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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
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К.Ю. Бурцева, кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры «Аудит и контроль» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва (Россия) 

 

Ключевые слова: контроль; система контроля; университеты; стейкхолдеры; заинтересованные стороны; кон-

цепция стейкхолдеров; риск; риски университета. 

Аннотация: Проблемные вопросы создания высококачественной и достоверной информационной базы, обес-

печивающей аналитическое сопровождение управленческих решений, могут быть решены системой контроля дея-

тельности университета. В статье определено, что система внутреннего контроля должна включать индикаторы 

определения рисков, позволяющие подавать сигналы менеджменту о необходимости реагирования на возникшие 

проблемы с целью дальнейшего их устранения. Рекомендовано разработать перечень рисков с разумной вероятно-

стью их появления и потенциальным влиянием. Представлена форма для идентификации рисков в соответствии  

с потребностями стейкхолдеров, объединенных в группы, согласно процессному подходу. Учитывая требования  

и интересы своих стейкхолдеров, вузы могут добиться повышения их заинтересованности, доверия и лояльности. 

Перед системой контроля стоит задача в проведении контрольных процедур по отслеживанию степени выполне-

ния требований заинтересованных сторон. Определено, что для каждого риска следует установить контрольные 

мероприятия с целью управления ими и гарантии правильности и своевременности осуществления действий. Кон-

трольные мероприятия должны включать непосредственное отслеживание мнений и изменяющихся требований 

заинтересованных сторон. Установлено, что в рамках каждого из мероприятий должны быть определены инструк-

ции или процедуры. Выявлена роль внутренних контролеров и аудиторов вузов, которые могут помогать в иден-

тификации, оценке рисков и контрольных процедур, разрабатывать соответствующие методики. Количественная 

оценка рисков может быть осуществлена на основе экономических формул, которые представлены в исследова-

нии и могут быть использованы для расчета степени рисков в деятельности университетов. Понимание того, что 

риски первичны, а контрольные мероприятия – это инструмент реагирования, ответа на риск, должно стать осно-

вой всей системы менеджмента. 

 

Решение проблемы создания высококачественной  

и достоверной информационной базы, обеспечивающей 

аналитическое сопровождение управленческих реше-

ний, принимаемых с целью создания условий для ус-

тойчивого развития вуза, роста показателей результа-

тивности его деятельности и повышения международ-

ной конкурентоспособности, может быть достигнуто  

с помощью системы контроля деятельности универси-

тета. Функции контроля деятельности университета 

заключаются не только в рациональности и сохранно-

сти использования ресурсов – они значительно шире  

и требуют глубокого изучения.  

Научной базой исследования послужили труды сле-

дующих отечественных и зарубежных ученых: Р.П. Бу-

лыги, К.Ю. Бурцевой, Р. Бицулфитис, А.Г. Варжапе- 

тян, И.Ф. Ветровой, Т.П. Дэнаполи, Т.П. Костюковой, 

А.М. Кинга, И.А. Лысенко, М.В. Мельник, Т.Ю. Сереб-

ряковой, П.Е. Щеглова [1–12] и др. 

Министерство образования и науки РФ как основ-

ной стейкхолдер университетов в современных услови-

ях существенно изменил свои требования к вузам  

и набору критериев, которым они должны отвечать. 

Соответствие определенному перечню показателей 

проверяется за счет проведения мониторинга системы 

образования. Согласно статье 97 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [13], мониторинг системы образо-

вания представляет собой систематическое стандарти-

зированное наблюдение за состоянием образования  

и динамикой изменений его результатов.  

Порядок осуществления мониторинга системы об-

разования, а также перечень обязательной информации, 

подлежащей мониторингу, установлены Правительст-

вом Российской Федерации в Приказе Минобрнауки 

России от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показате-

лей мониторинга системы образования» (зарегистриро-

ван в Минюсте России 06.03.2014, № 31528) [14]. 

На данный момент внутренняя оценка вузов по 

большей части основывается на проверке соответствия 

федеральным государственным образовательным стан-

дартам (ФГОС). Данные стандарты являются универ-

сальными для каждого вуза. Согласно статье 11 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральные 

государственные образовательные стандарты, за ис-

ключением федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, являют-

ся основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности  

и подготовки обучающихся. 

Ректор Кемеровского института (филиала) РЭУ  

им. Г.В. Плеханова Ю. Клещевский считает, что в на-

стоящее время обязательным становится внедрение 

новых образовательных технологий, использование 

дистанционных форм подготовки, интерактивных ме-

тодов обучения. Все это вынуждает перестраивать об-

разовательный процесс и систему управления учебного 

заведения в целом [15]. Поэтому система внутреннего 

контроля должна включать индикаторы определения 

рисков, позволяющие подавать сигналы менеджменту  

о необходимости реагирования на возникшие проблемы 

с целью дальнейшего их устранения. Перед данной сис-

темой стоит задача проведения контрольных процедур 

по отслеживанию степени выполнения требований за-

интересованных сторон и рисков несоблюдения этих 

требований.  
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Вопросы стейкхолдерской концепции рассматривали 

такие ученые, как В.И. Бариленко [16], В.В. Бердников 

[17], О.Ю. Гавель [17], О.Е. Ефимова [18], И.В. Иваш-

ковская [19], М.С. Рахманова [20]. Труды авторов были 

положены в основу определения заинтересованных сто-

рон деятельности университетов и их требований.  

Определяя стейкхолдеров университета в образова-

тельной и научной деятельности университета, целесо-

образно использовать процессный подход и распреде-

лить заинтересованные стороны согласно блокам про-

цесса: вход, выход, управление, ресурсы. Среди основ-

ных заинтересованных сторон можно выделить абиту-

риентов, студентов, выпускников, работодателей, госу-

дарство, Министерство образования и менеджмент 

университета. 

Следует составить списки рисков с разумной веро-

ятностью возникновения и большим потенциальным 

влиянием [21], а также для каждого риска определить 

контрольные мероприятия с целью управления ими  

и гарантии правильности и своевременности осуществ-

ления действий. Контрольные мероприятия должны 

включать непосредственное отслеживание мнений  

и изменяющихся требований заинтересованных сторон 

посредством анкет, опросов и т. д. В таблицах 1–3 

представлена рекомендуемая форма для идентифика-

ции рисков и контрольных мероприятий в соответствии 

с потребностями стейкхолдеров на основе процессного 

подхода. 

Согласно представленным таблицам, можно иден-

тифицировать риски на стадиях входа, процесса и вы-

хода с позиции заинтересованных сторон и установить 

контрольные мероприятия, для того чтобы наиболее 

полно формировать информацию о соответствии дея-

тельности университета требованиям заинтересованных 

сторон. В рамках каждого из мероприятий должны 

быть определены инструкции или процедуры.  

Количественная оценка рисков может быть осуще-

ствлена на основе экономических формул, рассмотрим 

некоторые из них для расчета степени рисков в дея-

тельности университетов.  

При оценке степени рисков, связанных с недоста-

точностью финансирования, можно использовать сле-

дующую формулу: 

 
 юд етное  инансирование  

Рас оды университета
  

 
 не юд етное  инансирование

Рас оды университета
        

 

Для определения уровня риска недостатка квалифи-

цированных преподавателей следует использовать 

формулу: 

 
 исло неквали ицированны  преподавателей 

   ее число преподавателей
        

 

Для установления риска несовершенства матери-

ально-технической базы следует рассчитать долю ус-

таревшего оборудования в общем количестве обору-

дования: 

 
Количество устарев е о о орудования 

   ее количество о орудования
        

 

Риск недостаточности литературы может быть рас-

считан по следующей формуле: 

 
Количество недостаю ей литературы 

Количество и ею ейся литературы 
        

 

 

 

Таблица 1. Реко ендуе ая та личная  ор а для иденти икации рисков и контрольны   ероприятий  

в соответствии с потре ностя и вне ни  стейк олдеров  

на основе процессно о под ода – стадия «в од» ( ра  ент) 

 

Заинтересованные 

стороны 
Требования 

Риски 

(списки рисков  

с разумной вероятностью  

возникновения  

и большим потенциальным 

влиянием) 

Контрольные мероприятия 

(для каждого риска определите 

контрольные мероприятия  

с целью управления ими  

и гарантии правильности  

и своевременности  

осуществления действий) 

1 2 3 4 

Абитуриенты 

Низкая стоимость  

обучения или бюджет 

Риск недостаточного внебюд-

жетного финансирования  

деятельности вуза 

Учет и оценка мнений 

стейкхолдеров 

Имидж  

и репутация вуза 
Снижение набора 

Отслеживание позиций 

в рейтингах 

Качество образования 

Риск несоответствия учебно-

методических материалов со-

временным требованиям 

Мониторинг современных 

требований к учебно-

методическому обеспечению 

Студенты 

Получение достаточных 

знаний, умений  

и навыков для работы  

по специальности 

Риск неполучения достаточных 

знаний, умений и навыков для 

работы по специальности 

Опрос («Преподаватель  

глазами студентов» и др.) 
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Таблица 2. Реко ендуе ая та личная  ор а для иденти икации рисков и контрольны   ероприятий  

в соответствии с потре ностя и стейк олдеров  

на основе процессно о под ода – стадия «процесс» ( ра  ент) 

 

Заинтересованные 

стороны 
Требования 

Риски 

(списки рисков  

с разумной вероятностью  

возникновения  

и большим потенциальным 

влиянием) 

Контрольные мероприятия 

(для каждого риска определите 

контрольные мероприятия  

с целью управления ими  

и гарантии правильности  

и своевременности  

осуществления действий) 

1 2 3 4 

Университет 

Распределение государ-

ственного финансирова-

ния с целью повышения 

эффективности деятель-

ности вуза 

Риск недостаточного  

внебюджетного финансирова-

ния деятельности вуза 

Проверки и анализ  

фактических показателей  

в сравнении с показателями  

за предыдущие периоды 
Риск недостатка бюджетного 

финансирования 

Отбор опытных научно-

педагогических работни-

ков, обеспечение профес-

сионального роста кад-

ров, стимулирование по-

вышения квалификации 

Риск недостатка квалифициро-

ванных педагогических кадров 
Самооценка 

Доступность образова-

ния вне зависимости  

от социальных условий  

и места проживания 

Риск недостаточного информа-

ционного обеспечения научно-

образовательного процесса  

и материально-технической базы 

Самооценка 

Соблюдение требований 

законодательства  

в области образования 

Риск несоответствия учебно-

методических материалов  

современным требованиям 

Самооценка 

Риск низкого уровня  

подготовки абитуриентов 
Самооценка 

Риск низкого качества  

образовательных услуг 
Самооценка 

Риск недостаточного качества 

подготовки специалистов 
Самооценка 

Риск недостаточного уровня 

адаптивности и трудоустройст-

ва выпускников 

Самооценка 

Риск несоответствия результа-

тов вложенным средствам 
Самооценка 

Соблюдение требований 

работодателей 

Риск отказа организаций  

от сотрудничества с вузом 

Проверки и анализ фактиче-

ских показателей в сравнении 

с показателями за предыду-

щие периоды 

Министерство 

образования 

Соблюдение требований 

в направлении  

расходования средств 

Риск неэффективного исполь-

зования бюджетных средств 
1. Обзорные проверки и ана-

лиз фактических показателей 

в сравнении с показателями  

за предыдущие периоды. 

2. Сопоставление внутренних 

данных со сведениями, полу-

ченными из внешних источ-

ников информации. 

3. Мониторинг 

Риск недостаточного бюджет-

ного финансирования для обес-

печения качественной подго-

товки специалистов 

Соблюдение стандартов 

в области образования 

Риск несовершенства норма-

тивной базы в области образо-

вания (ГОС и других законода-

тельных актов) 

Риск несовершенства контроля 

качества высшего образования 
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Таблица 3. Реко ендуе ая та личная  ор а для иденти икации рисков и контрольны   ероприятий  

в соответствии с потре ностя и вне ни  стейк олдеров  

на основе процессно о под ода – стадия «вы од» ( ра  ент) 

 

Заинтересованные 

стороны 
Требования 

Риски 

(списки рисков с разумной  

вероятностью возникновения  

и большим потенциальным 

влиянием) 

Контрольные мероприятия 

(для каждого риска определите 

контрольные мероприятия  

с целью управления ими  

и гарантии правильности  

и своевременности  

осуществления действий) 

1 2 3 4 

Университет 

Распределение государ-

ственного финансирова-

ния с целью повышения 

эффективности деятель-

ности вуза 

Риск недостаточного внебюд-

жетного финансирования дея-

тельности вуза 

Проверки и анализ фактиче-

ских показателей в сравнении 

с показателями за предыду-

щие периоды 
Риск недостатка бюджетного 

финансирования 

Отбор опытных научно-

педагогических работни-

ков, обеспечение профес-

сионального роста кад-

ров, стимулирование по-

вышения квалификации 

Риск недостатка  

квалифицированных  

педагогических кадров 

Самооценка 

Доступность образова-

ния вне зависимости  

от социальных условий  

и места проживания 

Риск недостаточного информа-

ционного обеспечения научно-

образовательного процесса  

и материально-технической базы 

Самооценка 

Соблюдение требований 

законодательства  

в области образования 

Риск несоответствия учебно-

методических материалов  

современным требованиям 

Самооценка 

Риск низкого уровня  

подготовки абитуриентов 
Самооценка 

Риск низкого качества  

образовательных услуг 
Самооценка 

Риск недостаточного качества 

подготовки специалистов 
Самооценка 

Риск недостаточного уровня 

адаптивности и трудоустройст-

ва выпускников 

Самооценка 

Риск несоответствия результа-

тов вложенным средствам 
Самооценка 

Соблюдение требований 

работодателей 

Риск отказа организаций  

от сотрудничества с вузом 

Проверки и анализ фактиче-

ских показателей в сравнении 

с показателями за предыду-

щие периоды 

Министерство 

образования 

Соблюдение требований 

в направлении  

расходования средств 

Риск неэффективного исполь-

зования бюджетных средств 
1. Обзорные проверки и ана-

лиз фактических показателей 

в сравнении с показателями  

за предыдущие периоды. 

2. Сопоставление внутренних 

данных со сведениями, полу-

ченными из внешних источ-

ников информации. 

3. Мониторинг 

Риск недостаточного бюджет-

ного финансирования для обес-

печения качественной подго-

товки специалистов 

Соблюдение стандартов 

в области образования 

Риск несовершенства норма-

тивной базы в области образо-

вания (ГОС и других законода-

тельных актов) 

Риск несовершенства контроля 

качества высшего образования 
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Система внутреннего контроля должна включать 

индикаторы определения рисков, позволяющие пода-

вать сигналы менеджменту о необходимости реагиро-

вания на возникшие проблемы с целью дальнейшего их 

устранения. 

Управленческая стратегия и система внутреннего 

контроля должны строиться на системе управления 

рисками как основе всей управленческой деятельности. 

Во многих крупных коммерческих организациях сего-

дня уже существуют отделы по управлению рисками, 

но в практике деятельности вузов таких служб нет, ру-

ководители структурных подразделений лишь частично 

задействованы в обсуждениях вопросов управления  

и оценки рисков. Понимание того, что риски первичны, 

а контрольные мероприятия – это инструмент реагиро-

вания, ответа на риск, должно стать основой всей сис-

темы менеджмента. Внутренние контролеры и аудито-

ры вузов могут помогать в идентификации, оценке рис-

ков и контрольных процедур, разработать соответст-

вующие методики. 
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INTERNAL CONTROL AND RISK ASSESSMENT OF THE UNIVERSITIES’ ACTIVITY 
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Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow (Russia) 

 

Keywords: control; control system; universities; stakeholders; parties concerned; stakeholders’ conception; risk; risks 

of university. 

Abstract: The problematic issues of creating a high-quality and reliable information base providing analytical support 

for management decisions can be solved by the creation of a system of internal control of a university activity. In the pa-

per, it is determined that the internal control system should include the indicators to identify risks allowing giving signals 

to management about the necessity to respond to the problems occurred to the purpose of their further elimination.  

The author recommended developing the list of risks with a reasonable probability of their occurrence and potential im-

pact, as well as submitted a form for risk identification in accordance with the needs of stakeholders combined into groups 

according to the process approach. Taking into account the stakeholders’ requirements and interests, the universities can 

achieve their greater commitment, trust, and loyalty. The system of control is placed before the challenge to carry out con-

trol procedures to monitor the degree of compliance with the stakeholders’ requirements. It is determined, that it is neces-

sary to set control measures for each risk to manage them and guarantee correct and timely implementation of actions. 

Control measures should include the immediate monitoring of opinions and the stakeholders’ changing requirements. It is 

found, that within each event, the instructions or procedures should be defined. The author defined the role of internal con-

trollers and auditors of the universities that can help in the identification, the assessment of risks and control procedures, 

and develop the appropriate techniques. Quantitative Risk Assessment can be performed basing on the economic formulas 

represented in the study and can be used to calculate the degree of risks in the universities’ activity. Understanding that  

the risks are primary and the control measures are the reaction tool, the response to the risk should be the basis of the 

whole management system. 

10 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26)

http://www.akvobr.ru/strategia_kachestvo_obrazovania.html


doi: 10.18323/2221-5689-2016-3-11-17

 

 

УДК 378(045) 

 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

© 2016 

К.Ю. Бурцева, кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры «Аудит и контроль» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва (Россия) 

 

Ключевые слова: конкуренция университетов; конкурентные преимущества университетов; движущие силы кон-

куренции в области образования; цепочка ценности университета; международная конкурентоспособность вузов. 

Аннотация: В современных условиях рыночных отношений и усиливающихся процессов международной кон-

курентной борьбы отечественным университетам становится весьма сложно сначала привлечь, а затем сохранить 

лояльность абитуриентов и студентов как из России, так и из-за рубежа. В статье проведен анализ современных 

тенденций в сфере образования и сделаны выводы о будущих результатах наблюдаемых изменений. Экспресс-

анализ мнений студентов, обучающихся на международном факультете Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, позволил оттолкнуться от их представлений конкурентоспособного на международном уровне вуза  

и определить, чего не хватает отечественным учебным заведениям. Среди основных выделенных элементов сле-

дующие: масштабное применение электронных устройств в процессе обучения, современное и удобное для поль-

зователей виртуальное образовательное пространство, возможность самостоятельного регулирования процесса 

получения знаний студентами, обучение на иностранных языках по всем специальностям, активное взаимодейст-

вие с иностранными вузами-партнерами, международная узнаваемость бренда университета, практикоориентиро-

ванные консалтинговые центры, практикоориентированные фильмы и т. д. В исследовании определены движущие 

силы конкуренции в отрасли образования, которые были сгруппированы в четырех направлениях: маркетинг, 

внутренние бизнес-процессы, финансы, человеческий капитал. В целом в отрасли образования доминирующими 

силами являются: управление брендом, концентрация таланта, продуктовые и технологические изменения. Опре-

делены источники конкурентных преимуществ университетов на ближайшее будущее, согласно построенной це-

почке ценности. Для количественной оценки конкурентного преимущества университета предложена формула. 

Выявлены и распределены на четыре группы факторы, влияющие на конкурентные преимущества университетов. 

Разработаны рекомендации по повышению международной конкурентоспособности вузов в разрезе основной  

и вспомогательной деятельности с целью определения стратегических инициатив университетов. 

 

Концепция конкурентоспособности базируется на 

изучении условий на рынке, специфических требований 

клиентов не только к качеству, техническим, экономи-

ческим, эстетическим характеристикам продукта, но  

и к условиям реализации (цена, реклама, доставка, сер-

вис, каналы распределения). С учетом обозначенных 

аспектов в условиях рыночных отношений усиление 

конкурентоспособности объекта становится весьма 

сложной задачей. Определенно, в оценке конкуренто-

способности хозяйствующего субъекта на рынке, важ-

ное значение имеет способность продукции, выпускае-

мой данным субъектом, конкурировать на рынке. Но 

этого абсолютно не достаточно. Поэтому идентифика-

ция и раскрытие сущности характеристик, которым 

должен соответствовать вуз, способный конкурировать 

на международном уровне, а также его конкурентных 

преимуществ является основной задачей дальнейшего 

исследования.  

В различных отраслях знаний в научной литературе 

существует несколько, иногда весьма противоречивых, 

определений конкурентоспособности. В словарях по 

рыночной экономике [1; 2] конкурентоспособность рас-

сматривается как набор свойств (стоимость приобрете-

ния, эксплуатации, соответствие качеству и т. д.), по-

зволяющих быть более привлекательным в сравнении  

с другими объектами аналогичного назначения. Обла-

дать конкурентоспособностью может как продукт, то-

вар, услуга, так и хозяйствующий субъект – организа-

ция, предприятие, а применительно к данному исследо-

ванию – вуз. 

Последователи концепции Ф. Котлера [3], разделяя 

его мнение, определяют конкурентоспособность как 

способность организации выдерживать конкуренцию  

с аналогичными объектами, то есть конкурентоспособ-

ность вуза – это потенциальная или фактическая спо-

собность университета конкурировать.  

Конкурентоспособность объекта выше в сравнении 

с аналогами, если соотношение качественных характе-

ристик, стоимости приобретения и потребления выше. 

Объект считается конкурентоспособным, если общий 

эффект от использования на единицу затрат выше. При 

этом объект с низким качеством может быть конкурен-

тоспособным по цене, поэтому очень часто потребите-

ли пренебрегают остальными характеристиками. Но 

при отсутствии какого-либо свойства он может поте-

рять привлекательность совсем.  

В дополнение к запросам, выдвигаемым каждым от-

дельным потребителем, существуют требования, яв-

ляющиеся общими и обязательными для выполнения 

всеми субъектами хозяйствования. Поэтому существу-

ют различные уровни стандартов, устанавливающие 

нормативные параметры к конкурирующим объектам: 

международные, национальные; законы, нормативные 

акты, регламенты и т. д. Если хотя бы одно из требова-

ний не выполнено, то объект не может функциониро-

вать на рынке.  

Постоянное и непрерывное наблюдение, сбор, реги-

страция, обработка информации о степени конкуренто-

способности организации как на национальном, так  

и на международном уровне, посредством современных 

методов оценки и анализа – это гарант успешности хо-

зяйственной деятельности. Процесс оценки конкурен-

ции в той или иной отрасли и, соответственно, опреде-

ление конкурентоспособности хозяйствующего субъекта 
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как в зарубежной, так и в отечественной научной тео-

рии и практике состоит из определенной последова-

тельности этапов, каждый из которых включает модели 

и приемы оценки [4, с. 103]. Существуют и количест-

венные методы для расчета индекса конкурентоспособ-

ности, но прежде проводят ряд дополнительных иссле-

дований. Предварительно осуществляют оценку норма-

тивных параметров отклонений, и если отклонений не 

обнаружено, то проводится анализ конкурентоспособ-

ности субъекта на конкретном рынке.  

На первом этапе экспериментным, или опытным, 

путем определяют характеристики объекта конкурен-

ции, в том числе те, которые могут быть обнаружены 

только в процессе эксплуатации или потребления.  

На втором – устанавливают цели оценки конкурен-

тоспособности, так как со временем конкурентоспособ-

ность может либо увеличиваться, либо уменьшаться  

в связи с изменением потребительских предпочтений, 

появлением новых или уходом с рынка старых конку-

рентов и т. д.  

На третьем этапе, в зависимости от целей и глубины 

исследования, проводится оценка внешнего окружения, 

осуществляя которую рекомендуется придерживаться 

определенной последовательности этапов: анализ мак-

роэкономического окружения, оценка ситуации в от-

расли, определение жизненного цикла отрасли, анализ 

стратегических групп и конкретных конкурентов.  

Анализ конкурентного положения организации в от-

расли проводится с целью выявления ключевых факто-

ров успеха исследуемого хозяйствующего субъекта. 

Достоверная информация о макроэкономическом 

окружении вуза весьма полезна при разработке и при-

нятии управленческих решений тактического и страте-

гического характера. Проведение анализа макроокру-

жения имеет ряд преимуществ, которые носят внешний 

и внутренний характер. К внешним преимуществам 

относятся: понимание влияния экономической и поли-

тической ситуации как на отрасль, так и на отдельные 

вузы; выявление закономерностей и тенденций разви-

тия отрасли, эффективных форм и методов внутриот-

раслевой конкуренции, ключевых факторов успеха  

и движущих сил в отрасли; установление угроз и воз-

можностей, предоставляемых внешней средой вузам  

в стратегической перспективе. Среди внутренних пре-

имуществ можно выделить: оптимизацию процесса 

распределения всех видов ресурсов университета для 

достижения установленных целей; обоснование страте-

гической потребности в ресурсах; более эффективное 

использование внутреннего стратегического потенциа-

ла вуза исходя из понимания внутренних возможностей 

и выявленных тенденций изменения во внешней среде; 

повышение экономической эффективности деятельно-

сти университета; стабилизацию финансовых показате-

лей на требуемом уровне в долгосрочной перспективе. 

В проведенном ранее исследовании «Критерии 

оценки международной конкурентоспособности вуза» 

[5], предметом изучения которого являлась конкурен-

тоспособность вузов, а объектом – сами вузы, были 

выделены критерии их конкурентоспособности с клас-

сификацией на две группы: жесткие и мягкие. В целях 

большей масштабности исследования были рассмотре-

ны комплексно вузы стран мира (Великобритании, 

Италии, США, Китая и России) и проведен сравнитель-

ный анализ с целью оценки их международной конку-

рентоспособности. В исследовании было выделено 7 

оцениваемых критериев. К «жестким» для оценки це-

новой составляющей отнесена стоимость обучения  

(в год), для анализа качественных характеристик были 

выделены такие показатели, как позиции вузов в рей-

тингах (ТОП 100) и трудоустройство. Среди «мягких» 

критериев выбраны следующие: стоимость проживания 

(в год), финансовая помощь иностранным студентам, 

уровни высшего образования, обучающие организации. 

По результатам исследования были сделаны выводы  

о том, что в настоящее время самыми популярными 

странами для иностранных студентов являются США, 

Австралия и Великобритания. Тем не менее практиче-

ски все мировые державы имеют разработанные или 

находящиеся на стадии становления программы обуче-

ния иностранных граждан. На основе исследований 

«The Moscow News» [6] были представлены данные по 

вузам, сгруппированным в рамках выбранных для 

оценки стран, и проведен анализ, на основании резуль-

татов которого будет строиться и дальнейшее исследо-

вание.  

В 2013 году Правительство Российской Федерации 

инициировало проект по повышению конкурентоспо-

собности ведущих российских университетов с общим 

бюджетом в 9 млрд рублей. По результатам конкурсно-

го отбора, проведенного Министерством образования  

и науки РФ в 2013 году, правом на получение специаль-

ной субсидии стали обладать 15 вузов. В 2014 году вузы 

получили 10,5 млрд руб., в 2015 году – на 1,5 млрд руб. 

больше, чем в предыдущем, а в 2016 году – 12,5 млрд руб. 

[7]. Все это прописано в постановлении правительства 

«О мерах государственной поддержки ведущих универ-

ситетов Российской Федерации». Государственная под-

держка имеет целевое назначение и связана с реализа-

цией мероприятий, способствующих продвижению 

университетов в международных рейтингах. Получен-

ные средства должны пойти на наращивание исследова-

тельского потенциала, привлечение иностранных препо-

давателей и студентов, а также, в случае необходимости, 

изменение системы управления университетами. В со-

ответствии с указом президента РФ, к 2020 году не ме-

нее пяти российских университетов должны войти  

в сотню лучших в мире, не менее 15 – в ТОР-200. По 

словам Д. Ливанова, к этому времени каждый из уни-

верситетов будет иметь не менее 3 тысяч статей в ве-

дущих научных журналах, и не менее 15 % их студен-

тов будут иностранцами. По словам ректора МГУ  

им. М.В. Ломоносова В. Садовничего, в 2017 году поя-

вится национальный рейтинг вузов, который не только 

позволит повысить политический статус России [8], но 

и мотивирует отечественные вузы к здоровой конку-

рентной борьбе.  

В. Мау справедливо заметил: «Мы должны пони-

мать, что, стимулируя обучение за границей, мы стиму-

лируем деградацию собственной системы образования» 

[9]. Поэтому, вследствие возросшей необходимости 

выявления и оценки факторов, препятствующих повы-

шению международной конкурентоспособности рос-

сийских университетов, была построена цепочка цен-

ности (ЦЦ) университета, согласно рекомендациям  

М. Портера [10]. Она позволила выявить как основные 

виды функциональной деятельности, создающие наиболее 
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значительную ценность, так и факторы, сдерживающие 

международное развитие [4, с. 105]. Параллельно был 

проведен анализ на основе ресурсов с использованием 

классификации, предложенной Р. Грантом [11]. В каче-

стве примера была рассмотрена Лондонская школа 

бизнеса (London Business School (LSE) [12]. Ее приори-

теты и важнейшие основы позволили ей стать одним из 

крупнейших в мире центров социального преподавания 

научных дисциплин и научных исследований.  

П.Г. Альбах, Дж. Ниланд, К.А. Хун и др. ученые, 

проводившие исследование на степень международной 

привлекательности вузов, выявили следующие отличи-

тельные характеристики: высокая квалификация препо-

давательского состава; качественное преподавание; 

академическая свобода; выдающиеся результаты иссле-

дований; большие объемы финансирования из государ-

ственных и негосударственных источников; четко оп-

ределенные самостоятельные структуры управления; 

наличие студентов из-за рубежа; высокая концентрация 

талантливых студентов и сотрудников; хорошо осна-

щенные помещения для обучения, исследовательской 

деятельности, административной работы и жизни сту-

дентов [13–15].  

Д. Салми и И.Д. Фрумин выделяют ряд дополни-

тельных характеристик, играющих значительную роль 

для российских университетов:  

– сильный компонент научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в вузе, кото-

рый действительно повышает его престижность и зна-

чимость (включая роль «мозгового центра», которую 

играют многие университеты); 

– тесные институциональные связи с бизнесом и ин-

новационной системой; 

– высокая степень гибкости процесса обучения сту-

дентов и учебных программ (включая широкое распро-

странение полидисциплинарных программ) [16]. 

Проведенные исследования, обзор и анализ совре-

менных тенденций в сфере образования позволяет рас-

суждать о будущих результатах этих изменений (табл. 1), 

а также определить движущие силы конкуренции в от-

расли образования. 

Экспресс-анализ мнений студентов, обучающихся 

на международном факультете Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, позволяет оттолкнуться от 

их представлений конкурентоспособного на междуна-

родном уровне университета и определить, чего не хва-

тает отечественным вузам. Выделим основное. 

1. Масштабное использование электронных уст-

ройств позволит студентам получать знания онлайн, 

создаст виртуальное образовательное пространство, 

предоставляющее возможность непрерывного доступа 

к обучению. 

2. Возможность самостоятельного регулирования 

процесса получения знаний студентами оставит за пре-

подавателями университета важную функцию – нау-

чить учиться и научить приобретать знания.  

3. Обучение на иностранных языках по всем специ-

альностям – неотъемлемый критерий конкурентоспо-

собности вуза.  

4. Активное взаимодействие с вузами-партнерами, 

создание альянсов позволит избежать масштабных фи-

нансовых вливаний и предоставлять столь желанные 

студентами лекции на иностранном языке посредством 

онлайн-связи. Руководителями научно-исследовательс-

ких и выпускных квалификационных работ могут быть 

одновременно два специалиста: отечественный и зару-

бежный. 

5. Узнаваемость бренда университета и позициони-

рование престижности обучения позволит добиться 

повышения количества желающих обучаться в нем. 

6. Большей практикоориентированности образова-

ния позволят добиться консалтинговые центры под 

именем университета, которые можно создать в рамках 

управления брендом. Студенты же привлекаются в по-

добные центры для работы с проектами. 

7. Практикоориентированные фильмы, отснятые  

в реальных условиях и отражающие фотографию рабо-

чего времени будущей профессии, позволят студентам 

наглядно представлять функции и обязанности желае-

мой должности. 

Выявленные в ходе исследования тенденции и воз-

можные будущие результаты изменений в сфере обра-

зования позволили определить движущие силы конку-

ренции, которые можно сгруппировать по четырем на-

правлениям: маркетинг, внутренние бизнес-процессы, 

финансы, человеческий капитал. Движущие силы кон-

куренции в отрасли образования могут изменяться  

и дополняться. Среди основных выделим следующие: 

– в первой группе сил «маркетинг», куда относятся 

взаимоотношения с клиентами, ситуация в отрасли, рынок 

образования целом и т. д., основными движущими сила-

ми являются усиление глобализации отрасли, формиро-

вание в отрасли крупных вузов, изменение характера 

спроса, изменение способов предоставления услуг, при-

менение PR-технологий, управление брендом и др.; 

– во второй группе сил «финансы» можно выделить 

следующие силы конкуренции: изменения в основных 

источниках финансирования вузов, государственное

 

 

Таблица 1. Тенденции и будущие результаты 

 
Тенденции Результат 

Сближение культур, рост глобальной мобильно-

сти студентов, ученых и университетских брендов 

Интернациональное образование, демократизация знаний и доступа  

к ним, знания онлайн 

Широкое применение эффекта масштаба и раз-

нообразия 

Совместные университеты, альянсы, слияния и поглощения, многона-

циональные корпорации университетов 

Развитие технологий Способы привлечения абитуриентов, обучения, реализации услуг, осно-

ванные на цифровых технологиях 

Ослабление государственного финансирования Углубление коммерческих навыков и способностей университетов 

Сильная международная конкуренция Компактные гибкие бизнес-модели, нетрадиционные операционные модели 

управления, новая структура рабочей силы, международный PR и управле-

ние брендом, маркетинговые каналы глобальных партнерств  
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финансирование университетов, образование эндау-

мент-фондов, привлечение внешних инвестиций и др.; 

– в третьей группе «внутренние бизнес-процессы» 

движущими силами являются технологические и про-

дуктовые изменения, научно-исследовательские разра-

ботки, нетрадиционные методы и модели управления; 

– четвертая группа сил – «человеческий капитал».  

В ней основные движущие силы – это распространение 

ноу-хау и концентрация таланта. 

В целом в отрасли образования доминирующими 

силами являются управление брендом, концентрация 

таланта, продуктовые и технологические изменения. 

Каждая из этих сил напрямую отражается на позиции 

университета в том или ином рейтинге. 

В течение последних трех десятилетий независимая 

оценка конкурентоспособности вузов стала набирать обо-

роты своей популярности. Системы рейтингования уни-

верситетов могут значительно отличаться друг от друга, 

принятые к оценке показатели того или иного рейтинга 

варьируются в широких пределах, так как тип выбранных 

показателей зависит именно от методологии определения 

академического качества образования, принятой авторами 

конкретно выбранного рейтинга [17, с. 86].  

Места, присваиваемые университетам международ-

ными рейтинговыми агентствами, позволяют заинте-

ресованным лицам оценивать привлекательность для  

абитуриентов, качество обучения, репутацию и конку-

рентоспособность вузов. Для потребителей образова-

тельных услуг часть показателей, включаемых в систе-

му рейтингования, наверное, мало о чем скажет, а вот 

для самих организаций эта оценка очень важна, от нее 

зависит доверие к университету, возможность привле-

чения большего количества обучающихся и как условия 

получения бюджетных средств, так и объем оказывае-

мых платных образовательных услуг. Основываясь на 

рейтингах, абитуриенты и их родители принимают ре-

шения о месте обучения, и именно от них зависит фи-

нансовая стабильность, конкурентоспособность и репу-

тация университетов [18, с. 415]. 

От степени международной привлекательности уни-

верситета зависит доверие к университету, возмож-

ность привлечения большего количества обучающихся 

и условия получения как бюджетных средств, так  

и оказания платных образовательных услуг, а следова-

тельно, и финансовая стабильность университетов. 

Решение проблем привлечения иностранных сту-

дентов должно быть комплексным: исходить со сторо-

ны Правительства РФ и поддерживаться ректорами 

российских вузов. Только совместные действия органов 

власти и руководства университетов позволят привлечь 

зарубежных абитуриентов, ускорить процессы мировой 

интеграции вузов и повысить международную конку-

рентоспособность российских вузов [19, с. 67]. 

В проведенном ранее исследовании «Факторы, пре-

пятствующие международной конкурентоспособности 

российских университетов» [4] была построена цепочка 

ценности. Даная схема, благодаря четкому представле-

нию и оценке функций основной и вспомогательной 

деятельности, помогает выявить организационные спо-

собности университета и виды функциональной дея-

тельности, создающие наиболее значимую ценность. 

Далее определим источники конкурентных преиму-

ществ университетов на ближайшее будущее.  

Конкурентное преимущество – это проявление пре-

восходства университета над конкурентами в учебной, 

научной или вспомогательной деятельности, которое 

можно измерить экономическими показателями (коли-

чество студентов, являющихся победителями и призе-

рами олимпиад, объем финансирования, устойчивый 

рост показателей цитирования и др.). Но его не стоит 

приравнивать к потенциальным возможностям вуза.  

Конкурентное преимущество – это зафиксирован-

ный факт, и он отражается на реальных предпочтениях 

потребителей, в отличие от несвершившихся потенци-

альных возможностей. Конкурентное преимущество – 

это результат низкой стоимости услуги, внедрения ин-

новаций, управления брендом, быстрого реагирования 

на потребности рынка. Такое преимущество носит не 

абсолютный, а относительный характер, так как оно 

выявляется только по результатам сравнения. Оно мо-

жет быть основано на экономических, управленческих, 

технических, структурных, инфраструктурных, инфор-

мационных и других факторах. 

Во вспомогательной деятельности университета мо-

гут быть выделены следующие источники конкурент-

ных преимуществ: новая структура рабочей силы, ко-

торая может поддерживать новые бизнес-модели; по-

вышенная производительность и нетрадиционные опе-

рационные модели; компактные активы университета и 

управления, аутсорсинг. В основной деятельности ис-

точники конкурентных преимуществ могут быть сле-

дующими: сосредоточение ресурсов на меньшем диапа-

зоне программ; качество преподавания и научных иссле-

дований; ротация и обновление академического таланта. 

На современном этапе развития отрасли образования 

конкурентными преимуществами вузов также являются 

следующие: управление брендом, PR, маркетинг;  эф-

фективное обслуживание существующих рынков; рас-

ширение доступа к университетскому образованию на 

развивающихся рынках; инвестиции значительных 

средств в цифровые продажи и каналы доставки; расши-

рение диапазона продаж: партнеры, государственные  

и частные высшие учебные заведения, средние школы, 

отраслевые партнеры; целевые клиенты; каналы гло-

бальных партнерств и более широкого доступа к студен-

ту; интеграция с промышленностью, которая усилит 

роль университетов как драйверов инноваций и роста. 

В общем виде количественную оценку конкурент-

ного преимущества университета можно выразить сле-

дующей формулой: 

 

Кп = Кот × Кн × Кчк × Эу, 

 

где Кп – конкурентное преимущество; 

Кот – образовательные технологии; 

Кн – научные технологии; 

Кчк – качество человеческого капитала; 

Эу – эффективность управления. 

Возможные факторы конкурентных преимуществ 

университетов разделим на четыре группы: маркетин-

говые, финансовые, относящиеся к внутренним бизнес-

процессам и к человеческому капиталу. 

Возможные маркетинговые конкурентные преиму-

щества университетов: устойчивые связи с отраслевы-

ми партнерами; благоприятное местоположение; эф-

фективная реклама и мероприятия по продвижению 

14 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26)



К.Ю. Бурцева   «Конкурентные преимущества университетов на международном уровне» 

 

бренда; известность бренда и его позитивный образ  

в глазах потребителей. 

Возможные финансовые конкурентные преимуще-

ства университетов: стабильное финансирование со 

стороны государства; доступ к нетрадиционным для 

отечественных вузов источникам финансирования; эф-

фективная образовательная деятельность с низкими 

затратами. 

Возможные конкурентные преимущества универси-

тетов, относящиеся к организации бизнес-процессов: 

опыт научных исследований; способность к совершен-

ствованию образовательных процессов; высокий уро-

вень применения современных образовательных техно-

логий; высокопроизводительные информационные сис-

темы; способность быстро реагировать на внешние из-

менения; большой опыт и наличие управленческого 

ноу-хау; высокая гибкость управления. 

Возможные конкурентные преимущества универси-

тетов, относящиеся к человеческому капиталу: высоко-

квалифицированные креативные сотрудники; большой 

опыт в исследовательской деятельности; устойчивые 

связи с другими учебными и научно-исследовательс-

кими учреждениями; доступ к источникам высокого 

качества человеческого капитала; высокая концентра-

ция таланта. 

В таблице 2 предложим рекомендации по повыше-

нию международной конкурентоспособности вузов  

с целью определения их стратегических инициатив. 

Как свидетельствуют данные таблицы, в части 

учебной деятельности основной акцент следует сделать 

на преподавании большей части программ на ино-

странном языке, особенно английском. Это является 

одним из самых важных факторов привлекательно-

сти вуза.  

Д. Салми и И.Д. Фрумин отмечают, что из 100 луч-

ших университетов в рейтинге Шанхайского универси-

тета Цзяотун (SJTU) 11 расположены в неанглоязыч-

ных странах, где некоторые аспирантские программы 

преподаются на английском языке (Дания, Финляндия, 

Израиль, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейца-

рия) [16]. 

Университетам, стремящимся укрепить свою науч-

но-исследовательскую деятельность и достичь мирово-

го уровня, помимо обозначенных в таблице направле-

ний, следует изменить соотношение количества студен-

тов и аспирантов в сторону повышения доли последних 

в общем количестве обучающихся.  

Так как показатели цитирований составляются пре-

имущественно на основе данных англоязычных журна-

лов, распространение результатов научных исследова-

ний на иностранном языке становится одним из важ-

нейших факторов укрепления международной репута-

ции вуза.  

Также рекомендуется повысить доступ к современ-

ной академической инфраструктуре, улучшить бытовые 

условия, а также стать активными участниками гло-

бальной сети, оказывающей поддержку международ-

ным выпускникам иностранных вузов. 

Одним из важных направлений совершенствования 

системы финансирования университетов является фор-

 

Таблица 2. Рекомендации по повышению международной конкурентоспособности вузов 

 
Основная деятельность Вспомогательная деятельность 

Учебная Научная 
Человеческий капитал Финансовые 

ресурсы 

Система 

управления Сотрудники Обучающиеся 

Создание и разви-

тие образователь-

ных продуктов, 

востребованных 

на международном 

рынке 

Рост количества статей 

в Web of Science  

и Scopus 

Обеспечение привле-

кательности вуза  

в качестве работодате-

ля, в том числе и за 

счет высокого уровня 

заработной платы 

Привлечение 

талантливых 

студентов и ас-

пирантов и раз-

витие молодеж-

ной политики  

в вузе 

Создание 

эндау-

мент-

фондов 

Оптимизация 

операцион-

ной модели 

университета 

Введение курсов 

на английском 

языке 

Повышение доли  

ежегодных затрат  

на научные исследова-

ния в расчете на 1 науч-

но-педагогического 

работника 

Создание современных 

условий труда для ин-

дивидуального творче-

ского и профессиональ-

ного роста 

Реализация сис-

темы целевых 

грантов на обу-

чение 

Получение 

поддержки 

от частных 

благотво-

рительных 

инвести-

ционных 

фондов 

Внедрение 

корпоратив-

ной системы 

управления 

проектами 

Интеграция вузов 

в систему  

международного 

рекрутмента,  

сотрудничество  

с рекрутинговыми 

агентствами  

других стран 

Оснащение научных 

лабораторий современ-

ным оборудованием, 

необходимым для про-

ведения научных иссле-

дований и реализации 

современных техноло-

гий образования 

Привлечение в универ-

ситет профессионалов  

с опытом работы в ве-

дущих российских  

и зарубежных научно-

образовательных  

центрах 

Развитие систе-

мы поддержки 

талантливых 

студентов  

в период  

обучения  

в университете 

Формиро-

вание 

фонда 

пожертво-

ваний 

 

Онлайновые  

сервисы  

библиотек  

университетов  

на разных языках 

Создание технопарков 

высоких технологий, 

инжиниринговых  

центров,  

центров нанотехнологий 

Возможность получения 

доходов на уровне  

ведущих мировых  

университетов за счет 

применения системы 

эффективных контрактов 
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мирование и использование средств пожертвований. На-

пример, национальный университет Сингапура, ставший 

частной корпорацией в 2006 году, создал свой фонд из 

привлеченного частного капитала в размере $774 млн 

посредством оперативной мобилизации средств, и в ре-

зультате сейчас он богаче любого британского универ-

ситета, за исключением Кембриджа и Оксфорда [16]. 

Для оптимизации операционной модели универси-

тета необходимо создание сильного органа управления, 

обеспечивающего абсолютную прозрачность всех ви-

дов деятельности, а также эффективные внутренние 

механизмы обратной связи. Особое значение при этом 

имеет оценка эффективности формирования и исполь-

зования их интеллектуального потенциала [20, с. 68]. 

В заключение отметим, что в современных условиях 

рыночных отношений и усиливающихся процессов ме-

ждународной конкурентной борьбы отечественным 

университетам становится весьма сложно сначала при-

влечь, а затем сохранить лояльность абитуриентов  

и студентов как из России, так и из-за рубежа. Поэтому 

четкое понимание движущих сил конкуренции и кон-

курентных преимуществ в отрасли образования должно 

стать основой управленческих решений по ключевым 

направлениям развития: маркетинг, внутренние бизнес-

процессы, финансы, человеческий капитал. 
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Abstract: In modern conditions of the market relations and the amplifying processes of the international competitive 

struggle it becomes very difficult for domestic universities to gain and later keep loyalty of applicants and students, both 

from Russia and abroad. In paper presents the analysis of current trends in education and conclusions on future results of 

these changes. Express analysis of opinions of the students who study at the international faculty of Financial University 

under the Government of the Russian Federation has revealed students’ ideas of a competitive university and allowed to 

determine what drawbacks a domestic university may have. Among the basic distinguished elements there are the follow-

ing: a large-scale use of electronic devices in training process, convenient virtual educational space, a possibility of inde-

pendent regulation of learning process, learning various subjects in foreign languages in all specialties, active interaction 

with foreign partner-universities, international recognition of the university brand, working consulting centers and agen-

cies, etc. The research defines driving forces of the competition in education, which have been grouped in four directions: 

marketing, internal business processes, finance, and human capital. In general, the author identifies the following dominat-

ing forces in education sector: brand management, talent concentration, product and technological changes. The paper also 

determines the sources of competitive advantages of universities for the nearest future according to the built value chain. 

To perform quantitative assessment of the university competitive advantage, a special formula is suggested. The factors 

influencing competitive advantages of universities are revealed and sorted in four groups. Recommendations for increase 

of universities international competitiveness are developed, according to their core and auxiliary business activity, to de-

termine strategic initiatives of universities. 
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Ключевые слова: комплектование заказа на выпуск автомобилей; конкурентные взаимодействия предприятий 

на автомобильном рынке; синхронизации операций поточной линии; эффективность работы сборочного конвейе-

ра; синхронизация сборочных операций; модель принятия решений.  

Аннотация: Формирование производственной программы на автомобильном предприятии вызывает необхо-

димость учитывать огромное количество факторов, каждый из которых значительно влияет на экономическую 

эффективность и производственную реализуемость. В этой связи предложена модель конкурентного взаимодейст-

вия между предприятиями-производителями по выбору оптимальных объемов производства, определены условия 

существования равновесных значений цен, объемов выпускаемой продукции, реализация которых позволяет 

скомплектовать заказ на выпуск автомобилей при известной функции спроса. Рассмотренный общий подход ком-

плектования заказа в рыночных условиях проиллюстрирован на примере модели конкурентного взаимодействия 

между двумя предприятиями. Предложен подход, позволяющий осуществить оценку уровня организации процес-

сов синхронизации сборочных операций путем изменения рабочих мест при выполнении сборочной операции, 

изменения ритма конвейера, автоматизации сборочных процессов. Учитывая, что изменение параметров произ-

водственно-технологического потенциала определяется реализацией мероприятий и объемом инвестиций в раз-

личные виды деятельности предприятия, установлены функциональные связи между величинами уровня иннова-

ционно-инвестиционного потенциала и величиной объема инвестиций, показателями доходов, расходов и другими 

результатами деятельности предприятия и на этой основе определены необходимые и достаточные условия сба-

лансированности взаимодействия между поставщиками и сборочным производством. Сформирован критерий ко-

личественной оценки организации процессов синхронизации, характеризующей производственно-технологи-

ческий потенциал и эффективность работы сборочного конвейера, и модель задачи принятия решений по выбору 

параметров сборочного производства, обеспечивающая количественную оценку уровня производственно-техноло-

гического потенциала по организации процессов синхронизации сборочных операций и эффективность работы 

сборочного конвейера. Полученная модель задачи принятия решений по выбору параметров сборочного произ-

водства обеспечивает оценку уровня производственно-технологического потенциала по организации процессов 

синхронизации сборочных операций. 

 

Одним из самых сложных и ответственных процес-

сов на автомобильном предприятии является формиро-

вание среднесрочной (годовой) и оперативной (ежеме-

сячной) программы производства, а также посуточных  

и посменных заданий. Необходимо учитывать огромное 

количество факторов, каждый из которых значительно 

влияет на экономическую эффективность и производст-

венную реализуемость. Это и формирование плана про-

даж, ориентированного на выполнение заказов, плани-

рование запасов готовых автомобилей, логистику до 

дилеров. Это и серьезная работа внутри производствен-

ного контура, учитывающая технологическую специфи-

ку каждого отдельного производства, необходимость 

переналадки оборудования, межоперационные заделы, 

формирование оптимальной среднемесячной загрузки 

предприятия и отдельных цехов, режимы сменности 

работы, скорость основных конвейеров и другие факто-

ры. Это запуск новых моделей автомобилей и агрегатов. 

И наконец, возможности поставщиков по выполнению 

плана поставок, внешняя логистика, ритмичность поста-

вок, запуск производства новых комплектующих изде-

лий, включая подготовку производства у поставщиков, 

внутрипроизводственную логистику и т. д. [1–3]. 

В конечном итоге сформированная на год программа 

детализируется по месяцам и ежемесячно уточняется, ба-

лансируется с учетом значительного количества факторов 

и является одновременно законом на предприятии и свя-

зующим звеном, на основании которого синхронизирует-

ся работа тысяч сотрудников и десятков разных служб. На 

основании месячной программы производства формиру-

ется понедельная, подневная и посменная загрузка пред-

приятия и отдельных подразделений. Задача, которая ре-

шается постоянно, – это обеспечение максимальной эф-

фективности при выборе и реализации различных сцена-

риев производства готовых изделий [4–6]. 
Наиболее эффективным способом организации вы-

пуска продукции является ритмичное, синхронизиро-
ванное по всем этапам и процессам производство изде-
лий. Это связано с тем, что отклонения от ритмичности, 
снижение уровня синхронизации приводят к тому, что 
производственные мощности загружены неравномерно, 
что, в свою очередь, ведет к значительным потерям.  
В этой связи предпочтительнее наладить ритмичный 
выпуск продукции на протяжении каждой смены пла-
нового периода. Решение этой проблемы является осо-
бенно важным для цехов, которые характеризуются 
большой номенклатурой выпуска продукции [7]. 

В качестве объекта организации производства рассмот-

рим сборочное производство по выпуску автомобилей 

различных моделей. Обозначим через k

j
x0 месячный 
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заказ на выпуск j-й модели автомобиля k-й комплекта-

ции. Тогда  


m

l

kxx
1 00 представляет собой скомплек-

тованный суммарный по всем моделям месячный заказ 

на выпуск автомобилей. 

Для комплектования заказа на выпуск модели ав-

томобиля одного класса предприятиями-производи-

телями рассмотрим модель конкурентного взаимо-

действия между n участниками рынка. Каждое пред-

приятие независимо от других назначает цену изде-

лия, обеспечивающую максимум целевой функции 

при заданной функции спроса на эту модель автомо-

биля [2; 8–10]. Пусть модель задачи принятия реше-

ний i-го предприятия по выбору цены iP  имеет сле-

дующий вид: 

 

   niPPPDf
ii APiiiii ,1,max,   ,             (1) 

 

где  iii PPD ,  – функция спроса на продукцию i-го 

предприятия;  

iP  – цена на продукцию i-го предприятия;  

 niii PPPPPP ,...,,,...,, 1121    – вектор цен, назначае-

мых конкурентами. 

Каждое предприятие выбирает оптимальные для не-

го значения цены при заданной обстановке iP , которая 

характеризуется совокупностью значений цен, выби-

раемых конкурентами. Таким образом, решение, при-

нимаемое каждым участником рынка, можно записать 

следующим образом: 

 

     niPPPDfArgPX iiiiiPii i
,1,max ,   .        (2) 

 

Каждое уравнение полученной системы (2) пред-

ставляет собой уравнение реакции i-го предприятия на 

стратегии по выбору цен iP  конкурентами. В резуль-

тате решения системы уравнений (2) находим для каж-

дого предприятия равновесные значения цен и равно-

весные значения объемов продукции равного заказу на 

выпускаемую модель автомобиля. 

С учетом системы (2) условие существования рав-

новесных значений цен, объемов выпускаемых изделий 

можно представить в виде следующего неравенства: 

 

         0... 112211   nnnn PXPXPXPX . 

 

Таким образом, если множество точек пересечения 

линий реакций (2) не пусто, то точка пересечения будет 

принадлежать точкам равновесия. Содержательная сто-

рона точек равновесия означает, что система уравнений 

(2) имеет решение, а рынок модели автомобиля в про-

цессе функционирования не монополизируется, и в нем 

отсутствует явление конкурентного вытеснения. Отсут-

ствие равновесного состояния говорит о том, что на 

рынке доминируют процессы конкурентного выжива-

ния, и в процессе функционирования он будет либо 

монополизирован, либо разрушен. 

Проиллюстрируем предложенный общий подход 

комплектования заказа в рыночных условиях на приме-

ре модели конкурентного взаимодействия между двумя 

предприятиями (дуопольный рынок) [8–12]. 

При известных функциях спроса модель задачи вы-

бора цены автомобиля каждым предприятием при мак-

симизации объема продаж имеет вид: 
 

    

jili

pkPaDPPPDPPPDPf

iP

iiiiijiiijiiii





,2,1,,max

)(, 0,,
, (3) 

 

где 0D  – объем рынка изделий;  

2,1, iai  – скорость убывания функции спроса i-го 

предприятия;  

2,1, iki  – скорость возрастания функции спроса i-го 

предприятия. 
Полученная в соответствии с (1) модель принятия 

решений (3) характеризует конкурентные взаимодейст-

вия двух предприятий на автомобильном рынке. 
Для определения равновесных цен сформируем сис-

тему уравнений функции (2), дифференцируя каждую 

систему (4) по 1P  и 2P  соответственно. В результате 

получим: 
 

    jijiPkD
a

PP ji
i

ji  ,2,1,,
2

1
0 .              (4) 

 
В результате решения системы (4) определим рав-

новесные значения цен автомобилей: 
 

 
jiji

kkaa

kaD
P

jiji

jjP
i 




 ,2,1,,

4

20
.                 (5) 

 
Подставляя полученные равновесные значения цен в 

функции спроса, определим для каждого предприятия 

равновесные значения объемов выпуска автомобилей: 
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.                        (6) 

 
Из полученных уравнений (5, 6) следует, что для ус-

тойчивости конкурентного автомобильного рынка  
и существования точки равновесия необходимо, чтобы 
соотношения между параметрами функции спроса 

21210 ,,,, kkaaD  обеспечивали выполнение следующего 

неравенства: 
 

   2211 22 kaka  . 

 

Предложенный подход позволит скомплектовать за-

каз на выпуск автомобилей любой модели при извест-

ной функции спроса. 

Для организации работы поточной линии необходи-

мо, чтобы продолжительность каждой сборочной опе-

рации, характеризующая ее трудоемкость, была равна 

ритму выпуска одного изделия с поточной линии, т. е. 

чтобы на каждой сборочной операции конвейера вы-

полнялось следующее условие: 
 

L
q

t
r

k

k ,10  ,                              (7) 
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где kq  – число рабочих мест, установленных на k-й 

операции;  

kt  – штучное время выполнения k-й сборочной опера-

ции;  

0
0

x

T
r   – ритм конвейера;  

T – месячный фонд времени работы сборочного произ-

водства. 

Разность между ритмом конвейера и трудоемкостью 

сборочной операции характеризует уровень организации 

процессов синхронизации операций поточной линии. 

Таким образом, уровень синхронизации характеризует 

эффективность организации сборочного процесса поточ-

ной линии. Как следует из формулы (7), синхронизация 

обеспечивается изменением рабочих мест при выполне-

нии сборочной операции, изменением ритма конвейера  

и автоматизацией сборочных процессов. Отметим, что на 

поточной линии сборка осуществляется рабочим или 

бригадой в процессе движения изделия на конвейере. По 

окончании сборочной операции одного изделия рабочий 

(бригада) возвращается на свое исходное место в рабо-

чей зоне и начинает сборку следующего по порядку из-

делия, которое должно подойти к этому месту в момент 

возвращения рабочего (бригады). Таким образом, ритм 

работы конвейера с непрерывным движением (без сня-

тия изделий) складывается из времени выполнения  

k-й сборочной операции и передвижения рабочего, т. е.: 

 

 
0

0 max
x

T
ttr

kдвсбk  , 

 

где сбt  – трудоемкость выполнения k-й сборочной опе-

рации; 

двt  – время возвращения рабочего в исходное место. 

Изменение параметров производственно-технологи-

ческого потенциала определяется реализацией меро-

приятий и объемов инвестиций в различные виды дея-

тельности предприятия: технологию, трудовые, матери-

альные ресурсы и др. В основе инвестиционного потен-

циала лежат инновации, реализация которых обеспечи-

вает повышение уровня технологического, ресурсного 

потенциала: увеличивает объемы производства и про-

даж, снижает затраты на материальные, трудовые ресур-

сы, эксплуатацию оборудования [13; 14]. В этой связи 

необходимо установление функциональных связей меж-

ду величинами уровня инновационно-инвестиционного 

потенциала и величиной объема инвестиций, показате-

лями доходов, расходов и другими результатами дея-

тельности предприятия. 

Обозначим через kz  объем инвестиций в повыше-

ние уровня производственно-технологического потен-

циала предприятия. Менеджер, выбирая объем инве-

стиций, максимизирует величину производственно-

технологического потенциала при заданных функцио-

нальных зависимостях между изменением координи-

рующих параметров и объемом инвестиций [15–20].  

В качестве функциональной зависимости принято сле-

дующее уравнение: 

 

    Kkeczr kk z
kkk ,1,1 


,                  (8) 

где kc  – коэффициент масштабирования; 

k  – коэффициент, определяющий скорость возраста-

ния координирующих параметров. 

С учетом уравнения (8) необходимое и достаточное 

условие сбалансированности взаимодействия между 

поставщиками и сборочным производством можно 

представить в следующем виде: 
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Исходя из условия (9), значение объема инвестиций 

в повышение производственно-технологического по-

тенциала равно 
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В результате решения трансцендентного уравнения 

определяется объем инвестиций, обеспечивающий син-

хронизацию сборочных процессов на конвейере по вы-

пуску изделий. 

Предположим, что функциональная зависимость ме-

жду изменением координирующих параметров произ-

водственно-технологического потенциала, направлен-

ных на организацию сбалансированного взаимодейст-

вия между поставщиками, сборочным производством  

и объемом инвестиций, представлена следующим ли-

нейным уравнением: 

 

  Kkzpzxr kkkkk ,1,,  ,                  (10) 

 

где kp  – коэффициент, характеризующий скорость 

увеличения координирующего параметра k-го постав-

щика. 

Условие организации сбалансированного взаимо-

действия с учетом уравнения (10) будет иметь вид: 
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Из полученного уравнения находим объем инвести-

ций kz , позволяющий увеличить потенциальные воз-

можности поставщика: 
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С учетом введенных обозначений сформируем кри-

терий количественной оценки организации процессов 

синхронизации, характеризующей производственно-
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технологический потенциал и эффективность работы 

сборочного конвейера, в следующем виде: 
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где  qtrf ,,00  характеризует уровень организации про-

цессов синхронизации сборочных операций и величину 

интенсивности работы поточной линии за месяц;  

L – количество сборочных операций на конвейере. 

Обозначим через y величину фактического выпуска 

изделий за плановый период (смена, сутки, неделя, ме-

сяц, квартал, год). Тогда модель принятия решений по 

выбору параметров сборочного производства, обеспе-

чивающая количественную оценку уровня производ-

ственно-технологического потенциала по организации 

процессов синхронизации сборочных операций и эф-

фективность работы сборочного конвейера, будет 

иметь следующий вид: 
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где ls
px0 – плановый объем выпуска изделий в s-ю смену 

p-го рабочего дня l-го месяца;  
ls
pky  – фактический объем выпуска изделий на k-й сбо-

рочной операции в s-ю смену p-го рабочего дня l-го 

месяца; 

3kx  – задел сборочных комплектов на k-й сборочной 

операции. 

Сформированная модель принятия решений менед-

жером сборочного производства позволяет синхрони-

зировать ритм выпуска изделий с трудоемкостью каж-

дой сборочной операции на конвейере и определить 

оптимальные значения объема выпуска изделий, обес-

печивающие наибольший уровень интенсивности рабо-

ты сборочного конвейера. 
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Abstract: The development of production program at the automobile enterprise causes the necessity to consider the great 

number of factors, each of which influences significantly the economic efficiency and production feasibility. In this connec-

tion, the authors proposed the model of competitive interaction between the manufacturing enterprises in the selection of 

optimal production quantity, determined the conditions for the existence of the equilibrium price values, the products vol-

ume, the realization of which allows fulfilling the request for production of vehicles with a certain demand function. The con-

sidered general approach of the order picking in the market conditions is illustrated through the example of the model of 

competitive interaction between two enterprises. The authors suggested the approach allowing carrying out the assessment 

of the level of organization of synchronization processes of assembly operations by changing the working places when 

performing the assembly operation, changing the conveyor rhythm, and the assembly processes automation. Considering 

the fact that the change of parameters of production and technological potential depends on the measures implementation 

and the volume of investments in various types of the enterprise’s activity, the authors determined the functional relations 

between the values of the innovative-investment potential level and the results of the enterprise’s activity. On this basis, 

the authors determined the necessary and the sufficient conditions for the balance of interaction between the suppliers and 

the assembly production. The authors formed the criterion of the quantitative assessment of organization of synchroniza-

tion processes characterizing the production and technological potential and the efficiency of the assembly conveyor oper-

ation, as well as the model of the task of decision-making on the selection of assembly production parameters ensuring  

the quantitative assessment of the level of production and technological potential for the organization of the processes of 

the assembly operations synchronization and the efficiency of the assembly conveyor operation. The obtained model  

of the task of decision-making on the selection of the assembly production parameters ensures the assessment of the level 

of production and technological potential for the organization of the assembly operations synchronization processes. 
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Аннотация: Качество жизни – один из основных показателей уровня социально-экономического развития 

стран. Повышение качества жизни в регионах России является актуальной задачей руководства страны. Построе-

ние прогнозов для определения того, каким будет качество жизни после применения управленческих воздействий, 

требует, помимо прочего, установления взаимосвязи между экономическими и социальными факторами.  

В работе проведены исследования зависимости валового регионального продукта на душу населения от совокуп-

ности показателей, характеризующих качество жизни населения регионов Российской Федерации. Среди различных 

подходов к оценке качества жизни и определению характеризующих его показателей выбрана система, предложен-

ная А.Ю. Митрофановым, состоящая из 15 показателей. Моделирование проведено эконометрическими методами 

с учетом панельной структуры данных. Подобная структура возникает при проведении обследований большого чис-

ла объектов на протяжении некоторого периода времени. В качестве статистического материала для эконометриче-

ского моделирования используются данные Федеральной службы государственной статистики. Обработка панель-

ных данных осуществляется с помощью пакета Stata. С целью сохранения максимального количества информации 

при наличии мультиколлинеарности показателей качества жизни использован компонентный анализ. 

В результате построения и анализа моделей различных видов на основании соответствующих тестов сделан 

выбор наиболее адекватной модели панельных данных, отвечающей цели исследования. 

Результаты, изложенные в статье, представляют один из этапов исследований, связанных с изучением взаимосвя-

зи между экономическими и социальными факторами с целью получения качественных прогнозов для определения 

уровня и качества жизни населения в региональном разрезе вследствие применения управленческих воздействий. 

 

Качество жизни является сложной комплексной ха-

рактеристикой, включающей совокупность показателей, 

которые характеризуют возможность человека трудиться 

в хороших условиях, иметь достойный уровень благо-

состояния, получать высококачественное образование  

и медицинское обслуживание, проживать в экологически 

чистой среде, иметь возможность доступа к культурным 

ценностям, осуществлять жизнедеятельность в безо-

пасных условиях и другое [1]. 

Существует потребность в инструментах, которые 

позволили бы оценивать, прогнозировать качество 

жизни населения. Создание подобного инструментария 

позволит на этапе стратегического планирования при 

определении целевых значений экономических показа-

телей ориентироваться на целевые значения показате-

лей качества жизни. Иными словами, если ставится 

задача повысить качество жизни населения, то сначала 

необходимо задать целевые значения показателей, ха-

рактеризующих качество жизни. Далее на основании 

взаимосвязи показателей качества жизни и валового 

регионального продукта (ВРП) на душу населения оп-

ределяется целевое значение ВРП. Полученное целевое 

значение ВРП является некоторой «нижней планкой», 

которую необходимо достигнуть для формирования 

задела на повышение качества жизни. При этом при 

выборе путей достижения необходимого значения ВРП 

следует опираться на стратегический потенциал терри-

тории, определенный с учетом интересов различных 

групп заинтересованных сторон [2–5]. Зная зависи-

мость ВРП от других конкретных экономических пока-

зателей, можно подобрать целевые значения для этих 

экономических показателей. Поняв, какие экономиче-

ские показатели необходимо нарастить, остается сфор-

мировать портфель мероприятий. 

Существуют различные подходы к оценке качества 

жизни. В качестве примеров международных подходов 

можно привести следующие [6]: 

– индекс человеческого развития (ИЧР, Human 

Development Index, HDI). Индекс публикуется в рамках 

Программы развития ООН; 

– индекс лучшей жизни (Better Life Index). Индекс 

разработан по инициативе Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD); 

– индекс социального прогресса (The Social Progress 

Index) – комбинированный показатель международного 

исследовательского проекта The Social Progress Imperative, 

который измеряет достижения стран мира с точки зрения 

их социального развития. 

В российской науке в настоящий момент отсутствует 

единая концепция качества жизни с единым определени-

ем этого понятия и общей методикой его измерения. 

Наиболее широкий перечень показателей для оцен-

ки качества жизни использует рейтинговое агентство 

«РИА Рейтинг» [1]. В редакции 2016 года в рейтинг 

вошли 73 показателя, объединенные в 11 групп. Хотя 

большое количество показателей позволяет с большой 

уверенностью предположить, что учтены все аспекты 

изучаемого объекта, у такого подхода существуют свои 

недостатки. Наиболее существенным недостатком 

большого количества показателей в аспекте проводи-

мого исследования является проблематичность получе-

ния непрерывных данных за определенный временной 

отрезок. По этой причине нами выбрана система, пред-

ложенная А.Ю. Митрофановым в [7] и состоящая из  
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15 показателей, характеризующих качество жизни с 

четырех сторон: уровень доходов населения, жилищно-

коммунальные блага, услуги и торговля, уровень соци-

альной стабильности [8]. 

Таким образом, качество жизни населения региона 

может быть охарактеризовано следующими 15 показа-

телями: количество браков на 1000 человек (x1); коли-

чество работающих в организациях на 1000 человек 

(x2); среднемесячная номинальная начисленная зарпла-

та на одного работника (x3); средний размер назначен-

ных месячных пенсий пенсионеров (x4); удельный вес 

площади жилищного фонда, оборудованной ваннами 

(душем) (x5), канализацией (x6), водопроводом (x7), цен-

тральным отоплением (x8); количество врачей всех спе-

циальностей в организациях, оказывающих медицин-

ские услуги населению (x9) и больничных коек кругло-

суточных стационаров (x10) на 1000 человек; обороты 

общественного питания (x11) и розничной торговли 

(x12) на душу населения; объемы бытовых (x13) и плат-

ных услуг (x14) на душу населения; численность лиц, 

совершивших преступления, на 1000 человек населе-

ния (x15) [7]. 

Представленная работа посвящена нахождению 

взаимосвязи между показателями качества жизни и ва-

ловым региональным продуктом на душу населения (y) 

и является логическим продолжением исследований, 

проводимых без учета панельной структуры данных, 

результаты которых изложены ранее [8]. Напомним, 

что в работах используются данные Федеральной 

службы государственной статистики в разрезе россий-

ских регионов. Исследования производились по стати-

стическим данным по 80 субъектам Российской Феде-

рации за 6 лет (2008–2013 гг.) с использованием пакета 

Stata [9–12]. 

В данной работе используются модели панельных 

данных, переменные которых, в отличие от модели 

временных рядов или пространственной регрессии, 

имеют двойной индекс [13–17]. С целью преобразова-

ния исходной системы взаимосвязанных факторов со-

циально-экономического развития регионов в новую 

систему некоррелированных обобщенных показателей 

применяется компонентный анализ [18–20]. В качестве 

базового варианта рассмотрена следующая общая мо-

дель с однокомпонентной ошибкой: 

 

,ititit Xy   TtNi ,1,,1  ,            (1) 

 

где i –  

t –  

α –  

β – вектор-столбец коэффициентов размерности k×1,  

Xit
’=(X1,it;X2,it;…; Xk,it) – вектор-строка матрицы k объяс-

няющих переменных,  

vit=ui+εit – случайная ошибка с ненаблюдаемыми ин-

дивидуальными эффектами ui и остаточным возмуще-

нием εit. 

В работе рассмотрены три вида моделей с учетом 

панельной структуры данных, а именно модель усред-

ненных по времени для каждого i-го объекта значений 

переменных, модель с детерминированными и модель 

со случайными индивидуальными эффектами. По ана-

логии с работой [8] указанные модели рассматривались 

со всеми изучаемыми факторами, а также по главным 

компонентам предварительно объединенных в группы 

факторов. Выбор наиболее адекватной модели осущест-

влен путем попарного сравнения оцененных в работах 

моделей с использованием соответствующих тестов. 

Так, регрессия “between”, представляющая собой 

модель усредненных по времени значений переменных 

модели (1), имеет вид:  
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По результатам моделирования сделан вывод о ка-

честве построенной регрессии. Достаточное высокое 

значение 8599,0)ˆ(2 bbetweenR , отражающее качество 

подгонки модели, свидетельствует о более существен-

ном влиянии на переменные изменения средних по 

времени показателей для каждого субъекта, чем вре-

менные колебания этих показателей относительно 

средних. Согласно критерию Фишера, модель в целом 

статистически значима. В сравнении со сквозной рег-

рессией [8] изменилось направление связи у перемен-

ных x1, x10 и увеличилось количество незначимых пара-

метров по сравнению со сквозной регрессией. 

Регрессия “within”, или модель с детерминирован-

ными эффектами, – регрессионная модель (1), записан-

ная в терминах отклонений от средних по времени зна-

чений переменных: 

 

  TtNiXXyy iitiitiit ,1,,1, 


  ,    (2) 

 

где ui – фиксированные параметры,  

εit – IID(0,σε
2). 

В результате оценивания модели (2) значимыми по-

лучились коэффициенты при переменных x1, x2, x3, x11, 

x12, x13, x14. При этом показатели x11, x13, характеризую-

щие оборот общественного питания и объем бытовых 

услуг населению, имеют отрицательные коэффициен-

ты, то есть согласно модели рост значений данных по-

казателей негативно сказывается на значениях ВРП на 

душу населения, что весьма сомнительно. 

Сопоставление стандартных ошибок коэффициентов 

сквозной регрессии и регрессий “within” и “between” 

показывает, что полученные оценки ŵ  менее эффек-

тивны, чем оценки β сквозной регрессии, и эффектив-

нее оценок b̂ . Хотя коэффициент детерминации 

)ˆ(2
wwithinR  , который составляет величину 0,7722, ниже 

показателя 8599,0)ˆ(2 bbetweenR  регрессии “between”, 

следовательно, возникает необходимость учета инди-

видуальных эффектов. Кроме того, изменились направ-

ления связи между признак-факторами и результатив-

ным фактором по сравнению с предыдущими моделя-
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ми. Выявленные противоречия далее изучены стати-

стическими методами. 

Также рассмотрена регрессионная модель со слу-

чайными эффектами: 
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О значимости построенной регрессии в целом сви-

детельствует высокое значение статистики Вальда: 

Wald chi2=1490,48. Увеличилось количество значимых 

переменных в сравнении с двумя вышеописанными 

моделями. Знаки при трех коэффициентах сменились на 

противоположные в сравнении с моделью с детермини-

рованными эффектами, что для x4, x8 соответствует 

первым двум моделям с полным набором факторов,  

а для x9 – здравому смыслу. 

Регрессия “between”, как известно, носит вспомога-

тельный характер. Для выбора наиболее адекватной 

модели среди сквозной регрессии, модели с фиксиро-

ванными эффектами и модели со случайными эффек-

тами проведено попарное сравнение построенных рег-

рессий с полным набором факторов с помощью тестов 

Вальда, Бройша – Пагана и Хаусмана. Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод, что в нашем случае 

наиболее подходящей для описания зависимости ВРП 

от показателей качества жизни и прогнозов является 

модель со случайными индивидуальными эффектами.  

Учитывая наличие мультиколлинеарности факторов, 

а также присутствие незначимых факторов, с целью 

улучшения качества модели проведены исследования 

регрессий панельных данных, построенных по главным 

компонентам g1, g2, g3, g4. Напомним, что с целью адек-

ватной экономической интерпретации главные компо-

ненты определены согласно критерию Кайзера по пред-

варительно объединенным в группы факторам. Первая 

компонента g1 построена для группы «уровень доходов 

населения»: {x3, x4}, вторая компонента g2 – для группы 

«жилищно-коммунальные блага»: {x5, x6, x7, x8}, третья 

компонента g3 – для группы «услуги и торговля»: {x11, 

x12, x13, x14}, четвертая g4 – для группы «уровень соци-

альной стабильности» {x1, x2, x9, x10, x15} [8]. 

Результаты регрессии “between” усредненных по 

времени значений переменных свидетельствуют о ста-

тистической значимости (Prob>F=0,0000) и неплохом 

качестве подгонки модели (R-sq between=0,7391). Вме-

сте с тем коэффициенты при компонентах g2, g4 явля-

ются незначимыми. 
Сопоставление стандартных ошибок сквозной рег-

рессии [8] и регрессий “within” и “between” зависимости 
ВРП от групповых главных компонент показывает, что 

полученные оценки b̂  менее эффективны, чем оценки 

ŵ , и гораздо менее эффективны, чем оценки β сквоз-

ной регрессии [8]. О качестве подгонки делаем вывод 

по коэффициенту детерминации )ˆ(2
wwithinR  , который 

составляет величину 0,6998, что ниже показателя 

7391,0)ˆ(2 bbetweenR  регрессии “between”. Следователь-

но, в модели межиндивидуальные различия проявляют-
ся сильнее, чем динамические, и возникает необходи-
мость учета индивидуальных эффектов. Отметим, что 
все полученные выше регрессии на групповые главные 
компоненты содержат незначимые параметры.  

Результаты исследований модели зависимости ВРП 

от g1, g2, g3, g4 со случайными эффектами (рис. 1) по-

зволяют сделать выводы о значимости построенной 

регрессии в целом. Все компоненты являются значи-

мыми в отличие от соответствующих вышеописанных 

моделей. Знак при g2 сменился на противоположный  

в сравнении с моделью “between” и моделью с детер-

минированными эффектами, что соответствует здраво-

му смыслу. 

 

 

                                                                              
         rho    .86590556   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    37622.826
     sigma_u    95605.152
                                                                              
       _cons     243505.2   11392.92    21.37   0.000     221175.5      265835
          g4     27251.96   4767.049     5.72   0.000     17908.72    36595.21
          g3     10937.51    4758.23     2.30   0.022     1611.547    20263.47
          g2     12459.15   5380.112     2.32   0.021     1914.321    23003.97
          g1     52349.54   4769.251    10.98   0.000     43001.98     61697.1
                                                                              
           y        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =    975.57

       overall = 0.6367                                        max =         6
       between = 0.6427                                        avg =       6.0
R-sq:  within  = 0.6909                         Obs per group: min =         6

Group variable: s                               Number of groups   =        80
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       480

 
 

Рис. 1. Результаты построения регрессии в пакете Stata со случайными эффектами 

переменной y на компоненты g1, g2, g3, g4
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Полученные результаты тестов выбора лучшей мо-

дели и выводы о значимости коэффициентов регрессии 

свидетельствуют о том, что в нашем случае наиболее 

подходящей из всех рассмотренных выше моделей, 

предложенных для описания зависимости ВРП от пока-

зателей качества жизни и прогнозов, является модель 

со случайными индивидуальными эффектами, постро-

енная по групповым главным компонентам. 

Таким образом, вышеизложенные исследования по-

зволяют сделать вывод о возможности использования 

модели вида (3), где Xit=Git, для описания зависимости 

ВРП от групповых компонент показателей качества 

жизни. 

Выявленная зависимость ВРП от групп показателей 

качества жизни по регионам России может использо-

ваться как самостоятельно, для анализа влияния ре-

зультатов мероприятий по улучшению качества жизни 

на экономические показатели, так и в рамках после-

дующих исследований влияния экономических показа-

телей на качество жизни населения, результаты кото-

рых планируется изложить в последующих работах. 
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Abstract: The quality of life is one of the key indicators of the level of socio-economic development of the countries. 

The improvement of the quality of life in the regions of Russia is the important task of the government. Making forecasts 

to determine the quality of life after the application of management actions requires the establishment of the interrelation 

between the economic and social factors. 

In this paper, the authors studied the dependence of the gross regional product per capita on the set of indicators char-

acterizing the quality of life of the population of the regions of the Russian Federation. 

The system proposed by A.Yu. Mitrofanov consisting of fifteen factors was chosen among various approaches to  

the assessment of the quality of life and the definition of the indicators characterizing it. The modeling was performed by 

econometric methods taking into account the panel data structure. Such structure occurs when studying a large number of 

objects for a certain period of time. The data of Federal Service of State Statistics are used as the statistical data for  

the econometric modeling. Panel Data processing is carried out using Stata package. In the case of multicollinearity of 

factors characterizing the quality of life, the authors used the component analysis in order to save the maximum quantity of 

information. 

In the result of design and analysis of different types of models on the basis of the relevant tests, the authors selected an 

adequate model of panel data that meets the objectives of the study. 

The results discussed in the paper represent one of the stages of the research related to the study of the relationship be-

tween the economic and social factors in order to obtain high-quality forecasts to determine the level and the quality of life 

of the population at the regional level due to the application of management actions. 
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Аннотация: Проблема социального неравенства возникла одновременно с формированием человеческого об-

щества. И на сегодняшний день она остается актуальнейшей проблемой, стоящей перед любым государством. Не-

смотря на все усилия ученых и практиков найти пути ее снижения, дискуссия только усиливается. Одни придер-

живаются мнения, что неравенство представляет собой позитивное явление, позволяющее сохранить мотивацию 

индивида. Другие отмечают, что неравенство имеет множество негативных последствий как для общества, так  

и для экономики. Не стихают споры об оптимальном соотношении экономической эффективности и социальной 

справедливости. Также нет единого толкования в понимании границы «справедливого» неравенства.  

Успешное решение рассматриваемой проблемы требует ее всестороннего исследования и научного обоснова-

ния с учетом знаний, которыми располагали мыслители древности. Изучение их трудов, которые не потеряли ак-

туальности и сегодня, будет способствовать более глубокому анализу природы неравенства, а также позволит 

приблизиться к научному пониманию дилеммы эффективности и справедливости.  

В статье рассматриваются взгляды античных мыслителей и ученых-схоластов Средневековья на природу нера-

венства. Предпринята попытка осмысления неравенства в историческом контексте. Ставится задача выделить су-

ждения великих мыслителей, которые применимы к современным реалиям. Особое внимание уделяется рассмот-

рению негативных последствий увеличения либо богатых, либо бедных граждан в государстве. Сравниваются 

различные типы государственного устройства в контексте социального неравенства. Обосновывается вывод, что 

новые теоретические положения, аккумулирующие достижения смежных наук, будут способствовать более пол-

ному, всестороннему пониманию природы социально-экономического неравенства. 

 

Влияние социального неравенства на экономику  

и общественное развитие неоднозначно. Большинством 

населения социально-экономическое неравенство вос-

принимается как следствие несправедливого, неприем-

лемого распределения ресурсов в обществе. Такое по-

нимание природы неравенства таит в себе опасную 

конфликтную перспективу. Ученые и политики предла-

гают множество решений преодоления этого явления. 

Ухудшающиеся показатели неравенства свидетельст-

вуют об их неэффективности, безрезультатности. Соци-

альное неравенство, будучи сложным явлением, требу-

ет применения в исследовании междисциплинарного 

подхода. В первую очередь для более глубокого пони-

мания исследуемого вопроса необходимо ознакомиться 

с научным наследием мыслителей древности. 

В статье дается анализ взглядов мыслителей антич-

ности и Средневековья на проблему социально-

экономического неравенства. 

Исследованию различных аспектов социально-

экономического неравенства посвящены работы как 

альтернативных школ и течений экономической мысли, 

так и смежных наук – философии, психологии, социо-

логии. Неоценимый вклад в исследование социального 

неравенства внесли древнегреческие философы (Пла-

тон, Аристотель, Ксенофонт), которые попытались по-

нять причины существования неравенства в обществе, 

допустимые масштабы (границы) социального неравен-

ства. Средневековые ученые-схоласты (Ф. Аквинский, 

Н. Орезм и др.) пристальное внимание уделяли вопро-

сам сословного неравенства, богатства и бедности. 

Позднее социальные философы (И. Кант, И. Бентам,  

Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель и др.) признавали, что 

социальное неравенство таит в себе множество проблем 

как для общества, так и для государства. Вопросы на-

копления богатства интересовали еще представителей 

классической школы политической экономии Ф. Кенэ 

[1], А. Смита [2; 3], Д. Рикардо [4], Т. Мальтуса [5],  

Дж. Милля [6]. Проблема справедливого распределения 

ресурсов нашла отражение в трудах К. Маркса [7], ко-

торым разработана более углубленная теория распреде-

ления, в том числе теория прибавочной стоимости.  

В трудах представителей неоклассического направле-

ния А. Маршалла [8], А. Пигу [9], Д. Кларка [10],  

В. Парето [11] также рассматриваются вопросы распре-

деления доходов. Существенный вклад в изучение про-

блемы доходов в условиях макроэкономической неста-

бильности внесен Дж. Кейнсом [12], который обосно-

вал необходимость государственного участия в пере-

распределительных процессах и в осуществлении соци-

альной защиты населения. Вопросы соотношения эко-

номической эффективности и социальной справедливо-

сти, функционирования социально ориентированных 

экономических систем нашли отражение в работах  

В. Ойкена [13], Л. Эрхарда [14], Ф. Хайека [15],  

Й. Шумпетера [16] и др. 

Социально-экономическое неравенство характерно 

для всех обществ. В одних обществах, например, при 

первобытно-общинном строе, неравенство проявляется 

в наименьшей степени, а другие характеризуются более 

высоким его уровнем (в более крупных и сложных сис-

темах). Например, по данным известного американско-

го социолога Н. Смелзера, «антропологи выявили неко-

торую ступень неравенства во всех «дописьменных» 

обществах» [17, с. 27]. Процессы разделения труда, 
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расширения производства, появление излишков про-

дуктов и возросший их обмен способствовали усиле-

нию имущественного неравенства. Рабовладельческий 

строй характеризуется резким и глубоким социальным, 

экономическим, политическим неравенством членов 

общества. О причинах и степени неравенства в антич-

ных обществах мы можем судить по трудам таких мыс-

лителей, как Сократ, Фалес, Платон, Аристотель. В от-

личие от римских мыслителей, акцентирующих свое 

внимание на вопросах права, греческие философы пы-

тались вывести принципы справедливого управления 

государством, построить модель идеального государст-

венного управления. Наибольшее влияние как на миро-

воззрение греческого общества, так и на дальнейшее 

развитие мировой научной мысли оказали труды Пла-

тона и Аристотеля.  

В основе модели идеального государства Платона 

лежит принцип всеобщего равенства. Платон пишет: 

«…мы основываем это государство, вовсе не имея  

в виду сделать как-то особенно счастливым один из 

слоев его населения, но, наоборот, хотим сделать таким 

все государство в целом. Ведь именно в таком государ-

стве мы рассчитывали найти справедливость…» [18,  

с. 146]. Платон, будучи сторонником равенства всех 

слоев в государстве, признавал неравенство людей от 

природы. Люди в соответствии со своими способно-

стями и талантами должны выполнять разные функции 

в государстве и, следовательно, занимать разные поло-

жения в обществе. 

Платон выделял крайние формы неравенства – бо-

гатство и бедность, которые являются враждебными 

друг к другу образованиями. Согласно древнегреческо-

му мыслителю, бедность заключается не в недостатке 

имущества, а в ненасытности. Богатство же он ставит на 

третье место после телесных и душевных качеств. Пла-

тон негативно относился как к богатству, так и к бедно-

сти, поскольку первое ведет к лени, роскоши, а вторая – 

к низости и злодеяниям. 

Первым из мыслителей Платон задумался о преде-

лах богатства, степени отличия бедных от богатых. Он 

предлагал законодательно установить пределы бедно-

сти и богатства. Каких-либо точных данных о пределе 

богатства и бедности в его трудах мы не находим. Од-

нако Аристотель, ученик Платона, в труде «Политика» 

отмечает, что «Платон, сочиняя «Законы», полагал, что 

должно допустить увеличение собственности до из-

вестного предела, а именно: никому из граждан, как 

сказано ранее, не должно быть дозволено приобретать 

собственность, превосходящую более чем в пять раз 

наименьшую существующую собственность» [19,  

с. 65]. Таким образом, по мнению Платона, соотноше-

ние собственности у бедных и богатых должно состав-

лять не более 1:5. 

В отличие от Платона, Аристотель был уверен, что 

«…властвование и подчинение не только необходимы, 

но и полезны, и прямо от рождения некоторые сущест-

ва различаются [в том отношении, что одни из них как 

бы предназначены] к подчинению, другие – к властво-

ванию» [19, с. 28]. Согласно мыслителю, благодаря 

своим умственным свойствам одни люди способны  

к предвидению и, следовательно, по природе своей вла-

ствующие и господствующие, другие способны лишь 

физической силой исполнять полученные указания, 

т. е. они являются подвластными и рабствующими. Та-

ким образом, основными факторами, обуславливающи-

ми неравенство, являются отличия в умственных и фи-

зических способностях, заложенные природой. Далее, 

рассуждая о разнообразии пищи, видов питания, образа 

жизни животных, философ приходит к мысли, что и лю-

ди отличаются образом жизни, который определяется 

нуждой. Мыслитель выделял несколько видов неравен-

ства: имущественное неравенство, неравенство воспита-

ния, неравенство в получаемых почестях [20, с. 134].  

По Аристотелю, существует предел обладания соб-

ственностью, но каких-либо точных соотношений он не 

приводит. Представления, будто богатство не имеет 

никакого предела, мыслитель связывает с существова-

нием искусства наживать состояние. 

Рассуждая о собственности, Аристотель в «Полити-

ке» уделяет внимание рассмотрению проекта Фалея 

Халкедонского, который первый предложил уравнять 

земельную собственность у граждан. По Фалею, это 

необходимо сделать как можно скорее после образова-

ния государства. Его идеи можно отнести к первым 

высказываниям о необходимости бюджетно-налогового 

распределения. Используя современные экономические 

термины, можно сказать, что богатые должны платить 

налоги, но не имеют право получать никакую матери-

альную помощь со стороны государства. Напротив, 

бедные должны освобождаться от уплаты налогов  

и получать государственную помощь в виде социаль-

ных трансфертов. С нашей точки зрения эти взгляды не 

лишены рациональности и сегодня. 

Аристотель утверждает, что если будет достигнуто 

имущественное равенство, то в обществе будет преоб-

ладать роскошь (при чрезмерно большом имуществе), 

либо жизнь будет скудная (при чрезмерно малом иму-

ществе). Следуя таким умозаключениям, он приходит  

к выводу, что необходимо уравнивать человеческие 

«вожделения», а не собственность, что достижимо при 

соответствующем воспитании граждан посредством за-

конов. Таким образом, Аристотель обосновывал урав-

нение жителей в отношении имущественного владения 

и в отношении воспитания. Кроме того, он считал, что 

люди вступают в конфликты вследствие неравенства  

в получаемых почестях.  

Аристотель выделяет три правильных вида государ-

ственного устройства: царскую власть, аристократию, 

политию – и три отклоняющиеся от них: тиранию, оли-

гархию, демократию. Наличие нескольких видов госу-

дарственного строя он объясняет множественностью 

частей, из которых слагается всякое государство. Со-

гласно мыслителю, главными видами являются демо-

кратия и олигархия. Если в государстве принятие ре-

шений зависит от мнения немногочисленных состоя-

тельных людей, то такой вид государственного устрой-

ства называется олигархия. При демократии, наоборот, 

основные должности сконцентрированы в руках много-

численных неимущих людей.  

Аристотель в каждом государстве выделяет три час-

ти: очень состоятельные, крайне неимущие и имеющие 

средний достаток жители. Наилучшим государствен-

ным строем, по его мнению, является тот, в котором 

преобладают граждане со средним достатком. Предпо-

лагается, что жизнь граждан при таком государствен-

ном строе будет протекать в безопасности, поскольку 
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они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а про-

чие не посягают на то, что этим «средним» принадле-

жит. Согласно В.Ф. Асмусу, «так как признак «средне-

го» элемента – не род труда, а только степень состоя-

тельности, то термин не раскрывает мысль Аристотеля 

до полной ее классовой (в социальном смысле) опреде-

ленности» [21, с. 396]. Очевидно, что как бы ни были 

ясны утверждения Аристотеля о «средних» людях, их 

необходимо принимать с оговоркой. 

Упомянул Аристотель и о государственных перево-

ротах, которые происходят вследствие несоразмерного 

возвышения одних над другими. Он считает, что «госу-

дарственный строй губит скорее алчность богатых, не-

жели простого народа» [19, с. 156]. Аналогичных 

взглядов придерживается и Платон, который утвержда-

ет: «…если люди, стоящие на страже законов и госу-

дарства, таковы не по существу, а только такими ка-

жутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все 

государство, и только у них одних будет случай хорошо 

устроиться и процветать» [18, с. 147].  

Не вызывает сомнения, что вопросы о причинах, по-

следствиях неравенства, о социальной справедливости, 

на которые искали ответы мыслители древности, и на 

сегодняшний день остаются актуальными и дискусси-

онными.  

Процессы формирования феодализма не могли не 

оказать влияние на мировоззрение в Средние века. В то 

же время, в период разложения Рима, христианская 

церковь активно начинает вмешиваться во все стороны 

хозяйственной жизни. Экономическая мысль Средневе-

ковья носит канонический и теологический характер. 

Каноны стали своего рода преемниками греческой  

и римской философии. Как отмечает А.Я. Гуревич, при-

знанный знаток средневековой культуры, «христиани-

зация, глубоко изменившая мироотношение человека, 

не вытравила до конца те представления, которые гос-

подствовали в эпоху варварства. Результатом этого 

столкновения был сложный синтез варварских, христи-

анских и античных отношений» [22]. 

Наиболее ярко идеи Средневековья нашли отраже-

ние в трудах итальянского монаха и теолога Фомы Ак-

винского. Большое внимание в своих работах он уделял 

вопросам сословного неравенства, богатства и бедно-

сти. Мыслитель обосновывал наличие сословий фео-

дального общества божьим промыслом и в своих тру-

дах он неоднократно подчеркивал, что «…различие  

и неравенство… из собственного намерения Бога, кото-

рый пожелал дать твари такое совершенство, какое она 

в состоянии была вместить» [23, с. 209], «Бог Своим 

промыслом одним сообщает больше даров, чем дру-

гим» [24, с. 377]. 

Фома Аквинский считает, что благо человека троя-

ко: благо души, благо тела и внешнее благо, к которому 

он относил богатство. С этими благами связаны четыре 

порока: тщеславие, чревоугодие, похоть, жадность. Как 

и Аристотель, он выделяет естественное и искусствен-

ное богатство. В «Сумме теологии» мыслитель отмеча-

ет, что естественное богатство является средством для 

удовлетворения естественных потребностей человека (в 

пище, одежде, жилище и т. п.), а искусственное богат-

ство создано искусством человека для удобства обмена 

и в качестве меры продаваемых вещей (деньги). По 

мнению монаха, ни естественное, ни искусственное 

богатство не могут сделать человека счастливым. Вслед 

за Аристотелем Фома Аквинский утверждает, что 

стремление человека обладать естественными богатст-

вами не безгранично, поскольку для удовлетворения 

естественных потребностей человека достаточно опре-

деленное количество ресурсов. А желание искусствен-

ного богатства, наоборот, безгранично. В отличие от 

Аристотеля, утверждающего, что стремление к искус-

ственному богатству обусловлено ничем не обуздан-

ным беспорядочным вожделением, Фома Аквинский 

считает, что «обладание ими открывает нам их недоста-

точность и все их несовершенство, а также и то, что не 

в них заключается высшее благо» [25, с. 21]. 

Фома Аквинский различал богатство, которое может 

быть как избыточным, так и умеренным. По его мне-

нию, умеренное богатство предназначено для удовле-

творения естественных, самых необходимых потребно-

стей, в то время как излишнее богатство препятствует 

совершенству. В труде «Сумма теологии» он отмечает, 

что «…обладание большим богатством увеличивает 

бремя забот, отвлекающих ум человека и препятст-

вующих ему полностью посвятить себя служению Богу. 

Другие же два [препятствия], а именно любовь к богат-

ству и превознесение, или похвальба богатством, воз-

никают только при большом богатстве» [26, с. 682–

683]. Поскольку человеку по природе присуще желание 

обладания вещами, постольку такое желание, по мне-

нию Фомы Аквинского, безгрешно, если оно соотно-

сится с нормой. Жадность – это грех, поскольку она 

превышает эту норму. 

Далее, рассуждая о богатстве, Фома Аквинский при-

водит слова Златоуста: «Приращение богатства более  

и более возжигает пламя страсти и беспрестанно возбу-

ждает новые пожелания» [26, с. 621]. Соотнеся это вы-

сказывание с современными законами экономической 

теории, можем утверждать, что это не что иное, как пер-

вое упоминание о законе возвышения потребностей. 

Говоря о бедности, итальянский монах разъясняет 

написанное в церковных писаниях: «…эти слова Гос-

пода означают не то, что сама бедность является со-

вершенством, а то, что она является путем к совершен-

ству» [26, с. 684]. Он считает, что бедность является 

одним из трех главных средств достижения совершен-

ства после обета безбрачия и обета послушания. По его 

мнению, добровольная бедность является первоосновой 

достижения совершенной любви.  

Итак, в Средневековье бедность считалась доброде-

телью, в отличие от богатства. Однако Фома Аквин-

ский понимал, что крайние проявления неравенства – 

богатство и бедность – одинаково вредны. Он отмечал, 

что «наиболее подобающим образом жизни является 

тот, который находится посредине между богатством  

и бедностью» [27, с. 182]. Фома Аквинский советует 

избегать как чрезмерного богатства, так и нищеты, по-

скольку они могут послужить причиной греха (избы-

точное богатство побуждает гордыню, а нищета – во-

ровство и ложь).  

В подаянии нищим теологи Средневековья видели 

своего рода спасение душ богатых. По мнению Фомы 

Аквинского, подаяние милости означает щедрость, ко-

торая устраняет негативные последствия «чрезмерной 

любви к богатству». Он отмечает, что все, чем некото-

рые обладают в избытке, должно быть использовано 
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для помощи бедным. В то же время его отношение  

к подаянию было двояким. С одной стороны, целью 

подаяния является оказание помощи ближнему, а с дру-

гой, оно выступает средством искупления грехов. 

Задолго до теоретических исследований ученых-

экономистов над вопросами социального неравенства 

задумывались мыслители древности. Впервые о нера-

венстве в обществе заговорили философы античности. 

На основе исследования важнейших работ Платона  

и Аристотеля в статье сделано заключение, что в исто-

рии античной философии проблема социального нера-

венства обговаривается в контексте противостояния 

законов природы и общества. Обосновано, что в сред-

невековом обществе бедность не воспринималось как 

социальная проблема. Нищета не считалась состояни-

ем, из которого необходимо помочь выбраться, и по-

этому в эту эпоху процветал нищенский промысел.  

Конечно, многогранность проблемы социально-

экономического неравенства невозможно раскрыть 

лишь на примере трудов выдающихся мыслителей ан-

тичности и ученых-схоластов Средневековья. Однако 

рассмотрение их трудов и содержащиеся в них умозак-

лючения могут послужить отправной точкой для более 

глубокого понимания социально-экономического нера-

венства.  
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Abstract: The problem of social inequality appeared at the time of human society formation. Currently, it remains  

the priority challenge facing any state. In spite of all exertions of the scientists and practicians to find the ways for its de-

crease, the discussion strengthens. Some stick to the opinion that the inequality is a positive phenomenon allowing an indi-

vidual to keep his motivation. The rest note that the inequality has many negative consequences both for the society and 

for the economy. The disputes on the optimal relation of the economic efficiency and social equity continue. There is no 

single interpretation in the understanding of boundaries of “true” inequality as well.  

The successful solution of the problem at hand requires its comprehensive study and scientific justification taking into 

account the knowledge the thinkers of antiquity had. The study of their works, which are still on top of their relevancy, 

will promote very thoughtful analysis of the inequality origin and will allow coming closer to scientific understanding of 

the dilemma of efficiency and justice.  

The paper considers the views of antique thinkers and scientists-scholastics of Middle Ages on the inequality origin. 

The author attempts to understand the inequality in the context of history and sets the task to distinguish the statements of 

great thinkers that are applicable to the realities of modern life. Special attention is paid to the consideration of negative 

consequences of the increase in the number of rich or poor citizens in the state. The author compares various types of state 

structure in the context of social inequality and proves the conclusion that new theoretical statements accumulating  

the achievements of related sciences will promote more thorough, comprehensive understanding of socio-economic ine-

quality origin. 
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Аннотация: В условиях рыночной экономики производительность той или иной отрасли региона напрямую за-

висит от выбранной системы методов и инструментов государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. В данное время активно осуществляется процесс реформирования законодательной базы, субъектам 

хозяйствования предоставляется широкий пакет льгот и преференций, стимулирующий рост предприниматель-

ской активности и инвестиционной привлекательности региона. Одной из целей государственного вмешательства 

в экономическую сферу является поддержка слаборазвитых регионов страны. Так, 12 октября 2015 года вступил  

в силу Закон «О свободном порте Владивосток», который, по мнению экспертов, является удачной стратегией 

поддержки бизнеса на определенной территории. 

В рамках статьи рассматриваются актуальные в последние годы вопросы: насколько эффективен выбранный 

государством механизм регулирования экономики и каково его влияние на предпринимательскую активность 

Приморского края. 

В статье проведен анализ эффективности государственного регулирования предпринимательства Приморского 

края, а именно: изучены теоретические аспекты государственного регулирования предпринимательства, выявлены 

основные задачи вмешательства государства в экономику в соответствии с направлениями экономической поли-

тики страны, изучены положительные и отрицательные последствия данного вмешательства, определен основной 

инструментарий государственного регулирования, используемый для поддержки предпринимательства Примор-

ского края, и проанализирована динамика основных показателей предпринимательской активности региона в по-

следние годы. 

В результате проведенного анализа таких показателей, как количество зарегистрированных предпринимателей 

в регионе, уровень валового регионального продукта, инвестиции в основной капитал и среднегодовая числен-

ность занятых в экономике региона, были сформулированы выводы, характеризующие степень эффективности 

выбранных государством инструментов регулирования предпринимательской деятельности Приморского края  

и Дальнего Востока в целом. 

 

Государственное регулирование является важней-

шим инструментом оптимизации условий для осущест-

вления коммерческой деятельности. Основная цель 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности заключается в организации правильного 

функционирования экономической системы страны при 

участии предпринимателей в мировой экономике по-

средством разделения труда для получения оптимальных 

выгод. Инструменты регулирования предприниматель-

ства зависят от государственных целей и интересов по 

усовершенствованию экономической ситуации в стране 

с учетом проблемных зон и вероятности рисков [1; 2]. 

Основной целью работы является оценка влияния 

инструментов государственного регулирования пред-

принимательства на уровень предпринимательской ак-

тивности Приморского края. 

В связи со сложившейся в последние годы ситуаци-

ей, экономическая политика Российской Федерации 

ориентирована преимущественно на организацию им-

портозамещения, основным средством достижения ко-

торого является развитие производственной деятельно-

сти на территории страны. Поэтому в рамках современ-

ного государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности актуальны следующие задачи: 

1) осуществление структурной перестройки производ-

ства страны, что подразумевает увеличение количества 

существующих отраслей посредством модернизации  

с ориентацией на экспорт продукции; 2) поддержка  

и увеличение конкурентоспособности производствен-

ных организаций, занимающихся экспортом; 3) оценка 

и перестройка связей краткосрочных и долгосрочных 

мер государственного регулирования предпринима-

тельства, уже принятых ранее, имеющих влияние на 

динамику спроса продукции различных отраслей 

экономики; 4) поиск и оценка методов, позволяющих 

обеспечить долгосрочное производство источниками 

сырья, материалами, топливом на выгодных для субъ-

екта условиях; 5) поддержка наукоемких отраслей 

страны [3–5]. 

Вмешательство государства в рыночную экономику 

страны прежде всего обуславливается необходимостью 

упорядочения экономических отношений с целью удов-

летворения и защиты как государственных, так и обще-

ственных интересов. К достоинствам, которые могут 

возникнуть вследствие осуществления государственного 

регулирования предпринимательства, относятся под-

держка слаборазвитых отраслей экономики и малого 

бизнеса, обеспечение доступности цен на социальные 

продукты и занятости населения, развитие менее разви-

тых регионов страны, повышение качества продукции  
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и предотвращение образования монополии. К отрица-

тельным же сторонам государственного регулирования 

предпринимательской деятельности относятся такие яв-

ления, как теневая экономика, дефицит товаров, контро-

лируемых государством, а также формирование некон-

курентоспособных отраслей, поддерживаемых государ-

ством [6–8]. 

Вышеперечисленные недостатки государственного 

регулирования предпринимательской деятельности 

можно предупредить правильно выбранными методами 

и инструментами. Классификация методов государст-

венного регулирования по степени влияния на пред-

принимательскую деятельность страны с отражением 

наиболее эффективных инструментов представлена на 

рисунке 1 [8–11]. 

Данные инструменты регулирования государство 

нашей страны активно реализовывает в слаборазвитых 

регионах. Например, в Приморском крае в 2015 году 

был принят Закон «О свободном порте Владивосток», 

который предусматривает создание восьмидневного 

безвизового режима для иностранных граждан и пре-

доставление большого ряда льгот и преференций ре-

зидентам свободного порта Владивосток. Так, для ор-

ганизаций, получивших статус резидента свободного 

порта Владивосток, установлена нулевая ставка по 

налогам, зачисляемым в федеральный бюджет; поми-

мо этого резиденты имеют право воспользоваться ус-

коренной процедурой возмещения НДС, которая не 

может превышать 10 дней. Для ИП и юридических 

лиц, получивших статус резидента свободного порта, 

предусмотрена льгота по налогу на прибыль, который 

не может превышать 5 % в течение первых пяти лет 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Значительные изменения коснулись и налога на иму-

щество организаций, ставка по которому первые пять 

лет с месяца, следующего за месяцем постановки 

имущества на баланс предприятия, составляет 0 % для 

резидентов как свободного порта Владивосток, так  

и ТОР [12–15]. 

Также для резидентов свободного порта Владиво-

сток устанавливаются пониженные тарифы страховых 

взносов: в Пенсионный фонд РФ – 6 %, в Фонд соци-

ального страхования – 1,5 % и в Фонд обязательного 

медицинского страхования – 0,1 %. Необходимо пом-

нить, что данными льготами не смогут воспользоваться 

резиденты, занимающиеся торговой, финансовой и стра-

ховой деятельностью. Поэтому можно утверждать, что 

данные реформы направлены на повышение инвести-

ционной привлекательности производственного секто-

ра Приморского края [13; 16; 17]. 

Чтобы оценить эффективность используемых госу-

дарством инструментов по повышению предпринима-

тельской активности Приморского края, необходимо 

проанализировать динамику основных экономических 

показателей данного сектора экономики. Одним из ос-

новных показателей, характеризующих активность 

предпринимательской деятельности, является коли-

чество зарегистрированных в крае юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, динамика кото-

рых представлена на рисунке 2. 

Согласно данным, представленным на федеральном 

сайте статистики Приморского края, самый высокий 

рост количества индивидуальных предпринимателей  

и юридических лиц наблюдался в 2015 году и составил 

3 %. Но оценка уровня экономического развития При-

морского края и результатов всех хозяйствующих субъ-

ектов региона невозможна без анализа показателя вало-

вого регионального продукта (далее – ВРП), поскольку 

значительная часть зарегистрированных предприятий 

может не осуществлять активную деятельность [18]. 

Динамика ВРП характеризуется положительной тен-

денцией в период с 2011 по 2014 год, когда объем ВРП 

вырос на 17 % по отношению к базисному году, что 

представлено на рисунке 3. 

Стоит отметить, что официальных данных по уров-

ню ВРП и инвестиций в основной капитал за 2015 год 

на сайте статистики края еще не предоставлено. Основ-

ным показателям развития экономики региона, демон-

стрирующим уровень успешности функционирования 

хозяйствующих субъектов, является уровень инвести-

ций в основной капитал, динамика которого представ-

лена на рисунке 4. Сегодня инвестирование являются 

весомой частью общего объема вложений любого  

предприятия [19]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Методы и инструменты государственного регулирования предпринимательства 
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Рис. 2. Динамика количества зарегистрированных юридических лиц и ИП  

в Приморском крае за 2011–2015 годы, ед. 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика ВРП Приморского края за 2011–2014 годы, млрд рублей 

 

 

 
 

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал предпринимательства  

Приморского края за 2011–2014 годы, млрд рублей 

 

 

По данным рисунка 4 можно сделать вывод, что, не-

смотря на рост ВРП, предпринимательская деятель-

ность Приморского края характеризовалась низкой ин-

вестиционной привлекательностью в эти годы. Показа-

тель инвестиций в основной капитал за данный период 

понизился в 2,3 раза. 

Основной функцией государственного регулирования 

является повышение занятости населения за счет разви-

тия экономического сектора страны. На рисунке 5 проде-

монстрирована динамика среднегодовой численности за-

нятых в экономике Приморского края за период с 2011 по 

2015 год [1; 5]. С 2011 года наблюдалась отрицательная 

динамика среднегодовой численности населения При-

морского края, занятого в экономике, которая к 2014 году 

понизилась на 1 % по сравнению с базисным годом. Но 

2015 год характеризуется заметным ростом данного пока-

зателя до уровня, превышающего 2011 год на 0,1 %. 

В рамках проведенного анализа можно сделать вы-

вод, что государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности Приморского края оказывает 

положительное влияние на экономическое развитие  

региона в целом, но тем не менее не является достаточ-

но продуктивным для поддержки и привлечения инве-

стиционных потоков. Однако на данный момент ре-

формирование законодательства в области налогового 

регулирования предпринимательства создает возмож-

ность бюджетного финансирования объектов инфра-

структуры [20]. 
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Рис. 5. Среднегодовая численность занятых в экономике за 2011–2015 годы, тыс. человек 

 

 

Территории опережающего развития и свободный 

порт Владивосток принципиально отличают инвести-

ционный климат Приморского края от инвестиционно-

го климата в других частях страны и стимулируют со-

циально-экономическое развитие региона, а предостав-

ление их резидентам такого количества преференций 

позволяет реализовывать эффективные бизнес-проекты 

в различных отраслях экономики. Поэтому можно сме-

ло утверждать, что предпринимательская активность 

Приморского края находится лишь на пороге своего 

развития. 
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Abstract: In the market economy environment, the efficiency of a particular industry of a region depends directly on 

the selected system of methods and instruments of government regulation of business activity. Currently, the process of  

the legislation base reforming is carried out extensively; the economic entities are given a wide package of benefits and 

preferences stimulating the growth of business activity and investment attractiveness of a region. One of the goals of govern-

ment intervention in the economy is the support of the underdeveloped regions of the country. Thus, on October 12, 2015, 

the Law “Concerning the free port of Vladivostok” has come into effect that, to the experts’ opinion, is the effective strate-

gy of support of business in a specified territory.  

In this paper, the authors consider the issues that are important in recent years: how effective the mechanism of  

the economy regulation selected by the government is and what its influence on the business activity of Primorski Krai is.  

The paper analyzes the efficiency of government regulation of business activity of Primorski Krai, in particular: the au-

thors studied the theoretical aspects of government regulation of business, revealed the main tasks of the government in-

tervention in the economy according to the directions of the economic policy of the country, studied positive and negative 

consequences of this intervention, defined the main tools of government regulation used for support of business of 

Primorski Krai, and analyzed the dynamics of key indicators of business activity of the region in recent years.  

In the result of the analysis of such indicators as the quality of registered entrepreneurs in the region, the level of gross 

regional product, the fixed asset formation, and the average annual number of people involved in the economy of the re-

gion, the authors made the conclusion characterizing the level of efficiency of the instruments of regulation of business 

activity of Primorski Krai and the Far East in general, selected by the government. 
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Аннотация: Актуальность исследования определяется необходимостью развития взаимодействия с Китаем, 

что отвечает основному курсу политики нашего государства, направленному на модернизацию российской эконо-

мики, диверсификацию внешнеэкономических связей Российской Федерации, прежде всего усиление ее азиатско-

го вектора. Россия имеет долгосрочные планы, связанные с развитием двустороннего экономического сотрудни-

чества с Китайской Народной Республикой. В статье подробно представлены интеллектуальные корни экономи-

ческой модели, сосредоточенной на экономическом сотрудничестве в области торговли и инвестиций. Дается об-

зор литературы, изучающей отношение между торговой политикой и экономическим ростом, а также стимулы  

и детерминанты географического местоположения иностранных инвестиций. Отмечается, что все существующие 

теории торговли и международного движения капиталов являются предметом научных дискуссий. Однако факти-

чески все отмеченные теоретиками совокупные переменные, оказывающие влияние на решение о внешних инве-

стициях, нашли подтверждение в инвестиционном сотрудничестве Китая и России. В работе выявляется динамич-

ность, но неравномерность российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, а также зависимость 

России от китайской экономики. Подчеркивается, что КНР является более развитым с технологической и эконо-

мической точки зрения партнером, заинтересованным только в энергетических инвестиционных проектах в рос-

сийской экономике. Такая направленность китайского бизнеса не решит проблемы инновационной отсталости 

российской экономики и сильной ее зависимости от добычи природных ресурсов. Чтобы преодолеть эту негатив-

ную тенденцию, в качестве возможного варианта развития экономического сотрудничества между Россией и Ки-

таем предлагается организация транснациональных кластерных структур, так как в основе любого кластера лежит 

технологическое превосходство. Названы основные аргументы в пользу развития межкластерной кооперации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир динамично меняется под влиянием 

процессов глобализации и региональной интеграции, что 

позволяет международным акторам выстраивать более 

гибкую политику в отношениях со своими соседями, 

формировать повестку дня с учетом собственных инте-

ресов, получать большую выгоду от взаимной торговли 

и совместного производства. На сегодняшний день 

взгляды мировых держав прикованы к процессам, проте-

кающим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главным 

объектом интересов российской дипломатии в АТР яв-

ляется Китай, оставляющий позади себя остальные стра-

ны по основным показателям торгово-экономического 

сотрудничества. Именно Китайская Народная Республика, 

несмотря на замедление темпов экономического роста, 

может стать источником оживления российской экономи-

ки, которая в настоящее время отличается хрупкостью,  

а развитие ее носит негативно стабильный характер. Рос-

сия продолжает страдать от искаженной экономической 

структуры, низкой производительности труда, сильной 

зависимости от добычи природных ресурсов, низкой про-

должительности жизни, высокого неравенства доходов,  

а также от слабых институтов. Результаты же социально-

экономического развития Китая, в противовес россий-

ским, впечатляют. Это вторая по величине экономика  

в мире, мировой лидер по объему золотовалютных ре-

зервов. Сегодня страна занимает третье место в мире по 

объему инвестиций в зарубежные проекты, демонстри-

руя показатель на уровне свыше 100 млрд долл. США,  

а это говорит о том, что из крупнейшего в мире произво-

дителя Китай превращается в крупнейшего инвестора 

[1]. Китай, безусловно, являясь важным двигателем рос-

та мировой экономики и лидером в области междуна-

родной торговли и инвестиций, может способствовать 

оживлению и модернизации российской экономики. Бо-

лее активная кооперация с Китаем соответствует новому 

курсу нашего государства, направленному на усиление 

его азиатского вектора. Стоит обратить внимание на то, 

что российско-китайское экономическое сотрудничество 

имеет серьезные дисбалансы, к которым можно отнести 

заметное отставание масштабов инвестиционного со-

трудничества от торгового, незначительную долю Рос-

сии во внешней торговле Китая, а также сырьевой харак-

тер российского экспорта в Китай [2; 3].  

Экономическое взаимодействие с Китаем обладает 

огромным потенциалом, использование которого позво-

лит России привлечь китайские инвестиции для решения 

проблем отставания в инвестиционном и инновационном 

развитии, а также приумножить свою значимость на ме-

ждународной арене. Целью исследования является обоб-

щение теоретических основ экономического сотрудниче-

ства стран и анализ главных особенностей процесса 

взаимодействия между Китаем и Российской Федераци-

ей в экономической области, а также предложение пер-

спективных форм их дальнейшего сотрудничества. 

Интеллектуальные корни экономической модели, со-

средоточенной на экономическом сотрудничестве в об-

ласти торговли, исходят от ранних меркантилистов.  

В современной экономической литературе дебаты по во-

просам взаимосвязи между торговой политикой и эконо-

мическими показателями достигли новых высот в 1980-х 

годах вследствие таких факторов, как долговые кризисы 
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стран третьего мира, реформы в восточноевропейской 

переходной экономике, успехи восточноазиатских 

стран. Неоклассические модели роста предполагают, 

что технический прогресс является экзогенным и не 

связан с интенсивностью торговли и открытостью тор-

говой политики страны [4]. Новые теории роста пред-

полагают, что технический прогресс является эндоген-

ным, и несколько исследований делали попытку эмпи-

рических тестов эффектов открытости экономики на 

экономическом росте [5–7]. 

Следует отметить, что, несмотря на пространную 

эмпирическую литературу, отношение между открыто-

стью и экономическим ростом остается очень спорным.  

Интерес к теме инвестиционного сотрудничества  

и международному движению капиталов в академиче-

ских кругах возник после Второй мировой войны, когда 

процессы глобализации отчетливо проявились в миро-

вой экономике, стремительно взлетели объемы потоков 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Растущее 

значение транснациональных корпораций (ТНК) и ино-

странные инвестиции в 1950-х и 1960-х годах, в частно-

сти потоки ПИИ из Соединенных Штатов Америки  

в европейские страны, вызвали необходимость теоре-

тического осмысления вопросов о существовании меж-

дународного производства. Как следствие, были сфор-

мулированы теории, выдвигающие на первый план раз-

личные детерминанты, управляющие международным 

движением капитала. Это и теория, основанная на со-

вершенно конкурентном рынке Мак-Дугалла и Кемпа 

[8; 9]. Это и теории, основанные на несовершенном 

рынке (подход промышленной организации Хаймера, 

подход монопольной власти Киндлберга, теория итер-

нализации Бакли и Кассона, эклектическая теория Дан-

нинга) [10–13].  

Существует обширный перечень литературы, изу-

чающей стимулы и детерминанты географического ме-

стоположения иностранных инвестиций. Эти исследо-

вания хоть и отличаются с точки зрения теоретической 

структуры, источников данных и эмпирической мето-

дологии, тем не менее приходят к непротиворечивым 

заключениям об определенных совокупных перемен-

ных, оказывающих влияние на решение о внешних ин-

вестициях. К ним относятся качество инфраструктуры 

и рабочей силы, доступ к рынку и его емкость, фактор-

ные затраты и налоговая политика. В отношении разви-

вающихся стран, появившихся на карте международ-

ных инвесторов в течение последних двух десятилетий, 

могут выступать специфические факторы, например 

барьеры, наложенные на импорт принимающими стра-

нами, необходимость снижения риска посредством ди-

версификации. Этот риск может быть связан с политиче-

ской нестабильностью или угрозами неблагоприятных 

политических событий дома [14]. Тем не менее можно 

заключить, что на сегодняшний день нет никакой един-

ственной теории, которая в состоянии предоставить пол-

ный ответ о надлежащем объяснении ПИИ [15]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

В последние годы российско-китайское экономиче-

ское сотрудничество развивается достаточно динамич-

но, но неравномерно (рисунок 1). Ускоренное развитие 

отношений подтверждается тем, что за период с 2000 

по 2014 год объем российско-китайской торговли вы-

рос более чем в 10 раз – с 8 до 95 млрд долл. США. В то 

же время в динамике торговых отношений наблюдают-

ся периоды спада в 2009 и 2015 годах. 

Заметное сокращение пришло на 2015 год, когда 

объем двусторонней торговли между Россией и КНР 

составил лишь 68 млрд долл. (88,4 млрд в 2014 году), 

при этом китайский экспорт в Россию снизился на 

35,2 %, а импорт – на 20 %. 

Несмотря на это, Китай до сих пор остается главным 

торговым партнером Российской Федерации, увеличив 

свою долю в общем объеме торговли РФ с 11,3 %  

в 2014 году до 12 % в конце 2015 года. Россия экспорти-

ровала порядка 40 млрд тонн нефти в прошлом году,  

и этот показатель остается стабильным уже на протяжении

 

 

 
 

Рис. 1. Товарооборот между Россией и КНР в 2007–2015 годах (в млрд долл.) 
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нескольких лет, но обвал нефтяных цен заметно сказал-

ся на оценке двусторонней торговли между странами.  

В 2015 году Россия в рейтинге 20 основных торго-

вых партнеров Китая заняла 16-ю позицию, при 

этом годом ранее ее позиция была существенно вы-

ше (9-е место). По данному показателю ее опереди-

ли США (558,38 млрд долл.), Гонконг (344,33 млрд долл.), 

Япония (278,68 млрд долл.) и др.  

Структура российского экспорта носит сырьевую на-

правленность – 70 % составляют нефтегазовые ресурсы  

и лес, в то время как основу китайского экспорта в Рос-

сию составляют продукты глубокой переработки: ма-

шинно-техническая, текстильная, химическая продукция. 

Эти главные особенности российско-китайской торговли 

обусловлены прежде всего низкой динамикой роста рос-

сийской экономики, а также медленными изменениями  

в ее структуре. Исходя из динамики структуры двусто-

ронней торговли, продукция российской промышленно-

сти в сравнении с китайской продолжает терять свою 

конкурентоспособность, что повышает не только значе-

ние топливно-энергетического комплекса для экспорта 

России в Китай, но и зависимость от него [3]. 

С другой стороны, нельзя не заметить, что с каждым 

годом (до 2015 года) увеличивалось отрицательное 

сальдо торгового баланса с Китаем (рисунок 1), что 

свидетельствует об увеличении зависимости России от 

китайской экономики.  

Усугубляет ситуацию разрыв в экономическом 

положении двух стран по итогам 2015 года (см. таб-

лицу 1).  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что бо-

лее развитым с технологической и экономической 

точки зрения партнером в сотрудничестве между 

двумя странами является КНР. Тридцать лет продол-

жающихся экономических реформ в Китае привели к 

годовой ставке экономического роста, равной в сред-

нем 9 %. В 2010 году Китай превзошел Японию с 

точки зрения ВВП и стал второй по величине эконо-

микой мира. В 2014 году ВВП Китая превысил от-

метку в 10 трлн долл. США, что удавалось только 

Соединенным Штатам Америки. Российский ВВП 

составляет восьмую часть китайской экономики при 

сопоставимой производительности. Важными драй-

верами впечатляющих достижений Китая являются 

политические реформы и инновации.  

Так, например, когда в 2008 году глобальный фи-

нансовый кризис затормозил рост китайской экономи-

ки, основанной не на производстве знаний, а на их пе-

реносе, т. е. на имитации традиционных технологий 

развитых стран, Китай провел структурные экономиче-

ские реформы, сфокусировавшись на росте внутренней 

инновационной инфраструктуры и конкурентоспособ-

ности локальных научно-исследовательских институ-

тов. В настоящее время Китай делает ставку на все бо-

лее широкое развертывание собственного научно-

инновационного производства и национальной научно-

инновационной системы. Более трех десятилетий пона-

добилось этой стране, чтобы на основе чужих научно-

инновационных разработок, через приобретение патен-

тов и лицензий за рубежом, накопить достаточный про-

изводственный, финансовый, образовательный и кадро-

вый потенциал для решения задач по созданию своей 

серьезной, в том числе фундаментальной, науки. Как 

итог, Китай заметно опережает Россию по рейтингам 

инновационности и развития информационных техно-

логий. Так, в 2015 году Global Innovation Index (GII) 

поставил Китай на 29-е место во всем мире – это  

1-е место среди стран среднего дохода и 7-е в регионах 

Юго-Восточной Азии и Океании [16], в то время как 

Российская Федерация в этом рейтинге только на   

48-м месте. Очевидно, что Китай может выступить в 

роли источника инновационных технологий в России, 

тем более что сегодня Китай из крупнейшего в мире 

производителя превращается в крупнейшего инвестора, 

занимая, как уже отмечалось, 3-е место в мире по объе-

му инвестиций в зарубежные проекты.  

Вот самые существенные результаты китайской 

внешней инвестиционной политики [1]: в 2002 году 

Китай направил за рубеж прямых инвестиций на сумму 

6,9 млрд долл., а в 2015 году – более 100 млрд долл.; 

три года подряд Китай занимает 3-е место в мире по 

данному показателю; в 2014 году китайские ПИИ за 

рубеж впервые практически сравнялись с ПИИ в Китай; 

мировой объем ПИИ ежегодно падает на 8 %, китай-

ский – растет на 16 %. 

Китай включился в перечень основных партнеров 

ПИИ России только в 2009 году [18]. На современном 

этапе активизация инвестиционного взаимодействия 

является одним из приоритетов развития российско-

китайского торгово-экономического сотрудничества. 

 

 

Таблица 1. Основные показатели экономической деятельности России и Китая за 2015 год 

 

 Россия Китай 

ВВП, млн долл. 1 324 598 10 354 832 

ВВП на душу населения, долл. 8 447 8 280 

Темп роста ВВП, % −3,7 6,9 

Общий объем инвестиций  

в основные фонды, % 
−5,3 

10 

Экспорт, в % к 2014 году −32 −1,8 

Импорт, в % к 2014 году −38,5 −13,2 

Место в рейтинге торговых партнеров 16 1 

Основная доля взаимного экспорта 
Топливо минеральное, нефть  

и продукты перегонки – 65 % 

Машины и оборудование,  

их части – 49 % 

Глобальный индекс инноваций 29 48 

Источник: составлено авторами по [16; 17]. 
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Вместе с тем масштабы взаимных инвестиций пока 

значительно отстают от объемов двусторонней торгов-

ли. При этом инвестиционные вложения Китая в рос-

сийскую экономику почти в 10 раз превосходят инве-

стиции России в Китай (таблица 2, 3). 

Китай занимает 4-е место по общему объему накоп-

ленных инвестиций в Россию (8,4 % от общего объема 

инвестированного в Россию в 2015 году капитала) после 

Кипра, Нидерландов и Люксембурга. По состоянию на 

конец 2015 года объем накопленных китайских инвести-

ций в экономику России составил 32,13 млрд долл. США 

(прирост на 15 % по сравнению с 2014 годом), в т. ч. 

прямых – 1,7 млрд долл. США (+14,9 %). Такая поло-

жительная динамика связана с присутствием в россий-

ской экономике изложенных выше совокупных пере-

менных, оказывающих влияние на решение о внешних 

инвестициях. В первую очередь к ним относится не-

плохое качество инфраструктуры и рабочей силы, ем-

кость российского рынка, более низкие факторные 

затраты, связанные с девальвацией российской нацио-

нальной валюты, в то время как себестоимость в Ки-

тае только за 2015 год в целом по экономике выросла 

на 30 %. 

По состоянию на конец 2015 года объем накоплен-

ных российских инвестиций в экономику Китая соста-

вил 55,89 млн долл. США (сокращение на 50,5 %  

по сравнению с 2014 годом),  в  т .  ч.  прямых –   

38,96 млн долл. США (сокращение на 42,2 %). 

За тот же 2015 год объем поступивших рос-

сийских инвестиций в экономику Китая составил   

1,7 млрд долл. США (прирост на 3,9 % по сравнению  

с 2014 годом), в т. ч. прямых –36,32 млн долл. США 

(сокращение на 15,4 %). 

Следует отметить, что в российской экономике ки-

тайские инвесторы не переключают свое основное вни-

мание с добывающих проектов, подчеркивая, в т. ч.  

с трибун Петербургского экономического форума 2016 го-

да, что основным мотивом для китайских инвесторов 

служит возможность получить доступ к ресурсам, рас-

положенным на территории РФ. Связано это прежде 

всего с тем, что высокие темпы экономического роста 

Китая, несмотря на замедление, увеличивают потреб-

ность в энергетических ресурсах (таблица 4). 

В результате дальновидного планирования страте-

гии энергетической безопасности китайские инвесторы 

желают осваивать богатые месторождения России, про-

являя интерес к таким проектам, как проект арктиче-

ской добычи и сжижения природного газа «Ямал СПГ». 

Ведутся переговоры о покупке 20 % акций «Роснефти», 

а также проектно-изыскательские работы по сооруже-

нию высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Москва – Пекин». При этом в 2015 году Китай отка-

зался от заявленных ранее планов активного инвести-

рования, некоторые проекты были заморожены (напри-

мер, «Сила Сибири», строительство широкофюзеляж-

ного самолета и пр.), а проекты «Шелкового пути»  

в Восточную и Западную Европу принимаются в обход 

РФ. Очевидно, что проблемы российской экономики от-

талкивают китайских инвесторов и мешают их экспан-

сии в российской экономике. Некоторые эксперты под-

черкивают также, что реализации определенных целей 

Китая препятствует традиция внешнеполитической 

пассивности, что вызывает уклонение Китая от откры-

той поддержки России, в том числе в вопросах доступа 

к финансовым ресурсам [20]. 

Предыдущие исследования авторов показали, что 

инвестиционная привлекательность России сдержива-

ется хрупкостью российской экономики, политической 

неопределенностью и геополитическими рисками, но, 

несмотря на это, на региональном уровне в РФ созда-

ются базовые условия для улучшения инвестиционного 

климата за счет формирования институциональной

 

 

Таблица 2. Накопленные китайские инвестиции в экономику России в 2011–2015 годах (тыс. долл.) 

 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Накопленные инвестиции, всего 1 034 300,49 2 794 005,85 2 761 996,03 2 791 942,24 32 130 454,28 

Прямые инвестиции, всего 938 455,45 941 647,60 1 388 868,15 1 460 817,20 1 678 913,62 

Прочие инвестиции, всего 9 404 634,92 2 699 843,99 2 622 614,82 2 645 823,36 3 087 649,29 

Источник: Росстат России. 

 

 

Таблица 3. Накопленные российские инвестиции в экономику Китая в 2011–2015 годах (тыс. долл.) 

 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Накопленные инвестиции, всего 37 311,18 32 559,82 177 822,58 112 979,62 55 885,69 

Прямые инвестиции 13 169,59 13 845,52 20 594,89 67 353,02 38 959,55 

Прочие инвестиции 24 141,59 18 714,30 157 227,70 45 626,61 16 926,14 

Источник: Росстат России. 

 

 

Таблица 4. Прогнозы спроса на энергию в КНР, млн т н. э. (т н. э. – тонна нефтяного эквивалента –  

единица измерения энергии, равная количеству энергии, выделяющейся при сжигании 1 т нефти (41,9 ГДж)) 

 

Значение 2012 г. Прогнозное значение (2035 г.) Прирост, % (2035/2012 г.) 

2 909 4 145 42,49 

Источник: [19]. 
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среды, новой нормативной базы, продвижения регио-

нов на мировой арене, введения особых налоговых, 

таможенных, административных режимов, таких как 

свободный порт Владивосток и территория опережаю-

щего социально-экономического развития [21; 22]. 

В данной работе в качестве возможного варианта 

развития экономического сотрудничества между Росси-

ей и Китаем предлагается организация транснацио-

нальных кластерных структур, которые, в отличие от 

иных неправительственных игроков, могут стать гаран-

том внутренней стабильности государств-партнеров. 

Теория международной конкурентоспособности объяс-

няет причины высокого уровня инноваций в кластерах, 

трактуя их как фактор, создающий конкурентные пре-

имущества. Это приводит к следующему выводу: в ос-

нове любого кластера лежит технологическое превос-

ходство, которое не только позволяет ему успешно вы-

живать на глобальном конкурентном рынке, но и уси-

ливает международное разделение труда, оказывая 

серьезное влияние на мировую экономику. В мировой 

практике такие кластерные инициативы называют top-

down моделями, имея в виду, что идея о создании кла-

стера исходит от государства. 

Наиболее ярко кластерная кооперация проявляется  

в отношениях между европейскими странами, например, 

Францией и Швейцарией, Германией и Францией. Затра-

гивая межкластерное сотрудничество, следует сразу 

разделить его на трансграничное партнерство (возмож-

ное только при территориальной близости субъектов)  

и обмен технологиями. В обоих случаях речь идет  

о формировании кластерных альянсов, однако только 

первый вариант может привести к образованию мега-

кластера – наднациональной структуры, состоящей из 

участников различных кластеров или даже из самих 

кластеров. Участок, на котором может осуществляться 

российско-китайская трансграничная кластерная коо-

перация, имеет довольно большую протяженность, од-

нако прилегающие регионы не имеют историю разви-

тия кластеров и региональных сетей.  

Гораздо более распространенным типом межкла-

стерного сотрудничества в мировой практике является 

обмен технологиями, направленный на улучшение соб-

ственных конкурентных преимуществ методом заимст-

вования инноваций. 

Аргументами в пользу развития межкластерной 

кооперации России и Китая являются большая протя-

женность государственной границы, территориальная 

сплоченность, различная товарная структура китайско-

го и российского экспорта, государственная региональ-

ная поддержка любых трансграничных и технологиче-

ских инициатив.  

Одним из инструментов реализации кластерной мо-

дели взаимодействий двух стран может стать межпра-

вительственное сотрудничество в области кластерного 

развития, формирующее рамочные условия, минималь-

но необходимые для поддержания межкластерной ком-

муникации на наднациональном уровне, причем в дан-

ном случае речь не идет о необходимости финансиро-

вания деятельности кластеров со стороны государства. 

Более значимым видом поддержки может стать экс-

пертная помощь, которая позволит решать затруднения, 

возникающие вследствие слабой совместимости кла-

стерных моделей, а также минимизировать транзакци-

онные издержки, например, связанные с поиском парт-

неров и ведением переговоров. Бремя несения транзак-

ционных издержек зачастую перевешивают возможные 

бонусы. Сотрудничество кластеров как передовых 

экономических единиц может создать (или повысить) 

глобальные конкурентные преимущества особенно  

в тех отраслях, в которых Россия и Китай демонстри-

руют высокую интенсивность торговых отношений  

в приграничном сотрудничестве. Это рыбохозяйст-

венная деятельность, сельское и лесное хозяйство. 

Разумеется, речь в данном случае не идет об исключи-

тельно трансграничном партнерстве, ведь существуют 

перспективы создания кластерных альянсов на базе 

обмена технологиями, для чего не требуется террито-

риальная близость.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, отметим следующее. Несмотря на 

существующие недостатки и пробелы в процессе эко-

номического сотрудничества между Российской Феде-

рацией и КНР, можно заявлять о том, что кооперация 

этих двух государств на двустороннем уровне является 

эффективной и динамично развивающейся, а также 

имеет перспективы для последующего углубления. 

Учитывая общие тенденции мирового развития и ха-

рактер взаимоотношений России с Западом, представ-

ляется, что в будущем российско-китайские отношения 

сохранят свою нынешнюю логику развития и продол-

жат сочетать в себе компоненты стратегического и так-

тического партнерства и конкуренции. Однако праг-

матическое планирование стратегической кооперации  

с Китаем должно учитывать заметные геополитические 

сдвиги в АТР на фоне напористой китайской военной 

модернизации. По мнению некоторых аналитиков, Ки-

тай может представлять военную угрозу для России  

в будущем [23]. Столь же важным фактором, влияю-

щим на региональную политику, являются глубокие 

экономические отношения между Китаем и США, ко-

торые намного прочнее, чем отношения между Китаем 

и Россией. Поэтому не стоит забывать о диверсифика-

ции внешнеэкономических связей России в АТР, на-

пример, в сторону Японии. Улучшение российско-

японских отношений не только расширит права и воз-

можности России в Восточной Азии, но и поможет раз-

вивать российский Дальний Восток [24]. Тем не менее 

перспективы России в регионе пока остаются весьма 

туманными, и нет никаких оснований полагать, что она 

станет одним из основных игроков в Восточной Азии.  
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sponds to the main course of our state policy aimed at the modernization of the Russian economy, the diversification of 

foreign economic relations of the Russian Federation, in particular, the enhancement of its Asian vector. Russia has long-
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Аннотация: В обеспечении эффективного развития экономики любой страны важную роль играет состояние  

и функционирование субъектов хозяйствования. Однако они не всегда могут эффективно осуществлять свою дея-

тельность, что обусловлено ограниченностью собственных финансовых ресурсов, недостаточностью развития 

механизма финансово-кредитного взаимодействия. В статье выявлено, что банковская система не может функ-

ционировать без существования банковского рынка, концентрации банковских ресурсов, торговли банковскими 

продуктами и обеспечения их услугами. Дано определение понятия «банковский продукт» как комплекса взаимо-

связанных банковских операций и услуг. Отмечено, что в формировании и реализации финансово-кредитного по-

тенциала банка его основу определяют источники финансирования, среди которых выделены финансовые ресур-

сы, являющиеся, в свою очередь, основной составляющей ресурсного потенциала банка. Показано, что ресурсный 

и финансово-кредитный потенциал банка взаимосвязаны и взаимообусловлены. Авторами выделены элементы 

финансово-кредитного потенциала банка в аспекте процесса кредитования. Представлена модель концепции ме-

ханизма финансово-кредитного взаимодействия банков и предприятий на принципах маркетинга. Особое внима-

ние уделено предоставлению финансово-кредитных услуг предприятиям в процессе финансово-кредитного взаи-

модействия, которое должно основываться на анализе и изучении с помощью специфических инструментов мар-

кетинга реального потенциала предприятий, их возможностей, положения на рынке и бизнес-перспектив. Прове-

денное исследование определило, что для развития механизма финансово-кредитного взаимодействия финансово-

кредитный потенциал банка следует рассматривать как ресурсы, определяющие способность банка к созданию 

банковских продуктов и развитию кредитования, связанные с наличием у предприятий потребностей в кредитных 

ресурсах и величиной ресурсного потенциала банка с учетом формирования необходимых резервов. 

 

Финансово-кредитные отношения являются одной 

из важнейших категорий рыночной экономики, которая 

отражает реальные взаимосвязи и отношения субъектов 

хозяйствования в экономической жизни общества. Фи-

нансово-кредитное взаимодействие банков и предпри-

ятий всегда было и остается важным рычагом стимули-

рования развития производства и отражает экономиче-

ские взаимоотношения по поводу обратного движения 

заимствованной стоимости. Организация и управление 

ресурсным обеспечением производителей в рыночных 

условиях хозяйствования на макроэкономическом и мик-

роэкономическом уровнях предусматривают формиро-

вание определенного механизма финансово-кредитного 

взаимодействия банков и предприятий.  

Значительный научный вклад в исследование во-

просов развития банковской деятельности и финансово-

кредитной взаимодействия банков и предприятий сде-

лали российские ученые и специалисты, в частности 

А.В. Корень, Л.Н. Жилина, Н.В. Шашло, И.А. Кузьми-

чева, В.А. Осипов, К.И. Золотаренко, А.В. Кравченко, 

О.Ю. Ворожбит и другие [1–12]. Благодаря им получе-

ны значительные теоретические наработки, которые 

дают основание для продолжения исследований, наце-

ленных на развитие направлений финансово-кредит-

ного взаимодействия банков и предприятий, создание 

механизма этого взаимодействия на основе маркетин-

говых подходов и инструментов его практического 

применения. 

Целью статьи является определение путей совер-

шенствования механизма взаимодействия финансово-

кредитного взаимодействия предприятий и банков на 

принципах маркетинга для обеспечения расширенного 

воспроизводства производства. 

Экономическая природа банка дает ему законода-

тельное право предоставлять финансовые услуги, отно-

сящиеся исключительно к банковской деятельности. 

Практика банковской деятельности заключается в том, 

что банки сегодня работают в качественно новой сфере 

финансовых и банковских услуг, основанной на кредит-

но-депозитном финансовом посредничестве. Поэтому 

будущую форму финансово-кредитного взаимодействия 

банка и предприятия определяет эффективное сочетание 

новых технологий с финансовыми инновациями и про-

цессами распространения банковских продуктов.  

Банковские услуги по своей природе являются эко-

номическим продуктом, который может проявляться 

как в натурально-вещественной, так и в информацион-

ной форме. В этом смысле сущность финансово-

кредитного взаимодействия заключается в том, что оно 

отражает конкретные формы организации движения 

финансовых ресурсов с помощью финансово-креди-

тного механизма, которые не имеют вещественной 

формы. С другой стороны, современной тенденцией 

развития банковской системы является продуктовая 

диверсификация, вызванная изменениями финансовой 

среды. Таким образом, существование финансово-

кредитного взаимодействия на рынке финансовых ус-

луг неизбежно вследствие того, что учреждения финан-

совых услуг не только реализуют свои продукты, но  

и создают их для рыночных целей. 

По нашему мнению, банковский продукт целесо-

образно определить как комплекс взаимосвязанных  
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банковских операций и услуг, направленный на удовле-

творение потребностей предприятия в процессе финан-

сово-кредитного взаимодействия банка и предприятия 

по конкретному виду банковской деятельности.  

Выполняя функцию организации и осуществления 

движения финансовых ресурсов, банки выполняют  

и функцию прироста накоплений и превращения раз-

розненных действий всех субъектов рынка в определен-

ную систему экономических отношений. Таким образом, 

функции банков можно считать системообразующими  

в части формирования единого институционального 

механизма осуществления прямых связей в цепи эко-

номических отношений между банками и предпри-

ятиями [13].  

В процессе финансово-кредитного взаимодействия 

банки путем применения делегированных функций по 

проведению экономического мониторинга формируют 

пул ликвидности и потребностей предприятий. Это дает 

им возможность использовать преимущества диверси-

фикации продуктов и услуг, а также реализовать эф-

фект экономии ресурсов путем концентрации возмож-

ностей размещения привлеченных источников и фор-

мирования оптимального портфеля активов. На финан-

сово-кредитный потенциал банка в процессе финансо-

во-кредитного взаимодействия влияют следующие 

факторы: формирование и использование ресурсного 

потенциала банка; наличие потребностей в кредит-

ных средствах банка; уровень обязательных и допол-

нительных резервов; качество созданных банковских 

продуктов.  

Таким образом, категорию финансово-кредитного 

потенциала банка можно охарактеризовать как ресур-

сы, определяющие способность банка к созданию бан-

ковских продуктов и развитию кредитования, связан-

ные с наличием у предприятий потребностей в кредит-

ных ресурсах и величиной ресурсного потенциала бан-

ка с учетом формирования необходимых резервов. Со-

гласно такому определению целесообразно выделять 

следующие элементы финансово-кредитного потенциа-

ла банка в аспекте развития кредитования (см. рис. 1): 

потребности предприятий в кредитных ресурсах банка; 

продукты, созданные банком и удовлетворяющие тре-

бованиям предприятий; политика взаимодействия банка 

с субъектами хозяйствования, физическими лицами  

и другими банками; долгосрочный ресурсный потенци-

ал (ресурсная база банка); система трансформации фи-

нансовых ресурсов в финансово-кредитные ресурсы 

банка; управление банковскими ресурсами. 

Как показано на рис. 1, благодаря банковскому ме-

ханизму трансформации и управления ресурсами по-

вышается возможность прироста долгосрочных финан-

сово-кредитных ресурсов банка.  

Надо определить, что одними из источников форми-

рования банковских ресурсов являются депозитные 

вклады, которые обеспечивают банк необходимыми 

финансовыми ресурсами для осуществления деятельно-

сти и являются источником роста прибыли.  

Для мобилизации временно свободных денежных 

средств и трансформации их в реальные финансово-

кредитные ресурсы банки должны осуществлять меры 

стимулирования для привлечения депозитных вкладов. 

Такие меры целесообразно осуществлять на основе 

банковского маркетинга.  

Банковский маркетинг с общей точки зрения [14–18] 

можно рассматривать как совокупность методов работы 

банка на рынке, которые позволяют ему в условиях

 

 

 
 

Рис. 1. Элементы финансово-кредитного потенциала банка в аспекте процесса кредитования  
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Рис. 2. Модель концепции механизма финансово-кредитного взаимодействия банков  

и предприятий на принципах маркетинга 

 

 

конкуренции совершенствовать и разрабатывать новые 

инструменты, способные обеспечить доходность банка 

с минимальным риском и отвечающие потребностям 

предприятий.  

Основными элементами модели механизма финан-

сово-кредитного взаимодействия банка и предприятия 

на принципах маркетинга, как показано на рис. 2, мож-

но считать систему организации и обеспечения финан-

сово-кредитного взаимодействия, подсистему форми-

рования финансово-депозитных ресурсов, систему 

трансформации и управления банковскими ресурсами, 

подсистему формирования долгосрочного кредитного 

потенциала, банковский маркетинг.  

Маркетинговый подход в финансово-кредитном 

взаимодействии банка с предприятиями должен реали-

зовываться исходя из: удовлетворения потребностей 

конкретного предприятия (банку необходимо найти 

предприятие, которое удовлетворяет требованиям кре-

дитования, для того чтобы предоставить ему финансо-

во-кредитные услуги и получить доход); удовлетворе-

ния собственных потребностей банка (доход необходим 

банку для развития своей деятельности); мотивации 

персонала (при отсутствии заинтересованности в фи-

нансово-кредитной работе с предприятиями банков-

ских работников, как правило, страдает предприятие-

заемщик); поиска сравнительных преимуществ (для 

опережения конкурентов банк использует метод диф-

ференциации, то есть предприятие должно знать, что 

банк предоставляет услуги, которые отличаются от ус-

луг других банков).  

Для раскрытия содержания маркетинга в реализации 

механизма финансово-кредитной взаимодействия банка 

и предприятия рассмотрим его концептуальные поло-

жения. Применение маркетинга в деятельности банков 

обусловило возникновение системы критериев, созда-

ние стратегии и тактики деятельности, а также опреде-

ление конкретных мер по развитию финансово-

кредитного взаимодействия на рынке. При этом вне-

дрение маркетинга способствовало росту доходности  

и снижению риска банковской деятельности. Необхо-

димость банковского маркетинга прежде всего обу-

словлена его способностью выполнять функции систе-

мы поддержки деятельности банка на рынке [19]. 

Конкуренция на рынке банковских услуг возникла 

позже, чем конкуренция в промышленности, однако 

отличается более развитыми формами и высокой ин-

тенсивностью, в частности из-за отсутствия входных 

ограничений, характерных для других отраслей [20]. 

Ограничения ценовой конкуренции на рынке банков-

ских услуг связаны с государственным регулировани-

ем, а также с предельным размером процента по креди-

ту. Это вызывает дополнительные требования к управ-

лению качеством банковского продукта и инструментов 

продвижения продукта на рынок. Усиление конкурен-

ции и рост требований предприятий к банковским услу-

гам привели к необходимости внедрения маркетинга, 

разработки стратегических маркетинговых планов, ко-

торые предоставляют банку возможность приспосо-

биться к изменениям внешней среды и обеспечить ус-

пех в конкурентной борьбе.  
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Итак, благодаря влиянию факторов конкуренции, 

маркетинговый подход формирует ориентацию банка  

в процессе финансово-кредитного взаимодействия не 

на собственный продукт, а на реальные потребности 

предприятий-заемщиков.  

Таким образом, развитие механизма финансово-

кредитного взаимодействия банков и предприятий на 

основе маркетинга предполагает, что:  

– целесообразно выделять следующие элементы фи-

нансово-кредитного потенциала банка: потребности 

предприятий в кредитных ресурсах банка; продукты, 

созданные банком и удовлетворяющие требованиям 

предприятий; политика взаимодействия банка с субъек-

тами хозяйствования, физическими лицами и другими 

банками; долгосрочный ресурсный потенциал (ресурс-

ная база банка); система трансформации финансовых 

ресурсов в финансово-кредитные ресурсы банка; 

управление банковскими ресурсами; 

– к основным элементам концептуальной модели 

механизма финансово-кредитного взаимодействия бан-

ка и предприятия на принципах маркетинга следует 

отнести систему организации и обеспечения финансо-

во-кредитного взаимодействия; подсистему формиро-

вания финансово-депозитных ресурсов; систему транс-

формации и управления банковскими ресурсами; под-

систему формирования долгосрочного кредитного по-

тенциала; банковский маркетинг.  
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Abstract: The state and the functioning of economic entities play the important role in the effective development of  

the economy of any country. However, they are not always able to carry out effectively their activities due to the limita-

tions of their own financial resources, the lack of development of financial credit interaction mechanism. The paper reveals 

that the banking system cannot operate without the existence of banking market, the concentration of banking resources, 

banking products trade and the provision of their services. The authors give the definition of the concept of “banking prod-

uct” as the complex of interconnected banking products and services and note that the funding sources are the basis of 

formation and implementation of financial and credit potential of a bank. Among these funding sources, the authors distin-

guish the financial resources that are the major component of the bank’s resource potential. It is shown, that the resource 

and financial and credit potential of a bank are interrelated and interdependent. The authors distinguish the elements of 

financial and credit potential of a bank in the context of the process of crediting and provide the model of the concept of 

the mechanism of financial and credit cooperation of banks and enterprises on the principles of marketing. Special atten-

tion is paid to the provision of financial and credit services to the enterprises in the process of financial and credit coopera-

tion, which should be based on the analysis and study using the specific instruments of marketing of the enterprises’ real 

potential, capabilities, position in the market and business prospects. The study determined that, for the development of  

the mechanism of financial and credit cooperation, the financial and credit capacity of a bank should be considered as the 

resources determining bank’s ability to create banking products and develop crediting and associated with the enterprises’ 

demand for credit resources and the size of the bank’s resource potential taking into account the formation of necessary 

reserves. 
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Аннотация: Концепция постиндустриальной экономики основана на новой системе капитала и инновационном 

развитии экономики, где признаками глобальной экономической трансформации являются изменения домини-

рующего характера капитала и характера труда. Доказано, что формой общественного капитала становится чело-

веческий капитал – накопленные знания, производительные способности населения, используемые в экономиче-

ской деятельности. В этих условиях вектор курса экономической политики России, направленный на инновацион-

ное развитие, может быть реализован благодаря накоплению человеческого капитала. Доказано, что наличие раз-

витого трудового потенциала является предпосылкой возникновения феномена человеческого капитала. Знания  

и производительные способности человека в сфере проблематики трудового потенциала представляют интерес  

в ракурсе возможностей реализации экономических целей, а в сфере проблематики человеческого капитала –  

в ракурсе возможностей приносить доход своему собственнику. Человеческий капитал является доходным эконо-

мическим активом. Сущностное сопоставление экономических категорий «интеллектуальный капитал», «интел-

лектуальная собственность», «человеческий капитал», «нематериальные активы» позволило выяснить, что данные 

категории являются стержнем мирового инновационного развития, влияя друг на друга и обеспечивая взаимное 

развитие. Человеческий капитал является главной компонентной интеллектуального капитала. Сформулировано 

два полюса научных суждений относительно феномена человеческого капитала: теория человеческого капитала 

как отображение объективных закономерностей общественного развития; теория человеческого капитала как про-

дукт политического вектора, в основе которой лежат объективные экономические закономерности, реакция на 

вызовы новой эры технологических трансформаций, при которой знания выступают наиболее прогрессивной про-

изводительной силой человечества, а собственник средств производства становится зависимым от носителя про-

фессиональных знаний и трудовых навыков. 

 

В цивилизованном мире существует понимание то-

го, что сегодня основой экономики постиндустриально-

го типа, инновационного экономического и социально-

го развития является продуктивное использование про-

фессиональных знаний, мотивации и здоровья, форми-

рующихся в результате инвестиций в человеческий ка-

питал и воплощающихся в человеке. Такой подход счи-

тается прогрессивным и для России, где постулаты тео-

рии человеческого капитала занимают значительное 

место в исследованиях ученых. Но вместе с тем на се-

годня сделано недостаточно рациональных шагов для 

повышения эффективности формирования и использо-

вания данного экономического актива. Реальной явля-

ется угроза того, что подход, на котором основаны эко-

номики развитых стран, будет реализован не в полной 

мере в части отношения к человеку и его производи-

тельным способностям. Сопоставляя публикации отно-

сительно проблематики человеческого капитала с ко-

личеством методик управления им, адаптированных  

к специфической текущей ситуации и применимых для 

использования на практике, можно отметить, что пре-

имущество не на стороне последних. Прослеживается 

отсутствие глубокого понимания теории человеческого 

капитала руководителями государственных органов 

управления, собственниками и менеджерами предпри-

ятий, а также самими работниками. Данные аргументы 

и актуализируют острую потребность в дальнейших 

разработках данного направления исследования. 

Популяризация идей теории человеческого капитала 

получила развитие в трудах таких зарубежных ученых, 

как Г. Бартельс, Г. Беккер, Д. Белл, М. Бонн, С. Боулс, 

М. Вудхолл, С. Дейзи, Дж. Кендрик, А. Маршалл,  

Ф. Махлуп, Дж.А. Минсер, У. Петти, А. Пигу, А. Смит, 

В. Хоффман, Т. Шульц. Взаимосвязь человеческого 

капитала и инновационного развития исследовали оте-

чественные ученые, такие как А.А. Аузан, М.М. Бру-

тян, Г.И. Лазарев, В.Л. Иноземцев, Ю.А. Корчагин, 

Ю.С. Емельянов, Е.Б. Шестопал и др. Однако важно 

отметить, что на сегодняшний день наблюдается опре-

деленный вакуум среди разработок, посвященных 

взаимозависимости человеческого капитала и иннова-

ционного развития России в условиях экономики по-

стиндустриального типа. 

Таким образом, целью статьи является исследование 

научного понятийно-категориального аппарата теории 

человеческого капитала во взаимосвязи с прочими ви-

дами капитала в условиях инновационного развития 

экономики постиндустриального типа, а также разра-

ботка и научное обоснование теоретико-методических 

и практических рекомендаций относительно процесса 

формирования человеческого капитала в ракурсе эко-

номики знаний. 

Концепция постиндустриальной экономики основана 

на новой системе капитала и инновационном развитии 

экономики. Инновационное развитие является процес-

сом преобразования всех сфер экономики и социальной 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26) 51



Г.И. Лазарев, Н.В. Шашло, И.А. Кузьмичева   «Научные воззрения на феномен человеческого капитала…» 

 

системы на основе научно-технических достижений,  

а также предполагает реализацию крупных националь-

ных, региональных, отраслевых и корпоративных ин-

новационных программ и проектов, развитие иннова-

ционного потенциала и инновационной культуры [1]. 

Вектор курса экономической политики России на-

правлен на достижение инновационного развития эко-

номики знаний, что может быть реализовано благодаря 

постоянному во времени и интенсивному по характеру 

проявлению накопления человеческого капитала. Лю-

бое инновационное движение, в том числе и экономик, 

невозможно без человека с его знаниями, умениями, 

опытом [2; 3]. 

В современных условиях, когда формирование но-

вого типа экономики приобретает зрелый характер, 

главными признаками глобальной экономической 

трансформации являются изменения доминирующего 

характера капитала и характера труда [4]. В современ-

ных условиях формой общественного капитала стано-

вится человеческий капитал – накопленные знания, 

производительные способности населения, используе-

мые в экономической деятельности. Научные изыска-

ния ученых свидетельствуют о том, что человеческий 

капитал – основной фактор производства и экономиче-

ского роста. Именно человек является составляющей 

человеческого капитала любой организационной струк-

туры и именно человек является основным двигателем 

инновационного развития [5]. 

Проблематика человеческого капитала отражена  

в работах представителей как зарубежных, так и отече-

ственных научных школ. При рассмотрении категории 

«человеческий капитал» формируется вывод о том, что 

нет единого мнения о данной категории и существует 

множество взглядов и течений в рамках теории челове-

ческого капитала. Одной из них является теория чело-

веческого капитала, которая, являясь сравнительно мо-

лодым разделом современного неоклассического на-

правления экономической теории, прошла большой 

путь от определения главных понятий теории до разра-

ботки и апробации комплексных методов расчета чело-

веческого капитала и оценки его влияния на социально-

экономическое развитие территорий.  

Категория «человеческий капитал» свидетельствует 

о характере и сущности распределения общественно-

го продукта. В частности, социально-экономические 

взгляды К. Маркса отображают сложность взаимоот-

ношений между трудом и капиталом, аргументируя 

доминирующую роль капитала в цепочке детерминант 

технико-технологического и экономического развития. 

Его методологический подход, сконцентрированный  

в русле зависимости социальной структуры общества 

от технико-технологических изменений, занял значи-

тельное место в трудах как отечественных ученых, так 

и зарубежных [6–9]. 

С политэкономической точки зрения можно гово-

рить о человеческом капитале в том случае, когда раз-

мер трудовых доходов трудящихся превышает стои-

мость привлеченной рабочей силы с учетом затрат, по-

несенных вследствие приобретения общего и профес-

сионального образования. Таким образом, наличие раз-

витого трудового потенциала является предпосылкой 

возникновения феномена человеческого капитала. Если 

в площади проблематики трудового потенциала знания 

и прочие производительные способности человека 

представляют интерес в ракурсе возможностей реали-

зации экономических целей, то в площади проблемати-

ки человеческого капитала – в ракурсе возможностей 

приносить доход своему собственнику (рис. 1). 

Основоположником теории человеческого капитала 

считается Т. Шульц, который провел анализ взаимосвя-

зи между образовательным уровнем населения и его 

способностью использовать информацию и технологии 

для экономического развития. Улучшение благосостоя-

ния людей зависит не столько от земли и техники, 

сколько от знаний, которыми они владеют, «приобре-

тенные человеком ценные качества, которые могут 

быть усилены соответствующими вложениями, мы на-

зываем человеческий капитал» [10]. Ученый приходит 

к выводам относительно того, что: 

– между человеческим и вещественным капиталом 

не существует принципиальных отличий – они прино-

сят доход; 

– рост инвестиций в человека существенно меняет 

структуру заработной платы, основная ее часть – доход 

от человеческого капитала; 

– инвестиции в человеческий капитал опережают 

вложения в вещественный капитал, поэтому собствен-

ность на вещественный капитал приобретает второсте-

пенное значение; 

– общество, инвестируя больше в человека, может 

достичь не только роста продукта, но и более равно-

мерного его распределения. 

Д. Белл предложил научному миру концепцию по-

стиндустриального общества, где решающую роль иг-

рают технологии и инновации, базирующиеся на прин-

ципе кодификации знаний [11]. Современное значение 

постиндустриальной теории в том, что данная научная 

доктрина «...становится одним из наиболее эффектив-

ных теоретических инструментов исследований тен-

денций развития обществ» [12]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь трудового потенциала и человеческого капитала с политэкономической точки зрения 
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Д. Белл разделяет мир на три типа социальной орга-

низации. Первый тип – доиндустриальный, характери-

зующийся преимуществом добывающих видов хозяй-

ственной деятельности, что характерно для стран Аф-

рики, Латинской Америки и Южно-Восточной Азии, 

где в данных видах деятельности сконцентрировано 

более 60 % рабочей силы. Второй тип – индустриаль-

ный, характеризующийся превалированием фабричного 

хозяйства, что характерно для стран Западной Европы, 

США, Японии. Третий тип – постиндустриальное об-

щество, где доминирует деятельность, связанная с об-

работкой данных, управлением, информацией и инно-

вациями. Так, в США в момент исследований Д. Белла 

более 30 % рабочей силы принадлежало к профессио-

нальному, техническому и управленческому слою, 15 % – 

промышленный пролетариат, более 70 % заняты в сфе-

ре услуг [11]. 

Характерной чертой постиндустриальной теории 

была аргументация того, что принципиальным призна-

ком постиндустриального общества является формиро-

вание прогрессивных взаимосвязей между наукой  

и технологией, что способствует трансформации эко-

номики и обуславливает изменения в структуре занято-

сти. Именно в условиях данного общества растет часть 

населения, способная воплотить черты собственника 

человеческого капитала, поскольку сущность и харак-

тер труда подталкивает к овладеванию уникальными, 

узкоспециализированными знаниями, ценность кото-

рых будет достаточно высока и гарантирует быструю 

окупаемость инвестированных в процесс получения 

знаний средств. 

Категория «человеческий капитал» нашла свое от-

ражение в работе А. Пигу «Экономическая теория бла-

госостояния» [13]. 

Г. Беккер в труде «Человеческий капитал: теорети-

ческий и эмпирический анализ» проследил взаимосвязь 

между инвестированием в образование и доходами 

граждан. Осмысляя капиталовложения в образование, 

здоровье, профессиональную подготовку, человек спо-

собен предусмотреть окупаемость и прибыльность  

в будущем [14]. 

Таким образом, исследование литературы дает воз-

можность выделить три этапа в развитии теоретических 

положений о человеческом капитале. Первый этап (на-

чало 1960-х гг.) характеризуется появлением понятия 

«человеческий капитал», повышенным интересом  

к изучению этой категории. На первом этапе исследо-

ватели (J.C. Hekimian, R. Hermanson, G. Becker,  

R. Topel) интерпретировали человеческий капитал узко – 

как различные знания, навыки, способности личности. 

В процессе анализа использовались финансовые мето-

ды оценки человеческого капитала. В работах других 

исследователей (R. Hermanson, E. Flamboltz и др.) рас-

сматривались проблемы бухгалтерского учета инвести-

ций в человеческий капитал, оценка их эффективности.  

Второй этап научных воззрений на человеческий ка-

питал (1970–1990 гг.) характеризовался учетом в струк-

туре человеческого капитала таких компонентов, как 

инвестиции (вложения в защиту и поддержание здоро-

вья, в профессиональное обучение и развитие, мобиль-

ность населения с целью изменения условий занятости, 

поиск необходимой информации) и обеспечение профес-

сиональной мобильности [15]. 

На третьем этапе эволюции понятия «человеческий 

капитал» (начало 1990-х гг. и до настоящего времени) 

среди исследователей практикуется его широкая трак-

товка – в основном как источника конкурентного пре-

имущества территорий (G. Ward). Но, поскольку задача 

измерения человеческого капитала посредством ис-

пользования финансовых показателей не была решена, 

ряд ученых (R. Roslender, J.R. Dyson) предложили рас-

считывать не только величину человеческого капитала, 

но и то, что было создано с его использованием. На 

обозначенном временном промежутке происходила 

трансформация категории: первоначальные компонен-

ты человеческого капитала (образование, поддержание 

здоровья, профессиональная мобильность) были допол-

нены мотивами, обязательствами, особенностями пове-

дения работника [16]. 

Таким образом, при характеристике изменений рас-

сматриваемой категории в историческом разрезе отме-

чается, что на протяжении данных этапов происходило 

усложнение структуры человеческого капитала – от 

одной базовой составляющей (образование) до включе-

ния в его состав здоровья, культуры и экономического 

компонента. 

Сущностное сопоставление экономических катего-

рий «человеческий капитал», «нематериальные акти-

вы», «интеллектуальный капитал», «интеллектуальная 

собственность» позволило выяснить, что данные кате-

гории различны и используются современной наукой 

для обозначения неосязаемых факторов производства. 

Иногда эти понятия рассматриваются как синонимы, но 

на практике представителями различных профессио-

нальных групп применяются неодинаково. 

Категория «интеллектуальный капитал» использует-

ся менеджерами при управлении персоналом, в процес-

се привлечения инвестиций. Понятие «интеллектуаль-

ная собственность» используется юристами, а «немате-

риальные активы» – бухгалтерами. 

Нематериальными активами для целей бухгалтер-

ского учета, согласно РСБУ (ПБУ 14/2007), признаются 

активы: не имеющие материально-вещественной фор-

мы, которые можно идентифицировать; используемые в 

деятельности организации и способные приносить эко-

номические выгоды; стоимость которых может быть 

измерена с достаточной надежностью, то есть имеется 

документальное подтверждение стоимости, а также 

затрат, связанных с их приобретением (созданием); при 

наличии документов, подтверждающих права правооб-

ладателя.  

В настоящее время не сформировано однозначного 

толкования понятия «интеллектуальный капитал», по-

скольку ученые подходят к определению этого понятия 

с разных позиций и ставят перед собой разные цели.  

В наиболее общем виде интеллектуальный капитал – 

это интеллектуальное богатство организации, предо-

пределяющее ее творческие возможности по созданию 

и реализации интеллектуальной и инновационной про-

дукции [17].  

В своем труде «Интеллектуальный капитал» Т. Стюарт 

излагает проблемы, стоящие перед экономикой, в кото-

рой знания и информация становятся главными произ-

водственными ресурсами. Интеллектуальный капитал 

ученый определяет как совокупность патентов, про-

цессов, управленческих навыков, технологий, опыта  

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26) 53



Г.И. Лазарев, Н.В. Шашло, И.А. Кузьмичева   «Научные воззрения на феномен человеческого капитала…» 

 

и информации о потребителях и поставщиках, сумму 

знаний всех работников компании, обеспечивающую ее 

конкурентоспособность, то есть знания, приобретаю-

щие вещественную форму; при этом он разделял поня-

тия интеллектуального капитала и интеллектуальной 

собственности [18]. 

Исследованием вопросов, связанных с интеллекту-

альным капиталом, занимались такие зарубежные уче-

ные, как У. Хадсон, Р. Кроуфорд, М. Мэлоун, Л. Эд-

винссон, А. Брукинг, К. Свейби, Н. Бонтис, С. Алберт, 

К. Бредли, С. Сударсанам, А. Пулик, Дж. Сварт,  

Дж. Даум, П. Салливан и др. Так, Л. Эдвинссон опреде-

ляет категорию интеллектуального капитала как зна-

ние, которое может быть конвертировано в стоимость. 

С. Алберт и К. Бредли отождествляют интеллектуаль-

ный капитал с «процессом превращения знаний и не-

осязаемых активов в полезные ресурсы, которые дают 

конкурентные преимущества индивидуумам, фирмам  

и нациям». Дж. Даум в своей работе «Нематериальные 

активы» писал, что интеллектуальный капитал – это 

структурированное знание и способности, основанные 

на связях и обладающие потенциалом развития и соз-

дания стоимости. Кроме зарубежных авторов свой 

вклад в развитие теории интеллектуального капитала 

внесли также отечественные ученые. Среди них можно 

отметить В.В. Наумова, В.Л. Макарова, С.М. Климова, 

В.Л. Иноземцева, Б.Б. Леонтьева, А.И. Колганова,  

И.И. Просвирину и др. 

Б.Б. Леонтьев под интеллектуальным капиталом 

конкретного субъекта подразумевает стоимость всех 

его интеллектуальных активов, включая и интеллекту-

альную собственность – интеллектуальные способно-

сти, навыки, умения и т. д. [19]. В то же время  

В.Л. Иноземцев под интеллектуальным капиталом по-

нимает некий «коллективный мозг, аккумулирующий 

научные и обыденные знания работников, интеллекту-

альную собственность и накопленный опыт, общение  

и информационную структуру, информационные сети  

и имидж фирмы» [20]. 

И.И. Просвирина систематизировала подходы к оп-

ределению интеллектуального капитала [21]: 

1. Понятие интеллектуального капитала использует-

ся в узком и широком смысле. В узком смысле под ин-

теллектуальным капиталом понимаются активы компа-

нии, которые представляют собой совокупность знаний 

ее персонала и результат воплощения этих знаний в 

других неосязаемых активах: внутрифирменных струк-

турах, клиентском капитале и др. В широком смысле 

интеллектуальный капитал – это совокупность всех не-

осязаемых активов компании, в том числе тех, которые 

не являются результатом мыслительной деятельности. 

2. Понятие неосязаемых активов используется в уз-

ком и широком смысле. В узком смысле неосязаемые 

активы – это совокупность активов организации, удов-

летворяющая критериям признания активов в бухгал-

терском учете. В состав этих активов включается ин-

теллектуальная собственность (патенты, зарегистриро-

ванные товарные знаки и др.), деловая репутация при-

обретенных компаний, расходы на обучение, исследо-

вание и разработки при соблюдении критериев призна-

ния. Признание этих активов регулируется междуна-

родными и национальными стандартами финансовой 

отчетности. Эти активы имеют определенную денеж-

ную оценку. В российском бухгалтерском учете, а также 

в русском переводе Международных стандартов финан-

совой отчетности (МСФО) неосязаемые активы называ-

ются нематериальными активами. В широком смысле 

неосязаемые активы – это совокупность всех неосязае-

мых активов, включая те, которые не удовлетворяют 

требованиям стандартов учета: рабочая сила, внутри-

фирменная структура, списки клиентов и др. 

3. Понятие гудвилла используется как в узком, так  

и широком смысле. В узком смысле под гудвиллом по-

нимают бухгалтерский актив, удовлетворяющий крите-

риям стандартов финансовой отчетности. Признается 

лишь приобретенный гудвилл; внутренне созданный 

гудвилл запрещено отражать в балансе. Величина гуд-

вилла определяется как разница между стоимостью 

приобретения компании и балансовой стоимостью ее 

материальных, нематериальных и денежных активов,  

а также обязательств. В российском бухгалтерском учете 

и в русском переводе МСФО эта разница названа дело-

вой репутацией. В более широком смысле гудвилл – это 

совокупность всех неосязаемых активов компании. 

Экономика знаний, интеллектуальные ресурсы, че-

ловеческий капитал становятся стержнем мирового 

экономического развития, влияя друг на друга и обес-

печивая взаимное развитие (рис. 2). 

В структуре интеллектуального капитала обычно 

выделяют три основных компонента: человеческий ка-

питал, капитал отношений (или потребительский (кли-

ентский) капитал) и структурный (организационный) 

капитал. Однако эти компоненты могут находиться  

в различной взаимосвязи друг с другом.  

Другая структура интеллектуального капитала пред-

ставлена К.Э. Свейби [22]. Он употребляет термин «не-

материальные активы», имея в виду интеллектуальный 

капитал. В данной классификации происходит разделе-

ние категории «интеллектуальный капитал» на внеш-

нюю, внутреннюю части и компетенции сотрудников 

организации: внешняя структура – это потребительский 

капитал; внутренняя структура – это организационный 

капитал; компетенции сотрудников – это человеческий 

капитал. 

Заслуживает внимания пирамида интеллектуального 

капитала В.П. Баранчеева [23], где интеллектуальный 

капитал является пирамидой нематериальных активов: 

человеческий капитал, активы корпоративной и инно-

вационной культуры, организационно-управленческие 

активы, продуктово-технологические активы, стратеги-

ческие активы, репутационные активы (рис. 3).  

В своей модели «Финансовый метод оценки немате-

риальных активов» И. Родов и Ф. Лельерт разделяют 

интеллектуальный капитал на три части: человеческий 

капитал, клиентский капитал и структурный капитал 

[24]. При этом некоторые категории оказываются как 

бы на пересечении понятий, так, лояльность клиентов 

относится и к человеческому, и к клиентскому капита-

лу; торговая марка, бренд принадлежат одновременно  

и структурному, и клиентскому капиталу; ноу-хау при-

надлежит одновременно всем трем составляющим ин-

теллектуального капитала. Организационный, или 

структурный, капитал – это техническое и программное 

обеспечение, патенты, товарные знаки, организацион-

ная структура, культура организации. К структурному 

капиталу относятся систематизированные знания, в том 
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Рис. 2. Интеллектуальный капитал в системе взаимосвязей мировых тенденций  

развития экономики знаний 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Пирамида интеллектуального капитала по В.П. Баранчееву 
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создавать новую стоимость интеллектуальные ресур-
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и профессиональные навыки начали играть настолько 

огромную роль, что выступают инструментом обновле-

ния процесса синергизма между капиталом и наемным 

трудом, содействуя пересмотру принципа распределе-

ния прибавочной стоимости между действующими ли-

цами [25]. В проблеме трактовки категории «человече-

ский капитал» не до конца остаются определенными 

категориальные взаимосвязи между человеческим  

и другими формами капитала. Человеческим капиталом 

называют знания, практические умения, трудовой опыт, 

здоровье и мотивацию, производительные способности. 

Вместе с тем существуют подходы, не отражающие 

факт доходности как признак капитала, но назначение 

экономической категории «капитал» – отображение 

возможности функционирования определенной стои-

мости в форме экономического актива, сформирован-

ного в результате инвестиций и способного приносить 

своему собственнику доход. Капиталом является стои-

мость, не конкурирующая ни с чем и ни с кем. Трактов-

ки знаний, умений и профессиональных навыков свиде-

тельствуют о том, что они являются конкурентоспособ-

ными и приносят доход собственнику, зарекомендовав 

себя с точки зрения категории капитала [26]. 

В научной литературе прослеживаются два полюса 

суждений относительного данного направления: теория 

человеческого капитала как отображение объективных 

закономерностей общественного развития, теория че-

ловеческого капитала как продукт политического век-

тора. В основе концепта последней теории – объектив-

ные экономические закономерности, а также реакция на 

вызовы новой эры технологических трансформаций, 

при которой знания выступают наиболее прогрессив-

ной производительной силой человечества [27], а соб-

ственник средств производства становится зависимым 

от носителя профессиональных знаний и трудовых на-

выков, что и является одним из постулатов экономики 

постиндустриального типа. 
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Abstract: The concept of a post-industrial economy is based on the new system of capital and the economy’s innova-

tive development when the changes of the dominant capital and labor character are the features of the global economic 

transformation. It is proved, that the human capital – accumulated knowledge, productive capacity of the population used 

in the economic activity – turns out to be a form of the social capital. In these circumstances, the course direction of  

the Russian economic policy aimed at the innovative development can be implemented due to the accumulation of human 

capital. It is proved, that the developed labor potential is a prerequisite to the formation of the human capital phenomenon. 

Knowledge and human productive capacity in the sphere of labor potential problems are of the interest from the perspec-

tive of a possibility to implement the economic goals, and in the sphere of human capital problems – from the perspective 

of a possibility to make a profit to its owner. Human capital is a profitable economic asset. The essential comparison of  

the economic categories of “intellectual capital”, “intellectual property”, “human capital”, and “non-material assets” al-

lowed discovering that these categories are the core of the world’s innovative development affecting each other and 

providing mutual development. Human capital is the main component of the intellectual capital. The authors formulated 

two opposite scientific opinions on the human capital phenomenon: the theory of human capital as the reflection of objec-

tive law of social development and the theory of human capital as the product of political direction based on the objective 

economic law, the reaction to the challenges of a new era of technological transformations when the knowledge is the most 

progressive productive power of humanity and the owner of production means becomes dependent on a person who owns 

professional knowledge and labor skills. 
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Аннотация: Модернизация в системе банковского сектора актуализирует вопросы, связанные с выходом сис-

темы на новый уровень развития, ставя перед банковскими учреждениями задачи обеспечения доступности кре-

дитных и ипотечных услуг для населения. Но предъявляемые требования невозможно осуществить без банковско-

го кластера, который позволяет создать благоприятные условия функционирования банковских учреждений, 

предлагающих более низкие процентные ставки по кредитованию населения. Этот феномен сосредотачивает во-

круг себя исследования отечественных и зарубежных ученых, однако в науке до сих пор используются различные 

дефиниции применяемых понятий. В связи с вышеизложенным встает вопрос о необходимости детального изуче-

ния данной деятельности. 

Статья посвящена исследованию определения понятия «банковский кластер». Авторами проведены теоретиче-

ские исследования существующих определений банковского кластера, показывающие, что сравнительно неболь-

шое количество работ посвящено исследованию определения данного понятия, что на сегодняшний день в зако-

нодательстве РФ также отсутствует понятие «банковский кластер», что высказываются разные мнения по поводу 

его сущности, особенностях его обозначения и определения содержательных характеристик. В то же время имеет 

место многоаспектность, фрагментарность определений банковского кластера, что препятствует формированию 

однозначного понимания данного феномена. 

В статье выделены три базовые характеристики, присущие данному понятию: экономический потенциал, по-

литический потенциал, банковская инфраструктура. Рассматриваются функциональные особенности предложен-

ных характеристик, которые раскрывают направления для оптимального использования их возможностей в бан-

ковской деятельности.  

Проведена дешифровка трех базовых характеристик, каждая из которых раскрыта тремя понятиями. По ре-

зультатам исследования авторами сформулировано определение банковского кластера, которое основано на кате-

гориальном методе двухуровневой триадической дешифровки базового понятия. Предложенное определение ба-

зируется на специфических чертах, присущих кластеру, формирующемуся в банковском секторе, вносит вклад  

в развитие теории кластеров. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В российской науке в настоящее время еще не 

сформировалось четкого, единого и общепринятого 

термина, отражающего понятие «банковский кластер», 

его характеристики и особенности. Сравнительно не-

большое количество работ посвящено исследованию 

определения понятия «банковский кластер», несмотря 

на актуальность данной проблемы. В связи с этим воз-

никают пробелы в разработке вопросов эффективного 

функционирования банковской сферы, основанные на 

когнитивности всех заинтересованных сторон в данной 

области, которые могли бы рационально использовать 

возможности банковского кластера, являющегося од-

ним из способов достижения эффективности постав-

ленных задач в банковском секторе. 

Для более детального изучения данного феномена 

необходимо сначала обратиться к имеющимся опреде-

лениям понятия «кластер», а только потом рассмотреть 

один из его видов – «банковский кластер». 

Родоначальником теории кластеров является  

М. Портер. С его точки зрения, под кластером пони-

мается «группа взаимодействующих на определенной 

географической территории компаний, функциони-

рующих в определенной сфере и связанных различно-

го рода экстерналиями» [1]. Также М. Портер указы-

вает на то, что кластеры могут быть размещены как  

в пределах одного региона, так и на территории не-

скольких стран [1]. М. Энрайт выделяет группу харак-

теристик, которые предшествуют созданию кластеров: 

природные ресурсы, фактор рабочей силы, развитая 

инфраструктура, близость поставщиков и покупате-

лей, развитие бизнеса в регионе или в стране [2].  

Д. Якобс также связывает образование кластера с гео-

графическим аспектом, подчеркивает значимость го-

ризонтальных и вертикальных отношений между от-

раслями промышленности, использования общих тех-

нологий, наличия лидера, а также качества сетевого 

взаимодействия [3]. По мнению других зарубежных 

авторов, кластер – группа предприятий, принадлежа-

щих одному сектору и действующих в тесной близо-

сти друг к другу (H. Schmitz) [4]; группы фирм в пре-

делах одной отрасли, расположенные в одной гео-

графической области; большая группа фирм в свя-

занных отраслях в отдельной местности (G. Swann,  

M. Prevezer) [5]; концентрация фирм, которые способ-

ны производить синергетический эффект из-за их гео-

графической близости и взаимозависимости даже при 

том, что их масштаб занятости может не быть отчет-

ливым или заметным (S.A. Rosenfeld) [6]; группа 

фирм, которые функционально связаны как верти-

кально, так и горизонтально, функциональный подход 

подчеркивает качество существующих взаимосвязей 
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между фирмами и институтами, поддерживающими 

кластер, и такие взаимосвязи определяются через ры-

нок (W. Elsner) [7]; ряд взаимодополняющих фирм  

(в производственном или обслуживающем секторах) 

общественных, частных и полуобщественных исследо-

вательских институтов и институтов развития, которые 

связаны рынком труда, связями затрат – выпуска, тех-

нологическими связями (M. Steiner, C. Hartmann) [8]. 

Поскольку трактовка определения «кластер» как  

в отечественных, так и в зарубежных источниках 

различна и зависит от рассматриваемых особенно-

стей самого феномена, встает актуальный вопрос  

о необходимости изучения сущности данного фено-

мена. Авторами предлагается вывести дефиницию 

банковского кластера, являющегося одним из видов 

кластеров и играющего активную роль в экономиче-

ском развитии страны. 

Целью работы выступает изучение понятия «бан-

ковский кластер», его специфических черт, форм суще-

ствования, способных оказать влияние на снижение 

кредитных и ипотечных ставок, тем самым повысить 

благосостояние населения в России. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследований авторы использовали 

такие методики, как контент-анализ [9–13], категори-

альный метод двухуровневой триадической дешифров-

ки базового понятия [14]. Сущность последнего метода 

заключается в том, что на первом уровне дешифровки 

искомая категория раскрывается тремя понятиями, ко-

торые в наибольшей мере отражают природную сущ-

ность феномена, именуемого данной категорией. На 

втором уровне данный процесс повторяется для де-

шифрующих понятий [15–18]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовав методику контент-анализ, авторы со-

ставили таблицу 1 с определениями понятия «банков-

ский кластер». 

Проведя анализ представленных в таблице 1 опре-

делений понятия «банковский кластер», принадлежа-

щих различным авторам, можно сделать ряд выводов. 

В определениях акцентируется внимание на геогра-

фический аспект, инвестиционную деятельность, а также 

на взаимодействие отдельных объектов, которые в сово-

купности образуют синергетический эффект (М.Ю. Саи-

това, И.А. Езангина, Ю.С. Тимофеева, А.Ю. Кизыма). По 

мнению ученых, рассматривающих данную тематику, 

вся банковская кластерная структура, вне зависимости от 

среды ее возникновения, является пространственно ло-

кализованной, взаимосвязанной и взаимодействующей. 

Основной причиной проведения анализа понятий бан-

ковского кластера является отсутствие упорядоченности  

и системности, а поскольку в настоящее время данный 

вопрос продолжает оставаться актуальным, он требует 

научного подхода. При решении возникшей задачи  

в работе был применен категориальный метод двухуров-

невой триадической дешифровки базового понятия.  

Итак, обобщение результатов анализа определений, 

приведенных в таблице 1, позволяет авторам выделить 

для понятия «банковский кластер» следующие три 

фундаментальные характеристики: банковская инфра-

структура, экономический потенциал, политический 

потенциал. 

 

 

Таблица 1. Определения понятия «банковский кластер» 

 

Понятие Определение Автор 

Региональный 

банковский 

кластер 

Совокупность сконцентрированных по географическому признаку 

кредитных организаций, органов управления региона и территори-

ального учреждения Банка России, взаимно способствующих эконо-

мическому росту региона на основе трансформации сбережений  

в инвестиции с наименьшими трансакционными издержками, эффек-

тивной аллокации ресурсов, финансовой сбалансированности вос-

производственного цикла, развития внутренней конкурентной среды, 

консолидации интересов и оптимального сочетания федеральных  

и региональных инструментов регулирования 

М.Ю. Саитова [19] 

Банковский 

кластер 

Координация банковских учреждений в границах определенной тер-

ритории, способствующих экономическому росту региона на основа-

нии перераспределения сбережений в инвестиции с минимальными 

транзакционными издержками. Банковский кластер может обеспе-

чить: успешную аллокацию инвестиционных средств, объединение 

интересов и оптимизированное сочетание региональных и федераль-

ных инструментов регулирования 

И.А. Езангина, 

Ю.С. Тимофеева [20] 

Банковский 

кластер 

Совокупность сконцентрированных по географическому признаку 

кредитных организаций, региональных органов управления и терри-

ториальных учреждений Банка России, способствующих экономиче-

скому росту региона на основе трансформации сбережений в инве-

стиции с наименьшими трансакционными издержками. Банковский 

кластер способен обеспечить: эффективную аллокацию инвестици-

онных ресурсов, финансовую сбалансированность воспроизводствен-

ного цикла, развитие внутренней конкурентной среды, консолидацию 

интересов и оптимальное сочетание федеральных и региональных 

инструментов регулирования 

А.Ю. Кизыма [21] 
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Поясним нашу позицию: 

– банковская инфраструктура: для нормального  

и эффективного функционирования кластера необхо-

димо наличие административной базы (координацион-

ный совет, созданный из представителей банковского 

сообщества, региональных властей, территориального 

управления Банка России, ведущих экспертов), инфор-

мационной просвещенности (сайты банков), научно-

технологической (внедрение новых видов банковских 

продуктов, стандартов клиентского обслуживания)  

и материально-технической оснащенности (основные 

офисы, дополнительные офисы, операционные кассо-

вые узлы, банкоматы); 

– экономический потенциал подразумевает наличие 

фактора стимулирования инвестиционной деятельно-

сти, а также наличия кадрового резерва; 

– политический потенциал характеризует общее ве-

дение политики в стране. 

Проведя дешифровку первого уровня, перейдем не-

посредственно к дешифровке второго уровня. 

Понятие «экономический потенциал» может быть 

дешифровано следующими понятиями: инвестиционная 

деятельность, географическое расположение, кадровый 

резерв.  

Понятие «политический потенциал» может быть 

дешифровано следующими понятиями: международ-

ные отношения, законодательство, общегосударствен-

ная политика. 

Понятие «банковская инфраструктура» может 

быть дешифровано следующими понятиями: админи-

стративная инфраструктура, материально-техничес-

кая инфраструктура, научно-технологическая инфра-

структура. 

Авторская дешифровка позволяет выделить особен-

ности банковского кластера, возникающие в банков-

ской сфере: удовлетворение общественных потребно-

стей в банковских услугах, географические особенно-

сти территории, социально-экономическое и политиче-

ское развитие территории, а также наличие развитой 

банковской инфраструктуры. 

На основе категориального метода двухуровневой 

триадической дешифровки авторами разработана мо-

дель определения понятия «банковский кластер», пред-

ставленная на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель определения понятия «банковский кластер» 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Разработанная авторами модель позволяет сформу-

лировать определение понятия «банковский кластер» – 

это взаимосвязь отдельных организаций, сконцентри-

рованных по географическим, экономическим и поли-

тическим признакам, которые вместе создают ком-

плексный банковский продукт, позволяющий удовле-

творять потребности клиентов, а также ориентирован-

ный на особенности территории: административную 

инфраструктуру, информационную инфраструктуру, 

научно-технологическую и материально-техническую 

инфраструктуры. 

Данное определение содержит в себе элементы, ко-

торые были использованы другими авторами в работах, 

а именно: географическое расположение, инвестицион-

ная деятельность. Использование метода двухуровне-

вой триадической дешифровки базовой категории по-

зволило систематизировать имеющиеся факторы и вы-

делить такие объективные основы, как экономический 

потенциал, политический потенциал, банковская ин-

фраструктура, которые, в свою очередь, обеспечивают 

роль связующего звена в банковском кластере. 

Разработка триады основных частей понятия «бан-

ковский кластер» позволила расширить данное понятие 

за счет введения следующих элементов: инвестицион-

ная деятельность, географическое расположение, кад-

ровый резерв, международные отношения, законода-

тельство, общегосударственная политика, администра-

тивная инфраструктура, материально-техническая ин-

фраструктура, научно-технологическая инфраструктура. 

Таким образом, авторы провели контент-анализ  

в данной области и разработали определение понятия 

«банковский кластер» с помощью категориального ме-

тода двухуровневой триадической дешифровки базово-

го понятия. Авторское определение обладает наличием 

такой специфической особенности, как системность, 

которая позволит глубоко осмыслить сущность данного 

феномена и поможет населению России в правильном 

решении выбора кредитов и ипотеки в банковских уч-

реждениях РФ. 
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Abstract: The modernization within the system of banking sector highlights the importance of the issues related to  

the system’s entry into a new level of development making banking institutions to set the tasks of the provision of credit 

and mortgage services availability for the population. Although, specified requirements cannot be implemented without 

banking cluster, which allows creating favorable conditions for the functioning of banking institutions offering lower in-

terest rates for the loans to the population. This phenomenon attracts the studies of Russian and foreign scientists, howev-

er, the scientists still use various definitions of the concepts used. In connection with the above stated, the issue of the ne-

cessity of the detailed study of this activity arises.  

The paper covers the study of the definition of the “banking cluster” concept. The authors carried out the theoretical 

study of the existing definitions of banking cluster showing that the relatively small number of works cover the study of 

this concept definition, and that the concept of “banking cluster” is absent in the Russian legislation today, and that differ-

ent opinions are spoken out about its essence, the peculiarities of its denotation and the definitions of its content-related 

characteristics. At the same time, the complexity, the fragmentation of banking cluster definitions take place and it hinders 

the formation of the clear understanding of this phenomenon.  

The paper highlights three basic characteristics of this concept, such as economic potential, political potential, and 

banking infrastructure. The authors considered functional features of the proposed characteristics that reveal the ways of 

optimal application of their opportunities in banking activity and carried out the decryption of three basic characteristics, 

each of them is disclosed by three concepts. According to the results of the study, the authors formulated the definition of 

banking cluster, which is based on the categorical method of two-level triadic decryption of basic concepts. The proposed 

definition is based on the specific characteristics of the cluster being formed within the banking sector and contributes to 

the development of the theory of clusters. 
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Ключевые слова: тренд-сезонные временные ряды; модель Хольта – Уинтерса. 

Аннотация: Одними из наиболее сложных проблем изучения различных экономических процессов являются 

оценка, моделирование и прогнозирование финансово-экономических показателей. Для краткосрочного прогнози-

рования временных рядов можно использовать модель Брауна. Если нужно учесть тренд без учета сезонности, 

подходит модель Хольта. Однако часто исследуемые финансовые показатели имеют трендовую компоненту  

и подвержены сезонным колебаниям. Такие процессы удовлетворительно моделируются временными рядами, 

включающими в себя как тренд, так и сезонную компоненту (тренд-сезонные временные ряды). Одним из эффек-

тивных способов моделирования тренд-сезонных временных рядов, включая прогнозирование показателей эконо-

мического процесса, является модель Хольта – Уинтерса, которая является развитием модели Хольта. К достоин-

ствам данной модели также относится ее достаточно простая реализация в различных пакетах прикладных про-

грамм, включая электронные таблицы Excel. Однако при использовании этой модели возникает необходимость 

подбора параметров модели, что может вызвать затруднения, поскольку алгоритм такого подбора неясен. В работе 

проанализированы возможные алгоритмы, применяемые при решении подобных задач, однако их реализация ма-

лопригодна в рассматриваемом случае. Поэтому мы предлагаем простой, но достаточно эффективный алгоритм, 

включающий минимизацию функционала ошибки, который часто используется в теории искусственных нейрон-

ных сетей. Программная реализация данного алгоритма является достаточно простой и не должна вызывать за-

труднений. Наши вычисления показали, что различный набор параметров модели может соответствовать практи-

чески неотличимым наборам прогнозных значений модели, и, следовательно, значения этих параметров не явля-

ются специфическими для рассматриваемого экономического показателя. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При моделировании экономических проблем часто 

приходится сталкиваться с необходимостью прогнози-

рования поведения исследуемых динамических показа-

телей. Часто эти показатели представлены временными 

рядами. 

Временные ряды представляют собой совокупность 

наблюдений за значениями некоторого показателя,  

упорядоченную по возрастанию временных значений 

[1–5]. Значения временного ряда также называют уров-

нями. Расстояния между уровнями временного ряда 

должны быть одинаковыми. 

Особый интерес представляют тренд-сезонные вре-

менные ряды, которые включают как трендовую, так  

и сезонную компоненту. Такие ряды могут, например, 

появляться при моделировании потребления энергоре-

сурсов [6]. Для краткосрочного прогнозирования тренд-

сезонных временных рядов можно использовать адап-

тивные модели с сезонной компонентой. Адаптивные 

модели могут на текущем шаге учитывать информа-

цию, полученную на предыдущих временных шагах,  

и отражать эволюцию динамических характеристик  

исследуемого объекта [7–9]. 

К популярным адаптивным методам краткосрочного 

прогнозирования относятся модели Брауна [10; 11], 

Хольта [12] и, для тренд-сезонных временных рядов, 

модели Хольта – Уинтерса [12], которые легко реали-

зуются численно, например в электронных таблицах 

Excel. Однако при проведении вычислений остается 

проблема, связанная с подбором адаптивных коэффи-

циентов модели. 

В работе предлагается простой и эффективный ме-

тод подбора коэффициентов в модели Хольта – Уин-

терса. Достоинством метода является простота его чис-

ленной реализации. 

Наши вычисления показали, что различные наборы 

коэффициентов могут дать практически совпадающие 

решения задачи, и, следовательно, значения адаптив-

ных параметров модели не являются специфическими 

для изучаемого экономического процесса. 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Мультипликативная модель Хольта – Уинтерса  

с линейным ростом имеет вид [2]: 

 

Yp(t + k) = [a(t) + k b(t)] F(t + k  L),            (1) 

 

где k  период упреждения;  

Y(t)  расчетное значение экономического показателя 

для t-го периода;  

a(t), b(t) и F(t)  коэффициенты модели;  

L  период сезонности (для квартальных данных L=4, 

для месячных данных L=12).  

F(t + k  L) является значением коэффициента сезонно-

сти того периода, для которого рассчитывается эконо-

мический показатель. Очевидно, что для малых значе-

ний t аргумент функции F будет отрицательным. 

Уточнение коэффициентов модели проводится по 

формулам: 

 

a(t) = 1Y(t)/F(t – L) + (1 – 1) [a(t – 1) + b(t – 1)],   (2) 

 

b(t) = 3[a(t) – a(t – 1)] + (1 – 3)b(t – 1),           (3) 

 

F(t) = 2Y(t)/a(t) + (1 – 2)F(t – L).                (4) 
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Для оценки начальных значений a(0) и b(0) приме-

няют методы эконометрики, для чего строят линейную 

модель регрессии для первых членов ряда [13; 14]. 

Как отмечалось выше, первые несколько значений t 

будут соответствовать отрицательному аргументу фун-

кции F. В этом случае значения коэффициентов сезон-

ности вычисляются как среднее арифметическое за эти 

периоды. Например, в рассматриваемом далее примере 

значение F(3) вычисляется как  

 

Y(1)/Ylin(1) + Y(5)/Ylin,                       (5) 

 

где Ylin(t) – значение экономического показателя, вы-

численное по линейной модели вида  

 

Y(t) = a(0) + b(0)t. 

 

Значения коэффициентов сезонности для положитель-

ных значений аргумента вычисляются по формуле (4). 

Для значений t1 значения Yp вычисляются по фор-

муле (1). Затем по формулам (2)–(4) находятся текущие 

значения всех параметров модели.  

Прогнозируемые значения Yp рассчитываются по 

формуле (1) при фиксированном t (в рассматриваемом 

примере это значение равно 16) и различных значениях 

k (в рассматриваемом примере значение k меняется  

от 1 до 4). 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Поскольку результаты вычислений и исходные дан-

ные удобно представлять в виде таблиц, для компью-

терной реализации описанного выше алгоритма удобно 

использовать электронные таблицы Excel (аналогично 

тому, как это сделано для различных экономических 

моделей в [15–17]). 

Рассмотрим компьютерную реализацию модели  

в Excel при заданных значениях  (1=0,3, 2=0,6, 

3=0,3). В качестве примера проанализируем моделиро-

вание и прогнозирование динамики цены акции Y(t) [2].  

В рассматриваемом примере месячных данных за че-

тыре года для построения линейной модели можно ис-

пользовать первые восемь членов ряда. Для вычисления 

значения a(0) целесообразно использовать функцию 

НАКЛОН, а для вычисления значения b(0) – функцию 

ОТРЕЗОК (группа «Статистические»). Начиная с t=0, 

значения Yp(t) рассчитываются по формулам (2)–(4). 

Исходные данные и результаты моделирования, по-

лученные нами в электронных таблицах Excel, показаны 

на рис. 1. Там же приведены соответствующие графики. 

Очевидно, что наиболее сложным и нетривиальным 

пунктом данной модели является подбор коэффициен-

тов 1, 2, 3. Будем далее обозначать это множество 

коэффициентов символом . 

Для вычисления значений применение традици-

онных вычислительных методов (например, метода 

градиентного спуска или различных модификаций сим-

плекс-метода [18–20]) является сложным и неудобным, 

поскольку в уравнение (1) предыдущее значение пока-

зателя входит неявно. 

Мы предлагаем следующий алгоритм вычислений, 

позволяющий одновременно определить подходящие 

значения . В качестве параметра, определяющего ка-

чество модели при фиксированном наборе значений  

выберем функционал 

 

  
2

yyErr


, 

 

где y


 и y – модельные и табличные значения результи-

рующего фактора соответственно. 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты моделирования по модели Хольта – Уинтерса 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26) 65



М.Г. Семененко, Л.А. Унтилова   «Модель Хольта – Уинтерса: математические аспекты…» 

 

По аналогии с терминологией искусственных ней-

ронных сетей будем называть данный функционал 

функционалом ошибки. Значение функционала ошибки 

для набора значений 1=0,3, 2=0,6 и 3=0,3, предла-

гаемого в [2], равно 950,75.  

Значения 1, 2 и 3 принадлежат интервалу [0; 1]. 

Разобьем данный интервал на N отрезков равной вели-

чины 1/N. В результате получим разбиение единичного 

трехмерного куба в пространстве (1, 2, 3). Вычислим 

значение функционала Err в каждой точке разбиения  

и зафиксируем множество , соответствующее мини-

муму значений функционала. Для набора данных, соот-

ветствующих рис. 1, получаем значения: 1=0,4, 2=0,5 

и 3=0,2 , что соответствует значению функционала 

ошибки Err = 940,17. 

Наши вычисления показали, что два набора значе-

ний параметров  (0,4; 0,5; 0,2) и (0,3; 0,6; 0,3) соответ-

ствуют мало отличающимся значениям функционала 

ошибки, а результаты моделирования практически не 

отличаются визуально. Можно сделать вывод, что зна-

чения этих параметров не являются достаточно специ-

фическими и не могут существенно отражать природу 

изучаемых динамических процессов в экономике.  

Достоинство описанного выше алгоритма заключа-

ется в том, что его программная реализация не пред-

ставляет существенных трудностей в любых системах 

программирования и пакетах прикладных программ  

и дает достаточно хорошие результаты. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Предложен алгоритм вычисления параметров в мо-

дели Хольта – Уинтерса, не вызывающий существен-

ных трудностей при программной реализации и даю-

щий достаточно хорошие результаты. 

2. Результаты вычислений показывают, что набор 

значений параметров в модели Хольта – Уинтерса мо-

жет определяться неоднозначно, т. е. значения этих 

параметров не являются специфическими для иссле-

дуемого экономического процесса. 
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Abstract: Evaluation, modeling and forecasting of financial and economic indicators are the most complex problems 

while studying various economic phenomena. For the short-term forecasting of temporal series, the Brown model can be 

used. The Holt model can be applied if it is necessary to consider a trend without seasonality. However, the financial indi-

cators studied often have the trend component and are subject to the seasonal fluctuations. Such processes can be ade-

quately modeled by the temporal series including both the trend and the seasonal component (trend-seasonal temporal se-

ries). One of the most effective methods of modeling of trend-seasonal temporal series including the forecasting of eco-

nomic phenomena indicators is the Holt–Winters model that is the evolution of Holt model. Its rather simple implementa-

tion in various packages of application software including the Excel electronic spreadsheets is one of the advantages of this 

model. However, when using this model, it is necessary to select the model’s parameters that can cause difficulties as the 

algorithm of this selection is not clear. In this paper, the authors analyzed possible algorithms used for the solution of simi-

lar tasks; however, their implementation is hardly suitable in the case under discussion. That is why the authors offer sim-

ple but rather effective algorithm including the minimization of the error functionality that is often used in the theory of 

artificial neural networks. The program implementation of this algorithm is rather simple and should not cause difficulties. 

The authors’ calculations showed that the particular set of model parameters can correspond to almost indistinguishable 

sets of expected model values and, therefore, the values of these parameters are nonspecific to the economic indicator un-

der consideration. 
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Аннотация: На сегодняшний день рыбопромышленные предприятия Приморского края являются частью мощ-

нейшего рыбодобывающего комплекса Российской Федерации. Однако современные тенденции развития данных 

предприятий обнаруживают такие проблемы, как высокий уровень промышленного браконьерства, невостребо-

ванность отечественной рыбопродукции глубокой переработки на зарубежных рынках, высокий уровень износа 

основных фондов. В большей степени это обусловлено дезинтеграцией рыбохозяйственного комплекса, разруше-

нием ранее существовавших производственно-технологических связей между предприятиями. Решением данных 

проблем может стать внедрение кластерной формы взаимодействия промышленных организаций, что повысит 

конкурентоспособность рыбопромышленников в отрасли и сменит ориентацию сырьевого экспорта рыбной про-

дукции на экспорт продукции с более высокой степенью обработки. 

В этой связи целью статьи является идентификация лидеров отрасли, которые могли бы стать потенциальными 

участниками данного кластера, на основе определения текущего финансово-экономического положения предпри-

ятий в рыбохозяйственном комплексе.  

Для этого авторами проведена рейтинговая оценка 34 ведущих рыбопромышленных предприятий Приморско-

го края на основе их бухгалтерской финансовой отчетности за 4 года. В ходе исследования произведен расчет фи-

нансовых коэффициентов, которые помогли выявить проблемы функционирования промышленных организаций  

и выстроить стратегию их нивелирования. В результате проведенного анализа среди крупных и малых предпри-

ятий выявлены лидеры, которые могли бы являться основой для ядра рыбопромышленного кластера. Предложен-

ная в исследовании методика может использоваться для идентификации потенциальных участников промышлен-

ных кластеров различных видов экономической деятельности в регионах Российской Федерации. 

 

На сегодняшний день рыбохозяйственный комплекс 

Российской Федерации призван обеспечить решение 

многих политических и экономических проблем, к ко-

торым, в частности, следует отнести переход к иннова-

ционному типу промышленного производства, обеспе-

чение продовольственной безопасности, повышение 

национальной конкурентоспособности и улучшение 

благосостояния населения. Одним из способов дости-

жения целей, поставленных правительством, является 

внедрение и развитие кластерной формы взаимодейст-

вия промышленных организаций.  

В Приморском крае соответствующие кластерные 

инициативы предприняты и нашли отражение в приня-

тии поручения Президента Российской Федерации  

по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, 

в котором объявляется приоритет создания рыбопере-

рабатывающего кластера [1]. Несмотря на четкие ори-

ентиры, декларированные правительством, в настоящее 

время процессы региональной кластеризации развива-

ются в замедленном темпе, что обусловлено наличием 

следующих проблем, затрудняющих устойчивое разви-

тие рыбохозяйственного комплекса: дезинтеграция ры-

бохозяйственных предпринимательских структур, на-

рушение кооперационных и производственно-техноло-

гических взаимосвязей между предприятиями [2]; 

сырьевая направленность экспорта водных биологиче-

ских ресурсов, что тормозит развитие отечественной 

рыбопереработки [3]; сокращение уровня потребления 

рыбы на душу населения до значений вдвое ниже норм 

рационального питания [4]; рост промышленного бра-

коньерства, обусловленного высокими затратами на 

промысловую деятельность [5]; низкая инвестиционная 

привлекательность рыбохозяйственного комплекса [6]; 

высокий уровень износа основных фондов, что требует 

их активной модернизации [7; 8]. 

Обозначенные трудности в функционировании рыб-

ной отрасли, идентифицируются, как правило, на мак-

роуровне экономики. В то же время важно отметить, 

что рыбохозяйственный комплекс состоит из самостоя-

тельных хозяйствующих субъектов, среда каждого из 

которых оказывает существенное влияние не только на 

деятельность рыбного хозяйства в целом, но и на го-

товность предприятий к взаимодействию [9; 10]. По-

этому, на наш взгляд, анализ деятельности рыбохозяй-

ственных предприятий играет важную роль в нахожде-

нии причин, затрудняющих развитие рыбного хозяйст-

ва в условиях кластерного подхода. 

Наиболее распространенным для исследования фи-

нансово-экономических проблем в функционировании 

хозяйственных единиц различных видов экономиче-

ской деятельности является метод рейтинговых оценок. 

Рейтинг – это числовой или порядковый показатель, 

отображающий важность или значимость определенно-

го объекта или явления, оценка позиции анализируе-

мого объекта по шкале показателей [11]. Как отмечает 

Н.А. Грачева, «показатели рейтинга в компактной  
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и емкой форме характеризуют финансовую стабиль-

ность хозяйствующих субъектов и позволяют оценить 

перспективные тенденции ее изменения, играя роль 

индикаторов для принятия решений» [12]. 

При этом базой для расчета рейтинга зачастую 

становятся данные бухгалтерской финансовой отчет-

ности исследуемых предприятий. Бухгалтерская от-

четность открыта для пользователей и поэтому с точ-

ки зрения стабильности положения и надежности 

является незаменимым источником экономической 

информации [13]. 

В этой связи целью настоящего исследования явля-

ется проведение рейтинговой оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятий рыбохозяй-

ственного комплекса на примере Приморского края,  

а также идентификация наиболее перспективных уча-

стников рыбопромышленного кластера. Следует пояс-

нить, что выбор данного региона обусловлен тем, что 

обозначенная территория обеспечивает 20 % от уровня 

всероссийского вылова водных биологических ресур-

сов. Предприятия Приморья являются частью круп-

нейшего рыбохозяйственного комплекса, имеющего 

мощную сырьевую базу, выгодное геостратегическое 

положение, благоприятные климатические условия, 

незамерзающие и выходящие на Транссибирскую маги-

страль морские рыбные порты [14]. 

В настоящее время авторами выделяется разнооб-

разное количество методов рейтинговой оценки. Рей-

тинговые оценки можно определить, опираясь на бух-

галтерский и экспертный методы. Первый заключается 

в том, что на основе бухгалтерской отчетности рассчи-

тываются значения финансовых коэффициентов, кото-

рые в дальнейшем и формируют рейтинговые оценки 

деятельности предприятий. При использовании экс-

пертного метода группе экспертов предлагается произ-

вести оценку значимости каждого финансового коэф-

фициента из предложенного перечня. По нашему мне-

нию, экспертная группа преимущественно должна со-

стоять из специалистов финансовых и экономических 

служб предприятий, для которых строится рейтинг. 

Компетентность экспертов можно определить исходя 

из того, какую должность они занимают, и стажа их 

работы в отрасли. Существует достаточно примеров из 

мировой и отечественной практики, когда совмещаются 

оба метода построения рейтинга [15]. 

В бухгалтерском методе построения рейтинга суще-

ствует 6 способов расчета рейтинговой оценки каждого 

рассматриваемого предприятия: 

1) метод суммы мест; 

2) метод суммы баллов; 

3) метод многомерной средней П.М. Рабиновича; 

4) метод Паттерн; 

5) метод многомерной средней с применением нор-

мативных значений показателей; 

6) метод расстояний А.Д. Шеремета [16]. 

Для данного исследования из всех перечисленных 

способов расчета рейтинговых оценок для предприятий 

был выбран метод многомерной средней с применени-

ем нормативных значений показателей. На наш взгляд, 

этот метод наиболее удобен, так как полученные ре-

зультаты легко интерпретировать и есть возможность 

проанализировать их динамику. Расчеты проведены по 

формулам: 

норм
j

факт
ijij KKt  , 

 

где ijt  – рейтинговая сумма баллов i-го предприятия; 

факт
ijK  – j-ый коэффициент; 

норм
jK  – нормативные требования к j-му коэффициенту; 

 

n

t

R

n

j

ij

i





1

, 

 

где iR – рейтинговая оценка i-го предприятия; 

ijt – рейтинговая сумма баллов i-го предприятия; 

n – число финансовых коэффициентов. 

В ходе исследования нами было отобрано 34 пред-

приятия Приморского края (23 крупных и 11 малых), 

основными видами экономической деятельности ко-

торых являются «Рыболовство, рыбоводство и пре-

доставление услуг в этих областях» (код ВЭД 05), 

«Рыболовство в открытых районах Мирового океана 

и внутренних морских водах» (код ВЭД 05.01.1), 

«Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых рай-

онах Мирового океана и внутренних морских водах 

сельскохозяйственными товаропроизводителями» 

(код ВЭД 05.01.11), «Вылов рыбы и водных биоре-

сурсов в открытых районах Мирового океана и внут-

ренних морских водах несельскохозяйственными то-

варопроизводителями» (код ВЭД 05.01.12), «Перера-

ботка и консервирование рыбо- и морепродуктов» 

(код ВЭД 15.20). Следует пояснить, что в соответст-

вии с Федеральным законом Российской Федерации 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в РФ» крупным предприятием считает-

ся предприятие, у которого среднесписочная числен-

ность работников за предшествующий календарный 

год превышает 250 человек, а предельные значения 

годовой выручки превышают 2 млрд руб. К малым 

предприятиям относятся предприятия, у которых сред-

несписочная численность работников за предшествую-

щий календарный год не должна превышать 100 чело-

век, а предельные значения годовой выручки не пре-

вышают 800 млн руб. [17; 18]. 

Для оценки финансового состояния каждого из ры-

бохозяйственных предприятий использован коэффици-

ентный метод. С помощью финансовых коэффициен-

тов, являющихся относительными показателями фи-

нансовой деятельности предприятия, становится воз-

можным проследить связь между двумя или несколь-

кими параметрами, отраженными в балансе, и спрогно-

зировать развитие экономической деятельности пред-

приятия в ближайшем будущем [19; 20].  

Таким образом, нами рассчитаны 3 коэффициента 

ликвидности (текущая, срочная и абсолютная), 3 коэф-

фициента финансовой устойчивости (коэффициент соот-

ношения заемных и собственных средств, коэффициент 

маневренности собственного капитала и коэффициент 

автономии), 3 коэффициента рентабельности (рента-

бельность совокупных активов по чистой прибыли, рен-

табельность собственного капитала по чистой прибыли  
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и рентабельность товаров или услуг) и 2 коэффициента 

деловой активности (коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала). В зависимости от полученных 

значений коэффициентов присвоены определенные 

баллы, соответствующие разработанной шкале оценки, 

что представлено в таблице 1. 

В результате проведен анализ финансово-хозяйст-

венной деятельности предприятий за 2011–2014 гг. на 

основе расчета финансовых коэффициентов по данным 

ежегодно составляемой бухгалтерской финансовой от-

четности. Основываясь на данном анализе деятельности 

предприятий за указанный период, был составлен их 

рейтинг. 

В таблице 2 представлены малые предприятия ры-

бохозяйственного комплекса Приморского края, участ-

вующие в рейтинговой оценке. Исходя из проведенного 

анализа, можно сделать вывод о том, что за период ис-

следования к лидирующим предприятиям отрасли, 

имеющим наиболее благоприятные финансовые пока-

затели, можно отнести ООО «Австралийский дом», 

ООО «Исток-АБ», ООО «Софко». 

 

 

Таблица 1. Баллы рейтинговой оценки финансовых коэффициентов для рыбохозяйственных предприятий 

 

№ 

п/

п 

Коэффициенты 

Балльная шкала оценки значений коэффициентов 

Отлично 

(5) 

Хорошо 

(4) 

Удовлетворительно 

(3) 

Неудовлетворительно 

(2) 

1 Коэффициент текущей ликвидности >2,0 1,5–2,0 1,0–1,5 <1,0 

2 Коэффициент срочной ликвидности >1,0 0,7–1,0 0,5–0,7 <0,5 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности >0,3 0,2–0,3 0,1–0,2 <0,1 

4 
Коэффициент соотношения заемных  

и собственных средств 
<0,7 0,7–0,9 0,9–1,0 >1,0 

5 
Коэффициент маневренности  

собственного капитала 
>0,5 0,3–0,5 0,2–0,3 <0,2 

6 Коэффициент автономии >0,7 0,6–0,7 0,5–0,6 <0,5 

7 
Рентабельность совокупных активов 

по чистой прибыли 
>0,200 0,1–0,2 0–0,100 <0 

8 
Рентабельность собственного  

капитала по чистой прибыли 
>0,250 0,12–0,25 0–0,125 <0 

9 
Рентабельность товаров, работ  

или услуг 
>0,300 0,15–0,3 0–150 <0 

10 
Коэффициент оборачиваемости  

оборотных активов 
>7,5 5,0–7,5 2,5–5,0 <2,5 

11 
Коэффициент оборачиваемости  

собственного капитала 
>4,5 3,0–4,5 1,5–3,0 <1,5 

 

 

Таблица 2. Рейтинг малых предприятий за 2011–2014 гг. 

 

2011 2012 2013 2014 

1 ООО «Австралийский 

дом» 

1 ООО «Австралийский 

дом» 

1 ООО «Солвет» 1 ООО «Исток-АБ» 

2 ООО «Софко» 2 ООО «Софко» 2 ООО «Австралийский 

дом» 

2 ООО «Инсоф Марин» 

3 ООО «Инсоф Марин» 3 ООО «Примрыбфлот» 3 ООО «Инсоф Марин» 3 ООО «Австралийский 

дом» 

4 ООО «Солвет» 4 ООО «Инсоф Марин» 4 ЗАО «Восток-

Джапан» 

4 ЗАО «Восток-Джапан» 

5 ООО «Рыбозавод 

Большекаменский» 

5 ООО «Исток-АБ» 5 ООО «Исток-АБ» 5 ЗАО «Орион  

Пасифик» 

6 ООО «Исток-АБ» 6 ООО «Солвет» 6 ЗАО «Орион Паси-

фик» 

6 ООО «Солвет» 

7 ООО «Нереида» 7 ООО «Рыбозавод 

Большекаменский» 

7 ООО «Софко» 7 ООО «Рыбозавод 

Большекаменский» 

8 ЗАО «Орион Паси-

фик» 

8 ООО «Рыблеспром» 8 ООО «Рыбозавод 

Большекаменский» 

8 ООО «Софко» 

9 ООО «Рыблеспром» 9 ООО «Нереида» 9 ООО «Нереида» 9 ООО «Примрыбфлот» 

10 ООО «Примрыбфлот» 10 ЗАО «Орион Пасифик» 10 ООО «Примрыб-

флот» 

10 ООО «Рыблеспром» 

11 ЗАО «Восток-

Джапан» 

11 ЗАО «Восток-Джапан» 11 ООО «Рыблеспром» 11 ООО «Нереида» 
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В таблице 3 представлены крупные предприятия 

рыбохозяйственного комплекса Приморского края, уча-

ствующие в рейтинговой оценке. Лидирующими пред-

приятиями по результатам финансового анализа явля-

ются ОАО «Рыболовецкий колхоз "Новый Мир"», ОАО 

«КВЭН» и ОАО ХК «Дальморепродукт». У данных 

предприятий активы имеют высокую степень ликвид-

ности, что позволяет им в короткие сроки при необхо-

димости погашать свои обязательства перед кредито-

рами. Также их выручка от основного вида деятельно-

сти превышает затраты на производство, следователь-

но, эти предприятия эффективно используют свои ак-

тивы, что позволяет им модернизировать свое произ-

водство. Все вышеперечисленное позволяет данным 

предприятиям являться лидерами отрасли, а в условиях 

формирования рыбопромышленного кластера именно 

данные промышленные организации могут быть осно-

вой для формирования ядра кластера. Его представите-

лями должны являться наиболее конкурентоспособные 

и эффективно функционирующие промышленные ор-

ганизации, являющиеся лидерами своего вида эконо-

мической деятельности. Именно от того, какие пред-

приятия являются членами ядра кластера, зависит сте-

пень интегрированности участников, характер их взаи-

модействия и производимый ими синергетический эф-

фект. 

 

 

Таблица 3. Рейтинг крупных предприятий за 2011–2014 гг. 

 

2011 2012 2013 2014 

1 ОАО «НБАМР» 1 ЗАО «ИНТРАРОС» 1 ОАО «ТУРНИФ» 1 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Новый Мир"» 

2 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Новый Мир"» 

2 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Приморец"» 

2 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Новый Мир"» 

2 ОАО «КВЭН» 

3 ЗАО «ИНТРАРОС» 3 ОАО «ТУРНИФ» 3 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Приморец"» 

3 ОАО ХК «Дальморе-

продукт» 

4 ООО «РОЛИЗ» 4 ООО «Интеррыбфлот» 4 Рыболовецкий колхоз 

«Огни Востока» 

4 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Приморец"» 

5 Рыболовецкий колхоз 

«Огни Востока» 

5 Рыболовецкий колхоз 

«Огни Востока» 

5 ОАО «КВЭН» 5 Рыболовецкий колхоз 

«Огни Востока» 

6 ООО «Владивосток-

ский рыбокомбинат» 

6 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Новый Мир"» 

6 ООО «Владивосток-

ский рыбокомбинат» 

6 ЗАО «Южморрыб-

флот» 

7 ЗАО «Южморрыб-

флот» 

7 ОАО «НБАМР» 7 ЗАО «ИНТРАРОС» 7 ОАО «ТУРНИФ» 

8 ООО «Интеррыб-

флот» 

8 ЗАО «Агропромыш-

ленный комплекс "Сла-

вянский-2000"» 

8 ЗАО производственное 

рыбодобывающее пред-

приятие «Преображен-

ский рыбокомбинат» 

8 ЗАО «ИНТРАРОС» 

9 ООО «ДАЛЬТРАНС-

«ДАЛЬТРАНС-

ФЛОТ» 

9 ООО «УССУРИ» 9 ОАО «НБАМР» 9 ООО «Владивосток-

ский рыбокомбинат» 

10 ЗАО «Агропромыш-

ленный комплекс 

"Славянский-2000"» 

10 ООО «ДАЛЬТРАНС-

ФЛОТ» 

10 ЗАО «Рыболовецкий 

колхоз "Восток-1"» 

10 ЗАО «Рыболовецкий 

колхоз "Восток-1"» 

11 ООО «Рыболовецкий 

колхоз "Тихий океан"» 

11 ООО «РОЛИЗ» 11 ООО «Интеррыб-

флот» 

11 ОАО «НБАМР» 

12 ОАО «ТУРНИФ» 12 ООО «Рыболовецкий 

колхоз "Тихий океан"» 

12 ЗАО «Агропромыш-

ленный комплекс 

"Славянский-2000"» 

12 ООО «ДАЛЬТРАНС-

ФЛОТ» 

13 ОАО «Рыболовецкий 

колхоз "Приморец"» 

13 ООО «Дальвест» 13 ОАО ХК «Дальморе-

продукт» 

13 ООО «Интеррыбфлот» 

14 ОАО «КВЭН» 14 ЗАО «Морская судоход-

ная компания "ВОС-

ТОКТРАНССЕРВИС"» 

14 ЗАО «Южморрыб-

флот» 

14 ЗАО «Агропромыш-

ленный комплекс 

"Славянский-2000"» 

15 ООО «Дальвест» 15 ОАО «ПБТФ» 15 ОАО «Дальрыба» 15 ОАО «Дальрыба» 

16 ОАО «ПБТФ» 16 ОАО «Дальрыба» 16 ООО «Рыболовецкий 

колхоз "Тихий оке-

ан"» 

16 ОАО «ПБТФ» 

17 ООО «УССУРИ» 17 ООО «Зарубинская 

база флота» 

17 ООО «УССУРИ» 17 ООО «Рыболовецкий 

колхоз "Тихий океан"» 

18 ОАО «Дальрыба» 18 ЗАО «Рыболовецкий 

колхоз "Восток-1"» 

18 ООО «РОЛИЗ» 18 ЗАО «Морская судо-

ходная компания 

"ВОСТОКТРАНС-

СЕРВИС"» 
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2011 2012 2013 2014 

19 ООО «Зарубинская 

база флота» 

19 ООО «Владивосток-

ский рыбокомбинат» 

19 ООО «Дальвест» 19 ООО «Дальвест» 

20 ЗАО «Рыболовецкий 

колхоз "Восток-1"» 

20 ЗАО «Южморрыб-

флот» 

20 ООО «ДАЛЬТРАНС-

«ДАЛЬТРАНС-

ФЛОТ» 

20 ЗАО производственное 

рыбодобывающее 

предприятие «Преоб-

раженский рыбоком-

бинат» 

21 ЗАО производственное 

рыбодобывающее пред-

приятие «Преображен-

ский рыбокомбинат» 

21 ОАО ХК «Дальморе-

продукт» 

21 ООО «Зарубинская 

база флота» 

21 ООО «УССУРИ» 

22 ЗАО «Морская судо-

ходная компания 

"ВОСТОКТРАНС-

СЕРВИС"» 

22 ЗАО производственное 

рыбодобывающее пред-

приятие «Преображен-

ский рыбокомбинат» 

22 ОАО «ПБТФ» 22 ООО «РОЛИЗ» 

23 ОАО ХК «Дальморе-

продукт» 

23 ОАО «КВЭН» 23 ЗАО «Морская судоход-

ная компания "ВОС-

ТОКТРАНССЕРВИС"» 

23 ООО «Зарубинская 

база флота» 

 

 

В целом по результатам рейтинговой оценки финан-

сово-хозяйственной деятельности 23 крупных и 11 ма-

лых приморских рыбохозяйственных предприятий 

можно выделить следующие характерные особенности: 

1) 30 % крупных и 46 % малых предприятий могут 

испытывать значительные трудности при погашении 

своих текущих обязательств; 

2) каждое третье предприятие не способно погашать 

свои текущие обязательства за счет оборотных активов; 

3) 57 % крупных и 64 % малых предприниматель-

ских структур в случае возникновения финансовых 

трудностей не смогут покрыть все свои обязательства 

за счет денежных средств и эквивалентов, следователь-

но, им придется распродавать объекты основных 

средств или брать дополнительные обязательства; 

4) половина исследуемых предприятий находится  

в зоне потенциальной опасности возникновения не-

достатка собственных денежных средств, что может 

служить причиной затруднений в получении новых 

кредитов; 

5) 78 % крупных и 73 % малых предприятий отрас-

ли зависимы от заемных источников финансирования, 

и у них малоустойчивое финансовое положение; 

6) лишь 18 % крупных предприятий эффективно ис-

пользуют свое имущество. Данные предприятия могут 

характеризоваться ростом чистой прибыли, уменьше-

нием расходов на производство товаров и услуг; 

7) малые предприятия отрасли имеют невысокую рен-

табельность активов, что может быть связано с уменьше-

нием чистой прибыли организаций, с ростом стоимости 

основных средств (ОС), оборотных и внеоборотных 

активов, снижением оборачиваемости активов; 

8) 26 % крупных предприятий не могут в достаточ-

ной мере покрывать свои обязательства перед собст-

венниками, а значит, имеют малый интерес для инве-

сторов, при этом 9 % малых предприятий имеют ма-

ленькую прибыль, которая едва покрывает их затраты; 

9) 91 % предприятий отрасли имеют неудовлетвори-

тельную рентабельность продаж, что говорит о про-

блемах с реализацией продукции на рынке. Причиной 

этому может служить наполненность рынка сбыта од-

нотипными товарами, которые имеют недостаточный 

спрос; 

10) 96 % предприятий отрасли являются непривле-

кательными для инвесторов с точки зрения эффектив-

ности капиталовложений; 

11) 36 % имеют большую долю прибыли за счет ис-

пользования заемных средств, однако в долгосрочной 

перспективе это может подорвать финансовую незави-

симость фирм от внешних источников. 

Все обозначенные выше проблемы предприятий 

сказываются на эффективности и конкурентоспособно-

сти всего рыбохозяйственного комплекса, а также на 

процессах его кластеризации. Можно отметить, что 

предприятия рыбной промышленности Приморья су-

ществуют в условиях нестабильности и высоких эко-

номических рисков. Целевые программы и концепции 

не реализуются в полной мере и не дают должного эф-

фекта, финансово-экономические проблемы препятст-

вуют решению проблем инвестирования и обновления 

основных производственных фондов комплекса [21].  

Сложившиеся негативные тенденции приводят к сни-

жению объемов производства и потере рынка, что вы-

зывает необходимость поиска новой стратегии развития 

рыбного хозяйства региона, к которой в том числе от-

носится и создание рыбопромышленного кластера.  

Создание рыбопромышленного кластера в Примор-

ском крае позволит объединить крупных, средних и мел-

ких рыбопромышленников, направить их усилия на 

достижение единой цели – повышения конкурентоспо-

собности рыбохозяйственной деятельности и эффек-

тивности деятельности каждой организации этой от-

расли. Выявленные в результате рейтинговой оценки 

предприятия-лидеры отрасли могут выступать в каче-

стве движущей силы, побуждающей развитие процес-

сов кластеризации в отрасли. В дальнейших исследова-

ниях планируется разработать методику, позволяющую 

не только идентифицировать наиболее финансово ус-

тойчивые предприятия отрасли, которые могут являть-

ся основой для ядра кластера, но и определить их воз-

можную роль в будущей организационной структуре 

промышленного кластера.  
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Abstract: Today, fishing enterprises of Primorski Krai are the part of the most powerful fishing industry of the Russian 

Federation. However, current tendencies in the development of these enterprises demonstrate such issues as the high level 

of commercial poaching, the absence of demand for domestic processed fish products in foreign markets, the high level of 

fixed assets depreciation. In general, these issues are caused by the disintegration of fisheries industry and the destruction 

of pre-existing industrial and technological links between the enterprises. The implementation of cluster forms of interac-

tion between the industrial organizations will enhance the competitiveness of fishing managers in the industry and change 

the orientation of the commodity exports of fishery products for export of the products with the higher degree of pro-

cessing. 

In this context, the aim of this paper is to identify the industry leaders as the potential participants of this cluster based 

on the determination of current financial and economic situation of the enterprises in the fishery sector. 

To achieve this objective, the authors carried out the rating of thirty-four leading fishing enterprises of Primorski Krai 

based on their accounting financial statements for 4 years. During the study, the financial ratios were calculated that helped 

to identify the issues of the functioning of industrial organizations and to develop the strategy for their solving. The analy-

sis revealed the leaders among the large and small businesses, which could be the basis for the core of the fishing industry 

cluster. The proposed in the study methodology can be used to identify the potential participants of industrial clusters of 

different economic activities in the regions of the Russian Federation. 

74 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26)



 

 

НАШИ АВТОРЫ 

 

Бурцева Ксения Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры «Аудит и контроль». 

Адрес: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 125993, Россия, г. Москва, Ленин-

градский пр-т, 49.  

Тел.: 8 927 268-55-52 

E-mail: aksentiya@mail.ru 

 

Гречников Федор Васильевич, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, профессор, первый замести-

тель председателя. 

Адрес: Самарский научный центр Российской академии наук (СамНЦ РАН), 443001, Россия, г. Самара, Студенче-

ский переулок, 3 А. 

Тел.: (846) 337-53-81 

E-mail: fvgr48@mail.ru 

 

Емцева Елена Дмитриевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики и моделирования. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

Тел.: (4232) 68-28-55 

E-mail: emtseva@mail.ru  

 

Ибрагимова Зульфия Фануровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры макроэкономического 

развития и государственного управления. 

Адрес: Башкирский государственный университет, 450076, Россия, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.  

Тел.: (347) 229-96-06 

E-mail: Badertdinova@mail.ru 

 

Кобенко Александр Владимирович, вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торгов-

ли Самарской области. 

Адрес: Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, 443001, Россия,  

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210. 

Тел.: (846) 332-27-44 

E-mail: A.Kobenko@economy.samregion.ru  

 

Корнева Екатерина Владимировна, ассистент кафедры международного бизнеса и финансов. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

Тел.: +7 924 234-36-59 

E-mail: ekaterina.korneva@vvsu.ru 

 

Корнейко Ольга Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса и финансов. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

Тел.: (8423) 275-47-79 

E-mail: olga30300@mail.ru 

 

Кравченко Наталья Руслановна, магистрант 1-го курса кафедры экономики и менеджмента. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, 41. 

Тел.: +7 924 244-33-61 

E-mail: natalia-kravchenko@ibox.ru 

 

Кузубов Алексей Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса и финансов. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690000, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

Тел.: (423) 240-41-60 

E-mail: AlexceyK@gmail.com 

 

Кузьмичева Ирина Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса  

и финансов. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

E-mail: irina.kuzmicheva@vvsu.ru 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26) 75



АВТОРЫ 

 

Лазарев Геннадий Иннокентьевич, доктор экономических наук, профессор, президент. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
E-mail: gennadiy.lazarev@vvsu.ru 
 
Лебединская Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики  
и менеджмента. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: (8423) 240-41-61 
E-mail: Yuliya.Lebedinskaya@vvsu.ru 
 
Ма Бинь, магистрант кафедры международного бизнеса и финансов. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: (8423) 275-47-79 
E-mail: 386923610@qq.com 
 
Мазелис Андрей Львович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики и моделирования. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: (4232) 40-40-65 
E-mail: andrey.mazelis@vvsu.ru 

 
Максимова Валерия Сергеевна, магистрант. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690000, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
E-mail: lerchik-new92@mail.ru 
 
Пашук Алексей Михайлович, студент 4-го курса кафедры международного бизнеса и финансов. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: +7 924 244-33-67 
E-mail: Leshka.rec31@mail.ru 
 
Сарычева Маргарита Алексеевна, студент 3-го курса кафедры международного бизнеса и финансов. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: 8 914 710-84-07 
E-mail: margo96.96@mail.ru 
 
Сафронова Елизавета Андреевна, студент 3-го курса кафедры международного бизнеса и финансов. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: 8 924 528-60-54 
E-mail: mail.mokona@gmail.com 
 
Семененко Марина Геннадиевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Высшая математика». 
Адрес: Калужский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, 
248600, Россия, г. Калуга, ул. Баженова, 2. 
Тел.: 8 910 516-45-63 
E-mail: msemenenko09@rambler.ru 
 
Соколова Анастасия Игоревна, студент 3-го курса кафедры международного бизнеса и финансов. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: 8 914 652-96-12 
E-mail: annsok96@mail.ru 
 
Титова Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса и финансов. 
Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  
ул. Гоголя, 41. 
Тел.: 8 953 217-73-26 
E-mail: titova_2010@mail.ru 

76 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26)



АВТОРЫ 

 

Унтилова Людмила Александровна, старший преподаватель кафедры «Экономика и организация производства». 

Адрес: Калужский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, 

248600, Россия, г. Калуга, ул. Баженова, 2. 

Тел.: 8 953 325-62-47 

E-mail: akpulat@yandex.ru 

 

Флик Евгения Глебовна, старший преподаватель кафедры международного бизнеса и финансов. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

Тел.: 8 924 730-50-54 

E-mail: flick_@rambler.ru 

 

Шашло Нина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса и финан-

сов, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

E-mail: ninelllsss@gmail.com 

 

Шушакова Антонина Алексеевна, студент кафедры экономики и менеджмента. 

Адрес: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 690014, Россия, г. Владивосток,  

ул. Гоголя, 41. 

Тел.: (8423) 240-41-61 

E-mail: antonina_ves@mail.ru 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26) 77

mailto:ninelllsss@gmail.com


 

 

OUR AUTHORS 
 
Burtseva Kseniya Yurievna, PhD (Economics), Associate Professor, doctoral candidate of Chair “Audit and Control”. 
Address: Financial University under the Government of the Russian Federation, 125993, Russia, Moscow, Leningradsky 
Prospect, 49. 
Tel.: 8 927 268-55-52 
E-mail: aksentiya@mail.ru 
 
Emtseva Elena Dmitrievna, PhD (Physics and Mathematics), assistant professor of Chair of Mathematics and Modeling. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: (4232) 68-28-55 
E-mail: emtseva@mail.ru 
 
Flik Evgeniya Glebovna, senior lecturer of Chair of international business and finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: 8 924 730-50-54 
E-mail: flick_@rambler.ru 
 
Grechnikov Fedor Vasilievich, Doctor of Sciences (Engineering), Corresponding Member of the Russian Academy of 
Sciences, Professor, First Deputy Chairman. 
Address: Samara Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 443001, Russia, Samara, Studencheskiy pereulok, 3 A. 
Tel.: (846) 337-53-81 
E-mail: fvgr48@mail.ru 
 
Ibragimova Zulfiya Fanurovna, PhD (Economics), Associate Professor, assistant professor of Chair of macroeconomic 
development and state management. 
Address: Bashkir State University, 450076, Russia, Ufa, Zaki Validi Street, 32.  
Tel.: (347) 229-96-06 
E-mail: Badertdinova@mail.ru 
 
Kobenko Aleksandr Vladimirovich, Vice-Governor – Minister of Economic Development, Investment and Trade  
of Samara Region. 
Address: The Ministry of Economic Development, Investment and Trade of Samara Region, 443001, Russia, Samara, 
Molodogvardeiskaya Street, 210. 
Tel.: (846) 332-27-44 
E-mail: A.Kobenko@economy.samregion.ru 
 
Korneva Ekaterina Vladimirovna, assistant of Chair of international business and finance.  
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: +7 924 234-36-59 
E-mail: ekaterina.korneva@vvsu.ru 
 
Korneyko Olga Valentinovna, PhD (Economics), assistant professor of Chair of international business and finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: (8423) 275-47-79 
E-mail: olga30300@mail.ru 
 
Kravchenko Natalya Ruslanovna, graduate student of Chair of economics and management. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: +7 924 244-33-61 
E-mail: natalia-kravchenko@ibox.ru 
 
Kuzmicheva Irina Aleksandrovna, PhD (Economics), assistant professor of Chair of International Business and Finances. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
E-mail: irina.kuzmicheva@vvsu.ru 
 
Kuzubov Aleksey Alekseevich, PhD (Economics), assistant professor of Chair of International Business and Finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690000, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: (423) 240-41-60 
E-mail: AlexceyK@gmail.com  
 
Lazarev Gennadiy Innokentievich, Doctor of Sciences (Economics), Professor, President. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
E-mail: gennadiy.lazarev@vvsu.ru 
 

78 Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26)



АВТОРЫ 

 

Lebedinskaya Yuliya Sergeevna, PhD (Economics), senior lecturer of Chair of Economics and Management. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: (8423) 240-41-61 
E-mail: Yuliya.Lebedinskaya@vvsu.ru 
 
Mа Bin’, graduate student of Chair of international business and finance.  
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: (8423) 275-47-79 
E-mail: 386923610@qq.com 
 
Maksimova Valeriya Sergeevna, graduate student. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690000, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
E-mail: lerchik-new92@mail.ru 
 
Mazelis Andrey Lvovich, PhD (Physics and Mathematics), assistant professor of Chair of Mathematics and Modeling. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Primorski Krai, Vladivostok, Gogol 
Street, 41. 
Tel.: (4232) 40-40-65 
E-mail: andrey.mazelis@vvsu.ru 

 
Pashuk Aleksey Mikhailovich, four-year student of Chair of international business and finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: +7 924 244-33-67 
E-mail: Leshka.rec31@mail.ru 
 
Safronova Elizaveta Andreevna, third-year student of Chair of international business and finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: 8 924 528-60-54 
E-mail: mail.mokona@gmail.com 
 
Sarycheva Margarita Alekseevna, third-year student of Chair of international business and finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: 8 914 710-84-07 
E-mail: margo96.96@mail.ru 
 
Semenenko Marina Gennadievna, PhD (Physics and Mathematics), assistant professor of Chair “Higher mathematics”. 
Address: Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University, 248600, Russia, Kaluga, Bazhenov Street, 2. 
Tel.: 8 910 516-45-63 
E-mail: msemenenko09@rambler.ru 
 
Shashlo Nina Vladimirovna, PhD (Economics), assistant professor of Chair of International Business and Finances, chief 
of Postgraduate and Doctoral Studies Department. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
E-mail: ninelllsss@gmail.com 
 
Shushakova Antonina Alekseevna, student of Chair of Economics and Management. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: (8423) 240-41-61 
E-mail: antonina_ves@mail.ru 
 
Sokolova Anastasiya Igorevna, third-year student of Chair of international business and finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: 8 914 652-96-12 
E-mail: annsok96@mail.ru 
 
Titova Natalya Yurievna, PhD (Economics), associate professor of Chair of international business and finance. 
Address: Vladivostok State University of Economics and Service, 690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41. 
Tel.: 8 953 217-73-26 
E-mail: titova_2010@mail.ru 

 
Untilova Lyudmila Aleksandrovna, senior lecturer of Chair “Economics and organization of production”. 
Address: Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University, 248600, Russia, Kaluga, Bazhenov Street, 2. 
Tel.: 8 953 325-62-47 
E-mail: akpulat@yandex.ru 

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2016. № 3 (26) 79

mailto:ninelllsss@gmail.com

	001 А пустая стр
	001 б РЕДКОЛЛЕГИЯ_эко
	001 СОДЕРЖАНИЕ а рус ЭКО 3(26)
	001СОДЕРЖАНИЕ А ЭКО 3(26)
	1ЭКОНверсткаБурцева1НЧ
	1ЭКОНверсткаБурцева2НЧ
	1ЭКОНверсткаГречников_КобенкоЧ
	1ЭКОНверсткаЕмцеваЧ
	1ЭКОНверсткаИбрагимоваНЧ
	1ЭКОНверсткаКорневаКравченкоПашукЧ
	1ЭКОНверсткаКорнейкоНЧ
	1ЭКОНверсткаКузубовЧ
	1ЭКОНверсткаЛазарев_Кузьмичева_ШашлоНЧ
	1ЭКОНверсткаЛебединскаяНЧ
	1ЭКОНверсткаСемененкоЧ
	1ЭКОНверсткаТитова_Сарычева_Сафронова_Соколова_ФликЧ
	2НАШИ АВТОРЫ___________Э
	3OUR AUTHORS____________Э



