по подготовке производства и 

освоению (для новых изделий) и внешние мероприятия по подготовке рын-

ка и поставщиков необходимых видов сырья и материалов. 

Наряду, с определением номенклатурных групп производимых изделий 

товарная стратегия предприятия охватывает важнейшие решения в таких 

сферах, как определение ассортимента продукции (совокупность типораз-

меров в рамках каждого из номенклатурных типов), стратегии обновления 

продукции, выбора масштаба производства и желаемого уровня качества 

выпускаемой продукции. 
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В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки 

мобильного маркетинга в России. Приведены приемы мобильного мар-

кетинга, как законного так и незаконного. Предложены способы разви-

тия данного вида рекламы. 
 

Вопрос быть мобильному маркетингу (далее ММ) или нет снят уже дав-

но. Свое начало данный вид рекламы и продвижения товара берет с начала 

2000-х и стал выполнять не только свои прямые функции, но и стал средст-
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вом заработка. Популярность ММ обрела глобальный характер и активно 

используется на Российском рынке. Объем рынка ММ в России, по оценкам 

J’son & Partners Consulting, составил в 2012 году 114 млн. долл., а к 2015 го-

ду рынок вырастет более чем в 2 раза, достигнув 404 млн. долл. [2, c. 18]. 

С технической точки зрения, мобильный маркетинг реализуется по-

средством адресной рассылки рекламно-информационного контента на мо-

бильные телефоны представителей целевой аудитории. Мобильный марке-

тинг позволяет осуществлять популяризацию и широкое распространение 

различного рода услуг, брендов, товаров, идей, информации, имеющей зна-

чение для представителей определенной целевой аудитории. 

Но в России ММ очень часто обретает вид самостоятельного бизнеса. 

ММ еще есть куда расти и он по-настоящему взорвет маркетинговый рынок 

тогда, когда сможет влиять на все 4 классические составляющие маркетинг-

микса: создавать продукт, формировать цену, распределять и продвигать [3]. 

Развитие рынка мобильной рекламы и маркетинга в России определяет-

ся проникновением сотовой связи, технологическими особенностями кана-

лов доставки информации и их пропускной способностью, а также рынком 

мобильных устройств и их возможностями. Сегодня мы наблюдаем стреми-

тельный рост рынка смартфонов, а это важнейшая составляющая ММ и 

сейчас у каждого есть мобильный телефон и практически каждый пользова-

тель сталкивался с различными видами мобильного маркетинга. Это и SMS-

рассылка, и маркетинг товаров и услуг посредством мобильных игр и рек-

ламы в мобильном Интернете. При перечислении приемов ММ и возникает 

главный недостаток данного вида рекламы: ориентация преимущественно 

на молодежную аудиторию с доходом средним и выше среднего, так как 

именно эта аудитория является подавляющим большинством пользователей 

смартфонов, позволяющих использовать методы маркетинга, отличные от 

SMS-рассылки. 

Преимуществ ММ очень много и все они не поддаются сомнению. Ком-

пании могут легко интегрировать ММ в свои уже созданные рекламные ком-

пании. Также реклама поступает на личный мобильный телефон, что сводит 

к минимуму потери при распространении информации, и делает продукт 

более узнаваемым, так как послания предназначаются только для одного че-

ловека. Тем самым эффективность мобильных рекламных кампаний гораздо 

выше других видов рекламы. Возможно, это связано с новизной, к которой у 

потребителей еще не выработался своеобразный иммунитет. 

Самым распространенным из вышеуказанных способов продвижения 

товаров является SMS-рассылка. Тут скрываются «подводные камни», свой-

ственные российскому рынку. Рассылка может быть осуществлена несколь-

кими путями: законными и незаконными. Законный путь – это рассылка с 

согласия адресата или после его непосредственной просьбе. Здесь все вы-

глядит безоблачным: потребитель делает запрос на рекламу или оставляет 
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свой номер с согласием на получение интересной ему рекламы – рекламо-

датель ее распространяет. Но есть и незаконный путь – это спам-рассылка. 

В Европе навязчивая реклама с помощью спама уголовно наказуема, в Рос-

сии такого пока нет, а согласно ст. 18 Закона «О рекламе», рассылка СМС 

возможна только «при условии предварительного согласия абонента … на 

получение рекламы». Нарушение этого пункта карается штрафом от 100 до 

500 тысяч рублей [1]. Поэтому на Российском рынке мобильного маркетин-

га существует еще один недостаток – навязчивость. 

В мобильном маркетинге, как в любом виде маркетинге очень важной 

составляющей является психология. А навязчивая спам-реклама противоре-

чит правилам психологии ММ. Конечно же она не должна быть назойливой 

и просроченной. Необходимы ее персонифицированность и возможность 

легко отписаться. И только при соблюдении этих условий будет достигаться 

одна из основных целей маркетинга – получение дохода. Таким образом, 

ММ – это прекрасная возможность выделить из всей аудитории только не-

обходимую и показать рекламу только ей, а рекламные сообщения достав-

ляются клиентам, которые дали согласие на их получение, тогда и инвести-

ции в рекламу очень быстро окупятся за счет четкого таргетинга. 

В каких областях применять ММ вопрос также серьезный. Где-то это 

будет уместно и интересно потребителю, а где-то может его и отпугнуть. В 

проведенном интернет-опросе среди 21 респондента было выявлено, что 

наиболее эффективен ММ в банковской сфере, с помощью которого может 

быть предоставлена информация об услугах цифрового банкинга. За этот 

вариант проголосовало 16 человек. Реклама брони и продажи авиабилетов 

через мобильные устройства кажется эффективным примером 10 отвечаю-

щим. Самыми низкоэффективными примерами ММ, по мнению опрошен-

ных, является информация об услугах по страхования и экстренных вызовах 

через мобильные приложения. 

В этом и заключается развитие ММ. Ему должны способствовать рек-

ламодатели, соблюдая закон и принципы честности и корректности, потре-

бители, сообщая о незаконной рассылке в УФАС, а также антимонопольные 

службы, ведущие контроль за рекламной деятельностью различных компа-

ний и агентств. 

Таким образом, сфера применения мобильного маркетинга чрезвычайно 

широка. Мобильный маркетинг – это просто, беззатратно и не требует боль-

ших усилий. Теперь необходимо объединить усилия всех сторон этого про-

цесса и тогда мобильный маркетинг станет приятным и полезным источни-

ком информации для потребителей и отличным способом заработка и сбыта 

продукта для производителей. Также, мобильный маркетинг открывает но-

вые возможности для предпринимательской деятельности, он использует 

новейшие достижения техники, позволяет вывести маркетинговую страте-

гию предприятия на новый уровень и достигать поставленных целей. Ко-
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нечно, проблема на сегодня состоит и в распределении SMS сообщений в 

зависимости от возраста, социального положения и степени толерантности 

той или иной группы людей. Но, в общем, это направление очень перспек-

тивно, поскольку развитие технологий двигается быстрыми темпами, меня-

ется восприятие людей и их реакция на то или иное событие. 
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В статье рассматриваются основные проблемы профессионального 

развития государственных гражданских служащих Ульяновской облас-

ти. В период реформирования и развития государственной службы не-

достаточный уровень квалификации персонала является сдерживаю-
щим фактором эффективной работы государственных органов власти. 

Ключевые слова: проблема, обучение, профессиональное развитие, 
государственная служба. 

 

В условиях, когда в России уже в главном определены приоритеты раз-

вития нашего общества, основные пути реформирования государственной 

службы, стратегические направления государственной кадровой политики, 

среди неотложных задач на первый план выдвигается кадровое обеспечение 

социально-экономических преобразований, развитие и рациональное ис-

пользование кадрового потенциала страны. 

В настоящее время работа по реформированию системы управления 

персоналом государственной службы весьма значительна: принимаются но-

вые нормативно-правовые акты, проводится подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации государственных служащих, качественно меня-

ются функции кадровых служб государственных органов. Но, к сожалению, 

все эти меры коснулись лишь небольшой части государственных служащих. 

Вопрос профессионального развития государственных служащих явля-

ется одним из ключевых в системе государственной службы и кадровой по-

литики. В условиях кардинального реформирования системы государствен-

ного управления Российской Федерации требование профессионального 

развития и образования государственных служащих становится особенно 

актуальным. Для того, чтобы эффективно управлять изменениями в различ-

ных областях общественной жизни, служащие должны иметь специальный 

уровень профессиональной, деловой и моральной подготовки. 

В настоящее время подготовка квалифицированных профессиональных 

управленческих кадров и еѐ научно-методическое обеспечение является важ-

ным направлением государственной политики Российской Федерации. Воз-

растает потребность общества в подготовленных, квалифицированных кад-
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рах, специалистах нового поколения, способных решать самые сложные за-

дачи в сложных и противоречивых социально-экономических, социокуль-

турных, политических условиях. Для того, чтобы эффективно управлять из-

менениями в различных областях общественной жизни, необходимо иметь 

профессионально подготовленный персонал и именно от их профессиональ-

ных знаний и практического опыта будет зависеть уровень государственно-

го управления. 

Серьезной проблемой является то, что система подготовки, профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации государственных слу-

жащих практически во всех субъектах Российской Федерации не сформиро-

вана. Тем не менее, вопросы совершенствования системы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 

служащих, рассматриваемые в свете реализации очередного этапа реформи-

рования государственной службы, являются актуальными и важными. 

Еще к одной проблеме, касающейся уровня подготовки государствен-

ной службы следует отнести существенный дефицит высококвалифициро-

ванных специалистов, особенно по таким направлениям деятельности, как: 

внутриорганизационное (аппаратное) управление, управление развитием 

территорий, региональный маркетинг и региональная логистика, статистика 

и социально-экономическое прогнозирование, управление персоналом (на 

системной основе) и ряд других [3, с. 89]. 

Таким образом, профессиональное развитие государственных служа-

щих представляет собой важный элемент прохождения государственной 

службы и решающий фактор повышения уровня квалификации и профес-

сионального мастерства работников государственного аппарата. 

Профессиональная подготовка для государственной службы осуществ-

ляется на основании договора на обучение. Она осуществляется в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования в соответ-

ствии с федеральным законом. Ответственность за организацию и проведе-

ние профессиональной подготовки гражданских служащих, обновление их 

теоретических и практических знаний, умений и навыков возлагается на ру-

ководителей государственных органов. 

Дополнительное профессиональное образование гражданского служа-

щего осуществляется в течение всего периода прохождения им гражданской 

службы. 

Основанием для направления гражданского служащего на профессиональ-

ную переподготовку, повышение квалификации или стажировку являются: 

1. назначение гражданского служащего на иную должность граждан-

ской службы в порядке должностного роста на конкурсной основе; 

2. включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурс-

ной основе; 

3. результаты аттестации гражданского служащего [1]. 
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Требование Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» № 79 определяет, что повышение квалификации 
гражданского служащего должно осуществляться по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года. Вместе с тем, потребность в получении 
дополнительного профессионального образования на 2013 г. зачастую обес-
печена финансированием далеко не в полной мере. Например, финансиро-
вание на 2013 год по обучению государственных гражданских служащих 
субъектов Федерации составляет лишь 69 % от имеющейся потребности. 

В Указе Президента РФ от 10.03.2009 г. № 261 «О федеральной про-
грамме «Реформирование государственной службы Российской Федерации 
(2009-2013 годы)» отмечалось наличие серьезных недостатков в области 
подготовки кадров для государственной службы и профессионального раз-
вития государственных служащих. А также то, что образовательные учреж-
дения в целом не обеспечивают необходимый уровень подготовки государ-
ственных служащих. Президент Российской Федерации в этой связи указал 
в качестве одной из основных задач реформирования государственной служ-
бы – реализацию программ подготовки кадров [2]. 

В целом образовательный уровень ГГС Ульяновской области достаточ-
но высокий. Высшее образование имеют 92,5 % служащих, но из них имеют 
профильное образование 59,71 % и непрофильное 40,29 %. Два высших об-
разования имеют 3.4 % служащих. Однако вызывает тревогу тот факт, что 
высшее образование по управленческим специализациям очень низок, всего 
10,7 % специалистов. Настораживает число ГГС имеющих непрофильное 
образование. В рамках программы реформирования и развития государст-
венной службы данная тенденция явно может иметь негативные последст-
вия, так как проводить реформу должны профессионалы. 

Средний возраст государственных служащих Ульяновской области 39 
лет. Средний стаж работы 9 лет. Основу кадров составляют служащие с об-
щим стажем работы от 5 до 10 лет. 

Уровень текучести кадров на государственной гражданской службе Уль-
яновской области превышает допустимый и составляет в среднем 20 % при 
норме 5 %. Основными причинами текучести персонала в организации мож-
но назвать проблемы: 

– неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов; 
– ненормированный рабочий день; 
– для некоторых категорий сотрудников отсутствие возможности для 

продвижения, карьерного роста; 
– функции работников значительно шире, чем прописаны в должно-

стных регламентах 
– неадекватные меры по введению в должность, практически не ве-

дется работа по адаптации персонала; 
– демотивирующее воздействие ухода одного из сотрудников на ос-

тающихся служащих; 
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– не всегда справедливая структура доплат и премий; 
– жесткое руководство. 

Необходимо отметить то, что обучение служащих происходит с отрывом 
от производства. Проанализировав систему обучения на государственной 
гражданской службе Ульяновской области выявили следующие недостатки: 

– недостаточное финансирование на обучение ГГС; 
– невнимание к работе по выявлению потребности в обучении; 
– большие затраты на обучение; 
– недостаточное количество обученных служащих; 
– отсутствие оценки обучения. 

На современном этапе разработана программа регулярной переподго-
товки и повышения квалификации государственных служащих, но послед-
ствия реализации этой программы неоднозначны. С одной стороны, призна-
ѐтся объективная необходимость повышения образовательного и квалифи-
кационного уровня чиновников, с другой стороны, временное отвлечение на 
учѐбу приводит к обострению затруднений в работе различных органов го-
сударственной власти. Следовательно возникает ряд затруднений, связан-
ных с противодействием и негативным отношением к обучению с отрывом 
от работы со стороны руководителей и коллег. 

Серьезной проблемой так же является удержание работников, прошед-
ших обучение. Инвестируя деньги в обучение персонала, организация тем 
самым увеличивает стоимость самого важного своего капитала – людей. Но 
при этом сталкиваются с тем, что, потратив большие деньги на обучение, они 
через какое-то время могут не досчитаться значительной части обученных 
работников – они уходят в более перспективные для карьерного роста фир-
мы. В этом случае винить следует не конкурентов, переманивающих обу-
ченный персонал, а самих себя за то, что результаты обучения не были вос-
требованы, за то, что обученный персонал не поощрялся за достижение бо-
лее высокого уровня квалификации. Это снижает не только отдачу, которую 
организация может получить от своего персонала в результате обучения, но 
и мотивацию работников к обучению. 

Снижение риска потери работников, обучающихся либо повышающих 
свою квалификацию за счет организации предполагает не только создание 
благоприятных условий для обучающихся, не только верное определение 
содержания обучения и выбор средств, которые наилучшим образом позво-
ляют решить эти задачи, но и максимально полное использование важней-
ших принципов, обеспечивающих высокую эффективность учебной дея-
тельности. Среди важнейших принципов, реализация которых обеспечивает 
успех обучения, можно в первую очередь выделить следующие: 

– обеспечение слушателей полной и своевременной обратной связью 
об эффективности их обучения; 

– практическая отработка получаемых знаний и навыков; 
– перенос приобретенных знаний и навыков в рабочие условия; 
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– востребованность результатов обучения; 
– формирование и поддержание высокой мотивации к обучению; 
– учет исходного уровня знаний обучающихся. 

Система обучения и повышения квалификации работников будет эффек-
тивной лишь в том случае, если она тесно связана с важнейшими направле-
ниями работы к управлению персоналом системой стимулирования труда 
(оплата труда, премии, льготы, моральные стимулы и др.), работой с резер-
вом на руководящие должности, программами развития персонала и др. 

Выгоды, получаемые организацией в результате обучения персонала, 
выражаются в следующем: 

– обучение работников позволяет организации более успешно решать 
проблемы, связанные с новыми направлениями деятельности, и под-
держивать необходимый уровень конкурентоспособности; 

– повышение приверженности персонала своей организации, сниже-
ние текучести кадров; 

– повышение способности персонала адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям; 

– обучение позволяет поддерживать и распространять среди сотруд-
ников основные ценности и приоритеты организационной культу-
ры, пропагандировать новые подходы и нормы поведения, призван-
ные поддерживать организационную стратегию. 
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развития человеческого потенциала, подробно проанализирована про-

блема здравоохранения, перечислены и предложены меры для решения 

проблем в этой области. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс развития челове-

ческого потенциала, продолжительность жизни, ВВП на душу населе-

ния, уровень образования, проблемы развития России. 
 

В последние годы научное мировое сообщество уделяет все большее 

внимание такому фактору социально-экономического развития и перехода к 

инновационной экономики любой страны мира, как развитие человеческого 

потенциала. С течением времени доля человеческого потенциала в структу-

ре национального богатства стран значительно возросла. Этим и объясняет-

ся такое пристальное внимание со стороны мировых научных сообществ и 

государств. 

Единого определения человеческого потенциала пока нет. Существуют 

различные точки зрения по поводу определения данного термина. В моем 

видении человеческий потенциал – это совокупность всех возможных про-

явлений (возможностей, способностей) человека, влияющих на эффектив-

ность жизнедеятельности человека и способствующих развитию националь-

ной экономики. 

Российская национальная экономика также во многом зависит от разви-

тия человеческого потенциала. Министерство иностранных дел РФ совме-

стно с Программой развития Организации объединенных наций, начиная с 

1995 года, подготавливают и презентуют доклады о человеческом развитии 

в РФ. Так, презентация последнего 16-го доклада состоялась 21 мая 2013 го-

да в Аналитическом центре при Правительстве Российской федерации. В До-

кладе 2013 года рассмотрены задачи перехода России к устойчивому разви-

тию с учетом социальных, экологических и экономических факторов. В 10 

главах представлены новые подходы к развитию образования и науки, улуч-

шению здоровья, разработке модели «зеленой» экономики и индикаторов 

устойчивости. Особое внимание уделено совершенствованию энергетиче-

ской, климатической и региональной политик, роли гражданского общества 

и бизнеса в переходе к устойчивому развитию. 

Для оценки уровня развития человеческого потенциала рассчитывается 

индекс развития человеческого потенциала. Данный индекс был впервые 

введен в 1990 г. ООН. Он является интегральным показателем, рассчиты-

ваемым ежегодно для межстранового сравнения человеческого потенциала 

и уровня жизни, здравоохранения, образования как главных характеристик 

человеческого потенциала. При расчете индекса учитываются следующие 

показатели: ВВП на душу населения, индекс дохода, ожидаемая продолжи-

тельность жизни, индекс долголетия, грамотность, доля учащихся в возрас-

те 7-24 лет, индекс образования. Он рассчитывается ежегодно Программой 

развития ООН совместно с группой независимых международных экспер-
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тов, использующих в своей работе, наряду с аналитическими разработками, 

статистические данные национальных институтов и международных орга-

низаций. Индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI) 

был разработан пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком (Mahbub 

ul-Haq) в 1990 году и более 20 лет используется ООН как альтернативный 

показатель общественного прогресса, в противоположность чисто экономи-

ческим оценкам. Исходная идея исследования заключалась в следующем: 

общественное развитие следует оценивать не только по национальному до-

ходу, как это долго практиковалось, но также по достижениям в области 

здоровья и образования, которые поддаются измерению в большинстве го-

сударств. 

Развитие человеческого потенциала зависит от трех факторов: 

1. Уровня жизни населения; 

2. Ожидаемой продолжительности жизни как главного индикатора 

здоровья; 

3. Уровня образования. 

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 

до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный по-

казатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на ос-

нове этого показателя (см. ниже табл. 1 [1]). Все страны в рейтинге класси-

фицируются четырьмя категориями: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИЧР. 

2. Страны с высоким уровнем ИЧР. 

3. Страны со средним уровнем ИЧР. 

4. Страны с низким уровнем ИЧР. 
 

Таблица 1 

Индекс человеческого развития России 

в сравнении с другими странами 2013 г. 
 

Место Страна ИЧР 

1 Норвегия 0,955 

54 Кувейт 0,790 

55 Россия 0,788 

56 Румыния 0,786 

57 Саудовская Аравия 0,782 
 

Источник: Центр гуманитарных технологий. Комплексное исследование. Индекс развития 

человеческого потенциала. 
 

Индекс развития человеческого потенциала в 2013 году в России равен 

0,788. Россия остается в списке стран с высоким уровнем ИРЧП, оказав-

шись рядом с такими странами, как Кувейт, Румыния и Саудовская Аравия. 

Для более подробного анализа уровня индекса ИЧР России стоит рассмот-

реть 4 составляющих ИЧР: ожидаемая продолжительность жизни, доля гра-
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мотного населения (% в возрасте 15 лет и старше), показатель доступности 

начального, среднего и высшего образования и ВВП на душу населения 

(табл. 2 [1]). 

Таблица 2 

Основные показатели ИЧР России в сравнении с другими странами 
 

ИЧР 
Ожидаемая продолжи-

тельность жизни, годы 

Индекс уровня 

образования 

ВВП на душу населения 

(млн. долл.) 

1. Норвегия (0,955) 1. Япония (83,6) 
1. Новая Зеландия 
(1,00) 

1. Соединенные штаты Аме-
рики (15 684 800) 

54. Кувейт (0,790) 123. Бангладеш (69,2) 48. Фиджи (0,79) 7. Бразилия (2 252 664) 

55. Россия (0,788) 124. Россия (69,1) 49. Россия (0,78) 8. Россия (2 014 775) 

56. Румыния (0,786) 125. Непал (69,1) 50. Гренада (0,78) 9. Италия (2 013 263) 

57. Саудовская Ара-
вия (0,782) 

126. Филиппины (69,0) 51. Хорватия (0,78) 10. Индия (1 841 717) 

 

Источник: Центр гуманитарных технологий. Комплексное исследование. Индекс развития 
человеческого потенциала. 

 

Как мы видим из табл. 3, Россия отстает от развитых стран, главным об-

разом, из-за уровня продолжительности жизни (124 место). Индекс уровня об-

разования в России отличается незначительно, а вот по уровню ВВП на душу 

населения Россия занимает место в первой десятке развитых стран (8 место). 

Проследив динамику ИРЧП России с 2009 года, Россия значительно под-

нялась в мировом рейтинге по индексу ИРЧП (табл. 3 [1]). 
 

Таблица 3 

Динамика уровня ИЧР в России с 2009 год 
 

Год Место ИЧР 

2009 65 0,719 

2010 65 0,719 

2011 66 0,755 

2013 55 0,788 
 

Источник: Центр гуманитарных технологий. Комплексное исследование. Индекс развития 

человеческого потенциала. 
 

Слабым звеном России на протяжении всего времени остается здоровье 

нации. 

В результате проведенных исследований были выявлены факторы, для 

которых обнаружена корреляционная связь с продолжительностью жизни. К 

их числу относятся следующие показатели: 

1. уровень и качество жизни; 

2. удельный вес убыточных предприятий и организаций в их общем 

числе; 

3. уровень благоустройства жилья;  

4. величина прожиточного минимума пенсионеров; 
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5. прожиточный минимум всего населения; 
6. соотношение величины пенсий и прожиточного минимума пенсио-

неров; 
7. доля доходов от предпринимательской деятельности; 
8. уровень преступности; 
9. дискомфортность природных условий; 

10. структура и характер питания. 
Проблемы, влияющие на здоровье российской нации: 

1. Высокая смертность в результате убийств и несчастных случаев; 
2. Увеличение регистрации больных, страдающих психическими рас-

стройствами; 
3. Проблемы с алкоголизмом, разрастающейся наркоманией и связан-

ными с ними последствиями; 
4. Увеличение смертности в результате сердечно-сосудистых заболе-

ваний; 
5. Большое количество смертей от инфекционных и паразитарных за-

болеваний; 
6. Высокая заболеваемость туберкулезом и СПИДом. 

Для решения вышеперечисленных проблем государством проводится 
демографическая политика, которая включает в себя следующие меро-
приятия [2]: 

1. снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности 
мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе: 

2. сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли про-
филактики заболеваний и формирование здорового образа жизни; 

3. повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в 
семьях второго и последующих детей); 

4. управление миграционными процессами в целях снижения дефицита 
трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики; 

5. обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

Результатом данных мер должно стать сокращение к 2020 году количества 
погибших в результате чрезвычайных ситуаций различного характера по от-
ношению к 2006 году на 20-22 процента, пострадавших – на 18-20 процентов. 

Система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность го-
сударственных гарантий медицинской помощи, ее доступность и высокое 
качество. 

В последние годы государством сделаны существенные инвестиции в 
здравоохранение. Однако они не позволили значительно улучшить ситуа-
цию, поскольку не сопровождались масштабными и высокоэффективными 
организационными и финансово-экономическими мероприятиями. Отста-
вание уровня развития здравоохранения от уровня развитых стран значи-
тельно сильней, чем во многих других ключевых отраслях экономики. 
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Чтобы улучшить ситуацию с состоянием здоровья граждан, необходимо 

обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения. Отрасли нуж-

ны инновационные разработки в сфере профилактики, диагностики и лече-

ния заболеваний (включая восстановительное), эффективная система подго-

товки и переподготовки медицинских кадров, современные высокотехноло-

гичные информационные системы. 

Основной целью государственной политики в области здравоохранения 

на период до 2020 года является формирование системы, обеспечивающей 

доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицин-

ских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уров-

ню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки. 

Решение проблем в области здравоохранения страны помогут улучшить 

уровень человеческого потенциала в стране и подняться России на более 

высокие позиции в мировом рейтинге. Не следует забывать, что также су-

ществуют проблемы, связанные с благосостоянием и уровнем образования 

нации, которые требуют принятия каких-то мер и решений. 

Уровень человеческого потенциала страны – это основной показатель 

уровня развития государства. 
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В статье представлено описание виртуальной торговой системы, ими-

тирующей торги на фондовом рынке, как инструмента повышения фи-

нансовой грамотности населения и, в первую очередь, молодежи. Дан-

ная система может быть использована как симулятор торговли на рын-

ке ценных бумаг, способный повысить качество финансового образова-

ния и финансового просвещения. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, торговая система, симу-

лятор биржи, финансовое просвещение, финансовое образование, роз-

ничный инвестор, трейдинг. 
 

В наши дни тема финансовой грамотности населения становится все бо-

лее востребованной, ведь общий уровень финансовой грамотности в стране 

во многом влияет на еѐ экономическое развитие. Низкий уровень финансо-

вых знаний диктует отрицательные последствия, как для потребителей фи-

нансовых услуг, так и для государства, частных компаний и общества в це-

лом [1]. В связи с этим, разработка и внедрение программ по повышению 

финансовой грамотности населения, и широкая просветительская работа яв-

ляются важными направлениями государственной политики развитых стран, 

поскольку высокий уровень знаний в области экономики и финансов, как и 

умение их использовать, способствуют социальной и экономической стабиль-

ности в стране. Ведь сегодня лишь незначительная часть граждан России 

может уверенно ориентироваться во всем многообразии финансовых про-

дуктов на цели инвестирования свободного капитала [2]. 

Решение вопроса осведомленности молодых людей о финансовых ин-

струментах фондового рынка призван, отчасти, взять на себя образователь-

ный проект StarMoney – виртуальная биржа, где каждый желающий совер-

шенно бесплатно может в приближенных к реальным условиям торговать 

на рынке ценных бумаг, т.к. программа представляет собой адаптированный 

аналог реального биржевого терминала. Следует отметить непосредствен-

ную причастность автора статьи к разработке и оптимизации данной торго-

вой системы.  

Сам терминал состоит из множества настраиваемых блоков – панели 

финансовых инструментов, виртуального графика, портфеля инвестора, ар-

хивов заявок и совершенных сделок, новостей и чата (рис. 1). 

                                                 
 Студент. Научный руководитель: Золотарюк А.В., доцент, кандидат технических наук. 
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Рис. 1. Фрагмент окна виртуальной торговой системы 
 

Виртуальные торги ведутся с 8:00 до 24:00 часов по Московскому вре-
мени, в ходе которых можно покупать и продавать виртуальные акции оте-
чественных и зарубежных музыкальных исполнителей, футбольных команд 
в среде, которая с точки зрения финансовых вычислений полностью имити-
рует реальные торги. Количество бумаг изначально определяется пользова-
телем, затем может быть изменено путем совершения операции покупки 
или продажи. По умолчанию за операцию берется брокерская комиссия в 
процентах от объема сделки [3].  

Однако известно, что на реальном рынке объемы торгов колоссальны, 

количество участников насчитывает миллионы, как и средства на их счетах. 

На искусственно созданном рынке поддержание подобного объема оказыва-

ется попросту невозможным, и в этой связи требуется искусственное под-

держание ликвидности специально созданным роботом маркет-мейкером.  

Программное обеспечение, заложенное в данный терминал, предпола-

гает совершение роботом действий по выставлению целой очереди заявок 

на покупку или продажу, которые и формируют биржевой стакан. При этом, 

формируемая цена следует единому тренду, механически заданному для каж-

дого финансового инструмента по произвольному алгоритму (рис. 2). 

На заранее заданный тренд оказывает влияние с определенным коэф-

фициентом множество заложенных в систему факторов, таких как: ежеднев-

но публикуемые новости, рейтинги реальных информационных агентств, 

сами действия игроков, а также результаты матчей для акций футбольных 

эмитентов.  
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Рис. 2. Построение трендов для маркет-мейкеров 
 

На сайте проекта [4] ежедневно обновляются свежие новости, проголо-
совав за которые можно напрямую повлиять на цену эмитента. Кроме того, 
рейтинги музыкальных СМИ позволяют молодым инвесторам не прогадать 
с выбором объекта для вложений и быть в курсе положения их любимых 
звезд на аллее славы. Используя афишу как календарь основных событий в 
мире спорта и музыки, также можно прогнозировать поведение цен на мно-
гие дни вперед. 

Одной из качественных особенностей виртуальной торговли виртуаль-
ными акциями футбольных клубов является начисление дивидендов (в виде 
выплаты виртуальных бонусов) за футбольные виртуальные ценные бумаги. 
Трейдеру выплачиваются определенные суммы (дивиденды) по тем ценным 
бумагам, которые он держит, после того как становятся известными резуль-
таты сыгранного матча с участием этих клубов / эмитентов. 

Как заключение, стоит отметить, что искусственно созданная программ-
ная среда, имитирующая реальный фондовый рынок, позволяет пользовате-
лю обрести полезные практические знания и умения в сфере портфельного 
инвестирования на рынке ценных бумаг. Такая взаимосвязь положительно 
сказывается на возможности введения интерактивного элемента в финансо-
вое просвещение граждан России.  
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В статье рассматриваются программные комплексы и технологии 

управления информационными рисками. Целостность взгляда на мето-

дологию управления информационными рисками основана на том, что 

данный инструментарий дает возможность оценить существующий 

уровень информационных рисков в отечественных компаниях. Наиболее 

используемыми методами оценки управления информационными рис-

ками выступают следующие системы анализа информационных рисков: 

Octave, Oracle Crystal Ball, CRAMM, CORAS, RiskWatch, ГРИФ. 

Ключевые слова: информационная безопасность, системы анализа, 

информационные риски, метод, международные стандарты, системы 

оценки. 
 

В настоящее время в бизнесе активно используются информационные 

технологии, а сама информация является важнейшим объектом деловых от-

ношений. В связи с этим возник новый класс рисков, присущих деятельно-

сти организаций, – риски, связанные с нарушением информационной безо-

пасности (информационные риски). 

Наибольшую сложность при управлении информационными рисками 

организации представляет выбор методики, по которой оценивается риск. С 

одной стороны, не существует программного комплекса, который бы удов-

летворял по всем параметрам, с другой – руководство организации зачастую 

                                                 
 Аспирант кафедры Экономики и управления на предприятии. 
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не желает выделять на это достаточное количество времени и денег, так как 

не видит в этом практической пользы. 

Информационные технологии совершенствуются с каждым днем, что вы-

зывает необходимость повышения качества управления информационными 

рисками. Неизбежно устаревают одни методики, другие – возникают и совер-

шенствуются, в связи с чем очень важно работать по максимально актуальной 

на данный момент. На рынке программ оценивания информационных рисков 

формируется несколько лидеров, заслоняя собой редко обновляющиеся или 

неэффективные аналоги, а у самих методик появляются отличия, на которых 

и основаны все достоинства и недостатки программных комплексов [3]. 

Так как вычислительная сеть используется в большом количестве орга-

низаций, актуальность проблемы информационной безопасности велика [1]. 

Рассмотрим и сравним основные системы анализа информационных рис-

ков: Octave, Oracle Crystal Ball, CRAMM, CORAS, RiskWatch, ГРИФ. 

OCTAVE. Методология разработана в Институте программной инжене-

рии при Университете Карнеги-Меллона в США. Название расшифровыва-

ется как «Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation», то 

есть «Оценка критичных угроз, активов и уязвимостей». 

При работе с этой системой происходит активное участие владельцев 

информации в процессе определения наиболее незащищѐнных информаци-

онных массивов и наиболее вероятных рисков. Методология основана на 

последовательности специально организованных внутренних семинаров, а 

оценка рисков производится в три этапа, перед которыми предлагается со-

гласовать график семинаров, распланировать действия участников и назна-

чить им роли. 

Первый этап заключается в разработке профилей угроз, соответствую-

щих сети данной организации, а также законодательной базе. На втором 

этапе происходит анализ уязвимостей систем предприятия по отношению к 

угрозам, профили которых были составлены на первом этапе. И, наконец, 

третий этап включает в себя оценивание рисков информационной безопас-

ности, заключающееся в установлении вероятности или степени причине-

ния ущерба в случае осуществления угроз при действующих уязвимостях. 

По окончании производится принятие решений по обработке рисков. 

Oracle Crystal Ball. Это приложение к Microsoft Excel для моделирова-

ния бизнес-процессов, установления рисков, прогнозирования неопреде-

лѐнных данных и оптимизации результатов. Методика позволяет использо-

вать данные по продажам, на основании чего может быть составлен про-

гноз. Crystal Ball обеспечивает возможность моделирования и имитации для 

осуществления «What-If» анализа. Немаловажным преимуществами явля-

ются простота в использовании и наглядность выходных данных. 

CRAMM. Был разработан в 1985 году в Великобритании Централь-

ным агентством по компьютерам и телекоммуникациям (CCTA) и является 
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одной из первых методик оценки рисков в рамках информационный безо-

пасности. Название расшифровывается как CCTA Risk Analysis & Manage-

ment Method [5]. 

Программное обеспечение является настраиваемым для различных 

сфер деятельности приложением с использованием встроенных профилей: 

коммерческий, гражданское государственное учреждение, финансовый сек-

тор и прочее. При анализе рисков происходит идентификация и вычисление 

уровней рисков на основе оценок, которые были присвоены элементам мо-

дели угроз. На выходе получается профиль контрмер, благодаря которому 

производится контроль рисков. 

Исследование безопасности информации проводится в четыре этапа: 

идентификация и оценка ресурсов, оценивание угроз и уязвимостей, анализ 

рисков и управление рисками. 

CORAS. Разработан в рамках программы Information Society Technolo-

gies. Основывается на адаптации, уточнении и комбинировании следующих 

методов анализа рисков: цепи Маркова, FMECA, Event-Tree-Analysis и Haz-

Op. В системе используется технология UML, а базируется она на австра-

лийском / новозеландском стандарте AS/NZS 4360: 1999 Risk Management и 

ISO/IEC 17799-1: 2000 Code of Practice for Information Security Management [9]. 

В данной методологии информационные системы представлены как слож-

ный комплекс, учитывающий как используемые технологии, так и челове-

ческий фактор. Правила методологии реализованы в виде Java и Windows 

приложений. 

RiskWatch. Разработана одноимѐнной американской компанией и вклю-

чает средства как для информационной безопасности, так и для физических 

методов защиты. В качестве критериев оценки используются оценка возвра-

та от инвестиций и предсказание годовых потерь. Методика состоит из четы-

рѐх этапов. На первом определяют предмет исследования, то есть состав сис-

темы в общих чертах, элементы можно выбрать уже из заготовленного спи-

ска [6]. На втором этапе вводят данные, подробно описывают ресурсы сети, 

отвечают на вопросы для выявления уязвимостей. На третьем этапе рассчи-

тывается профиль рисков, выбираются меры по обеспечению безопасности, 

для чего устанавливают связи между ресурсами, вводят количественную 

оценку. На четвѐртом этапе генерируется отчѐт. 

ГРИФ. Данный программный комплекс выделяется на рынке россий-

ских продуктов в сфере информационной безопасности. Анализируется уро-

вень защиты всех ресурсов организации, оценивается возможный ущерб, 

предоставляется возможность выбора контрмер для обеспечения эффектив-

ного управления рисками [6]. 

Проведение полного анализа происходит в несколько этапов, на кото-

рых менеджеру предлагается ввести список ресурсов компании, виды ин-

формации, ущерб по каждой группе информации, доступ пользователей к 
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ресурсам, средства защиты и ответить на ряд вопросов, предложенных сис-

темой. Несмотря на сложность внутренних алгоритмов, программа проста в 

использовании, и на выходе предлагается наглядный и полный отчѐт. 

Рассмотренные лидирующие методологии позволяют достаточно ѐмко 

оценить весь ассортимент предлагаемых средств оценки рисков в информа-

ционном поле по причине их повсеместного использования. Все они хоро-

шо справляются с оценкой и управлением рисков, но имеют свои недостат-

ки, связанные с мониторингом [8]. Ни в одной системе не предполагается 

расчѐт оптимального баланса способов управления, не производится обра-

ботка остаточных рисков, не даѐтся указаний по дальнейшим анализам рис-

ков в сети, не учитывается непостоянство факторов риска. 

Выделим конкретные критерии в рассмотренных программах, которые 

важно учитывать при выборе методики управления информационными 

рисками. 

Критерию «Простота в использовании» не соответствуют лишь CRAMM 

и RiskWatch, для успешной и продуктивной работы с которыми необходимо 

обучение либо привлечение экспертов. К тому же CRAMM предполагает 

большие сроки для анализа. Остальные рассмотренные комплексы данных 

проблем не проявляют. 

Методология OCTAVE является гибкой, организации могут использо-

вать ряд критериев для адаптации программы под свои нужды. Также дан-

ный комплекс может нести информативную функцию благодаря встроенной 

программе повышения квалификации сотрудников. OCTAVE не использует 

количественную оценку рисков, но качественная оценка довольно легко опи-

сывает количественное отношение. 

Важным критерием при выборе методики является наличие «What-If» 

анализа, то есть оценки ситуации при использовании профиля защиты. Это 

позволяет предприятию заглянуть вперѐд и оценить возможные выгоды при 

использовании специальных средств и действий по защите информации. 

Такую оценку дают лишь Crystal Ball и RiskWatch [7]. 

В методологии CRAMM отсутствуют: интеграция способов управления 

и описания назначения этих способов; перерасчѐт максимально допустимых 

величин рисков; реагирование на инциденты. При работе с рисками CRAMM 

использует только методы их снижения, а такие способы управления риска-

ми, как «обход» или «принятие», не затрагиваются. 

Одним из преимуществ для предприятий с ограниченными финансовы-

ми возможностями является бесплатность использования. Таким критерием 

обладают лишь CORAS и OCTAVE, первый из которых не требует значи-

тельных ресурсов при применении. 

В отличие от CRAMM программа RiskWatch более ориентирована на 

количественную оценку. С недавних пор она имеет русскую локализацию, 

что является несомненным плюсом на российском рынке. RiskWatch позво-
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ляет производить анализ только на программно-техническом уровне, но не 

учитывает административных факторов, а значит, получаемая оценка не яв-

ляется полной и не учитывает комплексный подход к безопасности. 
Программный комплекс ГРИФ является сильной отечественной разра-

боткой, что является несомненным преимуществом для русскоязычных ком-
паний. Но в этой методологии отсутствует возможность сравнения отчѐтов 
на различных стадиях внедрения мер по обеспечению защищѐнности. 

Если требуется оценить риски одноразово, то уместно применить мето-
дологию CORAS, а в случае периодического использования целесообразнее 
система CRAMM. OCTAVE будет актуальной в крупных организациях, где 
постоянная оценка рисков является неотъемлемой частью работы. 

По целому ряду критериев невозможно установить превосходство того 
или иного средства оценки рисков, но каждое предприятие определяет для 
себя приоритетные направления, по которым и выбирает методику [2]. В 
идеале необходимо получить не только удовлетворительные результаты оце-
нивания, но и удобный в использовании программный комплекс, который 
бы являлся инструментом при таком оценивании. Естественно желание по-
лучить ясные результаты исследования, а также рекомендации по снижению 
рисков. Инструмент обязан проследить связь между рисками и причинами, 
приводящими к этим рискам. 

Описанные выше программы достаточно популярны среди организа-
ций, причиной чего является целый ряд достоинств каждой методологии, но 
даже несмотря на это, невозможно выделить какую-то одну из них. Это мож-
но объяснить тем, что достоинства каждой программы выделяются по со-
вершенно разным критериям, и каждая организация выбирает средство под 
свои нужды [9]. Но это же говорит и о том, что у каждого комплекса есть и 
свои недостатки. Поэтому проблема актуальна до сих пор: нет универсаль-
ной методологии, которая бы решила все нужды. А наличие таковой важно, 
так как до сих пор некоторые руководители не понимают важность работ по 
оценке рисков в их сетях, в том числе и по причине неполного совершенства 
фигурируемых на рынке программ. 
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Корпоративная культура, являясь частью кадровой политики, оказывает 

влияние на другие процессы управления, такие как маркетинг, производст-

во, закупки и управление качеством. Она охватывает все направления дея-

тельности организации. Управление корпоративной культурой – один из ин-

струментов достижения стратегических целей организации. Понимание ру-

ководителем важности этого инструмента позволяет повысить качество пре-

доставляемых услуг (выпускаемой продукции), а следовательно, и эффек-

тивность деятельности организации в целом. 

По мнению многих специалистов, к элементам корпоративной культуры 

можно отнести: 

– корпоративные ценности; 

– символы; 

– ритуалы, традиции, мероприятия; 

– нормы и правила поведения сотрудников; 

– нормы и стандарты внутреннего взаимодействия; 

– стандарты взаимодействия с клиентами, кредиторами, контраген-

тами и другими заинтересованными лицами; 

– стиль управления, сложившийся в организации; 

– идеологию в форме сложившейся системы идей и убеждений; 

– коммуникации (качество передачи информации, структура нефор-

мальных связей и информационных потоков); 

– знание, понимание и принятие сотрудниками стратегических целей 

и ценностей компании; 

– все виды ответственности сотрудников и менеджмента за результа-

ты своей деятельности, эффективное управление собственностью, 

рост деловой репутации и т.п.; 
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– отношение сотрудников и руководства к постановке целей, измене-
ниям, нововведениям; 

– приверженность сотрудников к компании [1]. 
Каждый из перечисленных элементов корпоративной культуры прямо 

или опосредованно оказывает влияние на качество услуг, оказываемых ор-
ганизацией. Остановимся более подробно лишь на некоторых из них.  

На наш взгляд, наиболее существенным в данном контексте элементом 
являются корпоративные ценности. В общем смысле, корпоративные цен-
ности представляют собой социально значимые процессы, явления и пред-
меты, которые направлены на удовлетворение различных потребностей ра-
ботников организации. Именно ценности во многом детерминируют пове-
дение личности в организации. 

Ценности организации декларируются ее руководителем. В том случае, 
когда эти ценности разделяются большим количеством работников, они 
становятся фактором повышения сплоченности коллектива, образуют кор-
поративную систему. Для повышения качества предоставляемых услуг не-
обходимо, чтобы в центре этой системы были такие ценности, как профес-
сиональная компетентность, социальная ответственность за свои действия, 
дисциплина. Вряд ли возможно привести какой-либо обобщѐнный перечень 
корпоративных ценностей, поскольку корпоративная культура почти всегда 
является оригинальной смесью ценностей, отношений, норм, привычек, тра-
диций, форм поведения и ритуалов, присущих только данной организации. 
Стремление к общим ценностям способно объединять людей в группы, соз-
давая мощную силу в достижении поставленных целей. Этот аспект ценно-
стей широко используется в организациях, поскольку позволяет направлять 
активность людей на достижение поставленных целей. 

Необходимо отметить, что около 90 % высоко прибыльных западных 
компаний имеют специальные подразделения, отвечающие за организацию 
процесса передачи и внедрения организационных ценностей; в 65 % суще-
ствуют специальные программы увязки организационных ценностей с ме-
рами по повышению эффективности; 58 % создали целевые курсы подго-
товки персонала для принятия таких ценностей [2]. 

Другим, тесно связанным с ценностями, элементом корпоративной куль-
туры, влияющим на качество услуг, является знание, понимание и принятие 
сотрудниками стратегических целей организации. Этот элемент отражает 
то, насколько сотрудники разделяют цели организации, видят ее перспекти-
вы, чувствуют себя командой, работающей в одном направлении, а также 
демонстрирует качество стратегии, правильность постановки целей. 

В ситуации, когда работники не понимают цели деятельности либо вы-
сока разобщенность подразделений (каждое ориентировано на свои цели), 
качество услуг, как правило, снижается. 

В этой связи большое значение имеет четко сформированная стратегия, 

а также правильное информирование о ней работников. Кроме того, страте-
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гические цели должны быть связаны с показателями эффективности каждо-

го работника. Например, если целью является повышение качества услуг, в 

системе мотивации, кроме показателей количества клиентов, должны быть 

также показатели, которые говорят о качестве их обслуживания. 

Большое значение для повышения качества услуг имеют ритуалы, тра-

диции и правила. Ритуалы являются видимыми проявлениями корпоратив-

ной культуры. Они служат средством наглядной демонстрации ценностных 

ориентаций организации и напоминают работникам о стандартах поведе-

ния, нормах взаимоотношений в коллективе.  

Кроме того, жизнь любой организации подчиняется системе формаль-

ных и неформальных правил. Примером установленных формальных пра-

вил являются правила внутреннего трудового распорядка. Неформальные 

правила касаются сферы общения с коллегами, отношений между подчи-

ненными и руководителями, одежды и т.п. Нормы, культивируемые руково-

дством, передаются и закрепляются через определенные ритуалы. С пози-

ции вопроса о повышении качества услуг, подобными ритуалами являются 

торжественное награждение добившихся рекордных показателей сотрудни-

ков, лучших работников месяца, поощрение работников, внесших рациона-

лизаторские предложения и т.п. [3]. 

Следующий элемент корпоративной культуры – коммуникации – подра-

зумевает под собой способы и качество распространяемой информации в 

организации. С помощью процесса организационных коммуникаций руко-

водители развивают систему предоставления информации большому числу 

людей и отдельным индивидуумам внутри организации, а также институтам 

за ее пределами . Они служат необходимым инструментом в координации 

деятельности подразделений организации , позволяют получать необходи-

мую информацию на всех уровнях управления. 

Для повышения качества предоставляемых услуг организациями исполь-

зуются такие инструменты как информационные стенды и корпоративные из-

дания, которые являются формами опосредованного общения с клиентами. 

Таким образом, развитая корпоративная культура приводит к тому, что 

персонал не нуждается в определѐнной программе, системе действий, на-

ставлениях и подробных инструкциях. Более того, чем выше уровень кор-

поративной культуры, тем сильнее ее элементы влияют на качество оказы-

ваемых услуг (производимой продукции), так как эти элементы являются 

инструментами, позволяющими ориентировать все подразделения органи-

зации на общие цели. 

 

Список литературы: 

1. Козлова Н.П. Роль корпоративной культуры в формировании деловой 

репутации компании // Известия Пензенского государственного педагогиче-

ского университета им. В.Г. Белинского. – 2011. – № 24. 



Экономика и управление качеством 

 

103 

2. Холден Дж. Найджел. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 

когнитивного менеджмента. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

3. Журавлева Е.А. Методы диагностики корпоративной культуры пред-

приятия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Ин-

женерные исследования. – 2007. – № 1. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Секция 9 
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ 

 
 



 

ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

© Ляхова О.Д., Ивакина И.И.

 

Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 
 

В данной статье рассматриваются различия в определении организа-
ционной, финансовой и структуры управления экономического субъ-
екта. Так же раскрывается значение финансовой структуры для внедре-
ния системы управленческого учета и приводится алгоритм разработки 
финансовой структуры для розничной торговой организации. 

Ключевые слова: управленческий учет, финансовая структура, орга-
низационная структура, центр финансовой ответственности. 

 

В теории менеджмента принято выделять несколько подходов к опреде-
лению организации, но на современном этапе наиболее распространен сис-
темный подход к определению организации. Системный подход – это метод, 
в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем в целостности 
выявленных в нем многообразных типов связей. Данный подход при изуче-
нии объекта предполагает выделение в нем отдельных элементов, внутрен-
ние и внешние связи, которые оказывают наибольшее влияние на результа-
ты функционирования рассматриваемого объекта. Каждому элементу сис-
темы присуща определенная цель, однако, цели всех взаимосвязанных эле-
ментов подчинены достижению общей цели системы. 

Организация как система включает в себя следующие такие элементы, 
как финансы, производство, маркетинг и сбыт, персонал (человеческие ре-
сурсы), информация. 

Данные элементы являются основными объектами управления, от них за-
висит эффективность функционирования всей системы как единого целого. 

В соответствие с системным подходом организацию можно рассматри-
вать как совокупность структурных элементов, выделенных по какому-либо 
признаку и соединенных между собой различными связями. Структура ор-
ганизации всегда индивидуальна для каждой отдельной компании в связи со 
спецификой ее деятельности. Однако для успешного ведения бизнеса эко-
номический субъект должен отличаться гибкой структурой, подстраиваю-
щейся под изменения экономической действительности. 

Общая структура организации предполагает обособление структурных 
подразделений, которые идентифицируются в зависимости от выполняемых 
ими специфических задач, например, производственных, сбытовых, финан-
совых, управленческих и других. Выделение подразделений в организации 
может осуществляться двумя способами: а) путем их группировки по рас-
полагаемым ими ресурсам; б) по конечным результатам их деятельности. 

                                                 
 Доцент, к.п.н. 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

106 

На эффективность структуры организации влияет множество факторов. 
Необходимо учитывать, каким образом организованы подразделения эконо-
мического субъекта, и отвечает ли способ их организации поставленным 
перед ними задачами. Поставленные перед структурными подразделениями 
должны соотноситься с общей целью компании, ее миссией. 

На успешность развития бизнеса также оказывает влияние организация 
управленческой деятельности. Логичность построения связей, слаженность 
работы менеджеров в принятии управленческих решений и их реализации в 
деятельности экономического субъекта, в конечном счете, будет влиять на 
результаты его деятельности. 

Для того чтобы каждый сотрудник компании понимал свою роль, мог наи-
более эффективно выполнять свои задачи и наиболее оперативно и продуктив-
но взаимодействовал с другими работниками, руководству экономического 
субъекта следует разработать и внедрить систему регламентных документов, 
которые будут координировать работу сотрудников и мотивировать их. 

Необходимо различать производственную, финансовую и организаци-
онную структуру управления. 

Под производственной структурой понимаются организационные еди-
ницы, взаимосвязанные и взаимодействующие между собой центры потреб-
ления, распределения и передачи материальных, денежных, информацион-
ных и иных ресурсов. Говоря о производственной структуре организации, 
подразумевают ее цехи, отделы, участки и так далее. 

Организационная структура управления представляет собой упорядо-
ченную совокупность взаимосвязей между звеньями организации и ее от-
дельными сотрудниками, деятельность которых направлена на решение 
управленческих задач экономического субъекта в процессе его деятельно-
сти. Для эффективного взаимодействия элементов аппарата управления и 
работников организации необходимо четкое построение связей между ними. 
Такие связи могут быть горизонтальными, когда подразумевается взаимо-
действие на одном уровне управления, и вертикальными, предполагающими 
отношения на разных уровнях иерархической структуры экономического 
субъекта. Взаимодействие между элементами структуры управления может 
быть направлено на решение и исполнение какого-либо управленческого ре-
шения, тогда будет иметь место линейное взаимодействие руководителей, 
полностью отвечающих за результаты деятельности компании. Когда ком-
муникации совершаются по поводу каких-либо задач или функций управле-
ния, имеют место функциональные связи. 

Финансовая структура – совокупность центров финансового учета компа-
нии и связей между ними. Построение финансовой структуры является важ-
ным условием для внедрения системы управленческого учета в организации. 
Финансовая структура характеризуется следующими признаками. Во-первых, 
принципом ее построения являются экономические и финансовые связи, а до-
ходы и затраты группируются по определенному признаку и могут охватывать 
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все центры ответственности. Во-вторых, главенствующую роль при взаимо-
действии сотрудников играет выполнение поставленной перед центром ответ-
ственности задачи и достижение намеченного уровня целевых показателей. В-
третьих, внимание уделяется только объективным фактора, относящиеся к 
экономической действительности и способствующим развитию бизнеса. 

Рассмотрим процесс построения финансовой структуры для организации 

розничной торговли. Алгоритм построения финансовой структуры включает в 

себя несколько этапов. На первом этапе необходимо распределить организаци-

онные звенья по типам ЦФО. Произвести распределение нужно таким обра-

зом, чтобы были охвачены все структурные подразделения. При распределе-

нии какие-то подразделения могут быть объединены в один ЦФО, а какие-то, 

наоборот, распадаются на несколько центров финансовой ответственности. 

Выделяют следующие основные центры финансовой ответственности: 

1. Центр инвестиций (ЦИ) – руководитель данного центра отвечает за 

отдачу инвестиционных вложений. 

2. Центр прибыли (ЦП) – характеризуется тем, что его руководитель 

отвечает за конечный финансовый результат, который получит эко-

номический субъект. 

3. Центр дохода (ЦД) – руководитель этого ЦФО несет ответствен-

ность за полученные им доходы, но не отчитывается за понесенные 

центром расходы 

4. Центр затрат, руководитель которого, напротив, ответственен толь-

ко за регулируемые им затраты, а доходы не входят в сферу его вли-

яния [3]. 

Второй этап – выделение типов центров финансовой ответственности. 

Для того чтобы присвоить тип центра финансовой ответственности каждому 

организационному звену розничной торговой организации, можно рассмот-

реть ее деятельность с точки зрения протекающих бизнес-процессов. Бизнес-

процесс – это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор меро-

приятий, который потребляет ресурсы, создает ценность и выдает результат. 
 

 
 

Рис. 1. Структура розничной торговой сети универсамов 

исходя из бизнес-процессов 

Розничная торговая организация 

Управление Сбыт Снабжение 

– Финансовый отдел; 

– Отдел персонала; 

– Административно-хо-

зяйственный отдел; 

– Отдел контроля; 

– Универсамы. 

 

– Отдел маркетинга; 

– Универсамы. 

 

Хранение 

– Универсамы. 
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Деятельность торговой организации предполагает следующие основные 
процессы: а) управление; б) снабжение; в) хранение; г) сбыт (реализация). 

В соответствие с данным подходом можно построить структуру торго-
вой организации розничной торговли, представляющей собой сеть универ-
самов, которая представлена на рис. 1. 

В соответствие с данных подходом можно разработать структуру каж-
дого универсама, которая представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура универсама исходя из бизнес-процессов 
 

Два предыдущих этапа были подготовительными, на третьем этапе про-
исходит собственно построение финансовой структуры экономического субъ-
екта. Финансовая структура розничной торговой сети может быть представ-
лена следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Финансовая структура розничной торговой сети универсамов 
 

Уровень Наименование ЦФО Тип ЦФО 

1 Торговая организация ЦИ, ЦП 

2 Управление 

ЦЗ 

21 Директор 

22 Коммерческий отдел 

23 Финансовый отдел 

24 Отдел персонала 

25 АХО 

3 Коммерция 

ЦМД 

31.1 Отдел контроля 

31.2 Отдел маркетинга 

31.3 Универсам 1 

31.n Универсам n 

32 Снабжение 

ЦЗ 32.1 Отдел закупок 1 

32.n Отдел закупок n 

33 Хранение 

ЦЗ 33.1 Склад 1 

33.n Склад n 

34 Реализация 

ЦД 

34.1.1 Торговый зал 1 

34.1.2 Касса 1 

34.2.n Торговый зал n 

34.2.n Касса n 

Универсам 

Управление Снабжение Сбыт 

– Директор 

– Администраторы 

– МОП 

– Отдел закупок – Торговый зал 

– Кассы 

Хранение 

– Склад 
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Центру финансовой ответственности присвоен тип «центр маржиналь-

ного дохода» (ЦМД), так как его руководитель отвечает за прибыльность 

торговой деятельности своего центра, но не отвечает за результаты деятель-

ности всей торговой организации как экономического субъекта. 

В заключении необходимо отметить, что построение финансовой струк-

туры является трудоемким и творческим процессов, в котором должны при-

нимать участи все высшие руководители экономическо субъекта. Финансо-

вая структура должна быть не просто схемой на бумаге, а реально дейст-

вующим механизмом. Каждый руководитель должен понимать задачи, по-

ставленные перед ним, грамотно использовать все инструменты их дости-

жения в рамках присвоенных ему полномочий, четко знать связи взаимо-

действия с другими центрами. Только в этом случае разработка финансовой 

структуры будет действенна и эффективна для данного субъекта экономики. 
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Венчурное предпринимательство происходит от английского слова 

«venture» – рискованное предприятие или начинание. По нашему мнению под 

венчурным предпринимательством стоит понимать предпринимательство, 

сопряженное с повышенным коммерческим риском в силу того, что оно реа-

лизуется в инновационных сферах, в высокотехнологичных отраслях. 

Практика венчурного предпринимательства в разных странах показала 

что, венчурное предприятие переживает различные стадии развития. Суще-

ствует 5 основных стадий (этапов), иногда первую их них делят еще на две: 

– посевная стадия (семенная); 

– начальная стадия (стартап); 

– ранняя стадия; 

– стадия расширения; 

– реструктуризация; 

– поздняя стадия. 

Финансирование молодых венчурных предприятий осуществляется, как 

правило, поэтапно, причем разные этапы финансируются разными венчур-

ными инвесторами [2]. 

При анализе объемов инвестиций по стадиям данную классификацию 

разделяют на два более крупных этапа. Первый – это ранняя стадия, к кото-

рой относят «посевную», «начальную» и «раннюю» стадии развития компа-

нии, на которых необходимы средства для становления компании. Второй – 

это поздняя стадия, к которой относят стадии «реструктуризации», «расши-

рения» и «позднюю стадию», на которых требуются средства для расшире-

ния объемов производства и сбыта. 

Рассмотрим динамику финансирования различных стадий венчурных 

предприятий на опыте зарубежных стран (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Динамика финансирования зарубежных стран 
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Так, например в 2011 г на посевную стадию в США было направленно 

11 % инвестиций, на стадию раннего роста – 38 % на стадию расширения 

27 % и на позднюю стадию – 24 %.Таким образом, на посевную и раннюю 

стадии развития венчурного предприятия приходиться около половины вен-

чурного капитала. 

В Европе в 2011г 48 % процентов венчурного капитала приходилось на 

посевную и раннюю стадии, 52 % на стадии расширение и позднюю стадии. 

В отличии от США в Европе значительно меньше объемы венчурных инве-

стиций приходятся на посевную стадию – 7 %, США – 11 %. При этом на 

ранней стадии европейские венчурные инвестиции на 3 % превышают объ-

емы финансирования США. 

В России распределение инвестиций кардинально отличается от мировых 

трендов венчурной индустрии. Рассмотрим распределение венчурного капи-

тала по основным стадиям развития венчурных предприятий (рис. 2) [3]: 
 

 
 

Рис. 2. Основные стадии развития венчурных предприятий 
 

Как видно из данных, финансированию посевной и начальной стадии 

уделяется меньше всего внимания, хотя именно на данных стадиях оно осо-

бо необходимо и актуально. К 2011 году уменьшились процентные показа-

тели, характеризующие инвестиции в предприятия на посевной и начальной 

стадии. Так к 2011 году на эти стадии затрачивается всего 4,19 % всех инве-

стиций, что на 0,42 % меньше чем в докризисном 2008 году. 

На стадии раннего инвестирования инновационных проектов так же вид-

но уменьшение количества инвестиций. В 2011 году они составляют 4,64 %, 

а в 2008 6,38 %, то есть к 2011 году инвестиции на ранней стадии уменьши-

лись на 1,74 %. 
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Наибольшие количество инвестиций в 2011 году приходиться на позд-

ние стадии – 59,16 % и стадию расширения – 31,79 %. Стоит отметить, что 

до 2010 года инвестиции в инновационные предприятия на данных стадиях 

были незначительны, т.к. механизм финансирования работал не так слажен-

но, и большинство инвестируемых фирм были еще слишком молоды. 

И так к 2011 году венчурное предпринимательство оправилось от кризиса 

2008 года, приток инвестиций в 2011 году – (3082,76 млрд. долл.) увеличился 

почти в два раза в сравнении с докризисным 2008 (1472,41 млрд. долл.). 
 

 
 

Рис. 3. Приток инвестиций с 2008 по 2012 г. 
 

Отдельное внимание следует уделить динамике инвестирования с 2011-

2012 гг. Увеличение инвестиций отмечается почти на всех стадиях развития 

предприятия, кроме поздних стадий. Мы можем наблюдать прирост инве-

стиций на 1,64 % на посевной и начальной стадии, около 4,1 % на стадии 

раннего развития и 23,51 % на стадии расширение. В свою очередь процент 

инвестиций на поздней стадии уменьшился на 29,4 %.Эксперты отмечают, 

что более ранний выход из капитала позволяет венчурным фондам возвра-

тить средства инвесторам, создать положительную историю и организовать 

новые фонды [4]. 

Из этого графика видно, что к 2011 году венчурное предпринимательст-

во оправилось от кризиса 2008 года, приток инвестиций в 2011 году – 

(3082,76 млрд. долл.) увеличился почти в два раза в сравнении с докризис-

ным 2008 (1472,41 млрд. долл.). 
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Как следствие данных изменений, количество общих инвестиций во все 

стадии развития уменьшилось с 3082,76 млн. долл. в 2011 году, до 2903,4 млн. 

долл. в 2012 году. Данный спад эксперты объясняют сложностями, возни-

кающими при выходе из капитала. Так же эксперты отмечают, что данный 

спад можно считать результатом снижения в 2011 году числа венчурных фон-

дов на 13 % с 323 до 280, а также их стоимости на 31 % до 29 млрд. долл. 

К причинам кардинальных различий инвестирования венчурного пред-

принимательства по стадиям в Российской экономике и в экономике зару-

бежных стран можно отнести, последствие мирового финансового кризиса. 

Инвесторы продолжают остерегаться финансировать ранние стадии инно-

вационных проектов. Предпочитая им не такие доходные, но зато менее рис-

кованные стадии развития венчурных предприятий. Еще одна важная при-

чина это низкая готовность инновационных компания и проектов к взаимо-

действию с профессиональными инвесторами и фондами ранней стадии, 

недостаточная квалификация менеджмента предприятий. 

Так же стоит учесть слабость инфраструктуры венчурного предприни-

мательства, низкую ликвидность венчурных инвестиций, отсутствие эконо-

мических стимулов для привлечения венчурных инвестиций в рисковые пред-

приятия. В России до сих пор нет четко сформулированных законов относи-

тельно венчурного предпринимательства, лишь отдельные нормативные ак-

ты прямо или косвенно регулирующие его. 

 

Список литературы: 

1. Родионов И.И. Венчурный капитал и прямые инвестиции в инноваци-

онной экономике: [курс лекций]. – М.: Российская ассоциация прямого и 

венчурного инвестирования, Роснано, Тренинг центр «РАВИ», 2011. – 76 c. 

2. Стадии развития инновационной венчурной компании, этапы венчур-

ного инвестирования [Электронный ресурс] // Прогрессивный менеджмент. – 

Режим доступа: http://www.progressive-management.com.ua (дата обращения: 

28.05.2013) 

3. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России 2011 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA_ 

yearbook_2012_Russian_PE_and_VC_market_review_2011_rus.pdf (дата об-

ращения: 27.05.2013). 

4. Аналитика РВК. Обзор первых двух кварталов 2012 года [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusventure.ru/ru/programm/analy-

tics/docs/MoneyTree_9months2012_rus_web.pdf. 



 

 

 

 

 

 

 

Секция 10 
 

 

 

 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 



 

НОВЫЙ МЕТОД АМОРТИЗАЦИИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 

РЕАЛЬНОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
 

© Бикметова З.М.

 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
 

В статье предложена методика использования комбинированного 
метода амортизации, при применении которого величина амортизаци-
онных отчислений со второго года возрастает, использование данного 
метода в управленческом учете, позволит определить реальный износ 
основных фондов с учетом морального устаревания. 

Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, комбини-
рованный метод, реальный износ, моральный износ, основные фонды. 

 

Общеизвестным является факт, что ускоренные методы амортизации, наи-
более выгодные с инвестиционной точки зрения, позволяющие списать боль-
шую часть актива в первоначальный период его эксплуатации, в этот же пери-
од увеличивают себестоимость продукции и соответственного оказывают не-
гативное влияние на показатели прибыли и рентабельности предприятия [1]. 

Таким образом, одним из спорных моментов проводимой на предпри-
ятиях амортизационной политики является выбор метода амортизации. 
Данное обстоятельство позволило предложить возможность применение 
комбинированного метода исчисления амортизации, заключающегося в том, 
что в первый год эксплуатации объекта основных средств величина аморти-
зационных отчислений равна величине аналогичной линейному методу 
амортизации; в последующие годы происходит увеличение величины амор-
тизационных отчислений с последующим снижением к концу срока исполь-
зования объекта. Необходимо отметить, что применение комбинированного 
метода не разрешено действующим законодательством и приводится с це-
лью ознакомления с возможностью дальнейшего применения. Годовая сум-
ма амортизационных отчислений комбинированного метода рассчитывается 
по формуле: 

  1n

S AО
Аn

T n




 

 
(1) 

 

где Аn – годовая сумма амортизации; 
S – первоначальная сумма инвестиций; 
АО – сумма накопленных амортизационных отчислений; 
Т – срок эксплуатации объекта; 
n – порядковый номер года [2]. 

                                                 
 Старший преподаватель кафедры Экономики и менеджмента. 
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Согласно предложенной формуле приведем пример расчета суммы 

амортизационных отчислений при величине инвестиций 5 000 д.е. и сроке 

использования объекта 5 лет. За первый год сумма амортизационных отчис-

лений при сроке эксплуатации объекта 5 лет будет равна: 
 

 
1

5000 0
1000 д.е.,

5 1 1
А


 

 
 

 

за второй год будет равна: 
 

 2

5000 1000
2 1465 д.е.,

5 2 1
А


 

 

 

 

за третий год будет равна: 
 

 3

5000 2465
3 1122 д.е.,

5 3 1
А


 

 

 

 

за четвертый год будет равна: 
 

 4

5000 3587
4 706,5 д.е.,

5 4 1
А


 

 

 

 

за пятый год будет равна: 
 

 
5000 4293,5

5 706,5 д.е.
0 1

А


 


 

 

Согласно разработанной формуле рассчитанная величина амортизаци-

онных отчислений при сумме инвестиций 5 000 д.е. и срок использования 

объекта 5 и 7 лет, и при сумме инвестиций 10 000 д.е. и сроке использования 

10 и 15 лет представлена на рис. 1. 

Согласно рисунку, величина амортизационных отчислений в первый год 

соответствует величине амортизационных отчислений линейного метода 

исчисления амортизации, далее, в первую половину срока эксплуатации 

объекта основных средств происходит увеличение сумм амортизационных 

отчислений идентично ускоренным методам амортизации, и, наконец, в 

конце периода происходит постепенное снижение величины амортизации. 

Наибольшая стоимость списывается в первую половину срока эксплуатации 

объекта основных средств, когда основные фонды наиболее активно экс-

плуатируются, пока еще морально и физически не изношенны и готовы 

приносить предприятию максимально допустимый доход. Но можно заме-

тить, что в первый год эксплуатации объекта основных средств сумма еще 

не значительна, именно, тогда когда предприятие еще не «оправилось» от 
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инвестиционного вложения, прибыль от приобретенного оборудования еще 

не достаточно выражена и предприятие не может позволить себе в началь-

ный период денежные оттоки в виде больших сумм амортизационных от-

числений без понижения прибыли и рентабельности. 
 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

года

Т=5лет(S=5000д.е.) Т=7лет(S=5000д.е.)

Т=10лет(S=1000д.е.) Т=15лет(S=1000д.е.)  
 

Рис. 1. Величина амортизационных отчислений 

при комбинированном методе исчисления амортизации 
 

Данный метод позволит предприятию не только не ухудшить финансо-

вое состояние в первый год, но и увеличить инвестиционный потенциал, 

путем значительного увеличения сумм амортизационных отчислений. Для 

обоснования данного утверждения дисконтированную величину амортиза-

ционных отчислений вычислим по формуле: 
 

1 (1 )

Т

n
n

АО
ДАО

Е




  (2) 

 

где АО – амортизационные отчисления, 

Е – норма дисконта (0,13), 

Т – срок использования, 

n – расчетный шаг. 
 

Рассчитанные данные, с использованием различных способов аморти-

зации по совокупному объему амортизационные отчислений по выше при-

веденным примерам с учетом дисконтирования приведены в табл. 1. 

Как видно из данных таблицы, наибольшее увеличение сумм амортиза-

ционных отчислений комбинированного метода наблюдается по мере увели-

чения срока эксплуатации основных средств. Другими словами инвестицион-

ный эффект при применении комбинированного метода исчисления аморти-

зации наблюдается при сроках использования объекта основных средств бо-

лее 5 лет. Таким образом, при применении комбинированного метода пред-
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приятиями может быть предоставлена возможность накопления большей ве-

личины амортизационных отчислений, необходимых для инвестирования. 
 

Таблица 1 

Дисконтированная величина амортизационных отчислений 
 

Методы исчисления амортизации 
S = 5000д.е. S = 10000д.е. 

Т = 5 лет Т = 7 лет Т = 10 лет Т = 15 лет 

1. Линейный 3523 3157 5434 4309 

2. Нелинейный 3838 3502 6207 5210 

3. Уменьшаемого остатка 3623 3296 6195 4964 

4. По сумме чисел лет 3809 3539 6305 5470 

5. Комбинированный 3635 3453 6627 6346 
 

Общеизвестным является тот факт, что наряду с физическим износом 

основных фондов преобладающим становится и моральный износ. Так пред-

ложенный комбинированный метод амортизации, возможно использовать в 

управленческом учете, для определения величины морального износа. Что-

бы оставаться конкурентоспособными на рынке и выпускать качественную 

продукцию в условиях необходимости повышения инновационной и инве-

стиционной активности потребность в инвестициях в новое оборудование 

становится приоритетной задачей хозяйствующих субъектов. Особенностью 

современного производства является сокращение жизненного цикла товара 

и соответственно жизненного цикла технологии, т.е. моральное устаревание 

товара приводит и к моральному износу оборудования. Определение жиз-

ненного цикла товара специфично для каждого вида продукции, как и опре-

деление морального износа оборудования. На наш взгляд, комбинирован-

ный метод амортизации позволяет, максимально сблизить уровень физиче-

ского и морального износа и увязать их с жизненным циклом товара. Так на 

рис. 2 показана величина амортизационных отчислений начисленных на объ-

ект основных средств стоимостью 10 000 д.е. и сроком эксплуатации 10 лет 

при использовании комбинированного метода и отмечен примерный уро-

вень морального износа оборудования. 
 

 
 

Рис. 2. Величина амортизационных отчислений 

при комбинированном методе исчисления амортизации 

и примерный уровень морального износа основных средств 
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При среднем возрасте активной части основных средств равной 10 годам, 
физический износ к концу 6 года при линейном методе составит 60 %, при 
комбинированном методе 91 % и степень морального износа предположи-
тельно будет равна 100 %. Таким образом, комбинированный метод позволит 
максимально сблизить уровень физического и морального износа основных 
фондов, но в то же время оставаться в рамках законодательно установленных 
сроков использования объектов основных средств. Сегодня ситуация на мно-
гих отечественных предприятиях такова, что все чаще возникает потребность 
не просто в замене изношенного оборудования на аналогичное, а в приобре-
тении более совершенного или абсолютно нового оборудования. 

Преимущественное использование линейного метода амортизации 
большинства предприятий, как единственного метода, отличающегося про-
стотой и используемого как в налоговом, так и в управленческом учете тор-
мозит возможность активизации инвестиционной деятельности. Предпри-
ятиям необходимо иметь возможность более широкого выбора метода ис-
числения амортизации и для простоты расчетов они должны быть стандар-
тизированы в налоговом и управленческом учете. В последнее время на-
блюдается тенденция убыстрения не столько физического, сколько мораль-
ного износа средств на предприятиях, то следует обратить внимание на ус-
коренное списание и обновление основного капитала. 
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В статье анализированы и оценены госдолг и управление госдолгом 

во Вьетнаме под влиянием политики правительства в период 2006-

2012. Результаты исследования показали, что под воздействием эконо-
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мического мера, административно-правового, госдолг Вьетнама оста-

ется в безопасных пределах, доля внешнего долга снизилась за послед-

ние годы, структура кредитов банков становится более разнообразны-

ми и гибкими. Однако, на самом деле многие актуальные вопросы ещѐ 

не решаются: полномочия Агентства накладываются друг на друга и 

фрагментарный характер, кредиты неэффективно используются, ис-

ключение долга предприятий из состава госдолга ставит экономику 

под высокую угрозу, пределы безопасного госдолга во Вьетнаме выше, 

чем в других странах региона и мира. 

Ключевые слова: госдолг, внешний долг, дефицит бюджета, закон 

по управлению госдолгом. 
 

После происшедших долговых кризисов в европейских государствах 

таких, как Греция, Испания, особенно в последнее время, приостановление 

операций правительства США из-за продолжающихся разногласий между 

двумя палатами конгресса по бюджету проблема госдолга привлекает к себе 

особое внимание властей всех стран мира. Можно сказать, что госдолг в 

большой степени воздействует на социально-экономическое развитие, по-

этому неэффективное управление госдолгом ведет к долговому кризису, что 

отрицательно влияет на экономику страны. Для государств, у которых есть 

проблема с госдолгом, кризис, происшедший в европейских странах в нача-

ле 2010 года, считается предупреждением о необходимости внедрять эф-

фективные меры в управлении госдолгом. Итак, источником госдолга надо 

управлять, чтобы эффективно мобилизовать, распределять и использовать 

кредиты. Политика управления госдолгом является важной частью бюджет-

ной политики стран мира, в том числе и Вьетнама. 

Появление Закона об управлении госдолгом в 2010 году во Вьетнаме 

ознаменовало важный поворотный момент в управлении государственным 

долгом во Вьетнаме. В период 2006 – 2012 гг. госдолг (в основном внешний 

долг) Вьетнама значительно быстро повышается, в 2006 году государствен-

ный долг составляет 43,1 % к ВВП. Тем не менее, к 31.12.2012 долг увели-

чился на 55,7 % к ВВП [4, с. 23]. В настоящее время если даже Вьетнам не-

эффективно управляет долгом, то появление долгового кризиса не исключа-

ется. Правительство предусматривает госдолг на 2015 г. примерно 60-65 % к 

ВВП [10, с. 12]. По мнению экспертов Экономического Комитета Нацио-

нального Собрания, такие цифры слишком большие и превышают пределы 

безопасности. Правительство и другие государственные органы пока рас-

сматривают опыт других государств, чтобы найти подходящие меры в целях 

управления госдолгом. Поэтому исследование на тему «Динамика государ-

ственного долга во Вьетнаме за период 2006-2012 гг. под влиянием мер 

Правительства страны» является актуальным. 

Динамика государственного долга во Вьетнаме за период 2006-

2012 гг. 
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Поскольку имеется высокий спрос на инвестиции в процессе развития 

услуг индустриализации и модернизации страны и прочее негативных коле-

баний в мировой экономики, а также внутренний спрос вызвано государст-

венным расходом имеет тенденцию к росту. В период 2006-2012 гг., наблю-

далась тенденция увеличение госдолга Вьетнама: к концу 2006 года госдолг 

составляет около 25,4 млрд. долл. составили 43,1 % от ВВП. Тем не менее, 

31.12.2012 долг увеличился до более чем 68 млрд. долларов (почти в 3 раза) 

составили 55,7 % от ВВП [6, с. 8]. Однако, если внешний долг корпоратив-

ного сектора (в основном в государственной собственности предприятия), 

не гарантированный государством долг в банковской системе государствен-

ного предпринимательского сектора, задолженности по облигациям, не га-

рантированных правительством других государственных предприятий, вы-

растут, то государственный долг Вьетнам может достигнуть 95 % ВВП, что 

значительно превышает порог безопасности (65 % ВВП [9, с. 5]), угрозы ус-

тойчивости государственного долга Вьетнама [2, с. 12]. 

По сравнению с 2006 г. в 2012 год госдолг в расчете на 1 человека уве-

личился на 301,51 долл. в год и составил 765,87 долл. на человека в год. Ес-

ли сравнивать с аналогичными показателями в других странах, например, 

817,22 долл. (в Китае), 808,52 долл. (Индонезия), 4,626.4 долл. (Малайзия), 

1,195.29 долл. (Филиппины), 2,261.78 долл. (Таиланд), то эта цифра не вы-

сока [8, с. 7]. Однако, душевые показатели госдолга Вьетнама на период 

2006-2012 гг. увеличились более чем в 2 раза за 6 лет. Это указывает на воз-

растающую нагрузку госдолга страны на население. 

По состоянию на 31.12.2012 структура долгов: государственные долги 

составили 77,6 %, гарантированные государственные долги – 20,9 % и ме-

стные государственные долги – 1,5 %. Государственный долг составляет 

значительную долю в общей структуре долга, потому что дефицит бюджета 

высокий и длится в течение многих лет в то время как среднегодовой эконо-

мический рост, как правило, не высокий. Средний дефицит бюджета в пе-

риод 2010-2012 гг. составляет 5 % от ВВП, особенно дефицит бюджета 9 % 

ВВП в 2009 году [1, с. 6]. 
 

Таблица 1 

Государственный долг во Вьетнаме за период 2006-2012 гг. 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Госдолг (млн. долл.) 25393.97 31171.50 36363.93 43120.00 55121.37 61212.60 68451.64 

Внешний долг (млн. долл.) 18500.48 22304.94 24461.52 34673.81 42210.06 48665.19 50509.20 

Госдолг на чел на год (долл.) 301.51 365.98 422.78 496.68 628.40 691.34 765.87 

Госдолг к ВВП (%) 43,1 45.00 44,3 48,5 55,5 52,2 55,7 

Внешний долг к ВВП (%) 31,4 32,2 29,8 39.00 42,5 41,5 41,1 

Изменение Госдолга (%) 18.84 22.75 16.66 18.58 27.83 11.05 11.83 
 

В структуре государственного долга Вьетнама внешний долг всегда со-

ставлял значительную долю (на него приходится более 70 % в общей струк-
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туре долга), при этом наблюдается тенденция ее увеличения. В 2008 году в 

связи с влиянием мирового финансового кризиса, внешняя задолженность 

значительно сократилась (с 32,2 % ВВП в 2007 году до 29,8 % ВВП в 2008 го-

ду). После восстановления мировой экономики, внешняя задолженность стра-

ны значительно увеличилась – 39 % ВВП в 2009 году и 42,5 % ВВП в 2010 го-

ду. Как видно, внешний долг Вьетнама в структуре общего долга сократил-

ся, так как финансовые рынки в мире имеют волатильность. Тем не менее, 

по отношению к ВВП, внешний долг за последние 3 года несколько снизил-

ся: с 42,5 % ВВП в 2010 году до 41,5 % ВВП в 2011 г. и в 2012 г. объем внеш-

него долга к ВВП составляет 41,1 % [6, с. 10]. Это согласуется со стратегией 

развития средне и долгосрочных кредитов и займов правительства. Вполне 

возможно, что внешний долг к ВВП Вьетнама находится в безопасном диа-

пазоне (менее 50 % [9, с. 5]). 

Большая доля внешнего долга в структуре долга Вьетнама делает эконо-

мику сильно зависимой от мировой экономики, а также определяет потен-

циальные риски и процентные ставки. Внешний долг Вьетнама в основном 

исходит от кредиты ОПР. Согласно Министерству финансов страны, гос-

долг составлял 74,67 % ОПР в 2009 году. Многие кредиты ОПР являются 

давними кредиты с льготным процентным ставками. 

В последние годы, структура внешнего долга правительства Вьетнама в 

разных валютах является относительно стабильным и диверсифицирован-

ной структурой. Если рассматривать в разрезе валют по состоянию на де-

кабрь 2012 года, то иностранного долга правительства Вьетнама в основном 

состоит из сильных валют, таких как JPY (38,25 %), SDR (26,64 %), USD 

(22,95 %) и EUR (9,22 %). Обязательства в иностранной валюте другой со-

ставляли лишь очень небольшой процент (менее 2,94 %) [6, с. 23]. В теории 

это может быть ограничено валютным риском, уменьшением давление на 

иностранные обязательства или погашения задолженности правительства. 

Однако на самом деле эта структура также является потенциальным риском 

колебания на мировых финансовых рынках. 

Государственный долг определили во многом место Вьетнама в кредит-

ной рейтинге страны с 2005 года. По данным агентства кредитных рейтин-

гов – Moody 's, Standard & Poor’s (S&P) и Fitch Ratings, то кредитный рей-

тинг Вьетнама в период 2005-2007 гг. является Ba3 (BB), в период 2007-2011 гг. 

из-за кризиса и общего экономического спада в мировой экономике, кредит-

ный рейтинг упал до уровней B1 (B +), а в период 2011-2012 гг. экономиче-

ский рост постепенно восстанавливается, возможно предотвращении ин-

фляции, поэтому кредитный рейтинг Вьетнама был повышен до Ba3 (BB) 

уровня. Рейтинг страны оценочным образом показывает состояния нацио-

нальной платежеспособности страны и уровни ее национального престижа. 

Если рейтинг высокий, то Вьетнам может легче занимать деньги на между-

народных рынках с низким процентным ставкам. 
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В настоящее время государственный долг Вьетнама – стабилен, по оцен-

ке организации Moody 's, S&P, Fitch. Если сравнивать с другими странами в 

регионе, таких как Индонезия (национальный кредитный рейтинг является 

Ba2 (BB-)), Филиппины (национальный кредитный рейтинг является Ba3 

(BB-), то кредитный рейтинг во Вьетнаме ((национальный кредитный рей-

тинг является Ba3 (BB)) выше чем в других странах. 

Оценка государственных мер правительства во Вьетнаме по воз-

действию на государственный долг за период 2006-2012 гг. 

Для управления государственным долгом во Вьетнаме в период 2006-

2012 гг. предпринимались экономические и административно-правовые меры: 

– Экономические меры. 

Заемные операции и значительное финансирование в государственном 

бюджете для инвестиций и развития, успешно справляясь с долговыми про-

блемами с 1993-2000 гг. (90 % ВВП) [12, с. 5] страны достаточно безопасно 

с новыми условиями кредитования. В 2006 году соотношение государствен-

ного долга (в том числе государственный долг, государственные гарантии 

долга и местного государственного долга) 43,1 % ВВП в 2010 году, годолг 

достиг 55,5 % ВВП, 2011 достиг 52,2 % от ВВП, в 2012 году государствен-

ный долг достиг 55,7 % ВВП. 

Масштабы государственных облигаций на первичном рынке резко уве-

личились. Общий объем государственных облигаций, гарантированных 

правительством облигации и векселя выданные в течение года правительст-

вом составили около 10 млрд. долл., выпуск государственных облигаций – в 

размере до 5,75 млрд. долл. (увеличение – почти на 85 % по сравнению с 

2011) [2, с. 8]. 

В дополнение к выпуску облигаций для привлечения капитала, по дан-

ным Всемирного банка, с 1994 по 2012 год было реализовано 45 проектов в 

рамках в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) с общим объе-

мом капитальных обязательств в размере 8,3 млрд. [3, с. 15]. 

Что касается обязательства по возврату на период 2006-2012 гг., прави-

тельственные погашения очень высоки (от 2,3 млрд. долл. / 2006 – 6,7 млрд. 

долл. / 2012). Средняя ставка по государственным долгам бюджетного счета 

доходов около 15 % [1, с. 6]. 

В последние годы эффективное использование кредитов постепенно улуч-

шилась, в частности путем ICOR: наблюдается снижение с 6,7 % в период 

2008-2010 годов до 5,53 % в период 2011-2013 годов [6, с. 14]. ICOR значи-

тельно снизились из-за рубежа, а также повышения эффективности исполь-

зования займов и содействия возвращению капитала. 

– Административно-правовой. 

В целом, правовые документы, регулирующие функционирование внеш-

него долга относительно полные и равномерные по содержанию. Правовые 

документы смогли показать инновационные изменения в правительствен-
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ной управлении долгом, в соответствии с законом о государственном бюд-

жете 2002 года и одновременно обновление концепции и методология со-

временного управления долгом. Нормативно-правовая база и институты для 

управления государственным долгом в нашей стране наблюдается значи-

тельный прогресс по сравнению с общим профессиональным руководством 

юридического управления долгом и Указом 79/2012/ND-CP, выданный уп-

равлением государственного долга. 

Роль основных институтов, таких как парламент, правительство, премь-

ер-министра, министерства финансов, министерства планирования и инве-

стиций, государственные банки и пр. были четко определены из конкретных 

областей процессов управления долгом. В частности, закон предусматрива-

ет то, что Министерство финансов играет ключевую роль и обязанности в 

процессе эффективного управления долгом. Это позволяет преодолеть те 

неудачные ошибки предыдущих лет. Можно сказать что создание департа-

мента управления долгом при Министерстве Финансов является важным 

поворотом в институционном управлении, приблизив Вьетнам к общим ме-

ждународным институционным стандартам. 

Разработка показателей для оценки, мониторинга долга в помощи и про-

водятся во Вьетнаме постепенно в соответствии с международной практи-

кой. Кроме того, под руководством правительства, финансовая прозрачность 

информации в виде информационных бюллетеней публикуется средствами 

массовой информации, чтобы обеспечить своевременный обзор государст-

венного долга. В настоящее время по финансовой ситуации будут будут пуб-

ликовать два информационных бюллетеня долга. 

Меры по регулированию государственным долгом во Вьетнаме за пери-

од 2006-2012 гг. получили результатов: 

Во-первых, в течение длительного времени, дефицит бюджета Вьетнама 

высок, в период 2006-2012 гг. дефицит бюджета превзошел в среднем 5 %-ный 

барьер. Государственный долг в тот период был необходим для удовлетво-

рения спроса, а также следовало компенсировать дефицит и сбалансировать 

развития бюджета. 

Во-вторых, в соответствии со стратегией управления долгом в средне-

срочной и долгосрочной перспективе, государственный долг Вьетнама на-

ходится в безопасных пределах. По состоянию на 31.12.2012 государствен-

ного долга Вьетнама в ВВП составляет 55,7 % (менее безопасный уровень 

управления составляет 65 % от ВВП [9, с. 5]), отношение внешнего долга к 

ВВП составляет 41,1 % (менее безопасный уровень управления составляет 

50 % от ВВП [9, с. 5]). 

В-третьих, иностранные кредиты – это в основном средние и долгосроч-

ные кредиты с низкими процентными ставками и на длинных отсрочках. 

В-четвертых, разнообразие структуры кредита, особенно в последние 

годы обменного курса Вьетнама и доллара относительно стабильная. 
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В-пятых, внешнего долга снизилась в последние годы, с 42,5 % в 2010 го-

ду, затем снизилась до 41,5 % в 2011 году и 41,1 % в 2012 году. Это согласу-

ется с стратегическими управлениями средне- и долгосрочной задолженно-

сти правительства Вьетнама с целью избежать неблагоприятных воздейст-

вий на рыночную экономику, когда случатся негативные изменения в миро-

вой экономике и в сфере валютных курсов [9, с. 12]. 

В-шестых, форма привлечения капитала становится все более разнооб-

разной и более гибкой. Кроме дополнительных капиталов в помощи, и вы-

пуска облигаций иностранными кредитами международных финансовых 

институтов, разработаны формы мобилизации инвестиционного капитала и 

иного развития. Не говоря уже о форме государственно-частного партнерства 

(ГЧП), к концу 2012 года в общей сложности 45 проектов были проведены с 

общим объемом инвестиций 8,3 млрд. долларов США. Особенно в период с 

2010 по 2012, общий объем иностранных инвестиций в форме государствен-

но-частного партнерства (ГЧП) составляет 4,8 млрд. долл. США [3, с. 15]. 

В-седьмых, введение Закона об Управлении государственным долгом 

(который был действителен с 01.01.2010) можно считать поворотным мо-

ментом в управлении и использовании государственного долга. Закон также 

запущен указом правительства об управлении государственным долгом, ко-

торые имеют четко определенные роли и обязанности каждого отдела в 

стратегической планировании и управлениями государственным долгом оп-

ределенным образом и это очевидно. 

Тем не менее, многие актуальные вопросы ещѐ не решаются, как: 

Во-первых, нынешний мир не имеет общих стандартов на счет безопас-

ности для государственного долга, однако в зоне евро, наибольший Евро-

пейский долг, которое применяются для всех стран, в блоке составляет ме-

нее 60 % ВВП, и в соответствии с рекомендациями Азиатского банка разви-

тия (АБР) государственного долга Вьетнама должны оставаться ниже 50 % 

от порога ВВП [11, с. 27]. 

Во-вторых, по программам государственных инвестиций, государст-

венный долг Вьетнама передается через инвестиционные проекты, направ-

ленные на улучшение инфраструктуры, которые создают основу для устой-

чивого экономического развития. Тем не менее, использование долга во Вьет-

наме не является эффективным. Механизмы, используемый для управления 

средствами не синхронизированы, недалеко от планирования, оценки про-

ектов, встречные фонды снизили эффективность государственных инвести-

ций. Кроме того, коррупция в государственных инвестиций по-прежнему 

имеют значительное место (в большинство проектов от 5 % до 20 % от об-

щей стоимости крупных проектов), это определило значительное падение в 

ОПР на юге Вьетнама в последние годы [7, с. 12]. 

В-третьих, рынок облигаций был задуман и разработан, однако в ос-

новном важен внутренний выпуск облигаций и отсутствие ликвидности. Вы-
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пуск облигаций с целью перемещения долга затормозил поток капитала, та-

ким образом перестал стимулировать экономическое развитие. 

В-четвертых, понятие государственного долга Вьетнама не включает в 

себя долг государственных предприятий, которые не ценят масштаб госу-

дарственного долга Вьетнама, а также механизмы для предупреждений ог-

раничены, на примере случай группы судостроительной промышленности 

(Vinashin) Вьетнама, тогда банкротство повлияло на долги – 4 млрд. долла-

ров США: это отличный урок для Вьетнама. 

В-пятых, полномочия Агентства накладываются друг на друга и фраг-

ментарный характер. Например, на уровне министерств: право управления 

долгом принадлежит министерству финансов. Оно должно отвечать за уп-

равление государственным долгом на все этапы: развития цели, мобилиза-

цию ориентаций, управление и пользование кредитами и управления дол-

гом. На самом деле Министерство планирования и инвестиций несѐт ответ-

ственность за мобилизацию и использование капитал. Несогласованность в 

работе двух министерств сильно препятствует процессам мобилизации, уп-

равления, использования и возвращение капитала. 

В-шестых, Вьетнам находится в процессе индустриализации – для модер-

низации страны необходимо огромная потребность в капитале, но, вероятно, 

не хватает бюджета, таким образом, вынуждены были сделать так, что прави-

тельство должно было оказывать давление на рост государственного долга. 

В целом государственный долг во Вьетнаме в последние годы по-преж-

нему ниже порога безопасности, что отвечает требованиям компенсирова-

ния дефицит бюджета и инвестирования в экономическое и социальное раз-

витие. Но в будущем, при том что индекс госдолга имеет тенденцию к уве-

личению в связи с увеличением капиталовложений для экономического раз-

вития, это вызывает тревогу. Иностранные коэффициенты долга имеет тен-

денцию к снижению в течение последних лет, это хороший знак для безо-

пасности долгов Вьетнама. 

Реализация экономической политики и законодательства, направленных 

на управление долгом принесут в будущем положительные результаты, но 

кроме этого, есть и другие проблемы, которые должны быть преодолены. Для 

устойчивый в плане развития экономики Вьетнама необходимо сокращение 

государственного долга до уровня ниже 50 % от ВВП, а также дальнейшее 

укреплению системы управления с эффективным использованием кредита. 
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стики показана структура сбережений населения. Взаимосвязь с дея-

тельностью банков. На примере деятельности Мастер-банка и других 

банков, и результатов отзыва их лицензий ЦБ приводится примерный 

прогноз действий населения в сфере своих сбережений. 
Ключевые слова: денежные сбережения населения, личные накопле-

ния, банковские продукты, банк, лицензия банка, отзыв лицензии банка. 
 

Уровень жизни населения зависит от того какими денежными доходами 
оно располагает и какая их часть направляется на индивидуальные налоги, а 
оставшаяся часть на личное потребление и личные сбережения. Часть дохода, 
оставшаяся после уплаты налогов, которая не потребляется, а вкладывается в 
страховые полисы, облигации, направляется на банковские счета и вкладыва-
ется в другие финансовые активы, называется личными сбережениями. 

Обычно к сбережениям относят денежные и финансовые сбережения. 
Сбережения населения, как экономическое явление, имеют двойственную 
сущность: являются важнейшим показателем уровня жизни и представляют 
собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестирования и 
кредитования хозяйства. При этом независимо от многообразия причин для 
сбережений, преследуются две цели – либо защита доходов, либо спекуля-
ция. Население делает сбережения, чтобы обеспечить, обезопасить себя в 
непредвиденных жизненных ситуациях (длительная тяжелая болезнь, инва-
лидность, потеря работы и другое). Однако сбережения могут использовать-
ся и для биржевых игр, спекуляции. Для этого на покупку акций и других 
ценных бумаг, повышение номинальной стоимости которых приносит по-
рой ощутимый доход, направляется часть сбережений. Но здесь возможны 
риски и потеря сбережений. 

Возможность делать сбережения зависит от размеров доходов. Часть на-
селения с низким доходом порой потребляет больше, чем позволяет доход. 
Это происходит за счет кредитов, займов, т.е. за счет будущих сбережений, 
когда они смогут накопить, если у них повысятся доходы. Заемными средст-
вами пользуются также собственники фирм, предприятий, другие предпри-
ниматели. Это необходимо для расширения оборота средств в их деятельно-
сти. Использование займов, кредитов – это получение жизненных благ в 
долг. Выплата долгов не относится к денежным сбережениям, т.к. в цепочке 
образования денежных сбережений сначала должно быть накопление денег 
или сохранение части денег в определенный период, а затем уже удовлетво-
рение той потребности, которая заставила человека делать сбережения. Вы-
плата же долга в эту схему не вписывается так, как она происходит после 
удовлетворения потребности. 

Для успешного экономического развития Россия сегодня остро нужда-
ется в инвестициях. Сбережения населения являются одним из таких важ-
нейших потенциальных источников, также они являются одним из основ-
ных показателей уровня жизни, непосредственно связанных с потреблени-
ем, доходами и расходами населения [3]. 



Финансовое управление развитием экономических систем 

 

129 

По данным госстатистики в РФ при общем росте накоплений населения 

в ноябре 2013 г. по сравнению с ноябрем 2012 г. на 3042,4 млрд. руб. струк-

тура накоплений изменилась незначительно. Основная доля приходится на 

вклады и треть всех накоплений на остатки наличных денег и ценные бума-

ги в пропорции 2 к 1. Наличные деньги на руках у населения относят к не-

организованным сбережениям. Организованными сбережениями являются 

сбережения во вкладах и ценных бумагах. Одновременно они представляют 

источник инвестиций. 

Если рассматривать динамику доходов и расходов населения России [6] 

за 2010-2011 г.г. каждая статья практически связана с деятельностью банков. 

Это – использование банковских карт при получении зарплаты, расчеты с 

использованием банковских карт за товары и услуги, вклады и проценты по 

депозитам, продажа и покупка акций, получение дивидендов, приобретение 

государственных и других ценных бумаг, получение доходов по государст-

венным и другим ценным бумагам, кредиты и другие банковские продукты 

и операции. Миссия банков в современном мире – это организация денеж-

ного оборота и кредитных отношений, выполнение огромного числа разно-

образных банковских операций, необходимых для дальнейшего развития 

общества. Данные государственной статистики за 2010-2011 гг. свидетель-

ствуют, что доля сбережений в сумме денежных расходов и сбережений в 

России снизилась с 7,9 % до 5,3 %. Наблюдалось снижение сумм вкладов в 

Сбербанк и в коммерческие банки. Однако выросли суммы средств на при-

обретение государственных и других ценных бумаг, приобретение ино-

странной валюты. 

Так как любая деятельность в России должна быть лицензирована, то и 

банки должны иметь лицензию на свою деятельность. Это требование ст. 12 

ФЗ №295-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (с измене-

ниями и дополнениями) [1]. В настоящее время в России осуществляют свою 

деятельность, как государственные банки, так и коммерческие банки. Сле-

дует отметить, что коммерческие банки занимают сектор средних и мелких 

банков. Проблема в том, что по ряду объективных условий государственные 

банки оказываются в более выигрышном положении по сравнению с ком-

мерческими банками, потому что они могут привлекать ресурсы дешевле. А 

коммерческим банкам приходится быть более эффективными или находить 

ниши, не интересные государственным банкам. Это общая системная про-

блема банковского сектора России. Регулятором банковской деятельности 

является Центральный Банк России. 

Естественно, что клиенты заинтересованы в эффективной работе бан-

ков. Часто коммерческие банки привлекают клиентов более высокими про-

центами по вкладам, чем государственные. Но и клиенты имеют высокую 

степень риска, связанную, если можно так сказать, частично с нелицензиро-

ванной деятельностью банков. Отзыв лицензий у банков часто ведет к на-
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рушению платежно-расчетных отношений с другими банками и снижению 

качества национальной платежной системы. Конечно, если это касается ря-

да крупных или средних банков. Очевидно, что ЦБ помимо борьбы с обна-

личиванием, занимается и укреплением устойчивости платежно-расчетной 

системы. При этом процесс формирования теневых (латентных) сбережений 

аналогичен процессу формирования сбережений в официальной экономике, 

за тем исключением, что в теневой экономике нет налогов. Часть теневых 

сбережений участвует в формировании сбережений в официальной эконо-

мике. Эта часть сбережений приобретает законный вид путем различных 

механизмов легализации. Например, денежные средства вкладываются в 

банки. Учитывая это, необходимо в первую очередь обеспечить всеобъем-

лющий надзор в отношении банков и небанковских финансовых учрежде-

ний в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денег [4]. По-

этому ЦБ использует и расширяет свои возможности по отзыву лицензий у 

банков. Сейчас десять оснований для этого описаны в статье 20 закона «О 

банках и банковской деятельности. Одним из оснований является наруше-

ние банками требований статьи 6 и почти всей статьи 7 «противоотмывоч-

ного» закона. К примерам подобных случаев можно отнести отзыв ЦБ Рос-

сии лицензии у Мастер-банка. Этому способствовали две причины: отрица-

тельный капитал банка, который составлял порядка 2 млрд. руб. и обнали-

чивание средств, полученных от нелицензионный операций, в объеме пример-

но 200 млрд. руб. Среди клиентов Мастер-Банка находились крупные корпора-

тивные клиенты (авиаперевозчики, автодилеры, гостиничные комплексы, го-

сударственные и муниципальные предприятия, более пятидесяти магазинов, 

супермаркетов и оптовиков, среди них – ЦУМ, «Елисеевский», сеть «Bosco» и 

«Утконос», а также зарплатные клиенты (по сообщению самого банка, чис-

лились крупные государственные СМИ: «РИА Новости», ВГТРК, «Первый 

канал» и Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»). Мастер-банк 

работал с физическими лицами и в последнее время широко рекламировал 

свои продукты и услуги. 

Негативные последствия отзыва лицензии для клиентов Мастер-банка 

сформировались в виде: 

– прекращения обслуживания в банкоматах карт сторонних банков – 

его процессинговый центр был одним из крупнейших в стране (Мас-

тер-банк обслуживал более сотни банков и имел порядка 3000 бан-

коматов); 

– сокращения, в первое время, выручки торговых точек, которым ус-

луги по обслуживанию банковских карт (эквайринг) предоставлял 

Мастер-банк; 

– ослабления доверия к банковской системе в целом. 

Отзыв лицензий у достаточно крупных коммерческих банков ведет к 

продолжению процесса огосударствления банковской системы, который тор-
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мозит экономическое развитие страны. Иными словами, следует ожидать 

перетока средств и частных вкладчиков, и юридических лиц на счета круп-

нейших банков. 

Произошедшее, очевидно, заставит клиентов внимательнее относиться 

к выбору банков. Следует ожидать у клиентов склонность к госбанкам, хотя 

с точки зрения макроэкономической ситуации это приведет к изменению 

структуры банковского рынка и снизит уровень конкуренции банков. Госу-

дарство помогало государственным банкам и будет им помогать. 

Отзыв лицензии Мастер-банка может также оказать негативное влияние 

на рынок облигаций федерального займа, так как Агентству по страхованию 

вкладов, чтобы выполнить перед вкладчиками банка свои обязательства, 

возможно, придется часть средств Фонда страхования вкладов вывести из 

облигаций. 

За прошедшие пять лет ЦБ отозвал лицензии у 119 банков. Соответст-

венно, клиенты банков должны постоянно соотносить свои риски, и решать 

в каких банках им выгоднее или надежнее хранить свои сбережения. За пе-

риод с 1991 по 2013 г.г. отозваны лицензии у 16 банков Башкирии [7]. Это 

такие банки, как ООО «Коммерческий банк социальной защиты населения 

«Соцкредитбанк», ДАИР, Инзер, Башкирия, Башэнергобанк и др. У одного 

из них – у банка Караидель лицензия аннулирована 02.04.1997 в связи с ре-

шением участников коммерческого банка о его реорганизации. Банк был при-

соединен к коммерческому банку «Социнвестбанк». Причины отзыва ли-

цензий у остальных банков были практически стандартны: отозвать лицен-

зию в связи с неисполнением банком федеральных законов, которые регули-

руют банковскую деятельность, нарушением нормативных актов ЦБ, неспо-

собностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и обеспечить уплату обязательных платежей. 

Данные случаи выявляют структурную слабость средних российских 

банков. ЦБ, как регулятор, решает выявленные проблемы, принимая реше-

ния при недостаточности у банков собственного капитала, обнаружении со-

мнительных, теневых банковских операций. В настоящее время отдельные 

аналитики склонны думать, что возможно Центробанком начинается серь-

езная чистка банковской системы. А это значит, следует ожидать смещения 

предпочтения вкладчиков в пользу крупнейших банков, которые, спонсора-

ми АСВ по прежним выплатам. 

Итак, на практике, сбережения населения активно вовлекаются в эконо-

мику и выступают как инвестиции. Население, являясь основным участни-

ком сберегательного процесса, определяет ряд потребностей, на удовлетво-

рение которых необходимо производить сбережения. На основе этих потреб-

ностей финансово-кредитная система государства, большей частью в виде 

банков, формирует набор услуг по превращению этих сбережений в инве-

стиции [4]. В связи с этим, главными потребителями банковских услуг яв-
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ляются население и ряд предпринимателей, а также различные предприятия 

и организации. Сбережения населения являются основным стимулом по-

вышения инвестиционной привлекательности. Они сохраняют лидирующие 

позиции на российском рынке банковских услуг. Поэтому банки стремятся к 

совершенствованию своей клиентской политики, продумывают и создают 

гибкую эффективную систему взаимодействия с клиентами. 
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В данной статье рассмотрены существующие на данный момент про-

блемы в развитии автомобилестроительной отрасли, как в сфере тех-

нологий и производства, так и в сфере реализации и конкуренции. Про-

анализировано состояние автомобильной промышленности в период 

кризиса. 

Ключевые слова: автомобильная промышленность России, произ-

водство автомобилей, мировой финансовый кризис. 
 

Автомобильная промышленность в России является ведущей отраслью 

машиностроения, которая имеет значительное влияние на развитие эконо-

мики страны. Положение автомобильной промышленности в России боль-

ше характеризуется, как неоднозначное. С одной стороны происходит рост 

продаж на рынке, который вызван покупательской способностью, а с другой 

постоянно сокращается доля российских автомобилей на рынке. Отечест-

венная автомобильная техника в значительной мере отстает от современных 

требований по надежности, комфорту, безопасности, техническому уровню 

и экологии. 

Единственным конкурентным преимуществом отечественных автомо-

билей оставалась цена, но, к сожалению, на сегодняшний день и этот фак-

тор изжил себя, так как стоимость известного отечественного автомобиля 

ВАЗ 2110, например, сравнялась с ценой корейских автомобилей. Поскольку 

существует много претензий от потребителей в сторону качества продукции 

отечественного автопрома, то автомобильную промышленность можно сме-

ло отнести к числу проблемных отраслей российской экономики. 

Многие полагают, что существующая автомобильная промышленность, 

с существующим на данный момент качеством производства и уровнем об-

служивания, элементарно не нужна в Российской Федерации. К сожалению 

такой позиции, придерживается наибольшая часть населения нашей страны. 

Существует большое количество проблем на данный момент в развитии 

автомобилестроительной отрасли, как в сфере технологий, качества, произ-

водства, реализации и конкуренции. Это касается производства, как и легко-

вых автомобилей, так и автобусов, грузовиков, и запасных частей (комплек-

тующих). Отставание автомобильной промышленности в России огромное, 

                                                 
 Старший преподаватель кафедры «Менеджмент». 
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оно составляет десятки лет. Проблема не в том существовать российской ав-

томобильной промышленности или не существовать, а в том, как сделать еѐ 

не просто конкурентоспособной на внутреннем рынке, а способной занять 

лидирующие сегменты мирового рынка автомобилей. 

Одной из основных проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие 

отечественной автомобильной промышленности, является недостаточное ин-

вестирование потенциальных инвесторов из зарубежных автомобильных 

компаний. Именно это, значительно определяет отставание российской авто-

мобильной промышленности от требований по техническому уровню. 

Для того что бы развивать автомобилестроительную отрасль нужно ре-

ально осознать текущие проблемы и здраво видеть перспективы развития 

этой отрасли. Для того что бы представить развитое «будущее» экономики 

нашей страны, нужно углубиться в «настоящее» зарубежных стран которые 

находятся на ступень выше в экономическом развитии. 

Так же проблемы развития отечественного автопрома глубоко связаны с 

качеством продукции, с низким уровнем обновления капитала, низкой про-

изводительностью труда, и как итог низким качеством отечественных авто-

мобилей. Ослабление конкурентной позиции российских автомобилей вы-

ражается в снижении цен с ценами на иностранные аналоги автомобилей. 

Автомобильная промышленность в очень не простом положении нахо-

дится в настоящее время, она находится на перепутье, так как решения, при-

нимаемые сейчас, могут изменить сущность автомобилестроительной про-

мышленности на десятки лет вперед. Необходимо анализировать текущее 

состояние отрасли, спрогнозировать последствия всевозможных угроз для 

отечественной промышленности. Не менее важно, следует, тщательно опре-

делись роль автомобильной отрасли не только на сегодняшний момент, но и 

на будущее развитие экономики России. 

Только на основе перечисленных факторов прогноза можно формировать 

обоснованную позицию государства и разрабатывать долгосрочную стратегию 

развития автомобильной промышленности в России. Автомобилестроение на-

ходится на такой стадии, где существует острая нехватка модернизации, по ре-

зультатам научных исследований показан недостаток прямых инвестиций, и 

наличие слабой базы для рыночного апгрейда российской экономики. 

Автопром занимает особое место в экономике России. Автопром – тот 

самый мультипликатор промышленности, который тянет за собой развитие 

электротехники, электроники, металлургии, химии, нефтехимии, текстиль-

ной отрасли и так далее – всего более 40 смежных отраслей. Более 
1
/3 всего 

металла, производимого в России, потребляется именно отечественными 

автостроителями. 

По мнению ряда отечественных специалистов, чтобы производство совре-

менных автомобилей в России стало предпочтительней импорта, следует изме-

нить базовые ставки пошлин, причем не обязательно на готовую продукцию. 
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Одна из основных проблем российского автопрома – низкое качество 

автомобилей. По мнению специалистов, отставание отечественных техно-

логий по отдельным узлам и агрегатам от мирового уровня достигает 8-12 

лет, поэтому необходимы серьезные решения в области модернизации от-

расли автомобильных компонентов. Главными потребителями российских 

авто компонентов остаются «АвтоВАЗ», «Иж-Авто», «ГАЗ» и «УАЗ». 

Уровень локализации производства автомобилей с иностранными брэн-

дами еще очень низок. Например, на «Автоторе» и «ТАГАЗе» доля россий-

ских комплектующих не более 5 %. На сборочном предприятии Ford Motor 

Company она составляет 25 %, однако у российских производителей заку-

паются самые простые детали, не способные серьезно повлиять на себе-

стоимость автомобиля. 

В целом же российские автопроизводители осознают, что для достиже-

ния реальной конкурентоспособности им необходимо, прежде всего, повы-

сить качество автомобильных компонентов и сборки. В частности, планы бо-

лее широкого использования импортных комплектующих, а также увеличе-

ние уровня локализации производства автомобилей с иностранными брен-

дами, несомненно, будут способствовать сближению автомобилей и выпу-

щенных в России иномарок по цене и качеству. 

Российская автомобильная промышленность пережила тяжелые време-

на в период кризиса, на то время существовала острая нехватка оборотных 

средств. 

Наибольшая часть мировых автоконцернов попали в тяжелое положение, 

и изменить это могло только государство. Государство предпринимает много-

численные меры для поддержки отечественного автопрома, такие как субси-

дии, повышение квот и обеспечение субсидиями перевозок автомобилей, соз-

дание программы авто утилизации. Существует мнение, что для поддержки 

автопрома, государство обременяет автомобилистов увеличением транспорт-

ного налога, втройне увеличивает пошлину за регистрацию автомобиля. Ко 

всему этому цена на отечественные автомобили существенно возрастает. 

Мировой кризис показал все изъяны и недостатки, присутствующие в 

отечественном автопроме. Мировой автомобильный рынок насыщен конку-

рентами. Сильнейшую конкуренцию отечественному АвтоВАЗу может со-

ставить американский GM, немецкие концерны, азиатская Toyota. Тем более 

в условиях кризиса составлять им конкуренцию стало ещѐ сложнее. В связи 

с кризисом продажи автомобилей «ВАЗа» мгновенно упали. 

У российских граждан, и так было недоверие к российскому автопрому, 

и покупали отечественные автомобили либо патриоты, либо люди с невысо-

ким достатком. 

Российская автомобильная промышленность представлена в производст-

ве легковых автомобилей, легковых коммерческих автомобилей, грузовых и 

автобусов и др. Всего в автомобильной отрасли действует 400 предприятий. 



Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

 

137 

В настоящее время автомобильная промышленность РФ создаѐт 1 % ва-

лового внутреннего продукта (ВВП), обеспечивая 400 тыс. рабочих мест. 
 

Таблица 1 

Оценка текущих и прогнозных макроэкономических 

параметров развития автомобилестроения в России 
 

 Параметры 2008 
2009 

оценка 

2020 

прогноз 
Источник данных 

Макроэкономические: 

1 
ВВП (с учетом индекса дефляции), млрд. 

руб. 
33274 38743 63 366 

Минэкономразвития 

России 

2 Численность населения, млн. чел 142,0 141,9 134,17 Росстат 

3 
Численность трудоспособного населения, 

млн. чел 
68,5 66,4 67,9 

Минэкономразвития 

России 

4 
Доля автомобильной промышленности в 

ВВП, % 
0,98 % 0,57 % 2,38 % 

Минэкономразвития 

России 

5 

Количество занятых в автомобильной 

промышленности от общего числа трудо-

способного населения, % 

0,7 % 0,6 % 0,6 % 
Минэкономразвития 
России 

Рынок и производство: 

Объем внутреннего рынка, тыс. шт. 

6 В целом 3202,3 1557,4 4166,6 Минпромторг России 

7 Легковые автомобили 2801 1400 3600 Минпромторг России 

8 Легкие коммерческие автомобили 210 102 350 Минпромторг России 

9 Грузовые а/м 171 44 190 Минпромторг России 

10 Автобусы 20,3 11,4 26,6 Минпромторг России 

Внутреннее производство, тыс. шт. 

11 В целом 1793,6 723,6 3745  

12 Легковые автомобили 1469,4 596.9 3150 
Минпромторг России, 
Росстат 

13 Легкие коммерческие автомобили 196,5 75,0 280 Минпромторг России 

14 Грузовые а/м 103,7 40,1 280 Минпромторг России 

15 Автобусы 24,0 11,6 35 Минпромторг России 
 

В России на 2008 год, максимальный возможный выпуск продукции со-
ставил 2603 тыс. шт. в год. Наибольшее увеличение произошло в производ-
стве автобусов. 

Приведѐнная статистика свидетельствует, что с одной стороны имею-
щиеся мощности не могут полноценно обеспечить потребности внутренне-
го рынка, а с другой остаются не дозагруженными. 

Изменение производственных мощностей в автомобильной промыш-
ленности приведены в табл. 2. 

Важнейшая отрасль экономики автомобильной промышленности по-
страдала больше всех в период кризиса. В 2009 году производство легковых 
автомобилей сократилось на 60 % по сравнению с 2008 годом. Изготовление 
отечественных легковых автомобилей на период 2009 года составило 317 тыс. 
штук, иностранных автомобилей на 2009 год 280 тыс. штук, а выпуск пред-
приятиями в режиме промышленной сборки составил 192 тыс. штук. 
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Таблица 2 

Изменение производственных мощностей 

в автомобильной промышленности 
 

Наименование 

производства 

Мощность 
на начало 

2010 г ода 

Мощность 
на начало 

2011 года 

% измене-
ния мощно-

сти в 2010 г. 

Среднегодовая 
мощность, 

действовавшая 

в 2008 году 

Выпуск 
продукции в 

2010 году 

Использование 
среднегодовой 

мощности 

в 2010 году, % 

Автомобили гру-
зовые (включая 

шасси), тыс. шт. 

435,7 517,7 118,8 % 480,8 262 4,7 

Автобусы (вклю-
чая шасси), тыс. 

шт. 

55,7 80,2 143,9 % 72,7 40,3 55,5 

Автомоб. легко-

вые, тыс. шт. 
1837,99 1979,6 107,7 % 1957,9 1437,97 73,4 

 

Объем выпускаемой продукции легкового автомобиля на 2009 год со-
ставил 91 тыс. шт., грузовых иностранных автомобилей 7,5 тыс. шт., это со-
ставляет 8 % от общего производства грузовых автомобилей. Общий объем 
продукции 79,6 млрд. руб. 

Объем выпускаемой продукции автобусов составлял 35 тыс. шт., на 
2009 год, иностранных марок 4,5 тыс. штук. Общий объем продукции по ав-
тобусам 12,6 млрд. рублей. 

Общий объем отгрузки автомобильной продукции собственного произ-
водства в 2009 году составил 489,5 млрд. руб. 
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В современных условиях хозяйствования перед каждым инвестором сто-
ит вопрос о наиболее эффективном с экономической точки зрения вложении 
имеющихся средств. Главной задачей при этом является возможность извле-
чения максимальной выгоды при минимальном риске потери вложений. 

Функционирование организаций в условиях рыночной экономики свя-
зано с возникновением различного рода предпринимательских рисков – 
производственных, маркетинговых, финансовых и др. Поэтому для нор-
мального ведения деятельности важна адекватная информация о реальном 
положении объектов, а так же перспективах их дальнейшего развития. Такая 
информация может быть получена в результате проведения экономического 
анализа, который так же включает в себя анализ и прогнозирование финан-
совой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

В первую очередь необходимо остановиться на самом понятии устойчи-
вости. Следует указать тот факт, что среди экономистов существуют раз-
личные точки зрения по вопросу определения данного понятия, так как эта 
категория формируется под воздействием множества факторов. Однако в 
большинстве своем в работах как отечественных, так и зарубежных авторов 
под финансовой устойчивостью понимается оптимальное соотношение ме-
жду видами активов организации и источниками их финансирования. Таким 
образом, финансовую устойчивость можно рассматривать как систему взаи-
мосвязанных элементов, включающих: условия для успешного функциониро-
вания экономического субъекта; характеристику финансовых ресурсов; осо-
бый вид анализа финансово-экономического состояния субъекта [4]. 

Важным вопросом является выявление системы различных факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость организации. Обычно выделяют 

две группы факторов: внешние и внутренние. К внешним относят независя-

щие от деятельности организации факторы: общеэкономические, рыночные, 

природные и прочие. Внутренние же факторы зависят от деятельности ор-

ганизации. Это операционные факторы, инвестиционные, финансовые. По 

мнению большинства экономистов для реального сектора экономики наибо-

лее важными являются внутренние факторы [5]. 

Существует несколько подходов к оценке финансовой устойчивости ор-

ганизации: традиционный; ресурсный; ресурсно-управленческий; основан-

ный на использовании стохастического анализа; основанный на использо-

вании теории нечетких множеств; основанный на использовании других 

специальных методов и моделей расчета. 

К традиционному относят подход, использующий показатели, характе-

ризующие активы организации, источники их формирования и другие сто-

роны финансово-хозяйственной деятельности без группировки по опреде-
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ленному признаку. Наиболее полно традиционный подход представлен в 

нормативных методиках. В Методических рекомендациях по реформе пред-

приятий, утвержденных приказом Министерства экономического развития 

РФ [1], рекомендуются определенные значения для основных финансовых 

коэффициентов. Однако их размерность зависит от конкретного вида эко-

номической деятельности. 

В экономически развитых странах существует дифференциация значений 

по отраслям, а так же в зависимости от особенностей форм расчета, структу-

ры запасов и т.д. Однако данный метод несовершенен, так как расчет пока-

зателей основан на данных баланса, а он составляется на конкретную дату, 

а, следовательно, и значения коэффициентов отражают положение именно 

на эту дату. Кроме того, использование различных методов для рейтинговой 

оценки приводит к неоднозначным результатам. 

При ресурсном подходе ресурсы рассматриваются в качестве факторов 

производства, которые привлекаются для достижения результата. Выделяют 

материальные, финансовые, трудовые, информационные, интеллектуальные 

и другие ресурсы. Их качественные и количественные характеристики оп-

ределяют себестоимость, выручку и прибыль. 

Принцип обозримости позволяет избегать использования большого 

числа показателей при оценке деятельности и прогнозировании развития 

организации. Показатели могут быть из различных по экономическому со-

держанию и назначению групп, но «их назначение – характеристика типа 

«экономическое развитие производства» в соответствии со структурой и 

динамикой показателей, характеризующих использование ресурсов [6]. 

Методология экономического анализа с использованием ресурсного 

подхода позволяет связать эффективность использования ресурсов с типом 

экономического развития, видом финансовой устойчивости, этапами на ста-

дии «производство» жизненного цикла организаций, уровнем кредитоспо-

собности, кредитным риском, связанным с использованием ресурсов, и ито-

говой оценкой финансового состояния организаций [2]. 

Ресурсно-управленческий подход так же как ресурсный и традицион-

ный подходы реализуется в рамках коэффициентного метода. От качества 

управления организацией зависит эффективность используемых ресурсов. 

Это положение используется в ресурсно-управленческом подходе, в отличие 

от традиционного и ресурсного. Плохой менеджмент в организации может 

привести к кризисной ситуации. В связи с этим наращивание экономического 

потенциала невозможно без следующего условия: темп роста управленческих 

расходов на объем выпуска продукции не должен превышать темп роста 

удельного расхода ресурсов для выпуска этого же объема продукции [6]: 
 

'
 при 

p p упр прdП dN dS dS dS

dt dt dt dt dt
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где 
упрdS

dt
 – темп роста управленческих расходов; 

прdS

dt
 – темп роста прямых затрат на ресурсы. 

 

Ресурсно-факторный подход к управлению финансовой устойчивостью 

фирмы предполагает выделение финансовых условий, выступающих источ-

никами финансовых ресурсов, которые преобразуются в «финансовые запа-

сы», а затем в факторы производства, проходя далее следующие стадии: фор-

мирование затрат, выручки, прибыли; капитализация активов; инвестиции; 

формирование богатства, обусловливающее изменение финансовых усло-

вий. Это показывает непрерывность движения финансовых ресурсов и ха-

рактер финансовых отношений на каждой стадии их трансформации. 

В результате финансового анализа деятельности организации можно 

получить систему показателей, помогающих выделить недостатки в дея-

тельности организации, а так же характеризующих финансовую устойчи-

вость. При этом одни показатели могут быть вполне удовлетворительными, 

а другие находиться в критической зоне. Это затрудняет прогнозирование 

финансовой устойчивости. 

В этом случае можно обратиться к сопоставлению показателей несколь-

ких аналогичных организаций, обанкротившихся и избежавших банкротст-

ва. Однако в России найти в каждом случае подходящий аналог для сравне-

ния весьма затруднительно, а часто и невозможно. Существенно повысить 

надежность прогнозов финансовой устойчивости можно с помощью мето-

дов многофакторного стохастического анализа. 

Данный метод основан на составлении функциональных моделей на 

основе корреляционной межфакторной зависимости. 

Если существующую между различными количественными факторами 

взаимосвязь невозможно выразить, как функциональную зависимость, то 

для определения уровня этой взаимосвязи используется корреляционный 

анализ. 

Вместе с корреляционным анализом используется дисперсионный ана-

лиз. Он позволяет определить однородность количественных данных отно-

сительно распределения около среднего уровня с помощью среднеквадрати-

ческого отклонения и коэффициента вариации, которые исчисляют для каж-

дого факторного и результирующего показателей. 

Дискриминантный анализ основан на статистической оценке значимо-

сти построенной модели зависимости. Для обоснования использования по-

строенных моделей рассчитывают показатели значимости коэффициентов 

составленных моделей, самого уравнения связи, а также показатель точно-

сти составленной модели – средняя ошибка аппроксимации. 
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Результаты стохастического факторного анализа позволяют, помимо оп-
ределения влияния каждого из факторов на результат, планировать и про-
гнозировать величину показателей, включенных в построенную модель, и 
рассчитывать резервы улучшения финансового состояния хозяйствующего 
субъекта [3]. 

Использование численных значений зарубежных критериев для много-
факторных моделей не имеет практической значимости для российских ор-
ганизаций, так как эти модели строятся на основе дискриминантного анали-
за по статистическим данным корпораций отдельных стран, имеющих свои 
особенности рыночной экономики, что было доказано в работе И.Е. Рисина, 
Ю.И. Трещевского. На примере конкретной организации была проведена 
оценка вероятности банкротства с использованием моделей Альтмана, Лиса, 
Таффлера, Сайфуллина и Кадыкова, Зайцевой. Результаты показали проти-
воречивость прогнозных оценок [6]. 

Для анализа и оценки финансовой устойчивости также используются 
теория нечетких множеств, так как нечеткая логика является одной из наи-
более успешных современных технологий в сфере оценки сложных систем 
управления организацией. В этом подходе определяется степень вероятно-
сти набора показателей, для каждого из которых строятся границы нечетких 
подмножеств. Производится оценка текущего уровня анализируемого пока-
зателя, строится классификация уровня показателя по подмножествам (ана-
логично классификации финансовой устойчивости) и определяются числа, с 
помощью которых следует производить оценку финансовой устойчивости. 

Использование теории нечетких множеств, а также других специальных 
методов требует специальных математических знаний. Исследования в этом 
направлении активно проводятся в настоящее время. 
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В статье представлены основные направления контроллинга. Рассмот-

рены различные концепции контроллинга отражающие его развитие. 

Ключевые слова: контроллинг, методы, функции контроллинга, кон-

цепции контроллинга, управление предприятием. 
 

Рассматривая контроллинг на промышленном предприятии как объект 

экономического исследования, следует подчеркнуть, что, несмотря на суще-

ствование множества трактовок понятия «контроллинг», в научном мире 

принято выделять две общепризнанные научные школы контроллинга: аме-

риканскую и западно-европейскую. 

Американская школа контроллинга тесно связана с практикой управле-

ния, т.е. собственник диктует свои условия, более ориентирован на требова-

ния рынка и потребности клиентов и предполагает, что контроллинг вклю-

чает в себя следующие составные элементы: 

– планирование; 

– информационный менеджмент и отчетность; 

– специальные экономические задачи; 

– внутренний учет; 

– финансовый учет; 

– налоги и страхование; 

– информационные технологии; 

– внутреннюю ревизию. 

В США первоначально контроллеры занимались финансово-экономиче-

скими вопросами и проведением ревизий. Это объяснялось особенностями 

американского корпоративного законодательства, которое представлено толь-

ко двумя управляющими органами – Общее собрание акционеров (Comon 

Meeting Shareholder) и Совет директоров (Board of Directors). Полномочия 

Совета директоров распространялись как на управление организацией, так и 

                                                 
 Доцент кафедры «Экономика и управление на металлургическом предприятии» Высшей 

школы экономики и менеджмента. 
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на контроль ее деятельности. С 1944 г. создан исследовательский институт, 

который в настоящее время носит название «Financial Executives Recearch 

Faundation» 

Немецкая школа контроллинга пыталась изначально создать теоретиче-

ски целостную систему экономического управления и выделила в составе 

контроллинга следующие элементы: 

– планирование; 

– информационный менеджмент и отчетность; 

– специальные экономические задачи; 

– внутренний учет. 

При этом среди представителей немецкой школы, к которым следует 

отнести Й. Вебера, Т. Райхмана, Х.-Ю. Кюппера, Э. Майера, П.К. Хомбурга, 

П. Хорвата, А. Дайле, Х.Й. Фольмута, Д. Хана, Р. Манна, П.Р. Прайслера, 

В. Оссадника и других, нет единой точки зрения на понятие и сущность кон-

троллинга. 

В России интерес к контроллингу начал проявляться в самом начале 90-х 

годов ХХ века, когда в экономике окончательно закрепились как юридиче-

ски, так и фактически рыночные принципы хозяйствования. 

К основным предпосылкам возрастания интереса к контроллингу в на-

шей стране можно отметить следующие: 

1. Смена модели управления организационным развитием и станов-

ление рыночной экономики, приводящее к росту конкуренции, не-

стабильности внешней среды. 

2. Глобализация, информатизация, рыночная экспансия зарубежного 

капитала сокращают этапы развития экономики, поэтому необхо-

димы уже апробированные концепции. 

3. Длительное функционирование в условиях командной экономики, 

применяющих плановое ведение хозяйственной деятельности, по-

влияло на специфику российских научных школ управления, поэтому 

актуальными являются зарубежные модели, требующие адаптации. 

Необходимо отметить, что истоки российской теории и практики кон-

троллинга лежат исключительно в области западных научных школ. Это тот 

редкий случай, когда по конкретному зарождающемуся научному направле-

нию отсутствовал до 90-х годов, какой-либо отечественный практический 

опыт или научные разработки. В этих специфических условиях развитие 

научного исследования также носит особый характер. Во-первых, отсутст-

вие отечественной школы является в известной мере, отрицательным фак-

тором, так как в силу инерции труднее воспринимаются непривычные идеи 

и концепции. При изучении литературы зарубежных авторов, не всегда мож-

но использовать терминологию в достоверной форме. Во-вторых, в совре-

менных условиях в недостаточной мере представлены условия для освоения 

и внедрения метода контроллинга в нашей стране. 
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Тем не менее, в отечественной научной литературе сложились трактов-

ки, понятия контроллинга, зачастую отличающиеся от зарубежных. 

Основной причиной внедрения контроллинга в практику хозяйственной 

деятельности российских предприятий является необходимость дальнейше-

го развития системы управления в соответствии с повышенными требова-

ниями к управлению предприятием. 

За годы становления контроллинга можно выделить ряд концепций, от-

ражающих его развитие и дополняющих друг друга. 

Первая концепция, разработанная в 80-е годы ХХ века, рассматривает 

контроллинг как совокупность организационных мероприятий по совер-

шенствованию документооборота в рамках управленческого учета. Для это-

го подхода характерны аналогии в процессе принятия решений, реализация 

управления на основе прецедентов, учет конкретной ситуации, поскольку 

управленческий учет имеет ярко выраженный прикладной характер, требует 

инструментов и алгоритмов учета и распределения затрат, технологии бюд-

жетирования и прочие. Ее недостаток заключается в том, данная концепция 

ограничена текущими экономическими показателями. В этом случае цели, 

задачи и методы контроллинга сводятся к системе управления затратами и 

управленческому учету, и не затрагиваю другие функции управления. 

Вторая концепция, сформировавшаяся в конце 80-х годов ХХ века, за-

дает приоритет управленческой информационной системе. Различие между 

первой и второй концепциями кроется в уровнях принятия решений. В пер-

вой концепции приоритет отдается оперативным решениям. При этом ин-

формационной основой служат количественные данные бухгалтерского фи-

нансового и управленческого учета. Во второй концепции информационная 

база принятия решений расширяется за счет данных функциональных об-

ластей, уровень принятия решений приближается к более широкому толко-

ванию использования информационной базы. Сторонники второй концеп-

ции опираются в своих рассуждениях на количественные теории менедж-

мента, считая основанием для принятия решений обработанные данные ин-

формационной базы. Ее критики не отрицают необходимости создания еди-

ного информационного пространства, но в то же время они отмечают услож-

нение информационных потоков в системах учета (финансового, управленче-

ского, маркетингового), приводящие к возрастанию сложности и трудоемко-

сти задачи формирования целостной информационной системы. Кроме того 

можно отметить, что различие потребностей менеджеров в информации вно-

сит неясность и размытость в постановку задачи и тому же, информационное 

обеспечение не является самоцелью, а зависит от целей предприятия. 

Третья концепция, возникшая в начале 90-х годов ХХ века, рассматри-

вает контроллинг как совокупность двух функций управления: планирование 

и контроль. Ее недостатками являются ограниченность задачами внутреннего 

учета, игнорирование влияния внешней среды, неэффективность управления 
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по отклонениям в условиях быстрых изменений внешней среды. Применение 

контроллинга без других функций теряет смысл управления. 
Четвертая концепция, выработанная в середине 90-х годов ХХ века, под-

черкивает координирующую роль контроллинга и базируется на теории при-
нятия решений. Инструментами контроллинга считаются модели и методы 
принятия решений. Недостатком является то, что при сведении контроллинга 
к функциям координации и регулирования в системе управления, существен-
но затрудняется выявление собственного предмета и методов контроллинга. 

Пятая концепция, получившая развитие в конце 90-х годов ХХ века, опи-
рается на системообразующую роль контроллинга. В ее основе лежит сис-
темный подход, что предопределяет основной инструмент контроллинга – 
анализ. В рамках рассматриваемой концепции системного подхода к управ-
лению управлением роль контроллинга заключается в построении «метамо-
дели» управления. К недостатку пятой концепции можно отнести то, что 
понятия системы управления и контроллинга очень сложно разграничить. 
Достоинством является возможность выявления собственных предмета и 
методов, поскольку предыдущие концепции контроллинга вели к подмене 
подсистем (первая – контроллинга учетом затрат, вторая – контроллинга 
управлением прибылью, третья – контроллинга бюджетированием, четвер-
тая – контроллинга технологией менеджмента). Данная концепция снижает 
степень неопределенности и дезориентации на уровне предприятия. 

Шестая концепция, появившаяся в начале ХХI века, дает характеристику 
контроллинга как функции поддержки принятия управленческих решений. 
При этом особое внимание уделяется координации процесса принятия реше-
ния и, собственно, лица принимающего решение. Эта концепция основывается 
на такой системе управления, которая ориентируется на координацию и регу-
лирование процесса принятия решений... В отличие от предыдущей концеп-
ции, основывающейся на структурировании деятельности организации и по-
строении менеджмента организации, данная концепция формализует процесс 
принятия решений, структурирует систему полученной информации. 

Проанализировав историю развития концепций контроллинга до на-
стоящего времени, пришли к следующему выводу, что: наиболее актуальной 
и наиболее объективной концепцией контроллинга является последняя кон-
цепция, которая представляет контроллинг как достаточно важную состав-
ляющую процесса управления промышленным предприятием. Соответст-
венно, представляется логичным рассматривать контроллинг на промыш-
ленном предприятии как процесс, состоящий из серии непрерывных взаи-
мосвязанных действий, управленческих функций, а именно функций кон-
троллинга на промышленном предприятии. 

Таким образом в настоящее время основное внимание должно уделять-
ся последней концепции контроллинга, которая позволит рассматривать 
контроллинг как составляющей процесса управления промышленным пред-
приятием. 
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Исследование посвящено изучению существующих подходов к оп-

ределению сущности инновационного потенциала предприятия, опре-

делению его составляющих элементов, выявлению недостатков суще-

ствующих подходов. Предложено авторское видение составляющих 

инновационного потенциала, обосновано необходимость учитывать 

потенциал отношений при оценке его уровня. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновацион-

ный потенциал, потенциал отношений. 
 

Современный этап развития экономики в Украине характеризуется не-

стабильностью экономического развития, осложненной влиянием полити-

ческой обстановки в стране, кризисных явлений в мировой экономике, ин-

теграционных процессов, в том числе, вступления Украины во Всемирную 

организацию торговли и стремлением вхождения в Европейское сообщест-

во. В этих условиях все большее значение приобретает инновационное раз-

витие страны, эффективность которого во многом зависит от наличия высо-

кого инновационного потенциала, как отдельных предприятий, так и эконо-
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мики в целом, так как отечественные предприятия вынуждены постоянно 

искать новые, более эффективные методы хозяйствования, выявлять резер-

вы развития, находить новые рынки сбыта собственной продукции, а также 

постоянно работать над разработкой и внедрением разнообразных иннова-

ций, которые смогут обеспечить выживание предприятия в условиях обост-

ряющейся конкуренции. Обязательным условием разработки и внедрения 

эффективных инноваций в практическую деятельность предприятия являет-

ся наличие инновационного потенциала и поиск оптимальных форм и мето-

дов управления им. 

Проблеме изучения инновационной деятельности предприятий уделяет-

ся довольно много внимания в существующей литературе, причем рассмат-

риваются как общетеоретические вопросы, так и особенности применения 

этого понятия в разных народнохозяйственных отраслях. Исследованию сущ-

ности и составляющих инновационного потенциала предприятия также уде-

лено много внимания. Основы теории инноваций были заложены Н. Конд-

ратьевым, Й. Шумпетером. Вопросам изучения составляющих инновацион-

ного потенциала посвящены работы таких ученых как Э.А. Божко, В.Н. Гавва, 

Н.М. Гарматий, А.В. Гринева, К.В. Ивановой, Н.С. Краснокутской, А.С. Федо-

нина, И.Н. Репина, А.И. Олексюк и др. 

Однако исследования показывают, что на сегодняшний день не существу-

ет единого подхода до определения составляющих элементов инновационно-

го потенциала, что усложняет проблему дальнейшей оценки его уровня, ис-

следования динамики и тенденций данного показателя. Это свидетельствует о 

необходимости более детального рассмотрения данного вопроса. 

Исследования существующих подходов к определению инновационного 

потенциала показало относительно единое мнение исследователей относи-

тельно того, что инновационный потенциал комплексно характеризует воз-

можность любого предприятия осуществлять инновационную деятельность. 

Но несмотря на значительное количество исследований указанной пробле-

мы, до сих пор существуют противоречия по вопросам определения содер-

жания и структуры инновационного потенциала. Иногда понятие инноваци-

онного потенциала отождествляют с понятиями интеллектуального, творче-

ского или научно-технического потенциала. 

В связи с этим целью данного исследования является исследование сущ-

ности существующих подходов к определению сущности и составляющих 

инновационного потенциала и разработка собственного подхода до его рас-

смотрения. 

На сегодняшний день далеко не все отечественные субъекты хозяйство-

вания даже при наличии мощного инновационного потенциала способные 

эффективно его использовать. Одной из причин указанного состояния мож-

но считать отсутствие комплексных исследований проблем формирования, 

оценки и эффективности использования инновационного потенциала пред-
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приятия. Кроме того, сложность определения инновационного потенциала 

предприятия предопределяется наличием разных точек зрения со стороны 

отечественных и зарубежных специалистов относительно понимания ука-

занного термина. 

Анализ литературных источников [1-9] позволяет утверждать, что су-

ществуют разные подходы к толкованию понятия инновационный потенци-

ал. При этом большинство ученых использует ресурсный подход, который 

рассматривает инновационный потенциал как совокупность ресурсов, необ-

ходимых для осуществления инноваций. 

Так, в общем виде под инновационным потенциалом чаще всего пони-

мают совокупность всех имеющихся материальных и нематериальных акти-

вов предприятия, которые используются в процессе осуществления иннова-

ционной деятельности [4]. По мнению автора, инновационный потенциал 

составляют ресурсы, которые дают возможность обеспечить достижение 

конкурентных преимуществ предприятия с использованием инноваций: 

– материальные (материально-технические) – техническая база и обо-

ротные активы инновационной деятельности; 

– финансовые – разнообразные средства, необходимые для выполне-

ния инновационных процессов (собственные, кредитные, бюджет-

ные, инвестиционные), 

– кадровые – работники, которые способные разрабатывать и эффек-

тивно реализовывать новые идеи; 

– информационные – совокупность разных видов научной информа-

ции, компьютерные системы, система защиты информации, научно-

техническая литература, научно-техническая документация и т.п.; 

– организационные – имеющаяся организационная культура, концепция 

управления предприятием, организационная структура управления, 

формы организации и управления инновационной деятельностью. 

Однако, по нашему мнению, ресурсный подход к определению сущно-

сти инновационного потенциала является несколько ограниченным, так как 

ресурсы являются лишь факторами, необходимыми для осуществления ин-

новационной деятельности, которые во многом определяют возможность 

самостоятельной разработки и внедрения инноваций. Однако они не учиты-

вают возможности использования устойчивых отношений и контактов с по-

тенциальными партнерами, которые могут помочь компенсировать нехватку 

какого то из видов ресурсов. В частности, при отсутствии достаточных фи-

нансовых ресурсов, предприятие может использовать определенные связи и 

отношения с кредитными организациями или другими возможными парт-

нерами-инвесторами для привлечения внешних финансовых ресурсов для 

разработки инноваций, разделения рисков инновационных проектов. 

Тем не менее, если рассматривать инновационный потенциал лишь как 

совокупность ресурсов, целиком логически будет утверждать, что чем боль-
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ше ресурсов в наличии, тем больше будет потенциал. Но в реальных усло-

виях большое предприятие с значительными ресурсами довольно часто 

имеет намного меньший инновационный потенциал, чем, например, неболь-

шой коллектив новаторов или маленькое венчурное предприятие. 

В [6] авторы считают целесообразным выделять следующие основные 

составляющие инновационного потенциала: институциональную (управ-

ленческо-организационную), качественную (ресурсную), целевую, инвести-

ционно-финансовую и результативную. 

Институциональная определяется авторами как субъекты инновацион-

ной деятельности, которые обеспечивают внутренние процессы инноваци-

онной деятельности (изобретение и производство нового продукта), непо-

средственное внедрение новых технологий, взаимосвязь объекта исследова-

ния (предприятия) как с наукой, так и с рынком, который потребляет гото-

вый продукт, а также методами, средствами организации управления инно-

вационным процессом. 

Качественная (ресурсная) составляющая определяется совокупностью 

материально-технических и интеллектуальных ресурсов и возможностей 

предприятия [5]. 

Целевая составляющая содержит в себе показатели рыночных возмож-

ностей предприятия на основе разработанной стратегии и тактики деятель-

ности, а также векторы направления имеющихся и потенциальных элемен-

тов его потенциала. 

Инвестиционно-финансовая – такая структурная составляющая инно-

вационного потенциала, которая показывает и обеспечивает обратное влия-

ние и связь всех элементов инновационного потенциала на формирование 

материальных и нематериальных активов, приближение затрат на иннова-

ционную деятельность к оптимальным показателям, получение максималь-

ной отдачи от инновационной деятельности и т.п. [3]. 

Результативная составляющая – это реальный фактический инноваци-

онный продукт, полученный в инновационном процессе, то есть достигну-

тый уровень потенциала. 

С нашей точки зрения, более целесообразным является рассмотрение 

инновационного потенциала предприятия с точки зрения возможностей ре-

ального использования ресурсов предприятия на практике, то есть с целью 

реализации конкретных инновационных проектов. В этой связи более пра-

вильной представляется точка зрения, изложенная в [1], утверждающая, что 

«инновационный потенциал организации – это мера ее готовности выпол-

нять задачи, которые обеспечивают достижение поставленной инновацион-

ной цели». Инновационный потенциал предприятия определяет возможно-

сти и глубину инновационных преобразований, в зависимости от его вели-

чины и качественного состояния определяется охват определенных стадий 

инновационного цикла. 
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В этом случае, инновационный потенциал мы предлагаем рассматри-

вать как совокупность ресурсов и отношений с партнерами и контактными 

организациями, которые используются в процессе осуществления иннова-

ционной деятельности. То есть в числе составляющих инновационного по-

тенциала предлагается рассматривать также и потенциал отношений – имею-

щиеся и потенциальные устойчивые связи с контактными аудиториями и 

партнерами, которые можно использовать для достижения инновационных 

целей организации. 

Таким образом, рассмотрение потенциала отношений как одного из ос-

новных составляющих инновационного потенциала организации, является 

необходимым условием оценки возможностей инновационного развития 

предприятия, возможностей использования инновационных ресурсов и реа-

лизации инновационных проектов. 

 

Список литературы: 

1. Андрианов Д.С. Сущность и структура инновационного потенциала 

организации [Электронный ресурс] / Д.С. Андрианов / Академия управле-

ния «ТИСБИ». – Режим доступа: http://www.tisbi.ru/science/ vestnik/2006/is-

sue4/Econom2.html. 

2. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: [навч. 

посіб.] / В.Н. Гавва, Е.А. Божко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

224 с. 

3. Гриньов А.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / 

А.В. Гриньов // Проблеми науки. – 2003. – № 12. – С. 12-17. 

4. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: 

[навч. посіб.] / Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 

352 с. 

5. Ландик В. Управление инновационным потенциалом предприятия в 

условиях переходной экономики: проблемы и опыт / В. Ландик // Эконо-

мист. – 2001. – № 12. – С. 52-57. 

6. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. 

посіб.] / О.С.Федонін, І.М. Рєпіна, О.І.Олексюк. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с. 

7. Кавчиш О.П. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутно-

сті інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О.П. Кав-

чиш, Н.П. Круш. – К.: Економічний вісник КНЕУУ «КПІ», 2009. – Режим 

доступу: http://economy.kpi.ua/ru/node/315. 

8. Іванова К.В. Технологія оцінки гармонійності складових інноваційно-

го потенціалу підприємств [Текст] / К.В. Іванова, Я.А. Громова // Вісник 

Хмельницького нац. ун. – 2009. – № 6, T. 3. – С. 233-237. 

9. Гарматій Н.М. Сутність інноваційного капіталу та необхідність його 

застосування в галузі телекомунікацій / Н.М. Гарматій // Галицький еконо-

мічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 42-46. 



ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

152 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
 

© Коробков С.Н.


 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, г. Казань 
 

Автор раскрывает особенности процессов управления производст-
венной инфраструктурой в отечественной экономике, уделяя наиболь-
шее внимание противоречиям во взаимоотношениях между федераль-
ными, региональными и муниципальными структурами управления, 
разрешение которых автор видит в реализации целевых программ. 

Ключевые слова: производственная инфраструктура, целевые феде-
ральные и региональные программы, модели управления, дефекты сис-
темы управления, модели ГЧП с доминированием государственного 
мониторинга. 

 

В современных условиях управление отечественной инфраструктурой 
имеет выраженный спорадический характер. Более того, основным дефек-
том всего процесса управления является то, что он носит регулирующий, а 
не управленческий характер, основными инструментами которого являются 
административно-командные методы управления. Кроме того, ведомствен-
ный характер регулирования инфраструктуры, заключающийся в регулиро-
вании ее отдельных отраслей соответствующими обособленными мини-
стерствами и ведомствами, которые между собой практически никак не свя-
заны ни общими программами, ни общими управленческими структурами. 
Сегодня одни и те же объекты инфраструктуры управляются, например, 
Министерством транспорта, Министерством энергетики и Министерством 
информатизации и связи одновременно, что приводит к хаосу, резкому сни-
жению эффективности мер регулирующего воздействия и, зачастую, пря-
мому ущербу объектам инфраструктуры. 

Так, по мнению Л.М. Альбитера, современная модель управления объ-
ектами инфраструктуры строится на использовании противоречий во взаи-
моотношениях между федеральными, региональными и муниципальными 
структурами управления [1]. В этой связи, критически анализируя точку 
зрения автора, можно выделить, как нам представляется, следующие дефек-
ты управления производственной инфраструктурой как вследствие игнори-
рования закономерностей ее становления и развития: 

– отсутствие сформированной концепции управления производст-
венной инфраструктурой на национальном уровне, что не позволя-
ет сформировать стратегию и тактику построения системы управ-
ления, выработать ее инструменты и методы; 

                                                 
 Аспирант кафедры Экономики и управления на предприятии пищевой промышленности. 
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– отсутствие институционально сформированных организационно-
экономических инструментов и методов управления производст-
венной инфраструктурой; 

– ограниченные возможности использования механизма государст-
венно-частного партнерства как одного из наиболее эффективных, 
по опыту зарубежных стран, инструмента управления производст-
венной инфраструктурой; 

– высокий уровень остаточного давления административных инстру-
ментов и методов управления производственной инфраструктурой, 
что существенно тормозит использование рыночного инструмента-
рия в тех областях, где его эффективность наиболее высока; 

– институциональный, финансовый и управленческий дисбаланс ме-
жду федеральными и региональными уровнями власти, что суще-
ственно затрудняет реализацию федеральных целевых программ в 
области развития производственной инфраструктуры федерального 
и регионального значения; 

– отсутствие институционально закрепленных и официально наде-
ленных соответствующими полномочиями государственных (феде-
ральных) структур, осуществляющих прямое регулирование про-
цессами развития, функционирования, обеспечения безопасности и 
снижения риска в сфере производственной инфраструктуры, что 
позволило бы разработать единую техническую, экономическую, фи-
нансовую политики в отношении развития производственной ин-
фраструктуры, создать единую информационную систему анализа и 
прогнозирования развития, как отдельных элементов инфраструкту-
ры, так и инфраструктуры в целом, осуществлять координацию 
функционирования отдельных элементов производственной инфра-
структуры в целях решения федеральных и региональных задач, а 
также обеспечить пропорциональное развитие всех подсистем фе-
деральной и региональной инфраструктуры. 

Вместе с тем, невозможно согласиться с точкой зрения Л.М. Альбитера, 
что, якобы, решать все проблемы «управления производственной инфра-
структурой промышленного комплекса можно только на основе учета ре-
гионального аспекта или через объективное понимание закономерностей и 
принципов регионального менеджмента» [1]. Как нам представляется, кон-
цепция управления объектами производственной инфраструктуры, относя-
щимися к объектам естественной монополии (магистральный транспорт, 
железные дороги, автомагистрали, электроэнергетика и электрические сети 
и т.д.) должна строиться на доминировании федеральных инструментов уп-
равления, мониторинга и регулирования, что полностью отвечает функциям 
государственного управления объектами подобного рода. 

Данная позиция, изложенная выше, нисколько не противоречит и ос-

новным постулатам стратегического менеджмента, изложенным в трудах 
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А.Н. Алисова, М.А. Бахрушиной, В.К. Беляева, О.С. Виханского, В.Ф. Ершо-

ва, В.В. Кистанова, Г.А. Краюхина, Н.А. Кужевой, С.А. Поповаи ряда дру-

гих, которые применительно к управлению производственной инфраструкту-

рой промышленного комплекса выделяют такие общие принципы как систем-

ности, экономичности, эффективности, приоритетности, совместимости, обос-

нованности, ситуативности, непрерывности, ориентации, селективности [2]. 

Однако мы не предполагаем подробно останавливаться на этих общеиз-

вестных и хорошо разработанных методах, в предпримем попытку акценти-

ровать внимание на наиболее адекватных специфике управления производ-

ственной инфраструктурой. Тем более, что, например, метод экономичности 

применительно к объектам энергоснабжения практически неприемлем, так 

как возможности электросетей постоянно должны соответствовать «пико-

вой» (максимальной) возможности их потребления, что значительно повы-

шает уровень затрат на их содержание. Поэтому к специфическим методам 

управления производственной инфраструктурой представляется необходи-

мым отнести следующие: 

– активизация инструментов и методов государственно-частного парт-

нерства при регулировании взаимоотношений между федеральной, 

региональной и внутрипроизводственной инфраструктурой; 

– оптимизация распределения финансовых, информационных и кад-

ровых ресурсов между параметрами роста основного производства 

и объектов производственной инфраструктуры; 

– активизация использования метода аутсорсинга при передаче ряда 

производственных услуг сторонним специализированным инфра-

структурным организациям; 

– метод устойчивого управляемого развития, базирующийся на ак-

центировании в процессе управления производственной инфра-

структурой на базовых отраслях, имеющих жизненно важное зна-

чение для производственного комплекса или региона; 

– методы теории катастроф, касающиеся минимизации потерь, свя-

занных с перерывами в функционировании производственной ин-

фраструктуры промышленного комплекса и обеспечении его эко-

номической и технологической безопасности. 

Как справедливо отмечает И.В. Гилязутдинова, указанные методы и ин-

струменты подчеркивают значимость использования стратегического под-

хода к управлению производственной инфраструктурой промышленного 

комплекса, поскольку стратегический подход позволяет комплексно струк-

турировать пространство производственного процесса и регламентировать 

его потоки, что, несомненно, важно для эффективного функционирования 

исследуемого комплекса. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что 

игнорирование положений стратегического подхода к управлению произ-

водственной инфраструктурой промышленного комплекса может привести 
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к нерациональному использованию ресурсов, дисбалансу в структуре про-

мышленного производства объектов промышленного комплекса, что в крат-

косрочной перспективе может привести к неправильному пониманию на-

правления его развития, а в долгосрочной перспективе может вызвать цен-

тробежные тенденции среди предприятий в составе промышленного ком-

плекса [3]. 

Как показывает отечественная практика наиболее эффективным инст-

рументом управления производственной инфраструктурой, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях, являются федеральные и регио-

нальные целевые комплексные программы инфраструктурного развития. 

Анализ ряда глубоких исследований в сфере транспортной инфраструк-

туры, к которым необходимо отнести труды В.И. Якунина, В.Л. Макарова, 

А.Р. Бахтизина, С.С. Сулакшина, показывает, что одна из главных причин 

неудовлетворительного состояния в сфере управления транспортным ком-

плексом заключалась в ошибочной стратегии и тактике реформирования от-

расли, которые в начале 1990-х гг. проводились в жизнь без тщательной на-

учной проработки и технико-экономических обоснований, учета националь-

ных особенностей российской экономики, геополитических и геоэкономи-

ческих интересы страны и ее исторический опыт. 

Так, по мнению В.И. Якунина, управление транспортной системой в 

основном базировалось на методах «проб и ошибок», безоглядного копиро-

вания зарубежных моделей развития, которые зачастую оказывались для 

России не приемлемыми. 

Важнейшим программным документом, определяющим транспортную 

политику управления на долгосрочный период, стала «Транспортная страте-

гия Российской Федерации на период до 2020 г.», которая явилась логиче-

ским продолжением и конкретизацией принятой в 2001 г. Федеральной це-

левой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-

2010)» № 848. Главной особенностью этой ФЦП является ее ориентация 

преимущественно на внебюджетные источники финансирования, когда из 

общего объема инвестиций по подпрограмме «Железнодорожный транс-

порт» в размере свыше 1540 млрд. рублей, на долю внебюджетных источни-

ков приходится почти 1444 млрд. рублей (94 %), 95 млрд. рублей на долю 

бюджетов субъектов Федерации и только 1 млрд. рублей на долю федераль-

ного бюджета. 

Указанная ФЦП включает подпрограммы, связанные с развитием авто-

мобильного транспорта, модернизацией, обновлением и улучшением струк-

туры парка автотранспортных средств, включая обновление парка с исполь-

зованием лизинга, развитием производственно-технической и транспортно-

сервисной инфраструктуры, создание терминальной системы и информаци-

онно-телекоммуникационного обеспечения перевозок грузов и пассажиров, 

финансированием трубопроводных транспортных мегапроектов [4]. 
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Таким образом, современная модель управления производственной ин-
фраструктурой с объективной необходимостью требует перехода от модели 
ориентации на зарубежные модели и частные иностранные инвестиции к 
сбалансированной смешанной модели ГЧП с доминированием государст-
венного мониторинга и участия частного сектора в проектировании, строи-
тельстве инфраструктурных объектов и частичного управлении ими. Это 
означает более активное участие в процессе Внешэкономбанка, Европейско-
го банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, 
агентств экспортных кредитов по финансированию закупок оборудования и 
услуг. Такая модель, мнению В.Б. Кондратьева, прежде всего, опирается на 
внутренние источники финансирования (частный бизнес, пенсионные фон-
ды, банки развития), национальные и местные инжиниринговые и строитель-
ные компании, в которой иностранные участники играют существенную, но 
не ведущую роль [5]. 

Кроме того, все более проявляет себя тенденция, связанная с преемст-
венностью государственным менеджментом в сфере инфраструктуры инст-
рументов и методов, используемых и доказавших свою высокую эффектив-
ность в коммерческом секторе. Вместе с тем, известные ограничения, свя-
занные с факторами естественной монополии, рационализации и ограни-
ченности рыночных механизмов управления и ценообразования в отраслях 
инфраструктуры, далеко не всегда приемлемы в сфере государственного ре-
гулирования деятельности объектов инфраструктуры. 

Однако процесс адаптации или трансформации системы государствен-
ного и муниципального управления инфраструктурой от традиционных ко-
мандно-административных к экономическим методам управления все более 
набирает силу. Постепенно разрушается монополия государственных и му-
ниципальных учреждений по предоставлению услуг производственной ин-
фраструктуры, строительству дорог, оказанию коммунальных услуг, обслу-
живанию сетей связи и многим другим. 

Таким образом, необходимо преодолеть искусственные границы, разде-
ляющие менеджмент в коммерческих и государственных организациях уп-
равления объектами производственной инфраструктуры. Для этого необхо-
димо более широко освещать достижения современного менеджмента в рам-
ках программ обучения и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих. Одновременно целесообразно на постоянной и системной основе 
вырабатывать рекомендации для местных органов власти и распространять 
передовой опыт управления на всех уровнях государственного управления, 
в том числе на региональном и муниципальном уровне. 
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В данной научной статье рассматривается организационная структу-

ра, и ее роль в теории управления промышленным предприятием. Про-

анализированы характерные особенности взаимодействия человека и 

организационной структуры предприятия. Выявлена необходимость 

совершенствования организационной структуры предприятия в зави-

симости от внешних и внутренних факторов функционирования. 

Ключевые слова: организационная структура, промышленные пред-

приятия, управление. 
 

В переходной экономике России постепенно создаются экономические 

предпосылки для развития промышленных предприятий с различными фор-

мами собственности. 

Следует отметить, что в современной литературе по экономической тео-

рии много внимания уделяется самому понятию промышленности и оценке 

ее влияния на экономику. Так, классик современной микроэкономической 

теории А. Маршалл, говоря о главной черте рыночной экономики, обращает 

внимание на «свободу производства и предпринимательства» [5, с. 44]. Кан-

тильон Р. обратил внимание на феномен промышленного предприниматель-

ства как явления нового времени, сменившее феодальное средневековье и до-

казал, что в дополнение к земельным собственникам и наемникам разного ро-

                                                 
 Магистрант. 
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да появились люди, которые на свой страх и риск устремились к рыночному 

обмену с целью извлечения прибыли в производственной сфере [5, с. 47]. 

Через сто лет после Кантильона появилась теоретическая концепция 

Ж.Б. Сэя, в основе которой лежат такие экономические понятия, как капи-

тал, земля, труд, факторы производства, комбинация факторов [7, с. 41]. Са-

мо предпринимательство трактовалось как оперирование факторами произ-

водства. Это означает, что факторы производства извлекаются в одном мес-

те, где они дают малый доход, затем перемещаются, и новая их комбинация 

в другом месте дает больший доход. 

Австрийский ученый И. Шумпетер связывал само понятие предприни-

мательства с нововведениями [4, с. 203]. В соответствии с этой концепцией 

результат деятельности предпринимателя приводит к изменениям в матери-

альном содержании, формах и способах труда. Именно влияние на ускоре-

ние экономических процессов является специфическим свойством предпри-

нимателя. 

В литературе предлагаются различные подходы к исследованию эконо-

мической среды предпринимательства в сфере промышленного производст-

ва. Так, А. Хоскинг выделяет семь элементов, прямо или косвенно влияю-

щих на развитие предпринимательства в сфере промышленного производ-

ства [11, с. 31]: 

1. экономическая обстановка; 

2. политическая ситуация; 

3. правовая среда; 

4. социально-культурная среда; 

5. технологическая среда; 

6. физическая или географическая среда; 

7. институциональная организационно-техническая среда, включаю-

щая всю совокупность институтов от рекламных агентств до бан-

ков, с помощью которых бизнес ведет свои дела. 

Данная классификация предполагает со стороны промышленника учет 

и реакцию на обстоятельства каждой сферы. 

Один из классиков менеджмента П. Друкер подчеркивал, что управле-

ние хозяйственными образованиями промышленности является специфиче-

ским видом деятельности, направленной на неустанный поиск изменений в 

существующих формах жизни предприятия и общества, реализацию этих 

изменений [12, с. 112]. 

В 40-х годах XX века в экономической науке предметом исследования 

были отношения предпринимателя и менеджера. Тогда была провозглашена 

так называемая «менеджериальная революция». Такой интерес к отношени-

ям предпринимателя и менеджера обусловлен тем, что завершился процесс 

отделения собственности от непосредственного контроля за ней, а органи-
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зационно-управленческая сфера обособилась в относительно самостоятель-

ную по отношению к содержанию деятельности [10, с. 601]. Отметим, что 

выделение самостоятельной значимости организации в успехе дела приоб-

рело всеобщее признание в 50-60-е годы. 

Все это имеет непосредственное отношение и к проблемам промыш-

ленного комплекса как наиболее значимой сферы государственных и обще-

ственных интересов. В этой связи большое значение приобретает исследо-

вание организационных структур управления хозяйственными образова-

ниями промышленности. 

Организационная структура определяет состав, соподчиненность, взаи-

модействие и распределение функций по подразделениям и органам управ-

ления [8, с. 132]. 

Организационная структура управления в классическом понимании оп-

ределяет следующие три характеристики организации: 

– совокупность всех подразделений, служб и отдельных сотрудников 

фирмы; 

– вертикальные и горизонтальные связи между ними; 

– уровни иерархии, занимаемые ими (т.е. соподчиненность элементов 

организации). 

Под организационной структурой управления хозяйственными образова-

ниями промышленности следует понимать деление промышленного предпри-

ятия по видам деятельности, закрепленными за его отдельными элементами. 

В теории организации сформировалась определенная терминология, по-

зволяющая характеризовать сложный и многоплановый процесс взаимодей-

ствия человека и организационного окружения [9, с. 29]. 

В соответствии со своими ролями сотрудники распределены внутри про-

мышленного предприятия по иерархии, что означает их упорядоченность по 

важности задач, которые они призваны решать, по степени их самостоятель-

ности (т.е. права без участия вышестоящих сотрудников предприятия при-

нимать какие-либо решения). 

Также в соответствии с ролью человека в организации сформировалось 

понятия верхнего (высшего), среднего и низового звеньев (или уровней) уп-

равления [4, с. 95]. 

1. Управляющие верхнего звена управления – это, так называемые, топ-

менеджеры, которые осуществляют управление деятельностью всего пред-

приятия или занимают ключевые посты в различных видах его деятельности. 

2. Управляющие среднего звена (уровня) управления, как правило, осу-

ществляют следующие основные функции: 

– детализация и дальнейшая передача на более низкие уровни управ-

ленческих задач управляющих высшего уровня управления; 

– координация деятельности различных служб предприятия; 

– выполнение различных оперативных задач и т.п.; 
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3. Управляющие низового уровня (звена) управления осуществляют 

оперативное управление деятельностью конечных исполнителей работ. 

Вся совокупность конечных исполнителей работ (рабочие, рядовые слу-

жащие, рядовые торговые агенты и пр.) называется исполнительным уров-

нем. В Японском менеджменте этот уровень уже давно активно вовлекается в 

процесс управления предприятием, как правило, в виде групповых форм ра-

боты (например, знаменитые кружки качества). Подобные методы организа-

ции деятельности промышленного предприятия в последнее время находят 

активную поддержку в европейском и американском менеджменте [6, с. 158]. 

В менеджменте под цепочкой управления понимают последователь-

ность структурных единиц, расположенных одна за другой вдоль информа-

ционного канала, образуемого с помощью информационных связей между 

элементами организационной. 

Элемент организационной структуры управления, который нельзя раз-

дробить ни по каким признакам, носит название структурной единицы (или 

структурного элемента) [1, с. 75]. Так структурной единицей может быть, 

например: Генеральный директор, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Кассир, 

Рабочий, – то есть, любой сотрудник предприятия. 

Несколько структурных единиц, находящихся на одном иерархическом 

уровне и подчиняющихся одному руководителю, образуют структурный 

блок [1, с. 78]. С позиции стратегического менеджмента рекомендуется раз-

личать два вида структурных блоков: 

1. если структурными единицами, входящими в структурный блок, 

являются менеджеры высшего, среднего или низшего уровня управ-

ления, то он называется стратегическим центром хозяйствования; 

2. если в блок входят сотрудники исполнительного уровня, то они об-

разуют бригаду. 

Это разграничение очень важно, так как стратегические центры хозяй-

ствования и бригады имеют значительные различия по своим функциональ-

ным возможностям и по заложенному управленческому потенциалу. 

Одна или несколько структурных единиц, входящих в одну структуру, 

призванную осуществлять четко очерченный круг функций и не поддающу-

юся дальнейшему дроблению, образуют службу. В реальной практике служ-

бы могут носить названия секторов, отделов и пр. Например, Отдел продаж, 

если его нельзя раздробить, к примеру, на Сектор оптовых продаж и Сектор 

розничных продаж, является службой, в противном случае, службами явля-

ются сектора, а Отдел продаж – структурным подразделением. Следова-

тельно, совокупность двух и более служб образует структурное подразделе-

ние, которые можно охарактеризовать, как структурно-обособленный эле-

мент организации. Примером структурного подразделения может быть фи-

лиал промышленного предприятия или формальный коллектив из некоторой 
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части сотрудников, осуществляющий реализацию одного из направлений 

деятельности промышленного предприятия. 

Процесс дробления промышленного предприятия на отдельные струк-

турные подразделения, службы и структурные единицы носит название де-

партаментализации. Данный процесс имеет значение при принятии решений 

менеджерами различного уровня для достижения целей предприятия. Иными 

словами, этот термин используется в исследовании процесса организационно-

го обособления, который отличается по природе, целям и принципам от про-

цесса создания рабочих групп или групповой работы [1, с. 80]. При этом 

группирование работ идет вокруг ресурсов или результата [2, с. 57]. 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность совершенствования 

организационных структур управления хозяйственными образованиями про-

мышленности. Современная парадигма управления предполагает, что органи-

зация должна быть способна изменять свою структуру управления, подстраи-

ваться под внутренние и внешние условия функционирования [3, с. 12]. 
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В статье рассматривается одна из форм государственной поддержки 
молодежи в решении жилищного вопроса, представленная подпрограм-
мой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы. Анализируется эффективность 
ее реализации и проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи – 
участники подпрограммы. 

Ключевые слова: молодежь, обеспечение жильем, господдержка. 
 

Жилищная проблема молодых семей – одна из приоритетных, но в то 
же время сложных задач, стоящих перед органами государственной власти, 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федера-
ции. Актуальность данной проблемы определяется тем, что от качества жиз-
ни молодых семей, и в большей степени от их жилищной обеспеченности и 
благоустроенности в значительной степени зависит демографическая си-
туация региона в частности и страны в целом. Многие авторы отмечают что, 
в России и мире стабильно сохраняется тенденция снижения рождаемости и 
старения населения, в результате предстоящие демографические изменения 
неизбежно будут иметь многочисленные социальные и экономические по-
следствия [1]. Без решения жилищной проблемы молодежи, демографиче-
ский кризис современной России будет затяжным и все более глубоким. 

К институциональным способам решения жилищных проблем молоде-

жи следует отнести приоритетный национальный проект «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» и действующие в его рамках програм-

мы государственной поддержки молодых семей. Одна из форм господдерж-

ки данной категории граждан представлена в виде подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы. 

В 2013 году реализация мероприятий данной подпрограммы осуществ-

лялась на территориях 78 субъектов Российской Федерации. Почти 18 млрд. 

рублей было выделено из бюджетов трех уровней на ее реализацию. Сред-

ства субсидии на улучшение жилищных условий получат более 25 тысяч 

молодых семей [2]. 

Интерес к подпрограмме растет. Но, лишь небольшой части молодых 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, удается воспользо-
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ваться указанной мерой государственной поддержки (менее 10 % от числа 

нуждающихся). 

Проблемы организационно-правового (технического) характера в неко-

торых случаях обусловлены незначительными на первый взгляд недочетом 

в существующем законодательстве, но могут стать серьезным препятствием 

на пути молодых семей к собственному жилью. 

Итак, с чем же может столкнуться молодежь при попытке получить суб-

сидию на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жиль-

ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы. 

Во-первых, отметим, молодая семья должна осознавать, что сумма суб-

сидии, которую она получит, по условиям подпрограммы составляет не бо-

лее 35 % от расчетной стоимости жилья. При этом верхний предел расчет-

ной стоимости жилья зависит от норматива стоимости одного квадратного 

метра жилья устанавливаемого Минстроем РФ. К примеру, в Амурской об-

ласти на четвертый квартал 2013 года Минстроем РФ утверждена стоимость 

39345 рублей за квадратный метр жилья, что почти в два раза меньше ры-

ночной стоимости жилья, которая составляет 62522 рублей [3]. 

Ограничивая условиями подпрограммы верхний предел расчетной 

стоимости жилья, молодая семья по факту получает субсидию, покрываю-

щую не более 20 % от рыночной стоимости жилья, оставшиеся 80 % ложат-

ся на плечи молодых семей. Многие семьи, подтвердив свои доходы в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, не в состоя-

нии приобрести жилье даже с использованием средств субсидии. 

В результате, анализируя опыт реализации программных мероприятий 

на территории Амурской области, заметим, что 30 % молодых семей полу-

чив долгожданное свидетельство, не могут его реализовать. 

В качестве решения данной проблемы, считаем необходимым, пропи-

сать в условиях подпрограммы возможность расчета субсидии по средне-

рыночной стоимости по муниципальному образованию, но без ограничения 

нормативной стоимости жилья, установленного Минстроем РФ. 

Во-вторых, молодые семьи, получившие свидетельство о праве на по-

лучение социальных выплат, могут направить средства субсидии строго в 

соответствии с условиями установленными подпрограммой. Но направле-

ния использования средств полученной молодой семьей социальной выпла-

ты, четко прописанные в пункте втором подпрограммы, по нашему мнению, 

не в полной мере охватывают все возможные варианты предложение жилья 

на рынке. В соответствии с правилами предоставления молодым семьям со-

циальных выплат, средства полученной субсидии могут быть использованы: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома; 
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в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взно-

са в полном размере, в случае если молодая семья или один из суп-

ругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-стро-

ительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты 

которого жилое помещение переходит в собственность этой моло-

дой семьи; 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приоб-

ретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома; 

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобре-

тение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса 

на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 

купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмо-

трено договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-

лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 

на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-

ального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г, за исключе-

нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательств по этим кредитам или займам [4]. 

Данный перечень не охватывает всех жизненных ситуаций, что сущест-

венно снижает эффективность реализации подпрограммы и освоения бюд-

жетных средств, так как ограничения в допустимых направлениях исполь-

зования средств социальной выплаты могут послужить причиной невоз-

можности реализовать полученное молодой семьей свидетельство в уста-

новленный срок. 

По нашему мнению, следует расширить перечень возможных направле-

ний использования субсидии. К примеру, позволить молодым семьям исполь-

зовать субсидию при приобретении жилья путем участия в долевом строи-

тельстве. В данном случае существенную поддержку получат строительные 

организации региона, ускорятся темпы строительства и ввода нового жилья в 

эксплуатацию, что приведет к снижению рыночной стоимости жилья в субъ-

екте РФ. 

Так же, считаем необходимым, убрать ограничение, установленное в 

подпункте «е» в части даты оформленного кредита (до 01.01.2011). Наличие 

альтернативы направить субсидию на погашение ипотечного кредита вне 

зависимости от даты его оформления позволит молодым семьям уже сейчас 

улучшить жилищные условия, не дожидаясь средств социальной выплаты. 

Комплексный анализ данного правового акта позволяет констатировать, 

что выполнение пункта «е» может стать для молодых семей невозможным в 

связи с коллизиями в законодательстве. 



Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

 

165 

К примеру, многие молодые семьи, в период длительного (в среднем до 

5 лет) ожидания своей очереди на получение государственной поддержки, 

смогли приобрести себе жилье при помощи ипотечного жилищного креди-

та, оформленного до 01.01.11. В таком случае молодая семья в зависимости 

от площади купленной квартиры могла утратить статус «нуждающейся в 

улучшении жилищных условий». 

В соответствии с действующими правилами предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, участницей подпрограммы может быть только молодая се-

мья признанная нуждающейся в жилом помещении, что определяется в со-

ответствии с Жилищным Кодексом РФ преимущественно по обеспеченно-

сти общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы. 

Следовательно, молодая семья может являться участницей подпрограммы 

при наличии в собственности приобретенного с помощью ипотечного креди-

та (полученного до 01.01.2011) жилого помещения, общая площадь которого 

менее учетной нормы на одного члена семьи, и направить средства получен-

ной субсидии на погашение основной суммы долга по данному кредиту. 

Однако, внесение в Постановление пункта «е» через полгода после на-

чала реализации подпрограммы, обусловило возникновение законодатель-

ных коллизий, которые исполнителями данной подпрограммы в субъектах 

Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также раз-

личными контролирующими органами трактуются по-разному. 

Так, в соответствии с п. 32 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат и их использования, общая площадь приобретаемого 

жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 

при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 

нормы общей площади жилого помещения, установленной органами мест-

ного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях. 

Молодая семья, получив возможность направить средства социальной 

выплаты на погашение ипотечного (жилищного) кредита в соответствии с 

условиями подпрограммы, этим же документом такой возможности лишена. 

Хотелось бы отметить, что некоторые руководители органов местного 

самоуправления, возможно понимая нелепость противоречащих норм, все 

же принимали решение оплатить свидетельство молодой семье в данной си-

туации. На что незамедлительно реагировали различные контролирующие 

органы (прокуратура, росфиннадзор и др.) вынося представление главам го-

родов и районов о необходимости устранения выявленного нарушения по 

факту нецелевого использования бюджетных средств. 

В большинстве муниципальных образований, руководители отказывали 

молодым семьям в оплате свидетельств, ссылаясь на необходимость приоб-
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ретения семьей жилья площадью достаточной для того чтобы снять семью с 

учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
На основании вышеизложенного, в целях повышения качества и эффек-

тивности решения жилищной проблемы молодых семей и устранения проти-
воречия норм, считаем, что необходимо внести в действующую подпрограм-
му соответствующие изменения либо пояснения, которые исключат множест-
венность вариантов толкования пунктов подпрограммы, повысят размер пре-
доставляемой семьям социальной выплаты, а также расширят возможности 
использования молодыми семьями средств полученной субсидии [5]. 
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Кластерные формы организации промышленных предприятий являются 
наиболее проработанными и распространенными в мировой практике спо-
собами производственной самоорганизации [1]. 
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Производственный кластер – сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимозависимых компаний, специализированных постав-

щиков, фирм в родственных, а также связанных с их деятельностью органи-

заций, конкурирующих но при этом ведущих совместную работу [2] – сеть 

поставщиков и потребителей, связанная цепочкой формирования добавлен-

ной стоимости и локализованная на определенной территории. 

Производственный кластер можно рассматривать как структурную еди-

ницу промышленного комплекса наравне с самостоятельными предприятия-

ми различных отраслей и предприятиями, являющимися производственны-

ми элементами корпораций. Если предприятия, принадлежащие корпораци-

ям, включаются в корпоративные процессы интеграции и специализации, то 

в системе промышленных кластеров заложен механизм территориальной и 

отраслевой кооперации отдельных предприятий, независимо от форм собст-

венности, с частичным включением корпоративных производств. 

Важными задачами формирования и развития производственных класте-

ров являются: сохранение и повышение конкурентоспособности производи-

мой входящими в кластер предприятиями продукции, повышение прибыль-

ности этих организаций, оптимизации и эффективности использования произ-

водственных мощностей и ресурсов. На решение этих задач помимо специфи-

ки взаимодействия предприятий внутри кластера, направлен поиск управлен-

ческих решений – руководство встроенной в промышленный кластер органи-

зации ищет пути оптимизации расходов, повышения качества и результатив-

ности работы организации в целом и отдельных функциональных служб. Для 

достижения этих целей может использоваться механизм аутсорсинга. 

Аутсорсинг – элемент стратегии предприятия, при котором на опреде-

ленный срок сторонней организации передается функция производства от-

дельных составляющих своей продукции или операции по обеспечению 

производства. 

Выделяют следующие причины аутсорсинга [3]: 

1. отказ от непрофильных видов деятельности и концентрация на ос-

новных направлениях; 

2. повышение качества производимой продукции / обслуживания про-

изводства; 

3. оптимизация финансовых потоков организации, сокращение затрат, 

повышение эффективности использования капитала. 

Особенности внедрения аутсорсинга в процессе формирования произ-

водственных кластеров во многом определяются спецификой внутрикла-

стерного взаимодействия: происходит выстраивание цепочек создания од-

нотипной или технологически схожей продукции при одновременном дей-

ствии механизмов конкуренции, кооперации, горизонтальной и вертикаль-

ной интеграции. Производства одного технологического уровня в опреде-

ленной степени взаимозаменяемы, что придает данной структуре гибкость, 
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нелинейность и способствует оптимизации использования производствен-

ных мощностей предприятий, одновременно с этим предъявляя высокие 

требования к качеству основного производства (или иного вида деятельно-

сти) при сохранении уровня цен. 

По мере развития кластера появляется все больше возможностей пере-

дачи на аутсорсинг тех или иных функций предприятия (табл. 1), кроме того 

возможно создание специальных аутсорсинговых фирм для обслуживания 

сложившихся внутри кластера сложных интегрированных производствен-

ных структур, взаимосвязанности обеспечения производства. 

Таким образом, можно выделить следующие виды аутсорсинга [4]: 

– производственный аутсорсинг – предприятие отдает часть цепочки 

производственного процесса сторонней компании. При осуществле-

нии этого вида аутсорсинга передача может осуществляться не только 

специализированной компании, но и другому предприятию со сход-

ным технологическим процессом и недозагруженными мощностями. 

Главное преимущество – производственная кооперация и разгрузка 

собственных мощностей предприятия, возможность использования 

капитала в других сферах с более высокой эффективностью. 

– аутсорсинг аналитических и консультационных бизнес процессов и 

IT аутсорсинг – передача функций по обеспечению различных не-

профильных сфер деятельности предприятия специализирующимся 

в данных областях организациям. 

– аутсорсинг прочих обеспечивающих процессов. 
 

Таблица 1 

Функции предприятия, которые могут быть выведены на аутсорсинг 
 

Сфера реализации Функция применения аутсорсинга 

Производство и 

инфраструктура 

Производство комплектующих, отдельных узлов, оснастки. 

Энергетическое хозяйство. 

Транспортное обеспечение. 

Ремонтные работы. 

Промышленное строительство. 

Аналитические, 

экспертные услу-

ги, консалтинг 

Научное обеспечение развития предприятий, НИОКР. 

Юридические услуги и правовое обеспечение. 

Аудиторские услуги. 

Биржевая деятельность. 

Аналитика и экспертные услуги. 

Маркетинг, реклама. 

Бухгалтерский учет. 

Информационные технологии. 

Обучение персонала. 

Прочие обеспечи-

вающие процессы 

Охрана, ЧОП. 

Организация общепита. 

Временный малоквалифицированный рабочий труд (прим. погрузка/разгрузка) 
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При принятии решения о выводе тех или иных функций предприятия на 

аутсорсинг (рис. 1) важно не только проведение технико-экономического 

обоснования проекта внедрения аутсорсинга, расчет эффективности и эконо-

мии, но и проведение стратегического анализа сильных и слабых сторон 

предприятия, системы технологического и договорного взаимодействия внут-

ри кластера, потенциала развития предприятия, кластера, перспектив углуб-

ления специализации и расширения кооперирования производства. 

Кроме того, необходимо, как в долгосрочной, так и в краткосрочной 

перспективе учитывать ряд рисков. 

Существенное значение имеет угроза информационной безопасности 

организации – утечка информации (в т.ч. относящейся к коммерческой тай-

не), несанкционированное использование баз данных и др. 
При этом компания-аутсорсер получает доступ к части документации и 

конфиденциальных данных предприятия, может осуществлять аутсорсинг 
тех же функций у предприятия-конкурента, что также является рисковым 
фактором. 

Вторым наиболее вероятным риском является несоответствие заявлен-
ного аутсорсинговой организацией качества исполнения функциональных 
обязанностей фактическому исполнению. К данной категории также можно 
отнести риск усложнения работ и отклонения в технологической цепочке 
создания ценности, провал внедрения проектов [5], когда для реализации 
планов требуется существенно больше ресурсов, а договорная ответствен-
ность не может предусмотреть компенсации всех понесенных убытков и не-
дополученных прибылей. 

Поскольку основными причинами использования аутсорсинга являются 
потребности в повышении качества, при снижении издержек предприятия, 
то экономическая оценка рациональности применения аутсорсинга может 
быть произведена следующим образом: 

 

1 1

( ) (1 ) ( )
n n

а к т i пр i

i i

С C С r C I
 

        (1) 

 

где Са – затраты на аутсорсинг по договору с организацией-исполнителем; 

Ск – затраты на контроль аутсорсинговой деятельности; 

Ст – транзакционные издержки; 

Спр – собственные затраты предприятия на осуществление функцио-

нальных процессов без использования аутсорсинга; 

I – средства, которые необходимо вложить в развития функциональ-

ных подразделений предприятия для достижения ими прогноз-

ных значений результативности использования аутсорсинга. 

r – показатель, учитывающий аутсорсинговые риски. 

n – количество функциональных процессов для передачи на 

аутсорсинг. 
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Существенным преимуществом применения аутсорсинга в процессе 

функционирования производственного кластера являются пониженные рис-

ки совместной деятельности предприятий, вследствие сложившихся гори-

зонтальных и вертикальных производственных структур, отраслевых и тех-

нологических взаимодействий, устойчивых договорных связей. 

Важным фактором формирования кластера является анализ системы 

кластерного аутсорсинга. Сформированный таким образом кластер будет 

наиболее полно соответствовать критерию конкурентоспособности (как на 

уровне отдельного предприятия, так и кластера в целом). Это связано, пре-

жде всего, с повышением уровня разделения труда и углублением специали-

зации производств, что в конечном итоге дает снижение экономических рис-

ков, повышение качества изготавливаемой продукции и обслуживания про-

изводства, повышение эффективности использования фондов, рационализа-

цию использования мощностей, способствует развитию инновационных и на-

учно-технических связей внутри кластера, повышению отдачи инвестиций. 
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