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Аннотация: Анализ последних государственных программ, направленных на социально-экономическое разви-
тие страны в долгосрочном периоде, показал, что инновационная деятельность и ее формирование в промышленном 
секторе экономики являются приоритетными направлениями в настоящее время. Промышленный сектор экономики 
можно рассматривать как совокупность сложных интегрированных экономических систем, под которыми в ста-
тье понимается объединение хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в условиях развитой конкуренции на 
основе информации, инновации и инвестиций. Внедрение инноваций всегда сопровождается привлечением суще-
ственных финансовых средств. Значительная роль в этой связи отводится портфельному управлению. Учитывая, 
что инновационная деятельность является сложным видом хозяйственной деятельности, в которой требуется рас-
смотрение не только экономических и организационных действий персонала по внедрению новаций, но и навыков 
учета рисковых ситуаций, возникающих в процессе управления проектами, от персонала предприятия требуется 
наличие определенных компетенций, связанных с портфельным управлением.

Особенностью портфельного управления является обеспечение инновационной деятельности предприятия не-
обходимыми ресурсами на основе выбранной им стратегии развития с целью эффективного достижения планируе-
мых результатов. Под портфельным управлением понимается механизм менеджмента, содержащий в себе элементы 
планирования, анализа и регулирования, позволяющий транслировать стратегию развития в портфель проектов для 
последующей реализации.

В статье рассматривается деятельность персонала, вовлеченного в процесс внедрения инноваций посредством 
портфельных инвестиций. Приводится методология формирования портфеля инновационных проектов, оценка ус-
ловий, при которых возникает проектная деятельность персонала, оценка согласованности портфельных инвести-
ций со стратегическим развитием предприятия.

Автором предложена компетентностная модель персонала, участвующего в реализации портфеля инноваций на 
микроуровне и на индивидуальном уровне управления.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Теория 
портфельных инвестиций и управления ими возникла в 
первой половине XX века, когда И. Фишер [1] начал рас-
сматривать общие подходы к оценке процессов инвести-
рования, предложив математическое обоснование итогов 
сравнения двух инвестиционных проектов, а Д. Кейнс [2] 
развил подходы к управлению инвестиционными процес-
сами в целом. 

Начало современной портфельной теории можно 
проследить в трудах Г. Марковица [3], а также В. Шарпа 
[4] и Дж. Линтнера [5]. Они обосновывают выбор опти-
мального портфеля инвестиций в финансовые активы 
по критериям «риск» и «доход». Эта проблема остает-
ся важной для решения экономическими системами 
и сегодня. В трудах Л.В. Глуховой и Н.А. Сердюковой 
не только рассматриваются методики бюджетирования, 
ориентированного на результат, и риски управления фи-
нансовыми потоками при инвестировании инноваций 
[6], но и предлагается модель управления государствен-
ной инновационной системой [7].

В дальнейшем по мере усложнения экономических 
процессов перед организациями возникла необходи-
мость в одновременном решении множества разнона-
правленных задач. В связи с этим стала совершенство-
ваться теория портфельного управления с точки зрения 
управления не только финансовыми активами, но и ре-
альными проектами, такими как инвестиционные, инно-
вационные, социальные, экологические и другие проек-
ты. Интересными и своевременными являются работы 
А.И. Афоничкина [8; 9], в которых он рассматривает 
интегрированные экономические системы и возможно-
сти управления сложными инновационными и инвести-
ционными процессами в них. Такие организации зада-
ют темпы экономического развития, в том числе прямо 
или косвенно способствуют развитию малого и среднего 
бизнеса [10, с. 4]. 

Перекликаясь с выводами А.И. Афоничкина об 
управлении сложными инновационными и инвестици-

онными процессами в интегрированных информаци-
онных системах на основе портфельного управления, 
Л.В. Глухова предлагает мультиагентную систему управ-
ления инновационной средой предприятий региона, ак-
центируя внимание на необходимости связи государства 
с объектами инноваций и инвестиций посредством реги-
онального портфельного управления [11].

Все вышесказанное позволяет сделать выводы об 
актуальности портфельного управления в интегрирован-
ных экономических системах, что, соответственно, обя-
зывает персонал, вовлеченный в инвестиционный про-
цесс, обладать определенными компетенциями.

Современная портфельная теория рассматривается в 
трудах У. Баффета [12], А.О. Денисенко [13], С.А. Иванова 
[14], В.И. Копосова [15], Е.А. Афоничкиной [16] и многих 
других авторов. Вклад российской науки в исследование 
темы портфельного инвестирования менее значителен, 
чем исследования зарубежных ученых, заложивших ос-
нову современных подходов к инвестициям и развивших 
их. Этим обосновывается выбор темы исследования и ее 
актуальность для современной экономики.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы, показал, 
что на первый план выходит степень профессиональной 
подготовки сотрудников интегрированной экономиче-
ской системы на всех уровнях организационной струк-
туры. Зачастую это становится проблемой для боль-
шинства предприятий. Владение специальным набором 
компетенций существенно влияет на снижение затрат на 
управление инновационными процессами ввиду сниже-
ния рисков ошибок персонала. 

Постановка целей исследования в общем виде состо-
ит в разработке компетентностной модели сотрудников, 
вовлеченных в процесс портфельного управления. Для 
этого в статье решены следующие задачи:

- дан анализ потребностей в знаниях и умениях пер-
сонала, занимающегося управлением инвестиционными 
и инновационными процессами с позиций минимизации 
рисков;
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- проведен экспертный анализ, выявивший наиболее 
значимые компетенции персонала;

- предложена компетентностная модель персонала, 
участвующего в процессе портфельного управления.

За основу взяты выводы, полученные А.А. Бовиным, 
Л.В. Глуховой, А.А. Шерстобитовой [17–20], в которых 
отражена значимость подготовки кадров для портфельно-
го управления интегрированными экономическими систе-
мами.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Сложность задач глобализации сопровождается тенден-
цией к возрастанию в научных исследованиях значимо-
сти индивидуального уровня в экономических процес-
сах. Это можно проследить, например, при присуждении 
Нобелевской премии по экономике: все чаще отмечают-
ся ученые, которые в своих работах учитывают факторы, 
связанные с субъективным поведением человека. 

В связи с тем, что признается существенность роли 
человеческого фактора, возникает необходимость новых 
требований к персоналу в организациях. Поэтому в по-
следнее время все активнее внедряется так называемый 
компетентностный подход к оценке, подбору и обучению 
персонала в интегрированных экономических системах.

Согласно выводам Л.В. Глуховой [21], компетентност-
ная модель менеджеров по управлению портфельными 
инвестициями при организации инновационной деятель-
ности должна измеряться на основе интегрального пока-
зателя, сформированного из набора различных компетен-
ций, требующихся в процессе внедрения инноваций.

Соглашаясь с автором монографии [22], что компетен-
ция – это способность или готовность применять знания, 
умения, отношения и опыт в знакомых и незнакомых си-
туациях, рассмотрим, какими частными компетенциями 
должен обладать специалист по портфельному управле-
нию.

Компетенции человека можно разделить на три боль-
шие группы: личностные, социальные и профессио-
нальные. Они оказывают взаимное воздействие друг на 
друга, поэтому полностью независимыми не могут быть. 
Попробуем сформулировать модель частных ключевых 
компетенций для персонала, ориентированного на инно-
вационную деятельность в рамках портфельного управ-
ления, интеграция которых даст представление об его 
компетентности (таблица 1). 

Таблица 1. Ключевые компетенции 
при портфельном управлении

Компетенция Условное 
обозначение

Вес Способ 
измерения

Работа в команде Пк 0,21 Тест
Системное 
мышление Пс 0,13 Тест

Стратегическое 
видение Пв 0,11 Тест

Адаптивность к 
неопределенности Па 0,38 Тест

Ориентация на 
результат Пр 0,17 Тест

Тогда интеграционная модель, отражающая уровень 
сформированности компетентности сотрудника, может 
иметь следующий вид:

ППУ = 0,21Пк + 0,13Пс + 0,11Пв + 0,38Па + 0,17Пр.
Весовые коэффициенты были получены в процессе 

аналитической деятельности экспертным путем, за ос-
нову был взят параметр минимизации риска потерь при 
портфельном управлении. Такой подход позволит управ-
лять процессом формирования компетенций. 

Таким образом, возникает необходимость выстраива-
ния системы работы с персоналом в рамках компетент-

ностного подхода. Такая система может базироваться 
на двух взаимодополняющих направлениях, а именно 
формировании необходимых компетенций у действую-
щих сотрудников и привлечении персонала со стороны 
с необходимыми компетенциями. Первое реализуется 
при помощи инструментария корпоративных обучаю-
щих программ, корпоративных университетов, форми-
рования корпоративной культуры. Второе направление 
предполагает проработку системы отбора и интеграции 
новых сотрудников. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В статье рассмотрены 
современные требования к персоналу в рамках портфель-
ного управления интегрированными экономическими 
системами. В условиях все большего признания влияния 
индивидуального уровня на экономические процессы на 
микро- и макроуровне предложен компетентностный под-
ход к оценке, обучению и подбору сотрудников в крупных 
корпоративных системах. Сформулированы основные 
компетенции, которыми должен обладать персонал всех 
уровней организаций. Предложена концепция формиро-
вания системы работы с персоналом для успешной дея-
тельности интегрированных экономических систем.
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at the individual level. 

Abstract: The analysis of recent government programmes for socio-economic development of the country for the long 
term period has shown that the innovative activity and its formation in the industrial sector of the economy are priority areas 
at present. The industrial sector of the economy can be referred to as a complex set of integrated economic systems, i.e. a 
merger of economic entities interacting in the conditions of developed competition on the basis of information, innovation 
and investment. Innovation is always accompanied by involvement of substantial financial means. A significant role in this 
process is given to the portfolio management. The innovative activity is a complex activity that requires consideration of 
not only economic and organizational actions of the personnel in introduction of innovations, but also skills in management 
of risk situations occurring in the process of project management; the enterprise personnel is required to possess certain 
competencies associated with portfolio management.

A peculiarity of portfolio management is that it provides innovative activity of the enterprise with the necessary resources 
based on the chosen development strategy to effectively achieve the planned results. Portfolio management is the management 
mechanism that contains elements of planning, analysis and regulation, allowing one to transfer development strategy into 
the portfolio of projects for their further implementation.

The paper considers the activities of personnel involved in the process of innovation implementation through portfolio 
investments. The work presents methodology of innovative projects portfolio formation, assessment of the conditions 
under which the project activity of personnel starts, assessment of consistency of portfolio investments with the strategic 
development of the company.

The author proposes a competence model for personnel involved in the implementation of innovation portfolio at the 
micro-level and individual-level of management.
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Аннотация: Проблема взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, рассматриваемая в статье, 
представляет особую актуальность вследствие модернизационных процессов образовательной системы, обуслов-
ленных усилением стратегической значимости знаний в информационной экономике. Снижение качества и кон-
курентоспособности образования на глобальном рынке, низкий уровень ресурсной обеспеченности, недостаток 
высококвалифицированных кадров, раскоординированность рынков труда и образовательных услуг обусловлены 
начальной стадией становления рыночных отношений в образовательном секторе. Проблема согласованности взаи-
модействия рынка труда и рынка образовательных услуг является комплексной социально-экономической задачей, 
требующей системного подхода, который заключается в совместном рассмотрении компонентов системы: пред-
ложения рынка образовательных услуг, спрос на рынке труда. В работе уточнены и проанализированы ключевые 
понятия исследуемого вопроса: образование, образовательные услуги, рынок образовательных услуг, рынок труда. 
Рассмотрены особенности системного и интегрального подходов согласования механизмов взаимодействия рынков 
труда и образовательных услуг с учетом специфики их развития на примере образовательной системы Нижегород-
ской области. В ходе исследования сформулированы основные меры по осуществлению интеграции: налаживание 
партнерских отношений между системой высшего образования, производством и бизнесом; формирование уровня 
подготовки специалистов в соответствии с динамично развивающимся спросом на рынке труда; обновление учебно-
материальной базы образовательных учреждений в соответствии с современными технологиями производства. Все 
это позволило установить особую роль государственного регулирования в вопросе оптимизации взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг, что позволит координировать цели, содержание подготовки специ-
алистов с учетом стратегического развития экономики, формировать государственный заказ на подготовку кадров с 
учетом перспективных потребностей экономики, разрабатывать долгосрочные прогнозы.

Модернизация существующей образовательной си-
стемы обусловлена усилением стратегической значимо-
сти знаний в информационной экономике, в этой связи 
актуальным становится вопрос формирования и разви-
тия рынка образовательных услуг. Рыночные отношения 
в образовательном секторе сегодня находятся в стадии 
становления, что вызывает ряд проблем, в частности сни-
жение качества и конкурентоспособности образования на 
глобальном рынке, обеспечивающем запросы экономики, 
низкий уровень ресурсной обеспеченности, недостаток 
высококвалифицированных кадров, раскоординирован-
ность рынков труда и образовательных услуг [1–3].

Проблема согласованности взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг является ком-
плексной социально-экономической задачей, требующей 
системного подхода, который заключается в совместном 
рассмотрении компонентов системы: 

• предложения рынка образовательных услуг;
• спроса на рынке труда.
С целью уточнения используемой терминологии проа-

нализируем предлагаемые авторами дефиниции ключевых 
понятий, так как неточность их формулирования может 
привести к затруднению выбора оптимального пути совер-
шенствования современной образовательной системы.

Резюмируя мнения ученых, можем сказать, что обра-
зование есть процесс подготовки специалистов, совер-
шенствования и обогащения знаний, умений, интеллек-
та, характера и т. д. обучаемых, особенно посредством 
обучения в учебных заведениях. В то же время образова-
ние – это и запас знаний, умений и навыков индивидуу-
ма, полученный им в процессе обучения и подтверждае-
мый наличием соответствующих документов. Таким об-
разом, понятие «образование» включает в себя не только 
внутренний потенциал индивидуума, который он может 
использовать для реализации профессиональной траек-
тории в своей жизни, но и весь комплекс отношений по 
формированию, продвижению и реализации образова-
тельного продукта. 

Разделяя мнение В.М. Кожухара и ряда авторов, счита-
ем, что трудности в определении образовательной услуги 

обусловлены неоднозначным трактованием предмета об-
разовательного труда, а именно субъекта образовательно-
го воздействия, в качестве которого выступает исходная 
социально-психологическая структура личности обучае-
мого, выражающаяся определенной совокупностью зна-
ний, умений, навыков, предпочтений, интересов, мотивов 
и ценностных установок; можно сказать, что это работа 
отдельного педагога или педагогического коллектива, на-
правленная на целесообразное изменение социально-пси-
хологической структуры личности обучаемого [4]. Таким 
образом, образовательная услуга – это экономическое 
благо в виде духовного продукта, удовлетворяющего че-
ловеческую потребность в приобретении знаний, умений 
и навыков.

В контексте нашего исследования важно отметить, что 
профицит образовательных услуг приводит к возникнове-
нию конкуренции на образовательном рынке. По мнению 
Э.И. Скоблевой, «образовательные программы предлага-
ют многие вузы, так что у потребителей есть возможность 
выбирать вуз, а вузы, в свою очередь, оказываются конку-
рентами на рынке образовательных услуг» [5].

С точки зрения методологического подхода [6] рынок 
образовательных услуг рассматривается как механизм 
взаимодействия различных субъектов по поводу купли-
продажи образовательных услуг.

К субъектам рынка образовательных услуг относятся: 
• производители (образовательные организации и 

индивидуальные предприниматели), которые выходят на 
рынок с дифференцированным предложением; 

• потребители (обучающиеся – непосредственные 
потребители), которые выражают свои желания покупа-
телям, выходящим на рынок;

• покупатели (домохозяйства, организации, государ-
ство), предъявляющие спрос на рынке [7].

Рынок труда – это система социально-экономических 
отношений между государством, работодателями и тру-
дящимися, касающихся всего комплекса трудовых от-
ношений, купли-продажи трудовых услуг, включающая 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 
вовлечение людей в процесс производства [8]. 
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Отличительной особенностью современного рынка 
труда являются жесткие условия его функционирования 
(высокая интенсивность информационных потоков, мно-
жество работодателей, острая конкуренция за выгодные 
должности и рабочие места), а также усложнение его ин-
фраструктуры [9]. Именно здесь во многом формируется 
спрос на образовательные услуги со стороны основных 
субъектов экономики (домохозяйств, фирм, государства), 
а также их предложение со стороны образовательных уч-
реждений и частных лиц. Поэтому так важен эффектив-
ный механизм взаимодействия указанных рынков, его 
создание – сложная проблема, практически не разрабо-
танная в теории управления. 

Ученые подчеркивают, что механизм взаимодействия 
рынков труда и образовательных услуг имеет свою спец-
ифику [10–15], определяемую особенностями их разви-
тия, и предлагают различные подходы к его исследова-
нию. Рассмотрим особенности системного и интеграль-
ного подходов.

Используя принципы системного подхода [16], в ис-
следуемом механизме можно выделить следующие эле-
менты: мотивационное, организационное, информаци-
онное, методическое и правовое обеспечение, – каждый 
из которых имеет самостоятельное значение и реализу-
ется в различных формах, но является неотъемлемой ча-
стью механизма взаимодействия. 

Мотивационное обеспечение – совокупность моти-
вов деятельности и экономических ожиданий, которыми 
руководствуются субъекты взаимодействия рынка тру-
да и рынка образовательных услуг при определении на-
правлений, объекта и сферы взаимодействия; эти мотивы 
отражают преследуемые ими цели и их специфические 
интересы. Если интересы более или менее совпадают, 
механизм взаимодействия функционирует исправно, в 
противном случае происходит рассогласование действий. 
Поэтому очень важно установить полный спектр движу-
щих мотивов и взаимных ожиданий у предприятий, обра-
зовательных учреждений, будущих и работающих специ-
алистов и других субъектов рынка. 

Организационное обеспечение, делающее возмож-
ным согласование интересов и реализацию взаимодей-
ствия, предполагает наличие или создание специальных 
структур, способных регулировать взаимоотношения 
субъектов рынка, основываясь на их интересах, тенден-
циях развития и стратегических целях. 

Информационное обеспечение требуется для созда-
ния каналов связи, позволяющих субъектам взаимодей-
ствия обмениваться нужной для них информацией (на-
пример, о вакансиях, зарплатах, учебных программах и 
т. п.) в удобном для них режиме. Здесь особое значение 
приобретает проблема искажения сигналов, связанная, с 
одной стороны, с информационной асимметрией, с дру-
гой – с особенностями функционирования современного 
рынка информационных услуг в России. 

Методическое и правовое обеспечение предполагает 
наличие специальных нормативных документов, опре-
деляющих права и ответственность участников рынка в 
процессе их совместной работы. 

Особо следует подчеркнуть роль интегрального под-
хода к оптимизации стратегий взаимодействия рынка 
образовательных услуг с рынком труда. Его суть за-
ключается в суммарном и согласованном рассмотрении 
удовлетворения образовательными структурами спроса 
на их услуги и выбора оптимальной стратегии реализа-

ции своей продукции [17–24].
Модель интегрального взаимодействия образовательных 

структур с рынком образовательных услуг и рынком труда 
может быть представлена следующей схемой (рис. 1). 

Опираясь на проведенный теоретический анализ из-
учаемого вопроса, рассмотрим особенности становления 
рыночных механизмов на примере образовательной си-
стемы Нижегородской области.

В последнее десятилетие рынок образовательных ус-
луг России качественно изменяется по влиянием многих 
факторов, наиболее значимые из них: несогласованность 
рынков труда и образовательных услуг, присоединение к 
Болонскому процессу и переход на двухуровневую систе-
му подготовки в вузах, принятие нового Федерального за-
кона «Об образовании» [25], демографическая ситуация в 
стране, обостряющая конкурентную борьбу между вузами. 
Рынок образовательных услуг Нижегородской области так-
же трансформируется под влиянием этих факторов.

Система высшего образования Нижегородской области 
является одной из крупнейших отраслей экономики реги-
она. На сегодняшний день в ней заняты свыше 18 тыс. ра-
ботников и более 130 тыс. студентов. В 2014/15 учебном 
году подготовка специалистов по программам высшего об-
разования ведется в 11 государственных вузах с общей чис-
ленностью студентов более 112 тыс. человек [26]. Прием 
осуществляется по 28 укрупненным группам направлений 
подготовки (бакалавриата) и специальностей [27].

Анализ динамики приема на очную форму обучения 
в государственные вузы показал, что наибольшее коли-
чество абитуриентов поступает обучаться по группам 
«Экономика» и «Управление», а также «Технические 
науки». Наблюдается увеличение количества обучаю-
щихся в области по группе «Гуманитарные науки» за 
счет увеличения приема в Нижегородский государствен-
ный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского), Волжскую государственную ака-
демию водного транспорта (ВГАВТ), Нижегородский 
государственный лингвистический университет име-
ни Н.А. Добролюбова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), 
Нижегородскую академию Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (НА МВД РФ), Нижегородском 
филиале Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» (НФ НИУ ВШЭ).

Спецификой региона является популяризация инже-
нерно-технических специальностей, о чем свидетель-
ствует анализ структуры приема в вузы. По данным 
Министерства образования Нижегородской области, 
наибольшее количество абитуриентов было зачислено 
по группе «Технические науки» (рис. 2). Экономика и 
управление остаются среди наиболее востребованных 
направлений подготовки среди абитуриентов, как и по 
России в целом. В укрупненной группе «Гуманитарные 
науки» максимальное количество студентов приходится 
на юридические направления [27].

Рынки труда и образовательных услуг, отвечающие за 
воспроизводство трудового потенциала области, а именно 
за подготовку и распределение работников по видам эко-
номической деятельности, должны находиться в непрерыв-
ном взаимодействии. Но сегодня этот процесс нарушен. 
Одна из основных проблем сопоставления рынков труда 
и образовательных услуг заключается в несоответствии 
структуры объема и качества образовательного потенциа-
ла структуре спроса, предъявляемого работодателями. Эта 
проблема существует и в других регионах России [28].

 
 рынок труда образовательные 

структуры 
рынок 

образовательных 
услуг 

Рис. 1. Модель интегрального взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда
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Рис. 2. Структура приема в вузы 
Нижегородской области

Работодатели области формируют запрос на специ-
алистов с определенным набором профессиональных 
компетенций в соответствии с характером работы в кон-
кретных сферах деятельности. Наиболее сильными по-
зициями в глазах работодателей Нижегородской области 
обладают вузы технического профиля [29].

С начала 90-х годов в России наблюдается резкий 
рост подготовки специалистов гуманитарного профиля, 
преимущественно экономического и юридического на-
правлений. По данным Ю.В. Степанова, за последнее 
десятилетие количество выпускников по этим направле-
ниям подготовки возросло на 20 % [30]. Темп прироста 
инженерно-технических специалистов был в два раза 
меньше, вследствие чего на российском рынке труда 
сегодня существует значительный дефицит инженерно-
технических кадров. Данная проблема характерна и для 
рынка труда Нижегородской области.

На рынке труда Нижегородской области предложе-
ние специалистов в области экономики и юриспруден-
ции намного превышает спрос. Но именно эти направле-
ния подготовки по-прежнему наиболее привлекательны 
для абитуриентов. Этот факт подтверждает и министр 
образования Нижегородской области С.В. Наумов: 
«Наибольшей популярностью у абитуриентов традици-
онно пользуются экономико-управленческие, юриди-
ческие и айтишные направления. Кроме того, заметно 
вырос интерес к естественнонаучным специальностям 
(физика – ВШОПФ, ННГУ; биология – ННГУ), большо-
му спектру технических (радиотехника – НГТУ; ядерная 
энергетика и теплофизика – НГТУ) и т. д. Из гумани-
тарных это перевод и переводоведение (НГЛУ), журна-
листика (ННГУ), международные отношения (ННГУ), 
лингвистика (НГЛУ); из педагогических – профессио-
нальное обучение и педагогическое образование (с дву-
мя иностранными языками, НГПУ). По-прежнему высок 
спрос на медицинские специальности» [31]. В результа-
те сегодня мы наблюдаем отставание предлагаемых об-
разовательных услуг от потребностей областного рынка 
труда, а также несоответствие развития направлений об-
разования, классификации направлений подготовки име-
ющимся вакансиям на рынке труда. Для решения этих 
проблем необходима интеграция рынков труда и образо-
вательных услуг области. На основе анализа зарубежной 
и отечественной литературы сформулированы меры по 
осуществлению интеграции: 

• налаживание партнерских отношений между систе-
мой высшего образования, производством и бизнесом; 

• формирование уровня подготовки специалистов в 
соответствии с динамично развивающимся спросом на 
рынке труда;

• обновление учебно-материальной базы образова-
тельных учреждений в соответствии с современными 
технологиями производства.

Взаимодействие вузов с предприятиями области в по-
следние годы интенсифицируется. Сотрудничество выс-
шей школы и промышленности углубляется и расширя-

ется из года в год. Так, в Нижегородском государственном 
техническом университете имени Р.Е. Алексеева (НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева) созданы 12 базовых кафедр на веду-
щих промышленных и научно-производственных пред-
приятиях, таких как ОАО «ЦНИИ «Буревестник», ОАО 
«ОКБМ Африкантов», ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», 
ФГУП ГосНИИ «Кристалл», Филиал № 1 ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» и др. В 2014 году в Нижегородском 
государственном инженерно-экономическом универси-
тете (НГИЭУ) создан высокотехнологичный ресурсный 
центр подготовки кадров в области информационных тех-
нологий и систем связи для региона. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского имеет филиалы своих 
кафедр во всех институтах РАН и крупных отраслевых 
НИИ Нижнего Новгорода. ННГУ, НГТУ входят в Совет 
Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей (НАПП) и имеют договоры о целевой 
подготовке кадров как с НАПП, так и с ведущими ор-
ганизациями и предприятиями Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области, включая Российский федераль-
ный ядерный центр. Кроме того, в этом же русле разви-
ваются и стипендии работодателей студентам, обучаю-
щимся по востребованным направлениям подготовки и 
специальностям. Например, в НГТУ учреждены 4 номи-
нации (максимальный размер – 6 тыс. руб.), в ННГУ – 7 
номинаций (максимальный размер – 20 тыс. руб.) [31].

Демографическая ситуация в Нижегородской обла-
сти характеризуется уменьшением количества выпуск-
ников школ и, как следствие, обострением конкурентной 
борьбы между вузами региона. Число бюджетных мест 
в нижегородских вузах в сентябре 2015 года составило 
7312 мест. Количество выпускников общеобразователь-
ных школ в текущем году сократилось: если в 2014 году 
их было свыше 14,5 тыс., то в этом году цифра состав-
ляет 13475.

Для успешного стратегического позиционирования 
вуза на рынке образовательных услуг в условиях де-
мографического кризиса необходимо понимание осо-
бенностей внутреннего спроса [32–36]. С целью выяв-
ления специфики спроса на образовательные услуги в 
Нижегородской области было проведено исследование 
мотивации абитуриентов при выборе вуза. Выборка 
составила 500 человек – выпускников школ Нижнего 
Новгорода и области. Полученные данные и сопостав-
ление их с исследованиями прошлых лет [37] позволи-
ли сделать вывод о том, что в поведении потребителя на 
региональном рынке образовательных услуг можно вы-
делить этапы. 

Первый этап можно условно назвать допотребитель-
ский: происходит осознание потребности в образовании, 
формулирование цели получения высшего образования.

Второй этап – аналитический – предполагает сбор 
информации о вузах Нижегородской области, оценку 
существующих вариантов. Наиболее популярные крите-
рии оценки представлены на рис. 3.

Рис. 3. Критерии выбора абитуриентами вуза

Н.А. Бухалова, О.А. Павлова, О.Н. Шумилова 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ... 



Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2015. № 4(23) 13

экономические
науки

Выпускники школ области ориентированы на полу-
чение высшего образования, мотивируя это реалиями 
времени и требованиями потенциальных работодателей. 
Наиболее важными критериями конкурентоспособности 
вуза на рынке образовательных услуг Нижегородской 
области являются известность (бренд) вуза и возмож-
ность получения бесплатного образования. 

На данном этапе происходит рациональный выбор, 
основанный на изучении предложения на рынке образо-
вательных услуг. Наиболее популярными источниками 
информации об учебных заведениях являются офици-
альные сайты вузов: им отдали предпочтение более по-
ловины респондентов (68 %). К социальным сетям, фо-
румам, студенческим интернет-сообществам обратился 
каждый второй абитуриент (52 %). Отзывы друзей, зна-
комых, советы родителей оказали влияние на выбор вуза 
45 % выпускников школ Нижегородской области. Далее 
по степени популярности идут рекламные сообщения в 
средствах массовой информации (28 %), дни открытых 
дверей в вузе (24 %).

Исследование потребительского поведения на рынке 
образовательных услуг Нижегородской области показа-
ло, что выпускники школ как субъекты рынка опираются 
в своем потребительском поведении на стратегии выбо-
ра родителей. Образовательные услуги воспринимаются 
ими с точки зрения узнаваемости бренда, престижности 
вузов области. Еще одной особенностью потребитель-
ского поведения является широкий спектр профессио-
нальных ориентаций школьников, который можно объ-
яснить отсутствием ясного представления о специфике 
оказания образовательной услуги конкретным вузом, об 
особенностях профессиональной подготовки конкрет-
ными факультетами, о востребованных работодателями 
специалистах. Предпочтение отдается широкому спек-
тру гуманитарных специальностей без выяснения спец-
ифики обучения на отдельном факультете. Эта тенден-
ция прослеживается на рынке образовательных услуг 
Нижегородской области последнее десятилетие и под-
тверждается другими исследователями регионального 
рынка [38].

Третий этап – потребительский – продолжается на 
протяжении обучения в вузе. Потребитель оценивает ка-
чество образовательной услуги, формирует отношение к 
учебному процессу. В этот период выстраивается страте-
гия профессиональной карьеры. Потребитель принимает 
решение о необходимости приобретения дополнитель-
ных образовательных услуг и получении их в данном 
вузе или возвращении на рынок образовательных услуг.

На каждом из обозначенных выше этапов принятия 
решения о покупке образовательной услуги продавец 
может воздействовать на покупателя, трансформируя 
факторы, влияющие на принятие решения. 

В условиях существующих спроса и предложения на 
рынке образовательных услуг Нижегородской области 
маркетинговая политика вузов должна актуализировать-
ся по следующим направлениям: 

• разработка мероприятий постоянной адаптации об-
разовательных услуг области к социальному спросу на 
рынке;

• определение структуры потребления, потребитель-
ских предпочтений, выявление стратегий поведения по-
требителей; 

• выявление механизмов осуществления профессио-
нального выбора и мотивации действий на рынке обра-
зовательных услуг;

• привлечение новых категорий потребителей обра-
зовательных услуг.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть осо-
бую роль государственного регулирования вопросов 
оптимизации взаимодействия рынка труда и рынка об-
разовательных услуг, которое позволит осуществлять 
разработку требований к содержанию подготовки по 
направлениям (специальностям) с учетом стратегии раз-

вития информационной экономики, формировать госу-
дарственный заказ на подготовку специалистов высокой 
квалификации с учетом перспективных потребностей 
формирующейся информационной экономики, разра-
батывать долгосрочные прогнозы динамики изменения 
потребностей в образовательных услугах как основы 
для формирования стратегических программ социально-
экономического развития, а также применять маркетин-
говые инструменты с целью стимулирования спроса и 
продвижения профессий в интересах развития информа-
ционной экономики. 
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Abstract: The paper considers the issue of interaction of labor market and the market of educational services, which 
is particularly topical due to the educational system modernization processes caused by the strengthening of the strategic 
importance of knowledge in the information economy. The deterioration in quality and competitiveness of education in the 
global market, the low level of resourcing, the lack of highly qualified personnel, and the un-coordinated actions of labor 
market and educational services market are caused by the initial stage of formation of market relations in educational sec-
tor. The issue of concurrence of interaction of labor market and the educational services market is the complex social and 
economic task that requires system approach consisting in joint consideration of the system components: the offers of the 
educational services market, the demand in labor market. In the paper, the authors determined and analyzed the key concepts 
of the matter under the study: education, educational services, educational services market, and labor market. The authors 
considered the special aspects of the system and the integrated approaches of coordination of mechanisms of labor market 
and educational services market interaction taking into account the specific character of their development on the example of 
educational system of the Nizhny Novgorod Region. During the research, the main measures for the integration are formu-
lated: building partnership between the higher education system, the production and the business; the formation of training 
level of specialists according to the dynamically developing demand in labor market; updating of the educational material 
resources of the educational institutions according to the modern production technologies. All that allowed establishing spe-
cial role of state regulation in the issue of optimization of interaction of labor market and the market of educational services. 
It will allow coordinating the objectives and the content of training specialists taking into account the economy strategic 
development, forming government order for training personnel taking into account the long-range requirements of economy, 
and developing long-term forecasts.
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Аннотация: В условиях глобализации мирохозяйственных связей меняются отношения между заинтересованны-
ми сторонами в регионе. Характер этих отношений претерпевает существенные изменения под воздействием глоба-
лизации, в результате которой бизнес выходит за пределы национальных границ, экономика переходит от жестких 
иерархических структур с вертикальной субординацией к более гибким, открывающим новые возможности. 

Под действием глобального кризиса возникает новая организационно-управленческая, «кластерно-сетевая» па-
радигма, в рамках которой региональные экономические системы переходят к кластерному строению и сетевому 
способу взаимодействий. Сети позволяют экономическим субъектам интегрироваться в экономическом простран-
стве регионов. Интеграция региональных предпринимательских структур по сетевому типу приводит к образова-
нию кластеров, которые, по мнению авторов, являются «вложенными» внутрь сети. Активизация сетей в регионе 
способствует комплексному развитию территорий и повышает конкурентоспособность всех экономических агентов 
сети. Несмотря на то что сети как таковые не требуют управления из центра, тем не менее региональные власти сво-
ими действиями оказывают влияние на всех хозяйствующих субъектов в регионе. Управленческие решения, прини-
маемые в этих условиях, зачастую оказываются дисфункциональными, не продвигающими систему к достижению 
поставленных целей, поскольку не учитывают интересы всех акторов. Управленческие дисфункции, выявленные 
на этой стадии управления, требуют немедленного нивелирования во избежание тяжелых последствий. Поскольку 
принятие оптимальных решений в силу многообразия акторов делается практически невозможным, в качестве аль-
тернативы предлагается методология конфликтно-компромиссного управления, позволяющая достигать локальных 
компромиссов и принимать «квазиоптимальные управленческие решения».

Основу мирохозяйственных связей составляют сете-
вые информационные потоки, возникает новый, «сете-
вой» уклад жизни [1], появляются сетевые структуры и 
сетевые взаимодействия, при этом преобладает сетевая 
логика использования информации [2]. Развитие ин-
теграционных процессов, возникновение новых видов 
стратегических партнерств, совершенствование орга-
низационно-экономических и финансовых отношений 
между субъектами интеграции являются определяющи-
ми в решении задач управления региональными эконо-
мическими системами [3].

С усилением глобализации феномен сетей как эко-
номической категории выходит на первое место [4]. В 
основе результативности и эффективности многих ком-
паний лежат знания, навыки и компетенции. При этом, 
по нашему мнению, речь здесь можно вести не только 
и не столько о «знаниевых» знаниях, т. е. знаниях, полу-
ченных в результате теоретического обучения, а об орга-
низационных знаниях, полученных в результате комму-
никаций с другими агентами в рамках сети.

По мнению Н.В. Смородинской, сетевизация являет-
ся новым способом координации связей и гармонизации 
интересов: «Мировая экономика и все ее подсистемы 
стратифицируются в кластерно-сетевые структуры – го-
раздо более пластичные, чем иерархия, и одновременно 
более интегрированные, чем модель рынка» [5].

Многие аналитики-эксперты считают, что глобаль-
ный кризис разрушит существующие бизнес-модели де-
ятельности компаний, регионов и территорий, и на сме-
ну придут динамичные сетевые структуры [6].

Адаптируясь к новой парадигме, региональные эко-
номические системы переходят к кластерному строению 
с преобладанием сетевых межфирменных и межоргани-
зационных взаимодействий. Можно констатировать, что 
большинство регионов, тяготеющих к кластеризации, 
вступают в эпоху кластерно-сетевого взаимодействия. 
Формируются стратегические альянсы между государ-
ственными структурами и бизнесом [7], бизнесом, обра-
зованием и наукой [8], сетевизация охватывает все сфе-
ры хозяйственной деятельности [9]. При этом экономи-
ческие субъекты активно вовлекаются в государственно-

частные партнерства [10].
Региональная экономика, формирующаяся на основе 

сетевых структур, приобретает новые качества, а имен-
но начинает работать принцип «конкурентного сотруд-
ничества». Это означает, что участники сети, конкурируя 
между собой, приходят к выводу о том, что сотрудни-
чество в рамках решения общих задач бывает зачастую 
более выгодным и позволяет экономить на трансакци-
онных издержках, затратах на НИОКР, маркетинговых 
исследованиях и т. д. Хозяйствующие субъекты в реги-
ональной сети представляют собой организационные 
структуры, где возникает двойная подчиненность и ме-
журовневое взаимодействие, причем одни и те же субъ-
екты могут играть роль управляющих органов, вступать 
в сетевое взаимодействие для решения хозяйственных и 
социальных задач отдельного региона. Сетевые струк-
туры (промышленные зоны и парки, партнерства, кла-
стеры, ассоциации) можно отнести к системе региональ-
ного управления по наличию региональных отделений, 
представительств, филиалов; по участию (членству) 
представителей местных органов власти в большинстве 
этих структур; по ограниченности отдельной четко опре-
деленной территорией и т. д. [11].

Следует отметить, что каждая из форм сетевых 
структур, входящих в систему регионального управле-
ния, определяется совокупностью своих составляющих, 
условиями и факторами, использование которых дает 
дополнительные «импульсы» для регионального управ-
ления. Функционирование сетевых структур в регионах 
позволяет оперативно решать «приграничные» пробле-
мы на местном уровне, создавать гибкие хозяйственные 
структуры с привлечением внешних инвестиций для 
строительства и расширения инфраструктуры, а также 
налаживать приграничную торговлю и туризм, сотруд-
ничество в культурной, социальной, природоохранной и 
других сферах.

Все управленческие решения, принимаемые руково-
дителями на региональном уровне в условиях кластер-
но-сетевого уклада, можно условно разделить на две 
группы:

- организационно-экономические;
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- финансово-экономические.
К категории организационно-экономических регио-

нальных управленческих решений в кластерной эконо-
мике можно отнести создание и регулирование всех ор-
ганизационных построений и взаимосвязей участников 
интеграции на взаимовыгодных условиях, направлен-
ных на получение социально-экономического эффекта 
от функционирования интегрированных формирований 
в условиях кластера. Эффект от кластеризации и сетеви-
зации зависит от наличия в регионе критической массы 
экономических агентов, а также соответствующей ин-
фраструктуры, дающей возможности для деятельности 
этих агентов.

Базовым условием существования сетевой эконо-
мики является развитие и распространение интернет-
технологий по всему миру и их широкое применение, 
переход коммуникаций в интерактивный режим через 
веб-сайты и др. [12]. Это дает новые возможности гло-
бальных коммуникаций между людьми, а также новые 
инструменты для реорганизации форм их совместной 
деятельности. 

По мнению авторов Ж.В. Игнатенко и Е.В. Барыжиковой 
[13], в условиях сети возрастает роль корпоративного 
знания и возможностей, когда новые идеи, инновации и 
мощный управленческий потенциал являются наиболее 
ценной и устойчивой формой капитала, при этом появля-
ется возможность более широкой трактовки понятия «ка-
питал» и введение термина «кластерный капитал». 

Объединения партнеров и коллег, поставщиков и по-
требителей в стратегические альянсы, основанные на 
взаимно гарантированных преимуществах и взаимном 
доверии, создают новое организационное пространство, 
способное противостоять гиперконкуренции; возникают 
ассоциативные холдинги, являющиеся прообразами кла-
стеров [14].

Управленческие решения, принимаемые по отноше-
нию к участникам региональных кластеров государствен-
ной властью, во многих случаях относятся к категории 
финансовых решений и затрагивают финансовые взаимо-
отношения экономических субъектов. Если принятое ре-
шение ошибочно, возникает управленческая дисфункция, 
являющаяся следствием конфликта интересов участников 
в борьбе за определенный вид ресурсов (в нашем случае 
финансовых), требующая если не устранения, то хотя бы 
сглаживания или нивелирования [15]. 

Для нивелирования управленческих дисфункций и 
снижения негативных последствий может быть исполь-
зована методология конфликтно-компромиссного управ-
ления, основанная на достижении локальных компро-
миссов между определенными категориями экономиче-
ских агентов [16] путем взаимных уступок и частичной 
потери выгоды в краткосрочном периоде во имя взаимо-
выгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе.

На основании анализа рассуждений М. Портера 
Ю.Н. Старцев и А.Ю. Даванков делают вывод, что «кла-
стер – это сеть, обремененная условием территориальной 
близости предприятий и организаций, ее составляющих» 
[17], при этом они считают сеть более широким понятием, 
чем кластер.

Кластеры в XXI веке становятся главным структуро-
образующим элементом мирового рыночного простран-
ства, являясь гибридной конструкцией и занимая про-
межуточное положение между иерархией и рынком. С 
одной стороны, кластеры имеют открытые границы для 
привлечения новых участников, подвижную внутрен-
нюю структуру и способность к быстрой реконфигура-
ции. С другой стороны, они хорошо интегрированы – 
вокруг совместной проектной идеи и координирующей 
работы сетевых платформ.

Сетевая структура более адаптивна и гибка, что об-
уславливается высокой степенью координации эконо-
мических агентов, отсутствием жестких связей между 
ними. При переходе к ней происходит полное внедрение 

в информационно-экономическую среду, развитые пото-
ки информации намного быстрее проводят сигналы из-
менений в экономике, чем ценовые сигналы в рыночной 
системе и жесткие связи в командной [18].

Если говорить об эффективности сетевых структур, то 
можно констатировать, что сети дают возможность реги-
ональным экономическим системам выстраивать слож-
ную систему партнерских взаимодействий для решения 
социально-экономических вопросов и устранения пере-
косов в развитии. Глобализация и интернационализация 
оказывают сильное воздействие на выбор бизнес-модели 
компаний, функционирующих в рамках сети [19]. Обзор 
соответствующей зарубежной литературы по бизнес-мо-
делям позволяет констатировать наличие двух подходов 
к содержанию этого понятия. Одна группа зарубежных 
исследователей, таких как Дж. Гальпер (J. Galper) [20], 
Дж. Гебауэр и М. Гинсбург (J. Gebauer, M. Ginsburg) [21], 
очень просто определяет бизнес-модель как способ веде-
ния бизнеса. Другие, например Дж. Гордин (J. Gordijn) 
[22] и А. Остервальдер (A. Osterwalder) [23], большее 
внимание уделяют различным аспектам бизнес-модели, 
предлагая при этом строить метамодели, направленные 
на описание сложных объектов и отношений между 
ними. На наш взгляд, точка зрения последних более ком-
плексно отражает сущность концепции бизнес-модели, 
поскольку содержит концептуальный вид конкретных 
аспектов конкретной компании.

Некоторые акцентируют внимание на взаимосвязи 
ключевых подсистем в бизнес-модели, оставляя за рам-
ками ее взаимодействие с внешней средой [24]. Другие 
авторы рассматривают бизнес-модель как инструкцию, 
как фирма будет делать деньги и получать устойчивую 
прибыль долгое время [25]. Ряд исследователей рас-
сматривает бизнес-модель как некую архитектуру для 
производства товаров и услуг, в которую должны быть 
включены все участники бизнеса, связанные потоками 
информации [26]. При этом, по мнению Д. Стеварта, 
цель деятельности компании должна стать одной из ос-
новных компонент бизнес-модели [27]. Правильно вы-
бранная бизнес-модель с учетом функционирования в 
рамках сети позволяет даже небольшим компаниям, не 
обладающим мощным ресурсным потенциалом, быть 
успешными на рынке за счет уникального ценностного 
предложения, обладания ключевыми компетенциями и 
способностями. Синергетический и мультипликативный 
эффекты, проявляющиеся в сетях особенно сильно, яв-
ляются драйверами экономического роста региональной 
экономики.

Выводы
1. Кластерно-сетевая парадигма развития региональ-

ной экономики является следствием глобализации и ин-
тернационализации мирохозяйственных связей и пред-
ставляет собой инновационную форму технологическо-
го уклада.

2. Сети способствуют инновационному развитию тер-
риторий вследствие того, что экономические агенты – 
участники сети имеют возможность обмениваться инфор-
мацией и виртуально взаимодействовать, восполняя недо-
стающие ресурсы, знания, навыки и компетенции за счет 
участников сети.

3. Кластеры, являясь частью сети, обладают теми же 
преимуществами, оказывая положительное влияние на 
инновационный климат региона. Функционируя в кла-
стере, хозяйствующие субъекты получают синергетиче-
ский и мультипликативный эффекты от сетевого взаимо-
действия.

4. В рамках принятия управленческих решений воз-
никает необходимость ликвидации последствий не-
удачных организационно-экономических и финансовых 
управленческих решений на уровне региона.

5. Для ликвидации управленческих дисфункций и 
сглаживания противоречий предлагается использовать 
конфликтно-компромиссную методологию, позволяю-
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щую хозяйствующим субъектам получить долгосрочную 
выгоду от локальных компромиссов за счет взаимных 
уступок на краткосрочных отрезках времени.
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Abstract: In the age of globalization of the world economic intercourse, the relations between the stakeholders in the 
region change. The nature of these relations undergoes the significant changes under the influence of globalization, which 
results in business going beyond the national borders, and the economy moving from strict hierarchic structures with vertical 
subordination to more flexible, opening up new opportunities.

Affected by the global crisis, a new organizational and management, “cluster-network” paradigm appears, when the 
regional economic systems move to a cluster-based structure and a network type of interactions. Networks allow economic 
actors to integrate in the economic space of the regions. The integration of regional business entities according to the network 
type leads to the formation of clusters, which, in the authors’ opinion, are the “inserted” inside the network. The activation 
of networks in the region contributes to the comprehensive development of territories and increases the competitiveness of 
all economic agents of a network. 

Despite the fact that the networks do not require control from the center, however, the regional authorities’ activity affects 
all business entities in the region. 

Management decisions made under such conditions are often dysfunctional, not promoting the system to achieve goals 
because they do not take into account the interests of all actors. Management dysfunctions identified at this stage of manage-
ment require the immediate evening-out in order to avoid serious consequences. Since the making of optimal decisions is 
practically impossible due to the actors’ diversity, as the alternative, the authors propose a conflict-compromise management 
methodology that allows reaching local compromises and making “quasioptimal management decisions”.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирования российского 
страхового рынка. Авторы исследуют сущность страхования с точки зрения целей участников страховых эконо-
мических отношений. У участников страхового рынка существует несколько целей: генеральная цель, состоящая 
в защите имущественных интересов страхователей от опасных случайных событий, и локальная цель – получение 
страховщиком прибыли от его предпринимательской деятельности на страховом рынке. Тарифная прибыль страхов-
щика закладывается в структуру страхового тарифа и оплачивается страхователем в момент уплаты страхового взно-
са. Локальная цель страховщика необязательна для страхователя, более того, она противоречит его экономическим 
интересам, поскольку увеличивает стоимость страховой защиты, которую он покупает у страховщика. Страховщик, 
продавая страховую защиту, генерирует риск потери финансовой устойчивости и платежеспособности. Противоре-
чивость целей страхования участников страховых отношений, двойственная роль страховщика как субъекта страхо-
вого рынка являются основополагающими факторами, вызывающими кризисное состояние российского страхового 
рынка.

В статье анализируется возможность разрешения противоречий на основе парадигмы конфликтно-компромисс-
ного управления. Показаны преимущества методологии конфликтно-компромиссного разрешения противоречий 
участников страхового рынка, которая позволяет ликвидировать управленческие дисфункции в процессе управле-
ния рисками страхователя и страховщика путем заключения локальных компромиссов.

Авторы статьи рассматривают модель страхового риска как логическую конъюнкцию вероятности реализации 
риска экономических потерь страхователя и величины этих потерь от опасных случайных событий. 

Приводится пример локального компромисса для ликвидации противоречий в целях основных участников стра-
хового рынка путем превенции рисков страхователя и изменения структуры страхового тарифа.

На стадии заключения страхового контракта цели 
основных его участников – страховщика и страховате-
ля – являются противоположными, так как один из них, 
а именно страховщик, является продавцом страхового 
продукта, а другой − страхователь − покупателем. Далее, 
в процессе реализации контракта страховщик заключа-
ет договор перестрахования, выступая уже в роли поку-
пателя страхового продукта. В этом проявляется двой-
ственность позиции страховщика, возникает внутреннее 
противоречие между его желанием уменьшить выплаты 
страхователю и увеличить выгоду от перестрахования 
собственного риска. Рассмотрим более детально моти-
вацию каждого из участников страховых экономических 
отношений, обращая внимание на способы разрешения 
вышеуказанных противоречий.

Остановимся прежде всего на экспресс-анали-
зе текущей ситуации на страховом рынке Российской 
Федерации. За 10 месяцев российский страховой рынок 
покинуло более сотни страховых компаний. Остались 
неисполненными тысячи договоров страхования, не 
оплачены убытки по страховым случаям добросовест-
ным покупателям страховой защиты. Регулятор стра-
хового рынка – Банк России – в целях ужесточения 
государственного контроля и надзора за финансовой 
устойчивостью страховщиков разрабатывает множество 
документов, регламентирующих операционную и инве-
стиционную деятельность страховых компаний. В не-
далеком будущем планируется повысить требования к 
минимальному размеру уставного капитала российских 
страховых компаний до 300 млн рублей, перевести бух-
галтерию страховых компаний на новый план счетов и 
отраслевые стандарты учета, внедрить новые форматы 

отчетности, регулировать собственное удержание всех 
страховых компаний по ряду договоров, создать государ-
ственную перестраховочную организацию. 

Концентрация капитала на страховом рынке, куму-
ляция «связанных» рисков страхователя и страховщика 
потребует разработки новых подходов в финансовом ре-
гулировании страховых компаний [1].

Приведет ли это к укреплению финансовой устойчи-
вости российских страховых компаний? Как отразится 
на развитии страхового рынка?

Страховой рынок, являясь органической частью рын-
ка вообще, обладает своими существенными, или атри-
бутивными, признаками [2, с. 199]. Главным атрибутив-
ным признаком страхового рынка является страховой 
товар (продукт), который продают и покупают на этом 
рынке. Специфические признаки, или differencia spe-
cifica, страхового рынка раскрываются через следующие 
сущностные компоненты, определяющие его экономи-
ческое содержание:

− участники страхового рынка, прежде всего, стра-
ховщики и страхователи;

− цели участников страховых экономических отно-
шений;

− средства материализации экономических отноше-
ний участников страхового рынка.

Напомним, что основными участниками страховых 
экономических отношений являются лица, реализую-
щие на рынке свою потребность в приобретении стра-
ховой защиты от риска возможных потерь «ценностей 
материальных или иных активов» [3].

Генеральной целью для всех участников страховых 
отношений является защита имущественных интересов 
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страхователей от опасных случайных событий [4]. При 
этом страхователь, покупая страховую защиту как товар, 
который продается на страховом рынке, передает стра-
ховщику риск материальных потерь, которые он может 
понести, если реализуются некоторые опасные события, 
обладающие вероятностным признаком. При этом, как 
любой покупатель, страхователь стремится к покупке 
качественного товара за меньшие деньги. На основании 
этого страхователь, имеющий основной целью защиту 
своего имущественного интереса от случайных опасно-
стей, выстраивает свою поведенческую моностратегию.

Кроме генеральной цели страхования, которая во-
влекает в экономические отношения как страхователей, 
так и страховщиков, у страховщика имеется еще и дру-
гая, локальная цель – получение прибыли от страхового 
предпринимательства. Между этими целями возникает 
противоречие, которое должно быть разрешено участни-
ками страховых отношений [5, с. 170]. 

Противоречия, обнаруживающиеся в целях страхо-
вателя и страховщика, определяют стратегию поведения 
этих участников страховых отношений на страховом 
рынке. Для дальнейшего понимания авторских методо-
логических рассуждений рассмотрим более детально 
процесс реализации страхового контракта. 

Страховщик, продавая страховую защиту, принимает 
на себя риск материальных потерь в случае реализации 
опасных событий. Для страховщика, как любого хозяй-
ствующего субъекта, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность, главной целью его присутствия 
на страховом рынке является получение прибыли от 
страховой деятельности. Поэтому страховщик всегда хо-
чет продать свой товар по более высокой цене [6, с. 118]. 
Цель страховщика – получение максимальной прибыли 
от страховой деятельности – не только не является обяза-
тельной для страхователя, но и вообще противоречит его 
экономическим интересам. Основной доход страховщи-
ка формируется за счет страховых взносов, которые стра-
хователь передает страховщику в качестве платы за риск. 
Нормативная прибыль является частью любого страхо-
вого взноса, уплачиваемого страхователем по договору 
страхования. Таким образом, страхователь, независимо 
от качества страхового товара, который он приобрел у 
страховщика, сразу, в первый же момент формирования 
страховых экономических отношений, уплачивает стра-
ховую премию, формируя прибыль страховщика.

Из денежных средств, полученных от страхователя 
в качестве страховых взносов, страховщик формирует 
страховые резервы, которые являются средствами ма-
териализации страхового товара, который продает стра-
ховщик на рынке [7, с. 20]. 

Сами страховые резервы – это «материализованные 
обязательства страховщика по всем действующим на те-
кущий момент договорам» [8]. Страховщик, формируя 
страховые резервы и осуществляя страховые выплаты, 
совершает действия, направленные на достижение глав-
ной цели страхования – защиты имущественных инте-
ресов страхователя. При этом у страховщика возникает 
расход, уменьшающий его прибыль, то есть «коммер-
ческий антиинтерес» [9, с. 239]. Таким образом, нали-
цо конфликт интересов главных участников страхового 
рынка.

Между тем страховщик, являясь участником стра-
хового рынка, с одной стороны, выполняет функцию 
приема страхового риска от страхователя, с другой – 
одновременно с этим является покупателем страховой 
защиты у другого страховщика в ходе перестрахования. 
Страховщик страхует свой финансовый риск возник-
новения потерь в случае, если убытки страхователя от 
опасного случайного события превысят некоторое поро-
говое значение [10, с. 127].

Страховщик в этом случае защищает свои имуще-
ственные интересы, связанные с сохранением норматив-
ной прибыли, которую он уже получил как часть страхо-

вого взноса, оплаченного страхователем, а также с сохра-
нением страховых резервов как инвестиционного ресур-
са и с сохранением собственного капитала. Другими сло-
вами, страховщик, являясь опосредованным носителем 
имущественного интереса страхователя на период срока 
действия договора страхования, через перестрахование 
защищает свои имущественные интересы. В этом случае 
главная цель страховщика – получение максимальной 
прибыли от страховой деятельности – дополняется гене-
ральной целью страхования – получением страховой за-
щиты своих имущественных интересов. В этом проявля-
ется двойственная природа страховщика: принимая риск 
возникновения убытков от опасных случайных событий, 
страховщик сам является носителем страхового риска, 
то есть финансового риска потери прибыли вследствие 
реализации риска возникновения убытков страхователя 
от опасных случайных событий.

Таким образом, страховщик одновременно выполня-
ет несколько ролей на страховом рынке: является риск-
менеджером в системе управления рисками страховате-
лей, финансовым посредником, транслирующим стра-
ховой риск страхователя к перестраховщику, и в то же 
время бенефициаром финансового риска, связанного с 
потерей финансовой устойчивости в случае наступления 
страхового события.

Поэтому страховщик формирует свою поведенче-
скую полистратегию, поскольку он преследует как ми-
нимум две, а то и три противоречивые цели. Появление 
противоречивых целей в стратегии страховщика носит 
внутренний характер, и страховщик пытается исправить 
ситуацию с помощью того или иного управленческого 
решения. Если решение принято неверно, возникает 
управленческая дисфункция, которая несет в себе даль-
нейшее обострение противоречий, заключается «в на-
рушении функционального состояния данной системы, 
определяемого по отклонениям от заданных параме-
тров» [11].

Для нивелирования управленческих дисфункций и 
снижения негативных последствий может быть исполь-
зована методология конфликтно-компромиссного управ-
ления, основанная на достижении локальных компро-
миссов страхователя и страховщика [12].

Продолжая рассуждения в парадигме конфликтно-
компромиссного управления, можно утверждать, что 
управленческие дисфункции имеют место также в рам-
ках всего страхового рынка, находящегося сегодня в кри-
зисном состоянии.

Основная парадигма методологии конфликтно-ком-
промиссного управления заключается в том, что воз-
никающие дисфункции возможно разрешить путем до-
стижения локального компромисса, под которым пони-
маются взаимные уступки участников отношений для 
достижения баланса интересов во избежание конфликта. 
Это означает, что между заинтересованными сторонами 
возникают новые виды отношений, в основе которых 
лежит пересмотр некоторых целевых показателей и па-
раметров поведенческих и функциональных стратегий: 
маркетинговой, тарифной, операционной, финансовой, 
пересмотр «перераспределительной модели» функцио-
нирования страхового рынка [13, с. 240].

Очевидно, что у страховщика, как профессиональ-
ного риск-менеджера, больше возможностей управлять 
рисками не только страхователя, но и своими собствен-
ными.

Для достижения главной цели страхования, совпада-
ющей с целью страхователя, в роли которого выступает 
и страховщик в операциях по перестрахованию, необ-
ходимо производить страховые выплаты как компен-
сацию убытков от наступления страховых случаев. Но 
страховые выплаты – главная статья расходов страхов-
щиков, которая уменьшает прибыль страховщика [14]. 
Авторитетные эксперты в области риск-менеджмента, 
преодолевая односторонность понимания риска как 
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«стоимостной оценки ущерба», утверждают, что «риск 
обычно рассматривается как сочетание ожидаемой ве-
личины ущерба и вероятности ожидаемого исхода» [15]. 
Принимая научную позицию об исходной модели риска 
как «логической конъюнкции опасности реализации не-
желательного события и вероятности наступления этой 
опасности», основное направление снижения страховых 
выплат обозначим как уменьшение вероятности насту-
пления страхового случая либо снижение тяжести ущер-
бов от страховых случаев [16]. Мероприятия, предупреж-
дающие наступление страхового случая и ограничиваю-
щие размер ущерба, есть форма реализации предупре-
дительной функции страхования, которая в сегодняшней 
модели развития российского страхового рынка просто 
забыта. В настоящее время снижение размера страховых 
выплат страховщиком осуществляется за счет игнори-
рования целей и страховых интересов страхователей. 
Возврат к практике финансирования страховщиком пре-
венции страховых рисков с целью уменьшения вероят-
ности наступления страховых случаев и есть тот локаль-
ный компромисс, который позволит реализовывать прин-
ципиально новую модель экономических отношений 
«страховщик – страхователь». «Предотвращение ущерба 
считают своей основной миссией риск-менеджеры, вы-
шедшие из сферы страхования» [17]. Финансирование 
предупредительных мероприятий позволит страховате-
лю потреблять не только нематериальную форму страхо-
вого продукта в виде обязательств страховщика произ-
вести компенсацию убытков в определенных договором 
случаях, но и материальную форму страхового продукта 
в виде превенции рисков [18].

Другой локальный компромисс может быть достиг-
нут в вопросе формирования платы за риск – страхо-
вой премии. Страховые премии, будучи источником 
формирования страховых резервов, являются главным 
финансовым ресурсом страховщика. Размер страховой 
премии определяется полезностью страхового продукта, 
который на рынке становится товаром и продается стра-
хователю [19, p. 19]. Но в структуру страхового тарифа 
включена тарифная прибыль, которая не зависит от ка-
чества страхового товара, покупаемого страхователем на 
рынке. Качество товара покупатель сможет определить 
только тогда, когда случится страховое событие и стра-
ховщик произведет страховую выплату. И если товар 
оказался некачественным, а то и просто неполезным, 
так как страховщик игнорировал страховой интерес 
страхователя, прибыль страховщика все равно оплачена. 
Себестоимость страхового продукта определяется нет-
то-ставкой страхового тарифа и расходами страховщика 
на ведение дела [20]. Страхователь не заинтересован в 
дополнительных расходах в виде коммерческой надбав-
ки, обеспечивающей прибыльность деятельности стра-
ховщика [21]. Компромисс между целями страховщика и 
страхователя в определении цены на страховой товар мо-
жет быть достигнут только в том случае, если в структу-
ру себестоимости страхового товара не будет включать-
ся коммерческая надбавка в виде тарифной прибыли. 
Страхователь не должен удовлетворять экономические 
интересы страховщика посредством авансовой оплаты 
прибыли. Страховщик прибыль должен зарабатывать, 
эффективно ведя свою предпринимательскую деятель-
ность на страховом рынке.  

Гармонизация целей основных участников стра-
хового рынка неизбежно приведет к изменению моде-
ли функционирования страхового рынка. Устранение 
управленческих дисфункций через выявление мест, где 
формируются противоречия, поиск локальных компро-
миссов позволят вывести страховой рынок из кризисно-
го состояния. 

Тогда станет возможным понять, что меры ужесто-
чения контроля за отдельными параметрами и показа-
телями деятельности страховщика, увеличение стои-
мости страховых товаров не разрешают противоречий 

в отношениях основных участников страхового рынка. 
Последующий, репрессивный контроль за участниками 
страховых отношений дорог и, как показала практика, 
неэффективен. 

Выводы
1. Устранение симптомов кризисного развития стра-

хового рынка России требует преодоления противоречий 
между участниками страховых отношений.

2. Противоречия в целях страховщика и страхователя 
порождают управленческие дисфункции в управлении 
страховыми рисками страхователя и финансовыми ри-
сками страховщика.

3. Для нивелирования управленческих дисфункций 
может быть использована методология конфликтно-ком-
промиссного управления, основанная на достижении ло-
кальных компромиссов страхователя и страховщика. 

4. Превенция страховых рисков с целью уменьше-
ния вероятности наступления страховых случаев – ло-
кальный компромисс, который позволит реализовывать 
принципиально новую модель экономических отноше-
ний «страховщик – страхователь». 

5. Исключение из структуры страхового тарифа ком-
мерческой надбавки, формирующей нормативную при-
быль страховщика, позволит преодолеть управленче-
скую дисфункцию в определении платы страхователя за 
риск. 
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Abstract: The paper considers the issues of the improvement of the Russian insurance market efficiency. The authors 
study the essence of insurance from the point of view of the purposes of the insurance economic relations participants. The 
insurance market participants have several objectives: general objective consisting of the insured property interests’ protec-
tion from the dangerous accident events, and the local goal that is the profit receiving by the insurer from his business activity 
in the insurance market. The insurer tariff profit is included in the underwriting rate structure and is payable by the insured 
upon the insurance payment. The insurer local goal is not required for the insured; moreover, it contradicts his economic 
interests as it increases the cost of insurance coverage, which the insured buys from the insurer. The insurer, when selling 
the insurance coverage, generates the risk of losing financial stability and solvency. The inconsistency of the insurance ob-
jectives of the insurance relations participants and the insurer dual role as the insurance market actor are the basic factors 
causing the crisis state of the Russian insurance market.

The paper analyses the possibility of the contradictions resolution on the basis of the conflict-compromise management 
paradigm. The authors showed the advantages of the conflict-compromise methodology in resolving the contradictions be-
tween the insurance market participants, which allows eliminating the administrative dysfunctions within the process of the 
insured and the insurer risk management by the conclusion of local compromises.

The authors consider the insurance risk model as the logical conjunction of a probability of the insured economic loss 
risk and the value of this loss from the risk of accidental events.

The paper gives an example of a local compromise for elimination the contradictions between the objectives of the key 
insurance market participants through the prevention of the insured risks and changing the insurance rate structure.

Л.К. Васюкова, Н.Н. Масюк, М.А. Бушуева, Н.А. Мосолова, О.В. Козьминых
КОНФЛИКТНО-КОМПРОМИССНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ... 
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Аннотация: В статье сформировано определение интегрированной отчетности как возможности получения не-
обходимой информации о деятельности компании, ее целях, задачах и перспективах развития. Обосновывается роль 
интегрированной отчетности в достижении устойчивого развития предприятия. Под устойчивым развитием авторы 
понимают развитие, направленное на достижение баланса между деятельностью хозяйствующего субъекта и окру-
жающей средой, основанное на принципах экологичности, предосторожности, а также использовании наукоемких 
технологий и воспитании личностных качеств в коллективе. 

Отмечено, что предприятия малого и среднего бизнеса могут использовать интегрированную отчетность в каче-
стве инструмента внедрения системы корпоративного управления.

Авторы выделяют роль аудита в процессе подготовки интегрированной отчетности и контрольной оценки каче-
ства данных интегрированного отчета – надежности и достоверности. Выявлены этапы аудита, направленного на 
содействие в подготовке интегрированной отчетности: оценка содержательной части интегрированной отчетности, 
разработка структуры отчета, подготовка информации, заполнение интегрированного отчета. В статье поясняется, 
что в качестве инструмента объединения финансовых и нефинансовых показателей интегрированного отчета аудиторы 
могут использовать модель сбалансированных показателей. Определяются направления аудита стоимости компании: 
оценка ожидаемых доходов и акционерного капитала; сравнительный анализ объекта исследования с компаниями-
аналогами.

В качестве аналитических процедур при оценке нефинансовых показателей интегрированного отчета авторы 
выделяют методы оценки экологической эффективности предприятий, систему экологического рейтингования и ис-
пользование интегрального коэффициента оценки системы социальной ответственности. В качестве аналитических 
процедур при оценке финансовых показателей интегрированного отчета авторы выделяют методы оценки эффек-
тивности деятельности, платежеспособности и финансовой устойчивости.

Традиционные подходы к определению бухгалтер-
ского учета, к принципам взаимосвязи учетных систем 
и их возможностям в настоящее время исчерпали себя в 
связи с интеграцией России в мировую экономическую 
среду. Накопившиеся проблемы в области составления 
отчетности привели к принятию новой концепции со-
ставления корпоративной отчетности, которая отобра-
жает все ключевые аспекты деятельности компании, а 
также факторы, способствующие созданию ее стоимо-
сти. Новая концепция связана с реализацией принципов 
устойчивого развития, в том числе через формирование 
интегрированной отчетности. В этой связи возникают 
задачи выбора методов и методик проведения аудита ин-
тегрированной отчетности.

Интегрированная отчетность – это возможность для 
пользователей получить необходимую информацию о 
деятельности компании, ее целях и задачах, перспекти-
вах развития. 

Основная цель интегрированной отчетности – по-
казать, что предприятие способно создавать ценности 
(продукт, услугу, работу) в перспективе и эти ценности 
соответствуют принципам устойчивого развития [1].

Устойчивое развитие организаций – это развитие, на-
правленное на достижение баланса между деятельностью 
хозяйствующего субъекта и окружающей средой, осно-
ванное на принципах экологичности и предосторожно-
сти, а также на использовании наукоемких технологий и 
воспитания личностных качеств в коллективе [2; 3].

Стратегия устойчивого развития организации явля-
ется долгосрочной. Основные направления реализации 
этой концепции связаны с совершенствованием персона-
ла, повышением его квалификации, а также с внедрением 
новых технологий и инноваций в производственные про-
цессы. Поэтому будущие возможности предприятия, реа-
лизующего концепцию устойчивого развития, связаны с 
широкими инвестиционными возможностями [2; 4].

Интегрированная отчетность дает предприятиям воз-
можность показать заинтересованным пользователям 

стратегические направления своей деятельности, их глу-
бину, в том числе реализацию концепции устойчивого 
развития своего бизнеса [5].

Интегрированная отчетность представляет собой ин-
струмент повышения доверия к деятельности компании и 
является способом привлечения инвестиций [6–8]. А для 
самой компании составление интегрированной отчетно-
сти – это механизм, позволяющий четко понять свои биз-
нес-процессы, определить модель развития и управлять 
эффективностью деятельности [9].

Интегрированную отчетность могут подготавливать 
и представлять пользователям любые компании. Это не 
зависит от отраслевой принадлежности или от отноше-
ния предприятия к малому, среднему или крупному биз-
несу. Однако интегрированную отчетность чаще состав-
ляют и используют организации, относящиеся к круп-
ному бизнесу. Для среднего и малого бизнеса этот вид 
отчетности является неизвестным, а зачастую просто 
недоступным. Однако именно малый и средний бизнес 
могут использовать этот инструмент для развития [10].

Интегрированная отчетность для крупных предпри-
ятий часто является подтверждением их статуса и про-
зрачности деятельности. Такие организации имеют все 
ресурсы для подготовки и формирования интегрирован-
ной отчетности. В крупных организациях существует 
стратегия развития предприятия, развиты инструменты 
бюджетирования, корпоративная культура [11].

Малые и средние предприятия редко используют по-
добные инструменты повышения эффективности дея-
тельности, не понимая их огромной значимости в совре-
менном мире. Однако именно методы корпоративного 
управления компанией являются наиболее важной зада-
чей в деятельности малого и среднего предприниматель-
ства. Именно корпоративное управление, корпоративное 
поведение и этика обеспечивают экономическую целе-
сообразность финансово-хозяйственной деятельности 
[12–15].

При этом важно отметить, что не следует путать ин-
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тегрированную и корпоративную отчетность. Главное 
их отличие в том, что первая объединяет финансовые и 
нефинансовые показатели. Для малого и среднего бизне-
са это значительный аргумент в пользу интегрированной 
отчетности. Зачастую руководители и менеджеры наце-
лены на достижение только финансовых показателей 
или наоборот [16].

Например, для менеджера по продажам в небольшой 
компании важно количественное и стоимостное выра-
жение объема продаж, хотя эти показатели напрямую 
зависят от качества работы самого менеджера, уровня 
корпоративной культуры предприятия, мотивационных 
аспектов работы и других факторов.

Интегрированный отчет нужен для собственника или 
руководителя, который хочет знать все стороны деятель-
ности своего предприятия и влиять на них, которому 
важно понимать риски, с которыми он работает, оцени-
вать возможности по их минимизации, планировать ра-
боту на долгосрочную перспективу.

Интегрированная отчетность позволяет не просто 
разобраться в особенностях деятельности, разработать 
стратегию и тактику организации. Она является инстру-
ментом постоянного мониторинга деятельности малых 
и средних предприятий, который предоставляет инфор-
мационный срез за определенный период времени для 
анализа выполнения планов и задач.

Малое и среднее предприятия, использующие воз-

можности, предоставляемые интегрированной отчетно-
стью, имеют хорошие перспективы роста. Можно выде-
лить задачи интегрированной отчетности (рис. 1).

Для составления интегрированной отчетности могут 
привлекаться независимые аудиторские и консалтинго-
вые организации. Крупные предприятия могут привле-
кать собственные подразделения, например подразделе-
ния внутреннего контроля [17].

Для проверки правильности составления интегри-
рованной отчетности предприятия также могут привле-
каться аудиторские или консалтинговые организации 
(рис. 2).

При содействии в составлении интегрированной от-
четности и ее проверке аудиторские организации вы-
полняют услуги консалтинга. При этом аудит будет 
включать комплекс аудиторских процедур по специфи-
ческим видам инициативного аудита: финансовый аудит, 
управленческий аудит, оценка индекса технологической 
готовности, антикризисный консалтинг, аудит качества, 
технологический аудит.

При содействии в составлении интегрированной от-
четности аудиторская организация также выполняет 
оценку бизнес-модели предприятия, его ключевых фи-
нансовых и нефинансовых показателей. Если у предпри-
ятия отсутствует четкая связь между финансовыми и не-
финансовыми показателями, то задачей аудиторской ор-
ганизации является найти зависимость между ними [18].

Рис. 1. Задачи интегрированной отчетности

Рис. 2. Направления аудиторских услуг

Е.Б. Вокина, Л.Ф. Бердникова
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Под финансовыми (экономическими) показателями 
понимают показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия: показатели финансовой устой-
чивости и платежеспособности; технологические коэф-
фициенты (в том числе показатели годности и обновле-
ния ОПФ); организационные коэффициенты (в том числе 
показатели эффективности управления, экономичности 
организационной структуры); коэффициенты рентабель-
ности производства и производственного потенциала; 
маркетинговые коэффициенты (в том числе показатели 
доли рынка, оборота товарных запасов, изменения объ-
емов продаж); инвестиционные коэффициенты (в том 
числе показатели инвестиционной активности и фи-
нансовых инвестиций, инвестиции в основной капитал 
и НИОК); инновационные коэффициенты (в том числе 
показатели прогрессивности оборудования, обновления 
активной части ОПФ) [19].

Под нефинансовыми показателями понимают эко-
логические и социальные показатели: безотходность 
производства; уровень загрязнения окружающей среды; 
уровень используемых ресурсосберегающих техноло-
гий; содержание вредных примесей, выбрасываемых 
в окружающую среду; вероятность выбросов вредных 
частиц, газов, излучений при хранении, транспорти-
ровании, эксплуатации или потреблении продукции; 
количество и качество рабочих мест, текучесть кадров, 
стабильность кадров, уровень обеспеченности нормаль-
ными условиями труда; отношение средней зарплаты на 
предприятии к средней зарплате по отрасли, задолжен-
ность по зарплате на одного работника.

Для определения связей между показателями целесо-

образно использовать систему сбалансированных показа-
телей, которая позволяет сохранить весь спектр показате-
лей, но при этом дает возможность выделить приоритет-
ные направления. При реализации концепции устойчиво-
го развития интегрированная отчетность должна давать 
оценку финансовой эффективности деятельности, а также 
оценку реализации «социальной и экологичной» страте-
гии компании.

Аудитор помогает определить не только приоритет-
ные направления в деятельности организации, но и ме-
тодику их оценки, принципы документирования резуль-
татов по каждому направлению.

Определяя характеристики бизнес-модели, аудитор 
оценивает риски предприятия. Они, так же как показа-
тели деятельности, бывают финансовыми и нефинан-
совыми. Аудитор может не только выявить риски, но и 
разработать систему управления ими, предложить регла-
мент контрольных и учетных процедур, направленных 
на снижение эффекта от воздействия рисков.

Аудит, направленный на содействие в подготовке ин-
тегрированной отчетности, состоит из нескольких эта-
пов (рис. 3).

В связи с отсутствием единого стандарта формиро-
вания интегрированной отчетности, предприятия имеют 
свободу в выборе формата и объема информации. При 
этом интегрированный отчет должен отражать отрасле-
вые и иные особенности деятельности предприятия. Для 
этого к работе аудиторы могут привлекать независимых 
экспертов, причем качество выполняемых работ напря-
мую зависит от квалификации, компетенций и качества 
профессионализма аудиторов и привлекаемых экспертов. 

Рис. 3. Этапы аудита, направленного на содействие в подготовке интегрированной отчетности
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Так как интегрированный отчет включает в себя и 
нефинансовые показатели, аудитор должен руководство-
ваться международными стандартами раскрытия инфор-
мации по экологии, социальной сфере и корпоративному 
управлению, например стандартами серии ISO 14000 по 
созданию системы экологического менеджмента, стан-
дартами серии АА1000 по отчетности в области устой-
чивого развития, использовать систему отчетности GRI 
(G3) или GRI (G4).

Если предприятие реализует внедрение интегриро-
ванной отчетности собственными силами, то необхо-
димо помнить о квалификации не только сотрудников, 
осуществляющих подготовку самого интегрированного 
отчета, но и сотрудников учетных служб, подразделений 
внутреннего контроля и отделов экономической безопас-
ности.

Аудит может быть также привлечен для проверки ка-
чества данных интегрированного отчета и проведения 
диагностики отчетных данных в области устойчивого 
развития. В этом смысле аудит выступает инструментом 
контроля, направленным на оценку достоверности, на-
дежности и полноты информации интегрированного от-
чета [20–24]. 

Аудиторская проверка интегрированной отчетности 
должна помочь предприятию достичь информационной 
прозрачности. Для этого аудитором могут быть исполь-
зованы следующие аудиторские процедуры:

- проверка соответствия процесса подготовки отчет-
ности принципам подготовки интегрированной отчетно-
сти, отраженным в руководящих документах, разрабо-
танных Международным советом по интегрированной 
отчетности;

- проверка соответствия процесса подготовки ин-
тегрированной отчетности принципам и положениям 
устойчивого развития;

- мониторинг бизнес-модели предприятия и оценка 
ее раскрытия в интегрированной отчетности, в том чис-
ле проведение тестирования, анкетирования и опросов 
руководителей и менеджеров;

- оценка реализации стратегии развития предприятия 
через проведение анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности;

- анализ нефинансовых показателей деятельности по 
экологическим и социальным аспектам;

- оценка систем качества и внутреннего контроля, в 
том числе корпоративных документов, относительно ин-
формационной политики предприятия и реализации по-
ложений концепции устойчивого развития, в том числе 

по показателям результативности в области экологии, 
прав человека, организации и охраны труда;

- оценка взаимодействия предприятия с заинтересо-
ванными сторонами, в том числе мониторинг корпора-
тивных ресурсов, СМИ, изучение протоколов совеща-
ний, конференций и т. д.;

- сравнение интегрированной отчетности с отчетами 
аналогичных по размеру предприятий, отрасли.

Аудитор при проведении перечисленных процедур 
использует широкий спектр аналитических процедур. 
Наиболее сложным участком является оценка нефинан-
совых показателей.

Для оценки экологического аспекта могут исполь-
зоваться методика и критерии оценки экологической 
эффективности предприятий, а также системы экологи-
ческого рейтингования, отвечающего задачам объектив-
ного отражения экологической ситуации. В основе этой 
методики лежит модель расчета комплекса показателей, 
в том числе интегральных индикаторов экологической 
эффективности, которые рассчитываются по отраслям 
экономики и делятся на следующие типы показателей: 
«воздействие», «состояние», «отклик». В эту модель 
включен достаточно широкий перечень показателей, но 
предприятие может выбрать наиболее информативные 
по каждому типу.

Для оценки социального аспекта может использо-
ваться интегральный коэффициент оценки системы со-
циальной ответственности в организации, как произве-
дение коэффициента, учитывающего соответствие ка-
чественных признаков, и коэффициента, учитывающего 
влияние количественных критериев.

Для более эффективных результатов контроля каче-
ства подготовки интегрированной отчетности необходи-
мо стандартизировать подходы к оценке отдельных ее 
аспектов [25].

Аудиторы могут проводить экономический анализ 
финансовых показателей. Целью такого анализа является 
оценка стабильности финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия и оценка его развития. Стабильность 
и развитие достигаются за счет оптимального баланса 
между ресурсами предприятия и источниками их форми-
рования, общей финансовой устойчивости и прибыльно-
сти предприятия, качественного управления всеми вида-
ми ресурсов (рис. 4).

Основными задачами анализа финансовых показате-
лей интегрированной отчетности предприятия являются:

- формирование общей характеристики средств пред-
приятия и источников их формирования;

Рис. 4. Цели анализа финансовых показателей
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- оценка обеспеченности предприятия оборотными 
средствами и его финансовой устойчивости;

- оценка ликвидности и платежеспособности, рента-
бельности и деловой активности;

- определение эффективности использования различ-
ных видов ресурсов и анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия;

- анализ удовлетворительности структуры баланса, 
в том числе риска банкротства предприятия и факторов 
риска; 

- анализ движения денежных средств; 
- анализ состояния расчетов и соблюдения расчетно-

финансовой дисциплины.
В конце анализа финансовых показателей интегриро-

ванной отчетности проводится общая оценка финансо-
вого состояния предприятия, разрабатываются меры по 
его укреплению [26–30].

Подводя итоги изучения аспектов аудита и экономи-
ческого анализа интегрированной отчетности, сделаем 
следующие выводы:

- интегрированная отчетность для малого и среднего 
бизнеса может использоваться в качестве инструмента 
внедрения системы корпоративного управления;

- аудит может использоваться в качестве инструмента 
содействия при подготовке интегрированной отчетности, 
а также для контрольной оценки качества данных инте-
грированного отчета – надежности и достоверности;

- аудит, направленный на содействие в подготовке 
интегрированной отчетности, состоит из нескольких 
этапов: оценка содержательной части интегрированной 
отчетности, разработка структуры отчета, подготовка 
информации, заполнение интегрированного отчета;

- в качестве инструмента объединения финансовых 
и нефинансовых показателей может быть использована 
модель сбалансированных показателей;

- аудит стоимости компании можно проводить в двух 
направлениях: оценка ожидаемых доходов и акционер-
ного капитала, сравнительный анализ объекта исследо-
вания с компаниями-аналогами;

- в качестве аналитических процедур при оценке не-
финансовых показателей могут использоваться мето-
дика и критерии оценки экологической эффективности 
предприятий, а также системы экологического рейтин-
гования и интегральный коэффициент оценки системы 
социальной ответственности;

- в качестве аналитических процедур при оценке фи-
нансовых показателей может использоваться методика 
оценки эффективности деятельности, платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости.
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Abstract: In the paper, the authors formed the definition of the integrated reporting as the possibility to obtain necessary 

information on the company activity, its goals, objectives and prospects and proved the role of the integrated reporting for 
the sustainable development of an enterprise. To be the sustainable development, the authors mean the development aimed 
to achieve the balance between the business entity activities and the environment based on the principles of sustainability, 
precaution, as well as the use of high technologies and the education of personal qualities within the team. It is pointed out, 
that the small and medium-sized businesses can use the integrated reporting as the tool for implementing the system of 
corporate governance. 

The authors emphasize the audit role in the integrated reporting preparation and the control assessment of integrated report 
data quality – reliability and consistency. The authors identified the stages of the audit designed to assist in the integrated 
reporting preparation: the integrated reporting scope verification, the development of the report structure, the information 
preparation, and the integrated report filling in. The paper defines that the auditors may use the balanced scorecard model 
as the tool to combine financial and non-financial indicators of integrated report. The authors establish the directions of the 
company value audit: the assessment of expected income and equity capital; the comparative analysis of the study subject 
and the peer companies.

To be the analytical procedures while assessing the integrated report non-financial indicators, the authors identify the 
methods for estimating the enterprises’ environmental efficiency, the environmental rating system and the application of the 
integral coefficient of assessment of the social responsibility system. To be the analytical procedures while assessing the 
integrated report financial indicators, the authors define the methods of assessment of the company performance, solvency 
and financial stability.
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Аннотация: На основе обобщения обзора отечественной и зарубежной литературы выявлены ключевые эконо-
мические эффекты развития социального капитала в экономических системах. Показано, что в экономической сфере 
социальный капитал облегчает экономическим агентам доступ к информации и ресурсам, снижает транзакционные 
издержки переговоров и заключения контрактов, создает стимулы и условия для производства общественных благ, 
повышает эффективность государственного управления. Кроме того, обосновано, что использование социального 
капитала способствует снижению рисков взаимодействия экономических агентов и последствий «провалов рынка» 
и, следовательно, стимулирует торговлю и инвестиции; благодаря социальному капиталу создается дополнительная 
ценность в результате совместного использования общественных благ, включая доступ к материальным и нематери-
альным ресурсам (информации, инновационным продуктам, технологиям), а также повышается отдача от инвести-
рования в финансовый, физический и человеческий капиталы.

Развитие постиндустриальной экономики в послед-
ние годы значительно расширяет спектр факторов и ин-
струментов повышения конкурентоспособности и наци-
ональной безопасности стран и отдельных регионов. Все 
большую роль начинают играть неэкономические фак-
торы (социальные, политические и пр.). Следовательно, 
необходимы новые подходы и механизмы повышения 
инвестиционной привлекательности регионов и отрас-
лей. Одним из перспективных подходов в этой сфере 
является институциональный подход. Особое внимание 
также следует уделить интеграционным механизмам. В 
этой связи ключевую роль приобретает социальный ка-
питал. Уровень развития социального капитала в России 
относительно низок, как и уровень развития институтов. 
Продвижение в направлении повышения уровня соци-
ального капитала и развития институциональной среды 
способно значительно расширить возможности России 
противостоять внешним угрозам, консолидировать уси-
лия общества перед современными вызовами.

Нестабильность международной политической си-
туации в последнее время значительно повышает акту-
альность вопросов консолидации российского общества 
перед лицом внешних вызовов. Поддержание нацио-
нальной безопасности страны требует не только опера-
тивного и адекватного реагирования на них со стороны 
ее руководства. Эффективность принимаемых мер зави-
сит от слаженного функционирования всех институтов 
гражданского общества. Фундаментом этого процесса 
является социальный капитал. 

Элементами социального капитала традиционно счи-
тают уровень доверия в обществе, готовность граждан и 
организаций безвозмездно участвовать в создании обще-
ственных благ (public goods), общность и стабильность 
общественных ценностей, эффективность взаимодей-
ствия в социальных сетях, разветвленность и многооб-
разие социальных связей в форме ассоциаций, союзов, 
объединений, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Исследования последних двух десятилетий показы-
вают наличие неутихающих дебатов относительно при-
роды социального капитала и набора компонентов, кото-
рые являются неотъемлемой частью данной категории.

Цель настоящей работы состоит в следующем:
• на основе обобщения обзора отечественной и за-

рубежной литературы выявить ключевые эффекты раз-
вития социального капитала в экономических системах;

• обобщить и развить зарубежные и отечественные 

исследования взаимосвязи социального капитала и ин-
ститутов; определить природу, степень и характер их 
взаимного влияния;

• определить каналы и механизмы воздействия соци-
ального капитала на экономический рост.

Теория социального капитала получила свое разви-
тие в начале XX века, преимущественно в рамках социо-
логии и психологии. Однако значение социального капи-
тала в экономических процессах стало рассматриваться 
относительно недавно, в течение трех последних десяти-
летий. Вместе с тем содержание социального капитала 
позволяет по-новому выстроить связи между экономи-
ческими, социологическими и политическими процесса-
ми в институциональной среде. Кроме того, по мнению 
М. Палдама [1], концепция социального капитала может 
стать объединяющей для всех социальных наук.

Первое упоминание о социальном капитале имеет 
место в работах американского государственного ин-
спектора сельских школ США Л. Ханифана [2; 3], кото-
рый на примере анализа работы местных школ описывал 
основные аспекты и составляющие современного поня-
тия «социальный капитал». Подчеркивая наличие част-
ных выгод и позитивных экстерналий, автор отмечал ба-
зовые элементы для их появления: доброжелательность, 
сочувствие, социальное общение, сетевое взаимодей-
ствие (взаимодействие с членами общины).

Позднее словосочетание «социальный капитал» не-
однократно появлялось в работах по социологии [4–7].

Расцвет теории социального капитала большин-
ство исследователей связывают с работами француз-
ского антрополога-социолога П. Бурдьё [8], а также 
Дж. Коулмана [9–11] и Р. Патнэма [12–14].

Центральным элементом анализа П. Бурдьё и 
Дж. Коулмана является общественная группа, вместе с 
тем П. Бурдьё отдельно выделяет важность доверия и 
дружественных отношений как фактора, формирующего 
социальный капитал. Постоянное взаимовыгодное взаи-
модействие субъектов группы1 увеличивает социальный 
капитал и межсубъектные связи. Таким образом, каждый 
член группы становится богаче. Большее количество со-
циального капитала означает меньшую необходимость 

1 Тезис о взаимовыгодном взаимодействии субъектов группы ав-
торы относят к классическому определению социального капитала [15, 
с. 27–28]. Вместе с тем ряд авторов предлагает анализировать элемент-
ный состав взаимодействующей группы, выделяя, в частности, поня-
тие «индивидуальные социальные связи» (см., например, концепцию 
«social research theory» [16] и подход к социальным связям как к ис-
точнику силы [17]).
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регулирования отношений. Данный факт ведет к сни-
жению затрат времени, транзакционных издержек и 
возможному дисконту при приобретении материальных 
благ.

Работы Р. Патнэма вобрали в себя тезисы предше-
ственников. Вместе с тем, по мнению [18, с. 3], иссле-
дования П. Бурдьё и Дж. Коулмана представляют собою 
подготовку теорий для концепции социального капита-
ла, но при этом не обеспечивают достаточный уровень 
академической дискуссии по данной проблематике. В 
этой связи общепризнанным поворотным моментом для 
концепции социального капитала является появление 
двух проектов Р. Патнэма: изучение различия в уровне 
эффективности гражданского общества на примере ре-
гионов Юга и Севера Италии [12] и оценка активности 
ассоциаций в США [13; 14; 19]. Данные работы позво-
лили использовать концепцию социального капитала в 
предсказании политической (а также экономической) 
эффективности; последний результат, в свою очередь, 
сделал социальный капитал ключевым компонентом в 
развитии общей жизнедеятельности общества и полити-
ческих течений в нем [18, с. 4]. Р. Патнэм описывает со-
циальный капитал как «черты социальной организации, 
такие как доверие, нормы и сети, которые могут повы-
сить эффективность взаимодействия внутри общества в 
процессе содействия скоординированным действиям»2 
[12, с. 167].

В первом проекте Р. Патнем показал устойчивую 
склонность к гражданской активности, которая разделя-
ет регионы Северной и Южной Италии. Данная тради-
ция одновременно отражается в высоком уровне участия 
в спортивных клубах, волонтерских организациях, хоро-
вых обществах и других формах неформальных объеди-
нений, косвенно указывая на активную гражданскую по-
зицию населения. Отмечая, что подобный шаблон пове-
дения индивидуумов сложился исторически, Р. Патнем 
указывает на различия социального капитала указанных 
территорий и, как следствие, различие во вкладе, кото-
рый социальный капитал привносит в сохраняющийся 
разрыв в экономических показателях и эффективности 
государственного управления между Северной и Южной 
Италией.

Во втором проекте Р. Патнэм [13; 14], используя тот 
же подход, скомбинировал данные из академических и 
коммерческих источников. В работе показана устойчи-
вая долгосрочная тенденция к уменьшению социаль-
ного капитала в США на примере участия населения в 
ассоциациях и гражданских организациях; предпринята 
попытка объяснения причин данного процесса, а также 
приведены рекомендации для изменения государствен-
ной политики в отношении данного явления.

Л.И. Полищук и Р.Ш. Меняшев [20, с. 53] характеризу-
ют типы социального капитала, вводя понятия «открытый 
социальный капитал», также известный как «bridging», 
которому соответствуют «группы Патнэма» [21], «закры-
тый социальный капитал» (в литературе его называют 
«bonding», ему соответствуют «группы Олсона» [21]). 
Отметим, что выявленная неоднородность социального 
капитала дает указанным авторам основу для обобщения 
эффектов воздействия социального капитала на формаль-
ные институты и экономический рост, когда в качестве 
первичной предпосылки анализа социальный капитал 
противопоставляется формальным институтам.

Степень использования социального капитала во 
многом зависит от уровня развития институциональной 
среды [22]. Необходимо отметить, что институты, подоб-
но социальному капиталу, также уменьшают транзакци-
онные издержки, снижая риск оппортунистического по-
ведения и координационные издержки при реализации 
коллективного действия.

Причинно-следственная связь между социальным ка-
2 Оригинал определения на английском языке: «features of social 

organization, such as trust, norms, and networks that can improve the 
efficiency of society by facilitating coordinated actions» [12, с. 167].

питалом и институтами сформировала разные точки зре-
ния в литературе на эти два феномена. Для первой группы 
исследователей эффективность институтов зависит от ак-
тивности социального капитала, как следствие – послед-
ний воспринимается в качестве независимой переменной 
[23–25], хотя есть и подтверждения негативного эффекта 
такого влияния [26]. Для второй группы исследований 
продуктивность социального капитала зависит от эффек-
тивности институтов [27; 28]. Третья группа исследова-
телей отмечает, что социальный капитал и институты до-
полняют друг друга [29].

Один из феноменов, который обсуждается в контек-
сте социального капитала и действия институтов, – это 
кооперация между компаниями [30; 31]. Указанные ра-
боты показывают адаптивность группы компаний к из-
меняющейся конъюнктуре рынка и, как частный случай, 
к кризису. Наличие подобной группы исследований мо-
жет быть особенно важным в процессе поиска резервов 
роста конкурентоспособности национальной экономики 
при использовании социального капитала как инстру-
мента ее тонкой настройки.

Л.И. Полищук и Р.Ш. Меняшев также указывают на 
то, что социальный капитал «может частично заме-
щать государство в основной сфере полномочий по-
следнего» [20, с. 49]. В отношениях между социальным 
капиталом и формальными институтами «сосуществу-
ют элементы взаимной изменяемости и дополняе-
мости». Л.И. Полищук и Р.Ш. Меняшев указывают на 
основные функции социального капитала в данном кон-
тексте [20, с. 50]:

1. Обеспечение подотчетности власти, являющейся 
неотъемлемой частью гражданского общества, и кон-
троль за распределением ресурсов. Вместе с тем подоб-
ный контроль сталкивается с проблемой коллективных 
действий, и в этой связи возрастает роль гражданской 
культуры. Д. Норт в данном контексте поясняет: а) пра-
вительство не есть незаинтересованная сторона по отно-
шению к экономике; б) правительство имеет значитель-
ные стимулы для оппортунистического поведения для 
максимизации ренты [32, с. 105].

2. Формирование гражданской культуры, под кото-
рой понимается «чувство ответственности индивида за 
состояние дел в стране, регионе или городе, осознание 
ценности политических прав и готовность должным об-
разом распорядиться ими» [20, с. 51].

3. Влияние на внутреннюю мотивацию политической 
элиты: «политические элиты, будучи частью общества, 
выступают носителями преобладающих в ней норм и 
ценностей» [20, с. 51].

4. Снижение издержек беспорядка и принуждения 
[20, с. 52].

Более того, по мнению Л.И. Полищука и Р.Ш. Меняшева 
[20, с. 51], нехватка социального капитала не может быть 
восполнена государственным контролем и формальны-
ми институтами.

Н.И. Ларионова [33] также акцентирует внимание на 
роли социального капитала в контексте снижения тран-
закционных издержек; она выделяет следующие факто-
ры его влияния: доверие, обеспечение доступа к благам 
и ценностям, доступ к информации в условиях несовер-
шенства рынков. Н.И. Ларионова видит роль социально-
го капитала в повышении доверия к институтам государ-
ства через консолидацию общества и в росте социальной 
стабильности [33, с. 74].

Работа Д.В. Афанасьева [34] представляет собой де-
тальный обзор по основным исследованиям социального 
капитала. Д.В. Афанасьев [34, с. 97] также подчеркивает 
роль социального капитала в снижении транзакционных 
издержек в контексте поиска информации и проверки 
контрагентов; координации; контроле и принуждению 
контрагентов к соблюдению контрактных обязательств.

Воздействие социального капитала на институты в 
целом следует дополнить и систематизировать следую-

Р.А. Григорьев, А.Р. Климанова, М.В. Крамин, Т.В. Крамин
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РОСТА... 
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щим образом. Социальный капитал:
1) снижает потребность в формальных институтах 

(Л.И. Полищук, Р.Ш. Меняшев [20]);
2) повышает эффективность существующих фор-

мальных институтов (вертикальные связи);
3) создает условия для замещения негативных не-

формальных институтов (коррупции);
4) повышает эффективность существующих нефор-

мальных институтов (горизонтальные связи).
На фоне общей дискуссии о характере влияния и 

аспектах взаимодействия по-прежнему неформализо-
ванным остается вопрос о механизмах влияния социаль-
ного капитала на экономический рост.

Отметим, что Л.И. Полищук и Р.Ш. Меняшев вводят 
понятие «передаточных механизмов», которые осущест-
вляют влияние социального капитала на экономический 
рост. Называя социальный капитал институциональной 
альтернативой государству3, авторы отмечают его роль 
в поддержании доверия, уважения и учета индивидами 
общественных интересов [20, с. 46]; его «вертикаль-
ное» влияние связано с развитием формальных институ-
тов через подотчетность, гражданскую культуру. Таким 
образом, авторы склонны делить «механизмы» на «вер-
тикальные» и «горизонтальные».

Автор предполагают, что вопросы о «передаточных 
механизмах» должны быть поставлены с учетом струк-
туры социального капитала, в какой мере социальный 
капитал участвует в экономическом благополучии, а так-
же в какой мере открыты группы – носители социально-
го капитала.

В качестве возможных передаточных механизмов 
Л.И. Полищук и Р.Ш. Меняшев выделяют: инвестиции 
и государственное управление [21], подотчетность вла-
сти в крупных городах, важность роли государственного 
и муниципального управления как передаточного меха-
низма между социальным капиталом и качеством жизни 
[20, с. 65].

Отметим также, что вопрос о механизмах в значитель-
ной степени усложняется ввиду рассмотрения разных 
уровней взаимодействия. Л.И. Полищук и Р.Ш. Меняшев 
[20, с. 57] отмечают необходимость исследования со-
циального капитала на микро-, мезо- и макроуровнях. 
Н.И. Ларионова [33] дополняет указанный ряд нано-, 
мини- и глобальным уровнями.

Практически сразу после появления работ указанных 
выше авторов к развитию концепции социального капи-
тала подключились исследователи Всемирного банка, 
анонсировавшие целый каскад исследований в данной 
области [36, с. 163]. Хотя большинство работ было на-
правленно на изучение потенциала социального капита-
ла в борьбе с бедностью в регионах мира, несколько ис-
следований обеспечили дальнейшее развитие подходов4 
в измерении указанного явления [38–40].

Сегодня социальный капитал пытаются измерить 
множеством инновационных подходов, однако единый 
унифицированный подход к измерению социального ка-
питала на данный момент по-прежнему не сформирован. 
Объясняется это комплексностью самого понятия «соци-
альный капитал» и многомерностью элементов, в него 
входящих, предполагающих измерение показателей на 
отдельных уровнях и для разных типов объектов (инди-
видуумов, компаний, ассоциаций).

Измерение объектов, относящихся к понятиям «сооб-
щества», «сеть» и «организации», по содержанию кото-
рых ученые по-прежнему не пришли к единому мнению, 

3  Нортовские неформальные институты во многом схожи с со-
циальным капиталом по набору элементов и свойств. Вместе с тем не-
формальные институты существуют в чистом виде только в первичных 
общинах (племенах), а появление формальных институтов фактически 
связано с появлением письменности [35, с. 60, 67, 77]. В этом смысле в 
современном мире социальный капитал не может полностью заменить 
формальные институты государства.

4 В общем виде можно выделить четыре подхода к анализу со-
циального капитала: в рамках общины (communitarian view), сетевой, 
институциональный и синергетический [37].

также является проблематичным. Немногочисленные 
ежегодные исследования, проводимые для измерения 
социального капитала, заставляют создавать агрегиро-
ванные индексы из ряда показателей, косвенно измеряю-
щих такие аспекты, как уровень доверия правительству, 
тренды в выборном процессе, представленность в граж-
данских ассоциациях, волонтерская активность.

Новые подходы, по мнению Всемирного банка, стре-
мятся к прямому (не косвенному) и более точному изме-
рению социального капитала. Отдельные исследователи 
попытались определить производные социального капи-
тала для его измерения, используя разные типы и комби-
нации качественных, количественных и сравнительных 
методологий.

Социальный капитал важен в случаях, когда по ка-
кой-либо причине рыночные механизмы дают сбой 
(«провалы рынка»). К таким областям, где активизация 
социального капитала имеет значительные положитель-
ные экстерналии, могут относиться случаи, в которых 
имеют место:

1) оппортунистическое поведение; участие социаль-
ного капитала может предотвратить исполнение кон-
тракта ненадлежащим образом [18, с. 186; 41];

2) явление «неполных контрактов», где применение 
социального капитала обычно ведет к снижению тран-
закционных издержек (пример торговли алмазами при-
веден в [42]);

3) информационная асимметрия; в случае наличия 
тесных связей между акторами информация распростра-
няется гораздо быстрее; так, члены сообщества (сети) 
обмениваются информацией через горизонтальные свя-
зи для преодоления проблемы скрытой информации, для 
снижения рисков в реализации контрактов. Для локаль-
ных рынков, когда акторы отлично знают друг друга, яв-
ляясь членами сообщества, снижение рисков, связанных 
с асимметрией информации, будет наибольшим [43, с. 
423; 44; 45].

4) активное развитие социального капитала в форме 
явления краудфандинга (crowdfunding) и краудсорсинга 
(crawdsourcing) в отношении благ с высокой полезно-
стью, но не нашедших инвесторов в лице государства и 
частных компаний. Аспекты краудфандинга показаны в 
отношении инновационных проектов [46], в отношении 
политических объединений [47], в отношении участия 
населения в проектах регионального развития в случае 
краудсорсинга [48].

Отметим, что теме участия социального капитала 
в нивелировании кризисных явлений и адаптации эко-
номик посвящено большое количество работ [49; 50]. В 
некоторых исследованиях показано, что регионы с более 
развитым социальным капиталом лучше подготовлены 
и легче переносят время кризиса [51; 52]. Отдельные 
работы также показали влияние социального капитала 
на адаптивность компаний к кризису [53–55]. В работе 
Д.В. Афанасьева [34, с. 98] рассмотрена роль социально-
го капитала в смягчении кризисных явлений. В данном 
контексте автор выдвигает несколько гипотез: 1) высо-
кий уровень социального капитала облегчает преодоле-
ние кризиса; 2) ограничивающий (bonding) социальный 
капитал обеспечивает выживаемость в краткосрочной 
перспективе, выполняя ключевую роль сетей закрытых 
групп в передаче ресурсов; 3) перекрывающий (bridging) 
социальный капитал обеспечивает активность выхода из 
кризиса путем поиска и установления межсетевых связей 
и привлечения ресурсов. Отметим, что в перекрывающем 
социальном капитале отчетливо прослеживается работа, 
подобная функционированию нейронной сети, – не от-
дельных индивидов при простейших взаимодействиях в 
контексте социального капитала [56, с. 79–80], а всей сети, 
где каждый индивид становится своего рода нейроном, 
пытающимся преодолеть кризис как самостоятельно, так 
и в кооперации с другими нейронами и сетями нейронов.

Значимое место социальному капиталу отводится в 
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контексте регионального развития. Растет число работ, 
использующих результаты социологических опросов и 
официальной статистики регионов. Моделирование ука-
занных данных показывает, что переменные – произво-
дные социального капитала, взятые в качестве факторов, 
имеют значительное влияние на экономику региона, а 
в некоторых случаях и на национальную экономику в 
целом. 

В работе Л. Доминика и др. [57] показана значимая 
роль социального капитала в производстве инновацион-
ной продукции в Европе. Работа К. Элиассон с соавтора-
ми [58] указывает на четкую связь социального капитала 
и показателей бизнес-климата, в том числе с экономи-
ческим ростом в регионах Швеции; похожее исследова-
ние с использованием эконометрических методов было 
проведено для регионов Испании [59]. Одними из воз-
можных производных социального капитала могут вы-
ступать «связи с общественностью», показывающие от-
крытость компаний, общества в целом. В этой связи в 
работе А. Янга и М. Тейлора [60] на основе анализа 35 
стран делается осторожная попытка показать наличие 
позитивного влияния от такого рода социального капи-
тала на экономическое развитие. В работе Р. Камани и 
Р. Капелло [61] обосновано утверждение о том, что со-
циальный капитал является важнейшим фактором реги-
онального развития. Работа посвящена формированию 
обособленного понятия «территориальный капитал», 
который представляет собой синергию разного вида ка-
питалов, включая социальный капитал.

Обобщая и развивая вышеизложенные результаты и 
положения, можно заключить следующее.

Одним из прямых экономических эффектов функци-
онирования социального капитала является снижение 
транзакционных издержек на всех уровнях экономиче-
ской системы. Эта сфера особо актуальна для России, 
для которой характерны высокие транзакционные из-
держки. 

Социальный капитал также важен в случаях, когда 
по какой-либо причине рыночные механизмы дают сбой 
(«провалы рынка»), а также в период социально-эконо-
мических кризисов. В современных условиях, в пери-
од действия санкций, социальный капитал российской 
экономики способен смягчить «провалы рынка» во вза-
имодействии с нашими зарубежными партнерами, акку-
мулируя ранее не использованные внутренние резервы 
(например, слаженное развитие программ импортозаме-
щения).

Социальный капитал следует широко использовать 
в процессе производства и потребления общественных 
благ, то есть благ, доступных для всех членов общества и 
не требующих оплаты при их потреблении. Традиционно 
основная функция по их созданию закреплена за госу-
дарством. Однако понимание важности корпоративной 
социальной ответственности находит все более широ-
кое распространение в частном бизнесе. Кроме того, 
большой потенциал создания общественных благ имеет 
также выходящий за рамки государства общественный 
сектор, представленный социально ориентированными 
неправительственными некоммерческими организация-
ми (СОНКО). Создание дополнительных общественных 
благ повышает благосостояние населения, уровень жиз-
ни низкодоходных групп, снижает социальную напря-
женность в целом и, таким образом, повышает эффек-
тивность функционирования социально-экономических 
систем.

Итак, в экономической сфере социальный капитал 
облегчает экономическим агентам доступ к информации 
и ресурсам, снижает транзакционные издержки перего-
воров и заключения контрактов, создает стимулы и ус-
ловия для производства общественных благ, повышает 
эффективность государственного управления.

Более того, следует непосредственно выделить сугу-
бо экономические эффекты развития социального капи-

тала, влияющие на функционирование экономических 
систем, с указанием отдельных работ в исследователь-
ском поле:

1. Снижение транзакционных издержек в результате 
повышения взаимного доверия между сторонами [20; 
62–64], сетевизации пространства и развития институ-
тов взаимодействия участников сетей [65].

2. Снижение рисков взаимодействия экономических 
агентов и последствий «провалов рынка» и, следователь-
но, стимулирование торговли и инвестиций [20].

3. Создание дополнительной ценности в результате 
совместного использования общественных благ (на при-
мере некоммерческих организаций: [66], включая доступ 
к материальным и нематериальным ресурсам (информа-
ции, инновационных продуктам, технологиям)) [67–69].

4. Повышение отдачи от инвестирования в финансо-
вый, физический и человеческий капиталы [70; 71].

5. Формирование благоприятного бизнес-климата эко-
номических систем.

Указанные эффекты направлены на повышение эф-
фективности функционирования экономических систем 
на всех уровнях. В результате возрастает рентабельность 
инвестиций, конкурентоспособность и инвестиционная 
привлекательность экономических агентов, регионов и 
стран в целом.

Статья публикуется при поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (в рамках исследователь-
ского проекта № 13-02-00446а).
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Аннотация: В статье проанализирована проблема обеспечения населения продуктами питания, которая в насто-
ящее время является весьма актуальной и во многом определяет экономическую составляющую в развитии страны. 
Главным вопросом в данной проблеме остается производство молока и молочной продукции и потребление их насе-
лением на достаточном уровне. За последние годы в отрасли сельского хозяйства наблюдается снижение численно-
сти поголовья коров, в результате чего происходят значительные разногласия в части закупок и переработки сырья, 
что отрицательно сказывается на производстве и потреблении молочной продукции, а следовательно, на эффектив-
ности деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. В современных условиях первооче-
редной задачей в молочно-продуктовом подкомплексе является решение проблемы экономического взаимоотно-
шения сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций по вопросам производства и переработки молока. 

Проведен анализ фактических объемов производства молочной продукции на примере типичной молокоперера-
батывающей организации. Предложена экономико-математическая модель оптимизации объемов производства мо-
лочной продукции, направленная на получение максимального дохода молокоперерабатывающими организациями, 
минимизацию денежно-материальных затрат, оптимальную загрузку производственных мощностей перерабатыва-
ющих организаций и удовлетворение платежеспособного спроса конечного потребителя молочными продуктами в 
современных условиях хозяйствования. 

Выявлены категории продуктов, занимающие наибольшую долю в структуре денежно-материальных затрат про-
изводителей, и предложена оптимальная структура производства молочной продукции, удовлетворяющая запросам 
платежеспособного населения и интересам перерабатывающих организаций. На основании проведенного исследо-
вания сформулированы выводы о необходимости диверсификации производственного процесса с целью повышения 
конкурентоспособности не только производимой продукции, но и организации в целом.

Пищевая и перерабатывающая промышленность, 
являясь частью агропромышленного комплекса (АПК), 
тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком 
сырья, с торговлей как средством сбыта готовой про-
дукции и обеспечивает население страны необходимой 
для нормального функционирования жизнедеятельности 
продукцией. 

В экономической литературе проблеме формирования 
региональной аграрной политики, повышения эффек-
тивности функционирования отдельных отраслей были 
посвящены работы таких ученых, как А.А. Алтухов [1], 
Е.И. Артемова [2], С.А. Борин [3], Н.В. Быковская [4], 
А.А. Зелепухин [5], В. Николов [6], Н.В. Рязанцева [7].

Продовольственная самообеспеченность страны и ее 
субъектов является неотъемлемой частью национальной 
безопасности. Улучшение обеспечения населения про-
дуктами питания представляет в современных услови-
ях социально-экономическую проблему, решение кото-
рой имеет большое значение для областей, в частности 
Нижегородской, и зависит не только от производства вы-
сококачественного сырья, но и от его эффективной пере-
работки. Факторы, влияющие на эффективность функци-
онирования сельскохозяйственных и перерабатывающих 
организаций, были рассмотрены в работах В.С. Буярова 
[8], В.В. Дрокина, А.С. Журавлева [9], Е.А. Онипко [10].

В настоящее время перерабатывающая промышлен-
ность переживает ряд проблем, связанных с низким 
уровнем использования производственного потенциала, 
высокой степенью износа основных производственных 
фондов, недостаточным уровнем инвестирования, а так-
же слабым развитием сырьевой базы перерабатывающих 
организаций, что, в свою очередь, негативно влияет на 
загрузку производственных мощностей сырьем, а следо-
вательно, и на эффективность деятельности перерабаты-
вающей отрасли [11, с. 73]. При этом вопросы взаимоот-
ношения сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
переработчиков молока подробно рассматривались в ра-
ботах Е.Н. Белкиной, Е.С. Пожидаевой [12].

Многие ученые придерживаются мнения, что для ха-
рактеристики производственного потенциала организа-
ции или его подразделений достаточно часто использу-
ется понятие производственной мощности [13, с. 407]. В 
настоящее время эффективность организаций рассматри-
вается с точки зрения таких понятий, как объем производ-
ства и реализации продукции, увеличение выручки от ре-
ализации и прибыли, уровень использования экономиче-
ских ресурсов и производственных фондов организаций.

В.В. Сафронов утверждает, что производственная 
мощность – это способность закрепленных за предпри-
ятием средств труда (технологической совокупности 
машин, оборудования и производственных площадей) к 
максимальному выпуску продукции за год (сутки, смену) 
в соответствии с установленной специализацией, коопе-
рированием производства и режимом работы [14, с. 32].

Стоит отметить, что кризисная ситуация в сельскохо-
зяйственном производстве и молокоперерабатывающей 
промышленности была обусловлена действием таких 
кризисных макроэкономических факторов, как инфля-
ция, снижение экономической доступности продоволь-
ствия, либерализация внешнеторговой деятельности 
и т. д. [15, с. 51]. При этом загрузка производственных 
мощностей в перерабатывающей промышленности, ас-
сортимент продукции, объемы ее производства главным 
образом зависят от размещения перерабатывающего 
предприятия, сырьевой базы, платежеспособного спроса 
на готовую продукцию. 

Молочно-продуктовый комплекс АПК и молокопе-
рерабатывающие предприятия в данных условиях не яв-
ляются исключением. Именно здесь взаимоотношения 
производителей и потребителей молочной продукции 
представлены через оптимальные объемы производ-
ства продукции, которые способствуют уравновешива-
нию платежеспособного спроса населения с загрузкой 
производственных мощностей. При этом по оценкам 
Национального союза производителей молока наблю-
дается сокращение потребления молочных продуктов 
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в среднем по Российской Федерации [16, с. 175]. Это, в 
свою очередь, является следствием опережающего уве-
личения уровня цен на молоко и молочные продукты над 
доходами населения. 

В данной ситуации определение оптимального объ-
ема производства молочных продуктов взаимовыгодно 
для обеих сторон [17, с. 156]. Об этом свидетельствует тот 
факт, что увеличение количества перерабатываемого сырья 
приводит к сокращению условно-постоянных расходов на 
единицу со стороны производителя молочной продукции. 
В связи с этим происходит снижение отпускной цены на 
продукт, а потребители, в свою очередь, наблюдая за дан-
ной тенденцией, увеличивают объемы покупок молочной 
продукции как в районе, так и в городе [18, с. 81].

Следовательно, в современных условиях необходимо 
совершенствовать структуру производства продукции, что 
при грамотном использовании приведет к снижению себе-
стоимости, увеличению прибыльности и рентабельности 
производства молока и продуктов его переработки [19–27]. 

В настоящее время в Нижегородской области работа-
ют 54 молокоперерабатывающие организации, различные 
по техническому уровню и специализации. Суммарная 
мощность предприятий – 1,2 млн тонн переработки мо-
лока в год. В настоящее время на молокозаводы поступает 
около 400 тыс. тонн молока в год (в том числе 10 % молока 
завозится из соседних областей) [28, с. 47].

Основной целью организации, независимо от ее орга-
низационно-правовой формы, является получение при-
были. Именно исходя из этих условий, на примере ти-
пичной для Нижегородской области молокоперерабаты-
вающей организации (ООО «Молочное дело – Пильна» 
Пильнинского района) нами была разработана экономико-
математическая модель, в которой определена оптималь-
ная структура производства продукции в анализируемой 
организации. 

Общие параметры модели составили 14 переменных 
и 52 ограничения. Поиск оптимального решения осу-
ществляется при помощи комплекса линейного програм-
мирования SIMPLEX. 

Критерием оптимальности является максимальное 
получение дохода. Основные переменные в данной мо-
дели – ассортимент производимой на предприятии мо-
лочной продукции. 

Ограничения, необходимые для записи условий мо-
дели, определяем исходя из имеющихся в распоряжении 
организации ресурсов, коэффициенты в которых пока-
зывают расход того или иного ресурса на производство 1 
кг конкретного вида молочного продукта.

В экономико-математическую модель нами были вклю-
чены следующие переменные: Х1 – масло «Крестьянское», 
Х2 – молоко фляжное 2,5 %, Х3 – творог «Благода» 9 %, 
Х4 – творог «Благода» обезжиренный, Х5 – масло 82 %, 
Х6 – творог «Благода» 18 %, Х7 – творог «Благода» 7,5 %, 
Х8 – творог рассыпчатый, Х9 – творожная масса «Снеда» 
с изюмом, Х10 – молоко фляжное пастеризованное 3,2 %, 

Х11 – сырок глазированный ванильный, Х12 – денежно-ма-
териальные затраты, Х13 – выручка, Х14 – коммерческая 
себестоимость, руб.

Компактная модель нашей задачи выглядит следую-
щим образом:

1. Расход ресурсов (молоко, обрат, денежно-матери-
альные затраты, затраты труда и т. д.):

∑
∈

∈≤
Yj

ijij IiBXA 1, ,

где i – индекс ограничения; 
j – индекс переменной;
Xj – производство продукции j-го вида; 
Аij – расход i-го вида ресурса на производство единицы 
i-го вида продукта; 
Вi – возможный расход ресурса i-го вида; 
Y – множество видов производимой продукции; 
I1 – множество ограничений по использованию ресурсов; 
Y1 – множество стоимостных показателей.

2. Производство продукции:

где Vнi, Vвi – нижний и верхний допустимый предел про-
изводства отдельных видов продукции;
I2 – множество ограничений по пределам производства 
продукции.

3. Подсчет денежно-материальных затрат:

∑
∈

=
Yj

jjj WXA , 

где Aj – сумма денежно-материальных затрат для произ-
водства на единицу продукции;
Wj – сумма денежно-материальных затрат.

4. Подсчет выручки:

где Сj – выручка от реализации единицы продукции;
Pj – сумма выручки.

В результате обработки и автоматизированного реше-
ния задачи на перспективу нами был получен оптималь-
ный план производства молочных продуктов в зависи-
мости от их видов. Следовательно, при имеющихся ре-
сурсах данная перерабатывающая организация сможет 
увеличить объемы производства молочной продукции и 
уровень рентабельности за счет снижения производства 
или полного отказа от производства менее рентабельной 
продукции (таблица 1).

Таблица 1. Фактический и оптимальный объем производства молочной продукции
Вид продукции Факт (2014 г.), 

тонн
Оптимальный 
объем, тонн

Абсолютное 
отклонение, тонн

Оптимальный объем, в % 
к фактическому значению

Масло «Крестьянское» 56 197,9 64 719,9 8 522 115,2
Масло 82 % 56 796 – −56 796 –
Молоко пастеризованное 2,5 % 37 160 43 862 6 702 118,0
Молоко пастеризованное 3,2 % 14 319 20 000 5 681 139,7
Творог «Благода» 9 % 2 968 674,6 2 968 674,6 – 100,0
Творог «Благода» 
обезжиренный 90 040 – −90 040 –
Творог «Благода» 18 % 699 442 912 400 212 958 130,4
Творог «Благода» 7,5 % 16 390 140 940 124 550 859,9
Творог рассыпчатый 1 840 – −1 840 –
Творожная масса «Снеда» 2 500 000 – −2 500 000 –
Сырок глазированный 
ванильный, шт. 27 411 740 61 659 900 34 248 160 224,9
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Так, в проектируемый оптимальный план не вош-
ли: масло 82 %, творог рассыпчатый, творожная масса 
«Снеда», – следовательно, данные продукты не соответ-
ствуют оптимальным возможностям их выпуска. Отказ от 
производства масла с массовой долей жирности 82 % не-
обходим по причине высоких затрат на сырье. 

Несмотря на данный факт, наблюдается увеличение 
объемов производства таких видов молочных продуктов, 
как масло «Крестьянское», молоко пастеризованное 2,5 % 
и творог «Благода» 18 %, на 15,2 %, 18,0 % и 30,4 % соот-
ветственно.

Это главным образом связано с наличием на рынке 
стабильного платежеспособного спроса на данные про-
дукты. Кроме того, потребление молока и молочных про-
дуктов в мире за последние пять лет увеличилось на 40 %, 
или 740 млрд литров [29, с. 9].  

В свою очередь, оптимизированный план, составлен-
ный в результате исследования, свидетельствует об уве-
личении объемов производства творога «Благода» с мас-
совой долей жирности 7,5 % в 8 раз и рост величины про-
изводства ванильных глазированных сырков в 2,2 раза. 
При этом значение денежно-материальных затрат имеет 
тенденцию к сокращению. 

Так, уровень данного показателя по проекту состав-
ляет 528347 тыс. руб., что на 16789,05 тыс. руб. меньше 
фактического значения. Структура фактического произ-
водства молочной продукции и прогнозируемые объемы 
производства, способствующие повышению эффективно-
сти деятельности, представлены в таблице 2.

По данным таблицы видно, что наибольший удельный 
вес в структуре производства масла в 2014 году приходит-
ся на масло с массовой долей жирности 82 %. В соответ-
ствии с оптимальным решением, которое свидетельствует 
об отказе от производства данного вида продукта, объем 
производства масла «Крестьянское», вошедшего в опти-
мальное решение, составляет 64719,9 тонн.

Наибольший удельный вес в структуре производства 
молока приходится на молоко пастеризованное 2,5 %, и 

по фактическим данным значение данного показателя в 
общем объеме производства пастеризованного молока со-
ставляет 72,2 %, что больше планового значения на 4,8 %. 

Рассматривая ассортимент творога, видим, что наи-
больший объем его производства приходится на творог с 
массовой долей жирности 9 %, и удельный вес в общей 
структуре его производства в 2014 году составил 78,6 %. 
Значение данного показателя имеет тенденцию к сокраще-
нию, на что повлияло значительное увеличение производ-
ства творога с массовой долей жирности 18 и 7,5 % в оп-
тимальном плане по сравнению с фактическим значением.

При помощи автоматизированного решения экономи-
ко-математической модели получен результат, который 
свидетельствует об увеличении уровня прибыли молоко-
перерабатывающей организации до 388856,3 тыс. руб.

Дальнейшие направления по повышению эффектив-
ности деятельности молокоперерабатывающей органи-
зации можно определить по «двойственной оценке», ко-
торая показывает, каким образом изменение какого-либо 
ресурса на единицу повлияет на изменение величины 
прибыли. 

Основными факторами, сдерживающими величи-
ну прибыли, являются объемы производства творога 
«Благода» с массовой долей жирности 9 %, 18 % и 7,5 %. 
Их двойственная оценка показывает, что при увеличении 
количества производства данных продуктов на 1 тонну 
уровень прибыли увеличится на 50,2 руб., 46,0 руб. и 22,3 
руб. соответственно. Увеличение на 1 тонну производства 
масла 82 %, не вошедшего в решение, приведет к сниже-
нию величины прибыли на 37,4 руб.

Рассматривая эффект, который будет получен при 
внедрении в процесс производства выработанного в ре-
зультате экономико-математического моделирования ре-
шения, видим, что с увеличением объемов производства 
некоторых видов молочной продукции и в связи со сни-
жением или отказом от производства другого продукта 
величина рентабельности производства всего объема про-
дуктов увеличится до 66,9 % (таблица 3).

Таблица 2. Состав и структура производства молочной продукции фактически и в сравнении с данными 
экономико-математического моделирования

Наименование продукции Факт (2014 г.) Оптимальное значение Объем производства 
всего, тонн

тонн % тонн % факт оптимальное 
значение

масло 112 993,9 64 719,9
Масло «Крестьянское» 56 197,9 49,7 64 719,9 100 х х
Масло 82 % 56 796 50,3 – – х х

молоко пастеризованное 51 479 63 862
Молоко пастеризованное 2,5 % 37 160 72,2 43 862 68,7 х х
Молоко пастеризованное 3,5 % 14 319 27,8 20 000 31,3 х х

творог 3 776 386,6 4 022 014,6
Творог «Благода» 9 % 2 968 674,6 78,6 2 968 674,6 73,8 х х
Творог «Благода» обезжиренный 90 040 2,38 – – х х
Творог «Благода» 18 % 699 442 18,5 912 400 22,7 х х
Творог «Благода» 7,5 % 16 390 0,43 140 940 3,5 х х
Творог рассыпчатый 1 840 0,05 – – х х

Таблица 3. Результаты экономико-математической модели по оптимизации объемов производства 
молочной продукции молокоперерабатывающей организации

Показатели 2014 г. План после оптимизации 
объемов производства 

продукции

Абсолютное 
отклонение

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 622 436 917 209 294 773
Денежно-материальные затраты на производство 
продукции, тыс. руб. 550 931 528 347 −22 584

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 612 146 581 149 −30 997
Прибыль валовая, тыс. руб. 10 290 388 862 378 572
Рентабельность производства, % 1,68 66,9 65,22
Рентабельность продаж, % 1,65 42,4 40,74
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Таким образом, применение результатов оптимизи-
рованного решения повлечет за собой увеличение разме-
ра выручки от реализации на 294773 тыс. руб., снижение 
денежно-материальных затрат на производство продук-
ции на 22584 тыс. руб., а также снижение себестоимости 
реализованной продукции на 378572 тыс. руб. 

При этом величина прибыли возрастет на 378572 
тыс. руб. и, как уже было сказано ранее, составит 388862 
тыс. руб., а уровень рентабельности продаж повысится 
на 40,72 процентных пункта.

Следовательно, в настоящее время страна столкну-
лась с проблемой обеспеченности перерабатывающих 
организаций и населения молоком и молочными продук-
тами. При этом значение данного показателя определяет 
экономическое и социальное развитие в целом страны. 
Решение данной проблемы должно осуществляться на 
государственном уровне путем оптимизации взаимоот-
ношений между производителем и переработчиком мо-
лока и молочной продукции. Стоит отметить, что данные 
отношения должны носить взаимовыгодный характер 
для всех рыночных структур. Динамика развития орга-
низаций данной отрасли свидетельствует о необходимо-
сти изучения влияния вкусов и предпочтений потреби-
телей на объемы производства и продаж молочной про-
дукции. Учитывая это, необходимо совершенствовать 
ассортимент производимой продукции, который будет 
удовлетворять в полном объеме предпочтениям потре-
бителей и обеспечивать их молочными продуктами на 
уровне научно обоснованных норм. Реализация данного 
направления и решение возникшей в современных усло-
виях проблемы возможно при условии рационального 
использования молока-сырья (с учетом качественных 
особенностей молока, то есть с учетом жирности, нали-
чия белка, кислотности и др. параметров). Соблюдение 
этих норм и эффективное использование молока-сырья 
будет способствовать снижению себестоимости молоч-
ной продукции, увеличению рентабельности ее про-
изводства, а следовательно, и повышению показателей 
финансовой устойчивости и функционированию в целом 
молочно-продуктового подкомплекса. С данной целью 
нами в статье была определена оптимальная структура 
производства молочной продукции с использованием 
программного продукта SIMPLEX, учитывающая в себе 
все вышеперечисленные элементы.

Несмотря на положительные тенденции, которые от-
крываются в процессе внедрения в хозяйственную дея-
тельность перерабатывающей организации результатов 
решения экономико-математической модели, без расши-
рения ассортимента, освоения и применения новых тех-
нологий производства молочной продукции, расширения 
каналов ее сбыта и увеличения уровня конкурентоспо-
собности невозможно повысить эффективность деятель-
ности молокоперерабатывающих организаций. Именно 
поэтому в современных условиях необходимо осущест-
вление диверсификации производства (учитывая удель-
ный вес каждой товарной продукции в ассортименте), 
что будет способствовать получению максимальных 
экономических выгод от деятельности и удовлетворять 
потребности населения, что является немаловажным 
фактором при оценке многих явлений, происходящих в 
экономике и социальной жизни общества.
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Abstract: The paper analyzes the issue of providing people with food products, which is currently very important and de-
termines considerably the economic component in the country development. The main issue in this problem is to keep milk 
and milk products production and consumption at a sufficient level. Over the last years, the decrease in the number of cow 
population in the farming industry is observed, which results in considerable frictions as related to raw materials purchase 
and processing that affects negatively the production and consumption of milk products and, consequently, the efficiency of 
the agricultural and processing enterprises. In modern conditions, the solution of the problem of economic relations between 
agricultural and processing enterprises on the issues of milk production and processing is the priority task in milk-products 
subcomplex.

The authors carried out the analysis of actual production volumes of milk products on the example of a typical milk pro-
cessing plant and proposed the mathematical economic model of optimization of milk production volume, which is aimed at 
maximizing the income of milk processing plants, minimizing the money and materials costs, optimum production capacity 
utilization of the processing plants and meeting the final consumer effective demand for milk products in modern business 
environment. 

The authors identified the categories of products occupying the largest share in the structure of monetary costs of produc-
ers and proposed the optimal structure of production of milk products that meets the needs of middle class consumers and the 
interests of the processing companies. Based on the research, the authors made the conclusions about the necessity to diver-
sify the production process in order to improve the competitiveness not only of the products but also of the whole company.
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Аннотация: В статье рассмотрены взгляды классиков философской и экономической мысли (Ш. Монтескьё, 
Д. Локка, У. Петти, А. Смита, Ф. Бастиа, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса) на установление наказаний за налоговые правона-
рушения. Приведена характеристика современного перечня принципов установления налоговых санкций: принци-
па дифференциации, соразмерности (адекватности), однократности наказания, индивидуализации, обоснованности, 
нерепрессивности, отраженных в работах современных авторов – экспертов в области финансов и налогового права.

На основании проведенного анализа современных принципов взимания налоговых санкций внесены предложе-
ния по дополнению их перечня следующими тремя принципами: принципом компенсации, отражающим компенса-
ционный характер взимания пени; принципом лояльности к налогоплательщику, выражающим возможность альтер-
нативного воздействия на налогоплательщика – вынесения предупреждения на основании внедрения правовой нор-
мы малозначительности налогового правонарушения; принципом информирования – начального и последующего 
оповещения налогоплательщиков о видах ответственности и санкционном воздействии при совершении налоговых 
правонарушений, а также информирования о приоритетных направлениях контрольно-проверочных мероприятий. 
Последние два принципа учитывают в том числе социально-психологические факторы реализации санкционного 
воздействия – элементы поощрения и угрозы, призванные усилить действие санкций. 

Анализ законодательно утвержденных налоговых санкций позволил сделать вывод о недостаточной реализации 
принципов соразмерности, дифференциации, индивидуализации, нерепрессивности, а также добавленных прин-
ципов лояльности и информирования, что предполагает необходимость коррекционных действий законодателей с 
целью установления иных видов санкционного воздействия, основанных на относительно определенных и альтер-
нативных видах санкций для повышения эффективности финансово-правовой системы ответственности налогопла-
тельщиков.

Налоговые санкции имеют нормативно-правовое ос-
нование и призваны с помощью финансового и социаль-
но-психологического воздействия эффективно обеспечи-
вать исполнение налогового законодательства и наполне-
ние бюджетов налоговыми поступлениями. Заявленная 
цель является очень значимой, так как от ее полноценной 
реализации зависит исполнение функций государства и 
его безопасное независимое существование.

Правила, ограничения, принуждения, наказания, 
санкции пронизывают социальную жизнь любого обще-
ства. Главенство права, построение правовых отноше-
ний в обществе является обязательным элементом ци-
вилизованной жизни государства. Соблюдение законов 
зиждется на установлении ответственности за их несо-
блюдение. В Налоговом кодексе Российской Федерации 
(НК РФ) определено, что «налоговая санкция является 
мерой ответственности за совершение налогового право-
нарушения» [1]. Важной задачей в реализации налогово-
правовых отношений является принятие эффективной 
системы налоговых санкций, призванной реализовывать 
превентивно-воспитательную, компенсационную и ка-
рательную функции санкционного воздействия [2].

Целью статьи является определение перечня прин-
ципов установления налоговых санкций и механизма их 
полноценной реализации.

На протяжении всей истории существования госу-
дарств правители, философы, экономисты, юристы ре-
шали непростую задачу установления мер ответственно-
сти за нарушение законодательства. Приведем высказы-
вания известных философов и экономистов по вопросу 
установления наказаний или санкций за нарушение зако-
нов государства, в том числе регулирующих налоговые 
правоотношения.

Ш. Монтескьё отмечал, что самые важные законы, 
которые ложатся в основу исполнения и формирования 
законов государства, – это законы воспитания: «Это пер-
вые законы, которые встречает человек в своей жизни. 
И так как законы эти подготавливают нас к тому, чтобы 
стать гражданами, то каждая семья должна управляться 
по образцу великой семьи, охватывающей все отдельные 
семьи» [3]. Ш. Монтескьё был приверженцем респу-
бликанского государственного строя, когда народ сам 

участвует в принятии законов и управлении. Так, глав-
ным качеством, которое должно развиваться у граждан, 
должна быть добродетель, то есть любовь к законам и 
отечеству. «Эта любовь, требующая постоянного пред-
почтения общественного блага личному, лежит в осно-
вании всех частных добродетелей» [3]. 

Согласно взглядам Ш. Монтескьё, наказания долж-
ны приводить к пробуждению чувства стыда, к боязни 
общественного осуждения и не должны носить жесткий 
характер отнятия жизни, здоровья или имущества. 

В некоторых древних государствах единственное на-
казание за проступок гражданина – репутация дурного 
человека. Таким образом, самое страшное наказание в 
развитом обществе, по мнению Ш. Монтескьё, – это быть 
уличенным в проступке против государства. Государство 
должно заботиться больше всего о предупреждении пре-
ступлений, осуществлять превентивный контроль, при-
нимать профилактические меры, а не карать и разраба-
тывать сложные системы наказаний. А это означает, что 
воспитание граждан в духе уважения к законам возможно 
при высоком уровне образованности народа, его осве-
домленности, активного участия в политической жизни, 
в принятии государственных законов. Кроме того, очень 
важно поддерживать гармонию между наказанием и про-
ступком, то есть наказание должно соответствовать совер-
шенному проступку.

Жесткие системы наказаний, как приводит примеры 
Ш. Монтескьё, способствуют привыканию и приспосо-
блению народа к этим наказаниям, но не решают про-
блему исполнения законов.

Д. Локк, отстаивавший теорию «общественного до-
говора», считал основным законом установление законо-
дательной власти, которую избирает народ и которой он 
подчиняется. «Человеческие законы, какого бы рода они 
ни были, создаются только посредством соглашения» 
[4]. Сам народ должен исполнять законы, которые он же 
и одобрил. Законы, созданные законодательной властью, 
должны соответствовать закону природы, то есть сохра-
нению человечества. Общество и общественные зако-
ны создаются с целью охраны жизни человека, его до-
стоинства и его собственности. Поэтому естественный 
конфликт в обществе возникает, когда государственное 
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устройство и законы государства не могут обеспечить 
указанные потребности людей.

Налоговое право, по мнению Д. Локка, не должно 
быть направлено на разорение налогоплательщика: это 
противоречит цели функционирования государства и за-
конодательной власти.

У. Петти писал, что большинство наказаний за на-
логовые правонарушения должны быть заменены де-
нежными штрафами, так как телесные наказания, уве-
чья, тюремное заключение, как правило, не исправляют 
сознание людей, а калечат физически или морально, и 
люди перестают быть полноценными членами общества. 
Кроме того, наказания должны быть такими, которые 
удерживают людей от совершения правонарушений, а не 
ставят целью поймать и наказать нарушителя ради полу-
чения штрафа или осуществления другого наказания [5].

А. Смит отмечал, что штрафные санкции и каратель-
ные меры не должны быть жесткими и приводящими к 
разорению налогоплательщиков, при котором государ-
ство теряет дополнительный доход в виде уплаты нало-
гов. Как подчеркивает А. Смит, неразумный налог соз-
дает искушение уклониться от его уплаты, и наказание 
за это уклонение, как правило, непомерно большое [6].

Главная мысль Ф. Бастиа в его произведениях – при-
нуждением нельзя добиться положительного результата, 
только путем добровольной осознанности и свободной 
воли возможно наиболее гармонично решать обществен-
ные и социальные проблемы общества [7].

Ж.-Ж. Руссо отмечал, что деспотизм правит поддан-
ными не для того, чтобы сделать их счастливыми, но 
разоряет их, чтобы ими править [8].

Т. Гоббс дал следующее определение наказания: 
«Наказание есть зло, причиненное государственной вла-
стью тому, кто совершением или несовершением како-
го-либо деяния совершил, согласно суждению той же 
власти, правонарушение, причем это зло причиняется с 
целью сделать волю людей более расположенной к по-
виновению» [9].

Суть наказания, по мнению Т. Гоббса, состоит в ис-
правлении преступника и других людей на его примере.

Приведенные мнения классиков можно свести к не-
скольким основным актуальным положениям:

- государство должно развивать налоговую культуру, 
воспитывать гражданскую ответственность налогопла-
тельщиков перед обществом;

- налогоплательщики должны быть проинформиро-
ваны о принятых законах и мерах ответственности за на-
логовые правонарушения; 

- налоговые санкции должны быть соразмерны со-
вершенному проступку, излишне жесткие санкции под-
рывают экономическое состояние налогоплательщика.

Современные авторы выделяют следующие принци-
пы установления налоговых санкций, соответствующие 
общеправовой практике установления наказаний за на-
рушение законодательства:

1. Принцип дифференциации. Общеправовой прин-
цип справедливости предполагает дифференцированное 
установление санкций с учетом характера правонаруше-
ния, степени его общественной опасности. 

2. Принцип соразмерности (адекватности). Наказание 
за налоговое правонарушение должно быть соразмерно 
содеянному.

3. Принцип однократности. Общеправовой принцип, 
согласно которому никто не может быть наказан дважды 
за одно и то же правонарушение.

4. Принцип индивидуализации. Меры ответственно-
сти должны применяться с учетом личности виновного, 
характера вины, обстоятельств, смягчающих и отягчаю-
щих ответственность (ст. 112 НК РФ).

5. Принцип обоснованности. Размеры санкций долж-
ны быть обоснованы, фактически подкреплены доказа-
тельной базой.

6. Принцип нерепрессивности. В правовом государ-

стве права и свободы личности должны быть учтены при 
применении санкций [10–14].

По нашему мнению, указанные принципы необходи-
мо дополнить специальными принципами установления 
налоговых санкций. Первый из них – принцип компен-
сации, который проявляется в возмещении потерь бюд-
жета путем получения налоговых обязательств в полном 
объеме и временной компенсации несвоевременного по-
ступления налогов и сборов в виде уплаты пени (ст. 75 
НК РФ).

Также необходимо включить и реализовать в право-
вом поле принцип лояльности к налогоплательщику, за-
ключающийся в вынесении налогоплательщику пред-
упреждения за совершенное налоговое правонарушение, 
то есть в альтернативном воздействии. Данная мера ос-
новывается на необходимости внедрения правовой нор-
мы – малозначительности налогового правонарушения. 
Необходимость внедрения указанной нормы отмечена в 
работах О.О. Журавлевой, А.В. Макрушина и др. [10; 13].

Данный принцип является актуальным и в связи с 
низкой налоговой культурой в Российской Федерации, 
обусловленной историческими, социально-экономиче-
скими и психологическими причинами, недостаточным 
уровнем налоговой образованности и налогового инфор-
мирования. Предупреждение как мера воздействия не-
обходимо и для поддержки бизнеса в стадии его станов-
ления – на протяжении первых двух лет существования 
при незначительных бюджетных потерях (данную норму 
необходимо утвердить на региональном уровне с учетом 
финансовой емкости бюджетов региона) [15; 16].

Внедрение предупреждения как меры воздействия 
будет реальной помощью налогоплательщикам и допол-
нительным мотивационным фактором для дальнейшего 
исполнения налогового законодательства.

Следующий принцип, который необходимо реа-
лизовать в системе налоговых санкций, – это принцип 
информирования. Целесообразность выделения этого 
принципа основывается на исследованиях социальной 
психологии, в которых отмечается важность наличия 
угрозы наступления ответственности или, иначе говоря, 
наказания. Ощущая угрозу наказания, человек испыты-
вает чувство тревоги, страха, что побуждает его испол-
нять утвержденные правила, законы с целью избегания 
наказания [17; 18]. В данном случае важно, чтобы сила 
угрозы была адекватной, не подавляла, а мотивировала, 
что соответствует правовому и экономическому принци-
пу нерепрессивности наказаний. 

Использование принципа информирования как спо-
соба реализации психологической угрозы возможно сле-
дующим образом:

1) при постановке на налоговый учет обеспечить 
налогоплательщика брошюрой с перечнем налоговых 
правонарушений и указанием видов ответственности, 
размеров штрафов и иного санкционного воздействия;

2) ежегодно широко освещать в средствах массовой 
информации сферы предпринимательской деятельности, 
подлежащие акцентированному налоговому контролю 
(данный метод используется в некоторых западных стра-
нах);

3) в организациях, торговых точках, прошедших кон-
трольно-проверочные мероприятия, размещать для все-
общего ознакомления плакат на определенный срок с 
надписью: «Нарушитель налогового законодательства» 
или «Добросовестный налогоплательщик».

Методы реализации психологической угрозы явля-
ются более действенными, чем сами санкции, и выпол-
няют превентивно-воспитательную функцию, позволяя 
налогоплательщику избежать финансовых потерь.

Также действие этого принципа должно проявляться 
и в реализации механизма общественного осуждения, 
что отмечено в работах классиков философской, эконо-
мической и юридической мысли. Угроза общественного 
осуждения является необходимой частью программы 
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формирования высокой налоговой культуры в обществе, 
реализуемой посредством воздействия через социаль-
ные институты, средства массового информирования. 
Однако необходимо распространить этот механизм на 
налогоплательщиков, умышленно совершивших налого-
вое правонарушение.

С точки зрения социальной психологии, наличие си-
стемы санкций должно предполагать и наличие системы 
поощрений для добросовестных налогоплательщиков, 
неукоснительно выполняющих своих налоговые обяза-
тельства на протяжении ряда налоговых периодов, что 
подтверждено контрольно-проверочными мероприятия-
ми налогового контроля.

В настоящее время поощрение добросовестных на-
логоплательщиков не имеет общефедеральной законода-
тельной основы. Отдельные регионы внедряют свои ме-
тоды поощрения добросовестных налогоплательщиков. 
Так, в Республике Алтай действовал проект «Сертификат 
доверия», в рамках которого налогоплательщики осво-
бождались от налоговых проверок на срок от 3 до 5 лет 
при условии своевременной уплаты налогов [19].

По мнению экспертов, необходимо поощрять органи-
зации и другие категории налогоплательщиков, которые 
работают не менее 5 лет, своевременно предоставляют 
отчетность, оплачивают налоги и при этом регулярно по-
лучают прибыль на уровне не ниже среднеотраслевого, 
а также декларируют реальный уровень выплачиваемых 
наемным сотрудникам зарплат [19]. 

Кроме снижения административного (контрольно-
проверочного) давления необходима и популяризация 
образа добросовестных налогоплательщиков, опять же 
в рамках развития налоговой культуры – освещение в 
СМИ, организация социальных проектов с участием до-
бросовестных налогоплательщиков, вручение специаль-

ных сертификатов и др. 
Законодательное урегулирование предложенных 

инициатив поощрения добросовестных налогоплатель-
щиков должно уравновесить систему налоговых санк-
ций и выполнить мотивационную и воспитательную 
функции соблюдения налогового законодательства.

В целом следует отметить, что соблюдение указан-
ных принципов требует законодательной коррекции 
видов и размеров действующих налоговых санкций, 
предусмотренных ст. 116–129 НК РФ [1]. В частности, 
с целью реализации принципов соразмерности и диффе-
ренциации необходимо пересмотреть штрафы, утверж-
денные в фиксированной сумме: данным принципам в 
большей степени соответствуют штрафы в процентном 
соотношении к уровню потерь бюджета, так называемые 
относительно определенные санкции. 

Кроме того, принцип дифференциации предполага-
ет учет уровня потерь бюджета при назначении размера 
штрафа или вынесении предупреждения, важным явля-
ется и установление меры ответственности в зависимо-
сти от наличия или отсутствия умысла при совершении 
налоговых правонарушений, что должно быть включено 
в доказательную базу налоговыми органами.

Приведенные в таблице 1 данные о суммах налоговых 
санкций, полученных в результате контрольно-провероч-
ной деятельности налоговых органов, свидетельствуют о 
достаточно высоком санкционном воздействии – около 
40 % от суммы непоступившего налога (сбора) с учетом 
пени, что ставит под вопрос соблюдение принципа нере-
прессионности и экономической целесообразности. При 
этом, как было отмечено выше, большинство санкций ут-
верждено в твердой фиксированной денежной сумме, что 
может существенно подрывать финансовое положение 
малого и среднего бизнеса.

Таблица 1. Статистика контрольно-проверочной деятельности налоговых органов Российской Федерации
Период, 

год
Дополнительно 

начислено налогов, 
тыс. руб.

Дополнительно 
начислено штрафов и 

пени, тыс. руб.

Всего дополнительно 
начислено, тыс. руб.

Удельный вес 
налоговых санкций, %

2011 258 225 469 138 152 672 396 378 141 35

2012 282 087 659 142 423 579 424 511 238 34

2013 215 813 877 122 658 812 338 472 689 36

2014 260 154 202 152 959 318 413 113 520 37
2015

(за 9 мес.) 170 768 772 157 344 807 328 113 579 48
Источник: [20].

Таким образом, можно сделать вывод о необходи-
мости законодательного закрепления перечня специ-
альных принципов установления налоговых санкций, а 
также пересмотра на законодательном уровне системы 
налоговых санкций и приведения ее в соответствие с 
указанными принципами, актуальными для дальнейше-
го развития налоговой системы и налоговой культуры в 
российском государстве.
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THE PRINCIPLES OF TAX SANCTIONS SETTING
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penalty.

Abstract: The paper deals with the views of the classics of philosophical and economic thought (Ch.L. Montesquieu, 
J. Locke, W. Petty, A. Smith, F. Bastiat, J.-J. Rousseau, Th. Hobbes) on the imposition of punishment for tax offence. The au-
thor gives the characteristics of modern principles of tax sanctions setting: the differentiation principle, the principle of pro-
portionality (adequacy), single punishment principle, the individualization principle, the validity and the non-repressiveness 
principles, which are reflected in the works of contemporary authors – the experts in the spheres of finances and fiscal law.

Basing on the analysis of modern tax sanctions principles, the author suggested to complete their list with the following 
three principles: the compensation principle reflecting the compensatory nature of penalty collection; the principle of loyalty 
to a taxpayer stating the possibility of alternative influence on a taxpayer, i.e. making a caution in case the tax offence is in-
significant; and the principle of informing – initial and further notification of taxpayers concerning the types of responsibility 
and penalty in case of tax offence, as well as the informing on the priority areas of monitoring and review activities. The last 
two principles take into account the social and psychological factors of penalty implementation – the elements of stimulation 
and threatening intended to amplify the effects of sanctions. 

The analysis of ratified tax sanctions allowed the author making a conclusion about the inadequate implementation of 
the differentiation principle, the principle of proportionality, the individualization principle, and the principle of non-repres-
siveness, аs well as the supplemented principles of loyalty and informing. This fact presupposes the necessity of correction 
activity of the legislators in order to establish other types of penalties based on relatively specific and alternative types of 
sanctions for the improvement of the efficiency of financial and legal system of the taxpayers’ liability. 
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Аннотация: В статье выявлены основные проблемы, которые препятствуют развитию машиностроительной от-
расли России. Доказано, что одной из наиболее перспективных стратегий коренной реструктуризации данной отрас-
ли может стать формирование машиностроительных кластеров; представлены основные положительные эффекты, 
которые могут быть получены в результате объединения машиностроительных предприятий в промышленные кла-
стеры. Выявлены внешние и внутренние системообразующие факторы формирования машиностроительного кла-
стера, на основе характера интеграционных связей определены три группы промышленных кластеров: агрегирован-
ные, специализированные, смешанные. Рассмотрен процесс формирования нефтегазового кластера Воронежской 
области и предложен организационно-экономический механизм формирования машиностроительного кластера, 
применение которого будет стимулировать формирование кластеров в сфере машиностроения. Сделан вывод, что 
в современных условиях государственная поддержка кластерных инициатив должна стать одним из приоритетных 
направлений промышленной политики и эффективным инструментом инновационного развития, поскольку это 
может стимулировать осуществление необходимых структурных изменений, повышение конкурентоспособности 
предприятий различных отраслей промышленности.

Машиностроительный комплекс следует рассматри-
вать в качестве ключевой отрасли промышленности, 
развитие которой позволит реализовать инновационный 
сценарий в российской экономике. Это связано с тем, что 
именно машиностроительная отрасль способна обеспе-
чить необходимым производственным оборудованием 
промышленные предприятия в сфере переработки сырья 
и выпуска промышленной продукции и, таким образом, 
укрепить производственный потенциал страны. Кроме 
того, разработка и выпуск новых видов промышленно-
го оборудования позволят снизить материалоемкость и 
энергоемкость промышленной продукции и тем самым 
повысить эффективность соответствующих отраслей 
экономики.

В то же время, несмотря на акцентированный курс 
на «стратегизацию» и модернизацию национальной эко-
номики РФ (Стратегия 2020, Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
принятые государственные программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» и «Развитие науки и техноло-
гий» и др.), большая часть налоговых доходов приходит-
ся на экспортную выручку от продажи углеводородного 
сырья, доля которой составляет 2/3.

Существует ряд проблем, препятствующих развитию 
машиностроительной отрасли:

– избыточные производственные мощности;
– высокая доля оборудования с физическим и мо-

ральным износом (около 70 % со средним возрастом 20 
и более лет);

– высокий уровень издержек вследствие низкой про-
изводительности оборудования;

– не отвечающая современным стандартам производ-
ственная инфраструктура;

– недостаток кредитных и инвестиционных ресурсов;
– низкий уровень кооперации предприятий машино-

строительной отрасли.
С учетом того, что именно машиностроение может 

стать драйвером модернизации промышленного сектора и 
перевода его на инновационный путь развития, необходи-
мо предпринять комплекс мер государственной поддержки, 
направленный на коренную реструктуризацию отрасли.

Одной из наиболее перспективных стратегий такой 
реструктуризации является формирование машинострои-
тельных кластеров. Целый ряд отечественных и зарубеж-
ных исследователей, таких как M.Е. Porter [1], Е.J. Feser 
[2], F. Lagendijk, D. Charles [3], I. Drejer, F.S. Kristensen, 

K. Laursen [4], В.Л. Абашкин [5], Е.Н. Александрова [6], 
Ю.Б. Иванов [7], В.В. Ильин [8], Ю.В. Вертакова [9], по-
святили свои работы проблемам формирования и разви-
тия промышленных кластеров, что доказывает перспек-
тивность кластерного подхода для решения задач в сфере 
технологического и инновационного развития россий-
ской экономики. Это связано с тем, что в рамках кластера 
становится возможным компенсировать недостаточность 
всех видов ресурсов: сырьевых, технологических, произ-
водственных, энергетических, инвестиционных и др. 

При этом следует обратить внимание, что каждый 
процесс формирования промышленного кластера (в т. ч. 
и в сфере машиностроения) имеет свои отличительные 
особенности, обусловленные специализацией предпри-
ятий-участников, их бизнес-моделями, видами произво-
димой промышленной продукции (рис. 1).

Объединение машиностроительных предприятий в 
промышленные кластеры позволит получить следую-
щие положительные эффекты:

1. Увеличить масштабы и расширить направления в 
деятельности промышленных предприятий.

2. Разделить издержки и выгоды в процессе проведе-
ния НИОКР и разработки инновационных типов маши-
ностроительной продукции.

3. Повысить способность предприятий – членов кла-
стера к адаптации в условиях динамичных изменений 
внешней среды посредством внедрения новых произ-
водственных технологий.

4. Развить формы специализации и кооперации ма-
шиностроительных предприятий в рамках конкретного 
промышленного кластера.

5. Повысить гибкость и эффективность деятельности 
посредством тесного взаимодействия между предпри-
ятиями – участниками промышленного кластера.

6. Консолидировать и повысить доступность всех ви-
дов имеющихся ресурсов (финансовых, материальных, 
интеллектуальных, информационных).

7. Повысить производительность труда путем возмож-
ности более эффективной комбинации факторов произ-
водства и снижения всех видов издержек. 

8. Привлечь значительные объемы инвестиций и по-
высить эффективность их использования.

9. Повысить заинтересованность предприятий в ко-
нечных результатах по всей цепи движения машино-
строительной продукции, начиная от поставщиков сы-
рья и комплектующих и заканчивая сферой продаж и 
постпродажного сервисного обслуживания.
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Таким образом, генерируется так называемый кла-
стерный эффект, когда тесные взаимосвязи между участ-
никами кластера способствуют формированию новых и 
развитию имеющихся конкурентных преимуществ.

По мнению некоторых исследователей [2; 4; 10], все 
промышленные кластеры в зависимости от характера инте-
грационных связей можно разделить на три группы: агре-
гированные, специализированные, смешанные (рис. 2).

Наиболее эффективно реализовать политику импор-
тозамещения можно посредством развития конкурент-
ных преимуществ сформированных промышленных 
кластеров с целью повышения их конкурентоспособно-
сти на отечественном и мировом рынках промышленной 
продукции, поскольку только в этом случае будет воз-
можно использовать имеющиеся преимущества кластер-

Рис. 1. Внешние и внутренние системообразующие факторы формирования машиностроительного кластера1

Рис. 2. Виды промышленных кластеров2 
1 Разработано авторами.
2 Разработано авторами.

ного подхода, который уже стал одним из приоритетных 
направлений регионального промышленного развития. 

При этом существуют два основных типа промыш-
ленных кластеров: первые формируются на базе сложив-
шихся крупных промышленных структур, вторые – в но-
вых отраслях экономики [11; 12]. Кластеры, сформиро-
ванные на базе крупных промышленных объединений, 
реализуют преимущественно процессные инновации 
(новые производственные технологии, методы организа-
ции производственного процесса) и в гораздо меньшей 
степени – продуктовые инновации (нетрадиционные 
виды сырья, материалы, полуфабрикаты). Кластеры в 
новых отраслях промышленности ориентированы ис-
ключительно на продуктовые инновации, особенно раз-
работку новых видов промышленной продукции.
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Рис. 3. Организационно-экономический механизм формирования и развития машиностроительного кластера412 

3 Радиоэлектронный, транспортно-логистический, мебельный, скотоводческий, кластер строительных материалов и технологий, электро-
механики, авиастроения, производителей нефтегазового и химического оборудования, IT-кластер.

4 Разработано авторами.

С точки зрения авторов, дальнейшую разработку ор-
ганизационно-экономического механизма модернизации 
промышленных отраслей страны следует осуществлять 
на основе использования кластерного подхода, который 
представляется наиболее перспективным для решения 
проблем развития промышленного производства. 

В этой связи предложен следующий организационно-
экономический механизм формирования машинострои-
тельного кластера (рис. 3), применение которого будет 
стимулировать формирование кластеров в сфере маши-
ностроения. 

В последние годы многие российские регионы в рам-
ках реализации своей промышленной политики все более 
активно начинают применять кластерные стратегии. Не 
является исключением и Воронежская область, на терри-
тории которой в настоящее время функционируют 9 про-
мышленных кластеров3. 

В Воронежской области, а также в Центральном феде-
ральном округе машиностроительная отрасль представ-

лена предприятиями для различных отраслей народного 
хозяйства. В регионе сконцентрированы промышленные 
предприятия горнодобывающей, металлургической, хи-
мической промышленности, энергетики, тяжелого ма-
шиностроения. 

Проведение форсайт-анализа Воронежской области 
позволило сделать вывод, что, поскольку несомненным 
конкурентным преимуществом региона является наличие 
развитой производственной и инновационной инфраструк-
туры, мощного промышленного и научного потенциала, 
имеются основания для привлечения инвестиций в наибо-
лее перспективные отрасли промышленного производства 
с целью проведения необходимой технической и техноло-
гической модернизации. Иными словами, регион обладает 
серьезным потенциалом кластерного развития. В рамках 
форсайт-анализа на основе применения статистического и 
экспертного методов идентификации были выявлены наи-
более перспективные промышленные кластеры, в т. ч. кла-
стер производителей нефтегазового оборудования. 
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Что касается агрегированных структур, то входящие 
в них предприятия формируют кластерное объединение, 
которое на условиях аутсорсинга выпускает промышлен-
ную продукцию/услуги, отвечающие потребностям целе-
вого рынка по цене, качеству и техническим характери-
стикам.

Специализированная кластерная структура, постро-
енная по принципу горизонтальной интеграции, счита-
ется более эффективной, поскольку конкурентная среда, 
формирующаяся внутри таких кластерных объединений, 
оказывает серьезное позитивное воздействие на общую 
конкурентоспособность промышленного кластера [11; 
13]. 

Воронежский кластер производителей нефтегазового 
и химического оборудования, который относится к кате-
гории специализированных интеграционных структур, 
функционирует уже более шести лет. Его деятельность 
регламентируется Соглашением о создании кластера от 
14.09.2009 г., которое было подписано 16 организаци-
ями, работающими в нефтегазовой промышленности, 
ставшими якорными предприятиями кластера:

– ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», 
– ЗАО «Лискимонтажконструкция», 
– Воронежский механический завод – филиал ФГУП 

«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», 
– ОАО «Борхиммаш», 
– ООО «Борисоглебское машиностроение», 
– ДОАО «Газпроектинжиниринг», 
– ООО «Грибановский машиностроительный завод», 
– ОАО «Воронежтрубопроводстрой», 
– ПГ «Содействие», 
– ОАО «Тяжмехпресс», 
– ОАО Корпорация НПО «РИФ», 
– ЗАО «Гидрогаз», 
– ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис», 
– ООО НПО «Нефтегаздеталь», 
– ОАО «Турбонасос», 
– ООО «Некст Трейд».
В качестве основных предпосылок формирования 

нефтегазового кластера следует назвать:
– наличие в регионе мощного комплекса предпри-

ятий, производящих машиностроительную продукцию;
– наличие производственной инфраструктуры;
– удобное географическое положение;
– разработка и реализация региональной кластерной 

политики.
С 2010 г. началось активное развитие нефтегазово-

го кластера. В результате уже в 2012 г. была разработа-
на и утверждена Программа стратегического развития 
кластера, реализация которой послужила стимулом для 
присоединения к интеграционной группировке новых 
бизнес-структур. Так, в 2015 г. число членов класте-
ра увеличилось с 15 до 43. Новыми членами кластера 
стали не только производственные компании (напри-
мер, ООО «Завод нефтяного и газового оборудования», 
ООО «Автолитмаш», ОАО «Воронежский опытно-ме-
ханический завод»), но и проектные организации, ком-
пании, специализирующиеся в сфере оказания инжини-
ринговых, информационных и сервисных услуг (ЗАО 
«Инновационные системы ОКБМ», ООО «Управляющая 
компания «Резон» и др.), маркетинговые агентства, тор-
говые компании (например, «МАКСМИР-Черноземье», 
ЗАО МГК «ИНТЕХРОС», ООО «Станкомашкомплект»), 
образовательные учреждения (Воронежский государ-
ственный университет, Воронежский государственный 
технический университет), а также государственные 
структуры (Центр кластерного развития Воронежской 
области, Департамент промышленности и транспорта 
Воронежской области).

Несомненным конкурентным преимуществом кла-
стера является то, что его предприятия-участники могут 
совместными усилиями осуществлять полный цикл про-
изводства нефтегазового оборудования, начиная от про-

цесса проведения НИОКР и заканчивая изготовлением, 
продажей и осуществлением постпродажного и сервис-
ного обслуживания. Объединение предприятий в рамках 
нефтегазового кластера позволило не только обеспечить 
им доступ к инвестиционным и сырьевым ресурсам, но 
и развить кадровый и инновационный потенциал, кон-
солидировать производственные активы, провести оп-
тимальную модернизацию производственных фондов и 
сконцентрироваться на выпуске наиболее конкуренто-
способных видов промышленной продукции участников 
кластера.

В нефтегазовом кластере, сформированном на тер-
ритории Воронежской области, происходит разработ-
ка внутрикластерных проектов, которые направлены 
на удовлетворение внутрикластерных потребностей в 
рамках достижения установленных показателей эффек-
тивности и результативности. Координация участни-
ков кластера производителей нефтегазового оборудо-
вания осуществляется Центром кластерного развития 
Воронежской области.

Вовлечение в кластер новых промышленных пред-
приятий позволило расширить ассортиментную линейку 
выпускаемого промышленного оборудования, в связи с 
чем основными потребителями промышленной продук-
ции кластера стали крупнейшие отечественные компа-
нии, такие как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «НК «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Новатэк», 
ПАО «Сибур Холдинг».

Однако, несмотря на наличие большого количества 
нормативно-правовых документов, регламентирующих 
процессы кластерного развития на федеральном51и ре-
гиональном62уровнях, и по сей день не разработано 
механизмов, направленных на экономическое стимули-
рование формирования кластерных образований и по-
вышение их конкурентоспособности в национальной и 
глобальной экономике.

В современных условиях государственная поддержка 
кластерных инициатив должна стать одним из приори-
тетных направлений промышленной политики, посколь-
ку это может стимулировать осуществление необходи-
мых структурных изменений, повышение конкуренто-
способности предприятий различных отраслей про-
мышленности и послужить эффективным инструментом 
инновационного развития. При этом важно помнить, что 
политика кластеризации представляет собой инструмент 
долгосрочного развития, в связи с чем не следует ожи-
дать получения сколько-нибудь значимых результатов в 
короткие сроки. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM 
OF FORMATION OF THE MACHINE-BUILDING CLUSTER
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Abstract: The paper reveals the main problems which discourage the development of machine-building branch of 
Russia. It is proved that the formation of machine-building clusters can become one of the most prospective strategies 
of fundamental restructuring of this branch; and the main positive effects which can be received as a result of merger of 
machine-building enterprises in industrial clusters are presented. The authors revealed the external and the internal strategic 
factors of a machine-building cluster formation, and, on the basis of integration relation nature, defined three groups of 
industrial clusters: aggregate, special and mixed. The paper considered the process of formation of the oil and gas cluster of 
Voronezh region and suggested the organizational and economic mechanism of machine-building cluster formation which 
application will promote the formation of clusters in the sphere of mechanical engineering. The authors made the conclusion 
that in modern conditions the government support of cluster initiatives should become one of the priority areas of industrial 
policy and the effective instrument of innovative development as it can promote the implementation of necessary structural 
changes, the increase of competitive capacity of enterprises of various industry branches.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РИСКА 

В ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
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Ключевые слова: риск; анализ риска; микробиологические риски; химические риски; физические риски; логи-
стические риски; предприятие пищевого производства; готовая пищевая продукция. 

Аннотация: Научный и практический интерес к проблемам риска обусловлен возрастающей сложностью и веро-
ятностным характером современных условий хозяйствования. Динамическое изменение технологий, борьба за по-
требителя и качество продукции, рост конкуренции заставляют производственное предприятие по-новому рассма-
тривать вопросы управления. В этих условиях риск становится неотъемлемым элементом деятельности предпри-
ятий, в связи с чем возникает потребность совершенствования системы учета риска при управлении производством.

Целью исследования является выявление логистических рисков на предприятии пищевого производства, опреде-
ление причины их возникновения, минимизация логистических рисков и совершенствование управления логисти-
ческими рисками на предприятии.

Противоречивое отношение к риску в нашей стране послужило основой для существования полярных точек 
зрения по поводу его сущности: от полного игнорирования риска и, как следствие, недостаточного использования 
его в реальной экономической практике и управленческой деятельности до признания существования случайных 
факторов и необходимости их учета, особенно при принятии управленческих решений.

Для предприятий пищевой промышленности вопрос учета риска имеет первостепенное значение, так как они 
призваны выполнять одну из важных задач – обеспечение продовольственной безопасности. Кроме того, существует 
ряд отраслевых особенностей, которые необходимо учитывать при управлении пищевым производством: зависи-
мость от развития сырьевой базы – сельскохозяйственного производства, сезонность в производстве и потреблении 
продукции, специфика сбыта пищевой продукции. 

В статье рассмотрены существующие определения риска и дано определение логистического риска. Предложена 
методика анализа и оценки логистического риска для предприятия пищевого производства.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время проблема управления рисками, оценки рисков 
занимает ведущее место практически во всех структурах 
и подразделениях любого предприятия. Выбор опти-
мального соотношения риска и уровня деятельности со-
ставляет значительную часть процесса принятия реше-
ния и его реализации. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является анализ логистических рисков на 
предприятии.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
ООО «Ак Барс» – предприятие пищевого производства, 
которое занимается поставкой готовой пищевой про-
дукции в лечебные учреждения. Ни для кого не секрет, 
что данная деятельность является очень ответственной 
и требующей особого внимания. Ведь для каждого паци-
ента соблюдается индивидуальная диета, а каждой диете 
присущи свои нюансы.

Производство готовой пищевой продукции должно 
постоянно контролироваться с точки зрения безопас-
ности для жизни и здоровья потребителя. Поэтому кон-
троль и анализ возможных рисков на разных этапах про-
изводства, хранения, упаковки и доставки пищевой про-
дукции имеет важнейшее значение. 

Для того чтобы более подробно рассмотреть нашу 
тему, для начала расшифруем понятие риска. Существует 
множество определений, рассмотрим некоторые из них.

Риск – сочетание вероятности и последствий насту-
пления неблагоприятных событий. Знание вероятности 
неблагоприятного события позволяет определить ве-
роятность благоприятных событий по формуле. Также 
риском часто называют непосредственно предполагае-
мое событие, способное принести кому-либо ущерб или 
убыток [1].

Риск – характеристика ситуации, имеющей неопреде-
ленность исхода, при обязательном наличии неблагопри-
ятных последствий [2].

Риск в узком смысле – количественная оценка опас-
ностей, определяется как частота одного события при 
наступлении другого [3].

Риск – это неопределенное событие или условие, ко-
торое в случае возникновения имеет позитивное или не-
гативное воздействие на репутацию компании, приводит 
к приобретениям или потерям в денежном выражении.

Риск – это вероятность возможной нежелательной по-
тери чего-либо при плохом стечении обстоятельств [4].

Анализ риска – это процесс сбора и оценки инфор-
мации для выявления потенциально опасных факторов 
и условий, приводящих к их возникновению. Техноло-
гическая подготовка производства, уровень ресурсного 
обеспечения, уровень технологии, организации, под-
готовки исполнителей и соблюдение исполнительской 
дисциплины должны обеспечивать требуемое качество 
продукции, которое впоследствии будет оценено потре-
бителями [5].

Основными причинами возникновения риска явля-
ются три фактора внешней среды, определяемые различ-
ными ситуациями или набором обстоятельств: неопре-
деленность, случайность, противодействие, с которыми 
необходимо считаться, предвидеть, планировать и, если 
возможно, снижать, уменьшать и предотвращать [5; 6].

Существует множество рисков, положенных в основу 
процедуры принятия и реализации решений по управле-
нию пищевым производством ООО «Ак Барс». Рассмо-
трим некоторые из них.

1. Микробиологические риски. Существенными ри-
сками для многих пищевых продуктов могут быть пато-
гены (болезнетворные микроорганизмы) и микробные 
токсины. Некоторые компоненты и готовые изделия по-
тенциально содержат патогены или представляют собой 
среду для развития микробных токсинов, которые могут 
вызвать серьезные заболевания, иногда со смертельным 
исходом. Реализованные микробиологические риски мо-
гут стать причиной хронических заболеваний.

2. Химические риски. Химические загрязняющие 
вещества в пищевой продукции могут быть либо есте-
ственного происхождения, либо образовавшимися в про-
цессе обработки. Высокие уровни содержания вредных 
химических веществ служат причиной острого течения 
болезней, в то время как более низкие уровни приводят к 
хроническим заболеваниям.

Понятие «потенциальные химические риски» вклю-
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чает микотоксины, антибиотики, пестициды и сульфи-
ты. В большинстве случаев из-за низкой вероятности 
возникновения и природы рисков лучшим методом их 
контроля служат предварительные программы. 

3. Физические риски. Физическими рисками счита-
ются любые объекты или материалы, которые являются 
частью изделия, но должны быть удалены из него (на-
пример, кости в мясе), или не предназначены для того, 
чтобы быть частью изделия, но могут случайно попасть 
в него в процессе производства (например, осколки стек-
ла, кусочки металла, пластмассы и т. д.).

Физические риски обычно не чреваты существен-
ным ущербом для здоровья. Контроль за посторонними 
включениями естественного происхождения (например, 
костями в мясе, вишневыми косточками, ореховой скор-
лупой) чрезвычайно важен с точки зрения качества про-
дукции, в то время как риски, связанные с их наличием, 
обычно менее серьезны [6].

Наряду с микробиологическими, химическими и фи-
зическими рисками, мы также наблюдаем логистические 
риски [7; 8]. 

Под логистическими понимаются риски, возникаю-
щие в результате выполнения логистических операций в 
процессах транспортировки, складирования, грузопере-
работки, управления запасами, также это могут быть ри-
ски логистического менеджмента, которые проявляются 
на разных уровнях управления логистической системой. 
В таблице 1 представлены риски, возникающие в резуль-
тате выполнения логистических операций транспорти-
ровки пищевой продукции [9–11]. 

Анализ логистических рисков на предприятии прово-
дится следующим образом.

1. Возникающие риски сравнивают с какими-либо 
критериями (если таковые существуют) или аналогич-

ными рисками, имеющими место на других объектах. 
На основе проводимого сравнения выявляются и оцени-
ваются отличия от допустимого уровня на других объек-
тах. Этот анализ выполняет оценочную функцию.

2. Выявляются причины и факторы отклонений фак-
тических значений экономических параметров от запла-
нированных. Однако данный анализ не ограничивается 
выявлением причинно-следственных связей, а позволяет 
также сделать рекомендации по методам и показателям, 
обнаруживающим возникающие несоответствия. Этот 
анализ выполняет диагностическую функцию.

3. Проводятся дополнительные исследования рисков и 
объектов, на которых они возникли, при отсутствии воз-
можности нормализовать ситуацию без проведения углу-
бленного анализа риска и деятельности данного объекта. 
Этот анализ выполняет поисковую функцию [12–14].

По любому из выявленных экономических рисков на 
основе их анализа принимаются управленческие реше-
ния. Процесс принятия решения состоит из нескольких 
этапов.

- На первых этапах производится сбор информации 
и ее обработка. Затем анализируется возможность воз-
никновения рисков, выявляются наиболее вероятные 
риски, способные оказать существенное влияние на при-
нимаемое решение [15; 16].

- Далее на основе полученных результатов подго-
тавливаются варианты управленческого решения. Обра-
тим внимание на то, что поскольку экономический риск 
порождается неопределенностью в условиях, в которых 
принимаются и будут реализованы экономические реше-
ния, то в процессе анализа риска выявляется множество 
возможных вариантов решения анализируемой пробле-
мы, а не какой-то определенный (таким образом, реали-
зуется так называемый «сценарный подход») [17; 18].

Таблица 1. Риски логистических операций транспортировки пищевой продукции
Объект риска Риски логистических операций транспортировки

перевозка (транспортирование) погрузка, разгрузка, 
перегрузка

подготовка груза к 
перевозке

Имущество, в том 
числе транспортные 
средства

Повреждение, полная или частичная 
утрата.
Причины: возгорание, авария 
(крушение, ДТП и т. д.), низкая 
квалификация водителя, 
противоправные действия третьих лиц

Повреждение.
Причины: ошибки 
персонала (водителей, 
грузчиков), падение

Перевозимые товары Повреждение, полная или частичная 
утрата, обесценение. 
Причины: авария, поломка 
транспортного средства, возгорание, 
неисправная тара, упаковка, 
неправильное размещение и крепление 
груза в транспортном средстве, 
противоправные действия третьих лиц, 
ошибки персонала

Повреждение, 
обесценение. 
Причины: ошибки 
персонала, 
неисправность 
погрузочно-
разгрузочной техники, 
нарушение технологии 
работ, кражи

Повреждение, частичная 
утрата.
Причины: пожар, 
неосторожность 
персонала, 
неисправность 
упаковочной техники, 
кражи

Персонал Нанесение вреда жизни и здоровью 
водителя. 
Причины: возгорание, авария 
(крушение, ДТП и т. д.), 
противоправные действия третьих лиц

Нанесение вреда жизни 
и здоровью водителя, 
грузчиков. 
Причины: падение 
груза, неисправность 
погрузочно-
разгрузочной техники

Нанесение вреда 
жизни и здоровью 
упаковщиков.
Причины: пожар, 
неисправность 
упаковочной техники

Ответственность Неизвестные на момент оценки лица, 
владелец груза (в случае привлечения 
логистического посредника). 
Причины: ДТП, несоответствие 
массы или количества грузовых мест 
сопроводительным документам, 
ухудшение качества груза, нарушение 
сроков доставки

Снижение дохода 
или прибыли, рост 
расходов

Расходы на подачу подвижного состава 
на замену сломавшемуся, штрафы за 
нарушение сроков доставки и т. д.

С.Э. Исмаилова 
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- Анализируются последствия, которые могут на-
ступить при принятии каждого из рассматриваемых вари-
антов. Причем особое внимание обращается на решения, 
потенциально несущие наибольшие отрицательные от-
клонения от планируемых показателей при наступлении 
риска, т. е. при реализации которых возможны наиболь-
шие негативные последствия в случае принятия данного 
решения и проявления какого-либо из условий, создаю-
щих неопределенность и вызывающих экономический 
риск [19].

-  На последнем этапе, предшествующем принятию 
окончательного решения, дается сводная количествен-
ная оценка риска.

- На основании результатов проведенного анализа 
принимается окончательное управленческое решение 
[20].

Таким образом, изучив методику анализа и оценки 
логистического риска, положенную в основу процедуры 
принятия и реализации решений по управлению пище-
вым производством ООО «Ак Барс», можно сделать сле-
дующий вывод: для эффективного управления экономи-
ческими рисками необходимо проводить исследования 
причин возникновения рисков и анализ рисков и на ос-
нове полученных результатов принимать соответствую-
щие управленческие решения. 
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THE METHODS FOR ANALYSIS AND EVALUATION OF LOGISTICAL RISK 
DURING THE PROCEDURE OF MAKING AND IMPLEMENTING THE DECISIONS 

ON FOOD PRODUCTION MANAGEMENT
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Keywords: risk; risk analysis; microbiological risks; chemical risks; physical risks; logistical risks; food production en-
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Abstract: The academic and practical interest to the issues of risk is caused by the increasing complexity and probabilistic 
nature of today’s business environment. The dynamic changes in technology, the competition for customers and the quality 
of products, and the increased competition force a manufacturing enterprise to consider the issues of management in a mod-
ern way. In these circumstances, the risk becomes an integral element of the enterprises’ activity, and in this connection, the 
necessity to improve the risk assessment system occurs while managing the production.

The aim of the study is the identification of logistical risks in food production enterprise, the determination of their root 
causes, the minimization of logistical risks and the improvement of logistical risks management within the enterprise.

The ambivalence to risk in our country became the basis for the existence of opposite points of view about its nature: 
from the blatant disregard of risk and, as a consequence, its insufficient use in actual economic practice and management, 
to the admission of the existence of random factors and the necessity of taking them into account, especially when making 
management decisions.

The issue of risk accounting is crucial for the food industry enterprises as they are intended to perform one of the im-
portant tasks – food safety provision. In addition, a number of industry characteristics that must be considered during food 
production management: the dependence on the development of the raw material base-agricultural industry; the seasonality 
of production and consumption; and the specific nature of food products distribution.

The paper considers the existing definitions of risk and defines the logistical risk. The author suggests the technique of 
analyzing and evaluating logistical risk for the food production enterprise.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интеграции норм и стандартов. Как известно, стандарт и нор-

ма отвечают на вопрос «как делать?», но в современных условиях в связи с увеличением скорости изменений в 
организации необходимо также сохранять информацию о том, по каким причинам была установлено то или иное 
требование или та или иная норма. Разработка подходов к методике накопления такой информации и управлению 
ей является на сегодняшний день актуальной задачей. В современном мире организация должна адаптировать свою 
деятельность под множество требований нормативного характера, что приводит к необходимости их комбинации 
или интеграции. В статье предложена модель интеграции на основе теории множеств. Рассматриваются четыре типа 
взаимодействия норм: объединение, пересечение, дополнение и отрицание – и дается характеристика каждого типа 
с точки зрения возможности интеграции. При решении конфликтов норм, в случае когда их требования противо-
положны, необходимо анализировать причины установления норм и области их применения. В статье рассматри-
ваются этапы становления нормы и проводится их анализ с помощью метода FMEA. В частности, этот метод при-
меняется для анализа последствий нарушений норм. Моделирование взаимодействия и развития норм показывает, 
что имеет место наследие норм различными производственными системами, таким образом, норма может стать 
культурной традицией.

Постановка проблемы. Любой стандарт и даже закон 
отвечает на вопрос «как делать?» [1–4], но в современных 
условиях деятельности организаций, когда кроме процес-
сов (проектирование, производство, ввод в эксплуатацию 
и др.) действуют еще и проекты (оцифровка конструк-
торско-технологической документации, внедрение бе-
режливого производства и т. д.), повышающие динамику 
изменений организации, необходимо сохранять информа-
цию о том, почему была установлена та или иная норма. 
Данная необходимость продиктована высокими требо-
ваниями как к скорости изменений, так и к их качеству. 
Установлено, что понимание причин, определяющих нор-
му, сокращает время внедрения изменений в среднем на 
30 %, что для реализации проектов крайне важно.

Разработка подходов к сохранению такой информа-
ции, или, говоря языком стандартов серии ISO 9000, по-
становка под управление данной информации [5–9], яв-
ляется важной и актуальной задачей сегодня.

Модели интеграции требований на основе теории 
множеств. При написании нормативных документов 
организации, в случае когда необходима интеграция не-
скольких требований международных стандартов или 

иных нормативных актов или требований потребителя, 
можно проиллюстрировать взаимодействие норм, ис-
пользуя теорию множеств (в том числе нечетких) (та-
блица 1).

Такая иллюстрация позволяет утверждать, что суще-
ствует четыре типа взаимодействия норм при их инте-
грации: объединение, пересечение, дополнение и отри-
цание. Причем в условиях взаимодействий типа допол-
нения и отрицания интеграция норм либо не нужна, либо 
невозможна. Отрицание часто возникает, как и показано 
в примере, при взаимодействии требований различных 
государств, например, известен случай несоответствия 
норм при подаче трапа самолета. Причем на практике 
сотрудникам отделов, занимающихся вопросами стан-
дартизации, приходится все «конфликты» норм наследо-
вать в документы следующего уровня [10–13]. В итоге 
получается 100 % нарушение требований нормативно-
го документа. Разрешение таких конфликтов возможно 
только в случае, если известны причины установления 
нормы [14–17]. Когда будут известны причины, станет 
возможным определить приоритеты и ситуации (области 
применения) работы той или иной нормы.

Таблица 1. Анализ взаимодействия норм
Типы 

взаимодействия 
норм

Иллюстрация Формула Пример из стандартизации

Объединение Если А = {1,2,4}, 
B = {3,4,5,6}, 
то А∪B = {1,2,3,4,5,6}

С = А∪B Наиболее распространенная ситуация. 
Интегрированная система менеджмента соответствует 
как требованиям ISO 9001, так и, например, ISO 14000.

Пересечение Если А = {1,2,4}, 
B = {3,4,5,2}, 
то А∩В = {2,4}

С = А∩В Требование 1. Поставка автозапчастей может быть 
партиями к 5 или 25 числу каждого месяца.
Требование 2. Информацию об анализе уровне качества 
изделий предоставлять 5 или 25 числа.
Решение. Изготавливать к 25 числу.

Дополнение А = {1,2,4}, 
B = {1,2,4}

A = B
B = A

Наиболее согласованная ситуация. Требования 
различных стандартов в отношении одной нормы 
совпадают.

Отрицание Если А = {1,2}, 
B = {3,4,5}

АΔВ Наиболее конфликтная ситуация. Для оценки 
прочности технологических трубопроводов в США 
используется стандарт ASME B31.3, а в России – СА 03-
003-07. Подходы к оценке прочности в этих стандартах 
имеют существенные отличия [10].
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Модель взаимодействия и развития норм. Если мы 
говорим о наследии норм, можно провести аналогию 
этого процесса с наследием генов в природе. Разработка 
и применение новых норм всегда связана как с попыткой 
разрешить некоторый хаос, так и с произвольным (про-
думанным) или с непроизвольным (непродуманным) 
новым состоянием равновесия системы [18–21], т. е. 
введение новой нормы меняет производственные отно-
шения. Для применения моделей необходима интерпре-
тация следующих понятий. Рождение нормы – стандар-
тизация нового вида деятельности или новой продукции. 
Прогресс нормы – развитие и распространение нормы, 
уточнение связей с другими требованиями. Регресс нор-
мы – сокращение объемов применения или перевод в 
необязательные требования. Конкуренция нормы – си-
туация, возникающая в случае «отрицания» (конфликта) 
нескольких требований. Гомеостаз нормы – равновесное 
взаимодействие с другими требованиями.

Пусть k1(S) – коэффициенты прироста энтропии в 
системе, L1(S, n) – функция реакции системы на воз-
никшую проблему, k2(S, n) – функция, показывающая 
реакцию на вмешательство новой нормы, L2(n) – коэф-
фициент амортизации наследия. Зависимость L1(S, n) от 
n связана с тем, что темп убытия энтропии связан не-
линейно с наследием в силу ограниченности ресурсов 
системы, а значит, и наследия. При увеличении наследия 
скорость убытия энтропии должна замедляться, но она 
не может быть отрицательной. Темп k2(S, n) также пред-
лагается сделать зависящим от наследия, так как темп 
роста наследия зависит не только от проблем, стоящих 
перед системой, но и от уровня наследия. Эти функции 
непрерывны и определены на положительной полуоси n, 
S ≥ 0. Рассмотрим следующую модель:

dS/dt = k1(S) S – L1(S, n) n,
dn/dt = k2(S, n) S – L2(n) n.
Опишем эту модель в предположениях.
1) Наследие – это результат работы системы в про-

цессе решения производственных проблем, и коэффици-
ент прироста наследия k2(S, n) зависит от энтропии и на-
следия, которым располагает система. Наследие убывает 
за счет регресса и конкуренции, убытие пропорциональ-
но объему наследия с коэффициентом L2(n), зависящим 
только от наследия.

2) Прирост энтропии равен росту числа производ-
ственных проблем с темпом прироста k1(S), зависящим 
только от энтропии. Уменьшение энтропии достигается 
решением проблем c некоторым коэффициентом, зави-
сящим от уровня хаоса и наследия, которым располагает 
система L1(S, n).

3) Для состояний типа «Рождение» и «Прогресс» 
частные производные функции реакции на вмеша-
тельство удовлетворяют неравенствам  dk2/dS > 0, 

k2(0, n) ≤ 0 < k2(∞, n), так как нулевой уровень энтро-
пии подразумевает отсутствие проблем, а значит, на-
следие не изменяется или убывает. Темп прироста на-
следия монотонно возрастает с возрастанием энтропии, 
переходя от отрицательных значений (в случае когда 
при рождении нормы вообще никакого наследия не 
было) к положительным величинам. Для систем типа 
«Конкуренция» L1(S, n) < 0 при S > 0, n > 0; L1(0, n) = 0 и 
L1(S, 0) = 0. Для систем типа «Регресс» функция реакции 
L1(S, n) > 0 при S > 0. Для системы «Гомеостаз» 
L1(S, n) = 0.

Если показать решения моделей [22], то в результате 
мы придем к выводу, что с течением времени произойдет 
гибель системы, но с сохранением части наследия, т. е. 
часть разработанных норм после гибели производствен-
ной системы будет унаследована новой производствен-
ной площадкой [23; 24]. Так, например, норма может 
перейти из технологической в корпоративную.

FMEA для определения причин и последствий потенци-
альных нарушений норм. Итак, на этапе «рождения» нормы 
она нацелена на формирование нового условия равнове-
сия; это равновесие и является одновременно и целью, и 
причиной разработки нормы. Фиксация причины являет-
ся важной с точки зрения понимания, когда и как следует 
изменять норму. Тогда можно воспользоваться известным 
приемом – построением таблиц FMEA (таблица 2).

Срок отмены нормы или ее пересмотра всегда дол-
жен быть связан с изменениями причин определения 
нормы (как в данном примере с укладкой новой полосы), 
а не с другими факторами, т. е. жизненный цикл нормы, 
а точнее, срок ее использования определяет причина, по 
которой она была установлена.

Методика оценки возможности интеграции норм. 
Интеграция норм, как видно выше, – сложная зада-
ча, и необходима большая предварительная работа. 
Продемонстрируем алгоритм интеграции нормативных 
требований (рис. 1).

Под формированием метаязыка подразумевается ра-
бота по оценке терминологических баз двух документов 
и разработке обобщающего глоссария, который будет 
понятен производственной системе. Целью построения 
статистико-лингвистической системы является получе-
ние моделей стандартов в цифровой форме, когда каждо-
му требованию соответствует число, которое отражает 
значимость требования. Данная модель позволит оце-
нить приоритеты интегрируемых стандартов.

К сожалению, следует отметить, что не все стандар-
ты могут быть интегрированы. Необходимо признать, 
что существуют ситуации, когда одновременное приме-
нение различных требований недопустимо, чаще всего 
это связано с конфликтом методов оценки, например, 
прочности или других расчетов.

Таблица 2. Применение FMEA
Причины 

определения 
нормы

Описание нормы Нарушения Причины нарушений Последствия
S*O*D = ПЧР 
(приоритетное 
число риска)

Недопустимый 
уклон полосы

Запрещено 
устанавливать 
транспортный 
самолет в зимний 
период времени 
на восточной 
стороне

Размещение Человеческий 
фактор:
смена диспетчеров;
нарушение.
Факторы системы 
управления:
отсутствие 
автоматизированной 
системы управления 
диспетчерской 
службой;
перегруженность 
персонала;
отсутствие работо-
способной базы норм

Аварийная 
ситуация.
Задержка рейса

10*1*10 = 100.

S – оценка 
значимости 
последствия;
O – оценка 
частоты 
возникновения;
D – оценка 
сложности 
обнаружения
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Итоги работы. В данной работе показано, что при 
решении задач современной стандартизации, связанных 
с интеграцией нескольких нормативных актов, возника-
ют четыре типа взаимодействия норм (объединение, пе-
ресечение, дополнение, отрицание). При решении кон-
фликтов норм, в случае когда их требования противопо-
ложны, необходимо анализировать причины установле-
ния норм и области их применения. Для понимания по-
следствий нарушений норм можно использовать FMEA. 
Для детального анализа возможности интеграции не-
обходимо построение статистическо-лингвистической 
модели нормативных документов. Моделирование взаи-
модействия и развития норм показывает, что имеет ме-
сто наследие норм различными производственными си-
стемами, таким образом, норма может стать культурной 
традицией.
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norm answers the question “How to do?”; however in the modern world, increased rate of changes in an organization re-
sults in the necessity to store information about the reasons that have caused introduction of a certain requirement or norm. 
Development of methods for collecting and managing such information is an important task nowadays. A modern organiza-
tion has to adapt its activities to numerous normative requirements, in its term it leads to the necessity to combine or integrate 
them. The authors suggest a model for standard integration based on the theory of sets. Four types of norms interaction are 
described (fusion, crossing, addition and negation) and possibility for integration is discussed for each type. When norms 
are in conflict and their requirements are contradicting, we should analyze the reasons for introduction of these norms and 
areas of their application. The work discusses stages for establishing a norm and analyzes them through application of FMEA 
method. In particular, this method is used to analyze the consequences of breaking norms. Models of norms interaction and 
development show that there is a process of norm inheritance by different manufacturing systems so that a norm can develop 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние инфляции на основные показатели инвестиционного проекта, вы-
явлены факторы, на которые следует обращать внимание в процессе реализации инвестиционного проекта. Также 
проведен анализ основных способов учета инфляции при расчете показателей эффективности инвестиционного 
проекта, выявлены их преимущества и недостатки и представлены рекомендации по их применению.

В системе управления реальными инвестициями од-
ним из самых ответственных и важных этапов выступает 
оценка эффективности инвестиционных проектов.

От правильности и объективности этой оценки за-
висят и сроки возврата инвестированного капитала, и 
способы альтернативного использования капитала, и до-
полнительно генерируемый денежный поток в предсто-
ящем периоде. Всесторонность оценки эффективности 
инвестиционных проектов в большой мере определяется 
использованием современных методов ее проведения.

В современной инвестиционной практике оценки эф-
фективности реальных проектов преобладающими вы-
ступают динамические методы, основанные на дискон-
тировании денежных потоков, генерируемых проектом.

При оценке инвестиционных проектов важно при-
нимать во внимание фактор инфляции, которая спо-
собствует снижению покупательной способности де-
нег. Инфляция характеризует повышение уровня цен 
в экономике в целом или на отдельные виды ресурсов, 
используемые в инвестиционном проекте. Рост цен, вы-
званный инфляцией, во многих случаях существенно 
влияет на показатели эффективности инвестиций, усло-
вия реализации проекта, потребность в финансировании 
и многое другое. 

Рассмотрим, какое влияние оказывает инфляция на 
эффективность инвестиционного проекта и как правиль-
но ее учитывать при оценке проекта.

Выделим основные виды инфляции. Так, различают 
равномерную и неравномерную, однородную и неодно-
родную инфляцию.

Инфляция является равномерной, если темп общей 
инфляции не зависит от времени. При неравномерной 
инфляции темп общей инфляции зависит от времени.

Инфляция называется однородной, если темпы из-
менения цен всех товаров и услуг зависят только от но-
мера шага расчетного периода, а не от характера товара 
или услуги. Также выделяют неоднородную инфляцию, 
которая характеризуется различной динамикой в зави-
симости от вида товара или услуги. Например, цены на 
ресурсы, цены на производимую продукцию будут из-
меняться по-разному. Для измерения степени неодно-
родности цен применяют коэффициенты неоднородно-
сти. При однородной инфляции они равны единице для 
любого показателя; при неоднородной инфляции могут 
быть или больше, или меньше единицы, это зависит от 
динамики цен определенного показателя по сравнению с 
общим уровнем инфляции. 

В жизни однородной и равномерной инфляции прак-
тически не существует. Однако при оценке показателей 
проекта иногда условно принимают инфляцию в каче-
стве однородной или равномерной, так как ее учитывать 
проще. Для более точных расчетов необходимо учиты-
вать и неоднородность, и неравномерность инфляции. 

В большей степени инфляция влияет на стоимостные 
показатели тех инвестиционных проектов, которые име-
ют поэтапный срок реализации. Также влияние инфля-
ции особенно заметно для проектов с длительным ин-

вестиционным циклом, требующих значительной доли 
заемных средств или реализуемых с использованием не-
скольких валют. Это связано с тем, что происходит изме-
нение стоимости материальных ресурсов, и становится 
более выгодным их накопление на ранних стадиях про-
ектного финансирования [1]. 

Влияние инфляции может быть краткосрочным, 
среднесрочным и долгосрочным.

Краткосрочное влияние – это влияние на оборотные 
средства. Более выгодными становятся кредиторская за-
долженность и запасы материалов по сравнению с деби-
торской задолженностью и запасами готовой продукции. 
Так, например, дебиторская задолженность приводит к 
увеличению ущерба при более поздних сроках ее по-
гашения. Таким образом, при расчете эффективности 
инвестиционных проектов следует учитывать вероят-
ную задержку платежей за поставленную продукцию, а 
также влияние инфляции на дебиторскую и на кредитор-
скую задолженности.

Среднесрочное влияние связано с изменением фак-
тических условий предоставления кредита, то есть ин-
фляция оказывает влияние на изменение потребности в 
заемных средствах и платежей по кредитам. Если инве-
стиционный проект полностью или частично финанси-
руется за счет банковского кредита, то здесь необходимо 
также учесть фактор инфляции.

Рассмотрим долгосрочное влияние инфляции на по-
казатели эффективности инвестиционного проекта.

В первую очередь влияние инфляции приводит к раз-
личию в изменении стоимости новых реальных активов 
и размеров амортизационных отчислений. Это влечет 
за собой завышение налогов из-за отставания величин 
амортизационных отчислений от тех, которые соответ-
ствовали бы повышающимся ценам на основные сред-
ства. Поясним. Амортизационные отчисления произво-
дятся на основе первоначальной стоимости основного 
средства, то есть эта стоимость не учитывает инфляцию. 
Поэтому при росте дохода вместе с ростом инфляции 
увеличивается налогооблагаемая база, ввиду того что 
амортизационные отчисления отстают от инфляции.

Также инфляция влияет на динамику доходности ин-
вестиционного проекта и, как следствие, на показатели 
эффективности инвестиционного проекта [2–8]. Так, 
при оценке эффективности инвестиционных проектов 
для учета долгосрочного влияния инфляции важно при-
нимать во внимание такие факторы, как динамика уров-
ня изменения курсов валют; динамика общего уровня 
цен, или общей инфляции; изменение цен на произво-
димую продукцию на внутреннем и внешнем рынках; 
изменение цен на используемые ресурсы, такие как уро-
вень зарплаты, общие издержки, стоимость элементов 
основных фондов; динамика банковского процента [9]. 

Прежде чем рассматривать основные методы учета 
долгосрочного влияния инфляции на показатели эффек-
тивности инвестиционных проектов, важно определить-
ся с некоторой терминологией, связанной с инфляцион-
ными процессами.
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Так, различают понятия номинальной суммы де-
нежных средств и реальной суммы денежных средств. 
Сумму денежных средств называют номинальной, если 
ее величина оценивается без учета изменения покупа-
тельной способности денег. Сумму денежных средств 
называют реальной, если ее величина оценивается с уче-
том инфляции, то есть изменения покупательной спо-
собности денег. 

При расчете денежных потоков для оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов важно различать 
виды цен. 

Текущими, или расчетными, называются цены, ко-
торые предусмотрены в инвестиционном проекте без 
учета инфляции. Они могут меняться, но не за счет ин-
фляции, а, например, за счет роста качества сырья или 
производимой продукции.

Прогнозные цены – это такие цены, которые ожида-
ются при реализации проекта с учетом прогнозируемой 
инфляции. 

Дефлированные цены – это прогнозные цены, приве-
денные к уровню цен фиксированного момента времени 
с помощью базисного индекса цен.

Номинальная оценка денежных сумм соответствует 
оценке денежных потоков в прогнозных ценах. Реальная 
оценка денежных сумм при оценке инвестиций соот-
ветствует оценке денежных потоков в расчетных или 
дефлированных ценах. Расчеты по инвестиционному 
проекту могут осуществляться как в текущих, так и в 
прогнозных ценах. 

Также различают понятия номинальной процентной 
ставки и реальной процентной ставки.

Номинальная процентная ставка – это ставка, кото-
рая характеризует доходность инвестиций с учетом тем-
па инфляции. 

Реальная процентная ставка – это ставка доходно-
сти инвестиций, «очищенная» от влияния инфляции. 
Реальная процентная ставка обеспечивает такую же до-
ходность, что и номинальная процентная ставка, но в ус-
ловиях инфляции.

Зависимость между номинальной процентной став-
кой, темпом инфляции и реальной процентной ставкой 
выражается через формулу Фишера:

Так, например, если номинальная ставка равна 10 %, 
а уровень инфляции составляет 5 %, то реальная ставка 
составит 4,8 %. Если уровень инфляции составит 12 %, 
то реальная ставка будет равна −1,8 %.

При оценке эффективности инвестиционного проек-
та в условиях инфляции важно учитывать соотношение 
между реальной ставкой дисконтирования и уровнем 
инфляции. Так, если реальная ставка ниже уровня ин-
фляции, это означает, что реальная стоимость денежных 
средств будет снижаться, и, следовательно, процесс ин-
вестирования станет убыточным. Если реальная ставка 
дисконтирования равна уровню инфляции, значит, на-
численная величина процентов лишь покроет потери от 
инфляции. Если же реальная норма дисконта превышает 
уровень инфляции, значит, реальная стоимость денеж-
ных средств будет увеличиваться, несмотря на инфля-
цию.

Следует запомнить основной принцип учета инфля-
ции при оценке инвестиционных проектов: денежные 
потоки и ставка доходности должны быть в одном мас-
штабе цен. Если денежные потоки представлены в про-
гнозных, или номинальных, ценах, то необходимо их 
дисконтировать по номинальной ставке. Если денежные 
потоки даны в расчетных ценах, то их необходимо дис-
контировать по реальной ставке.

Однако в практике оценки инвестиционных проектов 
часто используют номинальную процентную ставку при 
дисконтировании реальных денежных потоков или ре-
альную процентную ставку при дисконтировании номи-

нальных денежных потоков. Это приводит к существен-
ному искажению результатов оценки.

Ввиду этого рассмотрим основные способы учета 
влияния инфляции при оценке эффективности инвести-
ционных проектов. Их существует несколько. Выбор 
того или иного способа учета инфляции зависит от ис-
ходных данных по инвестиционному проекту: в каких 
ценах представлены денежные потоки, а также учиты-
валась ли инфляция при определении ставки дисконти-
рования.

Первый способ учета инфляции, который мы рассмо-
трим, – это корректировка итогового показателя с учетом 
инфляции.

Предположим, по проекту известны такие показате-
ли, как:

– денежные потоки в прогнозных, номинальных це-
нах, то есть с учетом инфляции;

– реальная ставка дисконтирования, то есть очищен-
ная от инфляции;

– темп инфляции.
Тогда, согласно первому методу, следует поступить 

следующим образом. Во-первых, определить номиналь-
ный показатель эффективности на основе прогнозных 
денежных потоков и реальной ставки. Во-вторых, скор-
ректировать итоговый показатель эффективности с уче-
том инфляции.

Достоинством данного метода выступает наимень-
шая трудоемкость расчетов. 

Недостаток – это невозможность достоверно рассчи-
тать относительные показатели, а также значительная 
ошибка при корректировке показателя чистого дискон-
тированного дохода. Таким образом, этот способ расчета 
недостаточно достоверен, потому что при расчете пока-
зателей эффективности рекомендуется сразу же исполь-
зовать и денежные потоки, и ставку дисконтирования в 
одном масштабе цен.

Поэтому для более достоверных результатов, до того 
как рассчитывать показатель эффективности, необходи-
мо либо продефлировать номинальные денежные пото-
ки, либо реальную ставку перевести в номинальную.

Рассмотрим эти способы более подробно.
Итак, второй способ – это формирование денежных 

потоков в расчетных ценах.
Если по инвестиционному проекту нам также извест-

ны денежные потоки в прогнозных ценах, реальная став-
ка дисконтирования и темп инфляции, можно поступить 
следующим образом.

Первое – пересчитать все денежные потоки, выра-
женные в прогнозных ценах, в денежные потоки, выра-
женные в реальных ценах, то есть продефлировать их.

Второе – рассчитать показатели эффективности на 
основе дефлированных цен с использованием реальной 
ставки дисконтирования.

Достоинством данного метода выступает тот факт, 
что описание потока денежных средств в расчетных це-
нах само по себе более наглядно и характеризует реаль-
ные денежные потоки проекта.

Еще одно преимущество – возможность достовер-
ных расчетов показателей эффективности, так как расчет 
производится в одном масштабе цен.

Недостатком выступает трудоемкость расчетов, осо-
бенно если необходимо дефлировать цены при прогно-
зируемой неравномерной и неоднородной инфляции.

И, наконец, третий способ учета инфляции – это фор-
мирование ставки дисконтирования с учетом инфляции.

Алгоритм расчета следующий.
Первое – необходимо рассчитать номинальную став-

ку дисконтирования на основе реальной ставки и темпа 
инфляции, используя формулу Фишера.

Второе – рассчитать показатели эффективности на 
основе прогнозных денежных потоков и номинальной 
ставки дисконтирования.

Полученные результаты будут достоверны ввиду 

А.А. Курилова, Т.В. Полтева
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ... 



Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2015. № 4(23)58

экономические
науки

того, что при расчете показателя эффективности и цены, 
и ставка дисконтирования выражены в одном масштабе 
цен – с учетом инфляции.

Однако этот метод имеет ряд недостатков.
Во-первых, предполагается, что инфляция является 

однородной, то есть происходит одинаковый рост цен 
и на производимую продукцию, и на все используемые 
ресурсы.

Во-вторых, теряется связь между показателями вну-
тренней нормы доходности и номинальной ставки дис-
контирования, поэтому показатель внутренней нормы 
доходности здесь считать нецелесообразно [2].

Таким образом, при оценке инвестиционных про-
ектов следует обратить внимание на то, в каких ценах 
представлены будущие денежные потоки – в текущих 
или в прогнозных. А также на тот факт, что именно было 
заложено в выбранную ставку дисконтирования. 

Если денежные потоки проекта представлены в те-
кущих ценах, тогда необходимо их дисконтировать по 
реальной ставке либо переводить в прогнозные цены и 
дисконтировать по номинальной ставке. Если в прогноз-
ных ценах, тогда следует дисконтировать денежные по-
токи по номинальной ставке либо дефлировать цены и 
затем дисконтировать их по реальной ставке.

Также важно обращать внимание на некоторые со-
путствующие факторы. Например, является ли инфля-
ция однородной, является ли она равномерной, постоян-
ной. И на основе всех собранных сведений необходимо 
определить, какой способ учета инфляции будет более 
уместен в том или ином случае. 

Так, если инфляция является неравномерной и не-
однородной, целесообразно вести расчет в номинальных 
ценах, учитывая фактор инфляции в денежных потоках 
для каждого отдельного элемента и периода, и дисконти-
ровать денежные потоки по номинальной ставке. Если 
же инфляция является равномерной и однородной, более 
простым способом учета выступит расчет показателей в 
текущих ценах, при этом для дисконтирования денеж-
ных потоков необходимо выбрать реальную ставку.

Учет данных рекомендаций при оценке эффективно-
сти инвестиционных проектов в условиях инфляции по-

зволит получить более достоверные результаты расчетов 
и более точные выводы относительно целесообразности 
реализации инвестиционных проектов.
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Аннотация: Кардинальные изменения, происходящие в системе социально-экономических отношений в нашей 
стране, усиление конкуренции во всех сегментах рынка определили необходимость глубокого исследования клас-
сификации услуг, предоставляемых кооперативными организациями. Это обусловлено современным состоянием 
отечественной экономики, позволит получить информацию о том, что привлекает потребителя в продукции или 
услугах, способствует оптимизации практики предоставления услуг и управления ими для обеспечения конкурен-
тоспособности услуги и в целом потребительского общества. Авторы уточняют классификацию услуг организаций 
потребительской кооперации и считают, что это важно при разработке маркетинговой стратегии развития потреби-
тельских обществ. Отмечаются достоинства представленной классификации услуг и ее оптимальность для решения 
ряда задач.

В условиях рыночной экономики в решении задач 
устойчивого развития экономических субъектов страны 
важное место принадлежит сфере услуг. Услуги связа-
ны с глобализацией и диверсификацией бизнеса, со 
структурными преобразованиями в экономике. Развитие 
услуг способствует активизации производства потре-
бительских товаров, развитию экономики регионов, 
расширению межрегиональных и межгосударственных 
хозяйственных связей, повышению эффективности дея-
тельности субъектов рынка и уровня жизни населения. 
Потребительская кооперация является важным звеном 
экономики нашей страны и ищет пути развития своей 
производственно-хозяйственной деятельности и повы-
шения эффективности услуг, предоставляемых сель-
скому населению и своим пайщикам. В соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации потреби-
тельская кооперация является некоммерческой организа-
цией [1]. В настоящее время имеет место постепенное 
усиление конкуренции на потребительском рынке, изме-
нение спроса и предложения на различные товары и ус-
луги, что привело к сокращению доли потребительской 
кооперации в общем объеме предоставляемых услуг на-
селению, снижению ее эффективности. Перед потреби-
тельскими обществами Центросоюза стоит задача повы-
сить эффективность финансово-хозяйственной деятель-
ности в результате увеличения объема предоставляемых 
услуг населению, расширения их номенклатуры и обе-
спечения устойчивого развития кооперативной системы. 

Функционирование кооперации выступает сегодня 
как одно из перспективных направлений аграрной по-
литики государства, обеспечивающих расширенное вос-
производство отечественного сельского хозяйства в ре-
шение продовольственной безопасности и увеличение 
производства собственных продуктов питания [2, с. 58].

По словам С.У. Нуралиева, «решение проблемы про-
довольственной безопасности страны во многом зависит 
от формирования собственной товаропроизводящей ин-
фраструктуры и эффективности государственного регу-
лирования торговой деятельности всех субъектов» [3, с. 
41].

Деятельность кооперации сосредоточена в основном 
в сельской местности. Она активно снабжает сельчан 
промышленными и продовольственными товарами, ока-
зывает услуги жителям 89 тыс. населенных пунктов, из 
которых в 54 тыс. проживает менее 100 человек [4].

Кооперативные организации участвуют не только в 
формировании федерального и регионального бюдже-
тов, но также развивают социальную инфраструктуру 
сельских территорий, способствуют развитию нрав-
ственных начал в обществе [5, с. 340; 6, с. 146; 7, с. 89]. 

Кооперативный сектор имеет значительную мате-
риально-техническую базу и включает около 100 тыс. 

предприятий, осуществляет многоотраслевую деятель-
ность: розничную торговлю, общественное питание, 
промышленное производство товаров народного потре-
бления, закупки сельскохозяйственной продукции, пло-
дов и ягод, лекарственных трав у населения, платные 
бытовые и строительные услуги [8, с. 15].

В условиях усиления конкуренции необходимо про-
водить анализ конкурентоспособности предоставляемых 
услуг с учетом выявления и получения информации, что 
привлекает потребителя в продукции или услугах и ка-
кими преимуществами обладают представители данного 
сектора рынка. 

Многие аналитики важную роль отводят развитию 
торговой деятельности в кооперации и считают важной 
задачей отрасли торговли удовлетворение спроса поку-
пателей по ассортименту продовольственных и промыш-
ленных товаров. Подобный подход обеспечивает конку-
рентоспособность предприятий кооперации, их высокий 
имидж на рынке розничных продаж [9].

В настоящее время кооперативная розничная торгов-
ля на уровне областей и районов вытесняется торговыми 
сетями, которые показывают большую эффективность и 
используют инновационные технологии продаж, увели-
чивают выручку в результате применения конкурентного 
ценообразования и повышения оперативности в учете и 
контроле за товарной массой [10, с. 5, 6].

Состав сферы услуг в кооперации весьма разнообра-
зен и обладает существенными различиями и особен-
ностями предоставления в различных регионах нашей 
страны.

Многообразие услуг указывает на необходимость 
группировки их по видам, группам, характеризующимся 
общими существенными признаками. Наличие класси-
фикации позволяет лучше понимать сущность, отличи-
тельные черты отдельных услуг, определять их особен-
ности для учета и повышения эффективности по отрас-
лям деятельности.

Анализ деятельности субъектов рынка и уровень раз-
вития социально-экономических отношений показывает, 
что услуги охватывают практически все области чело-
веческой деятельности. Виды услуг и показатели каче-
ства определены ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. 
Термины и определения» и ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги 
населению. Номенклатура показателей качества» [11; 
12]. 

В Общероссийском классификаторе услуг населению 
(ОКУН) установлено более 4 тыс. видов услуг [13].

Виды экономической деятельности в сфере услуг 
с 1 января 2003 года определяются Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), в котором число таких видов деятельности со-
ставляет около 5 тыс. [14]. Однако количество услуг, ре-
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ально оказываемых населению России соответствующи-
ми экономическими субъектами, значительно меньше. 

Сфера услуг населению в большей степени защи-
щена от иностранного влияния, так как основная масса 
услуг не предназначена для международного обмена, 
используется для воспроизводства жизнедеятельности 
страны [15, с. 38].

Широкое распространение в литературе получило 
определение, что в западных странах услуги, предостав-
ляемые населению, объединены в несколько групп:

- техническое обслуживание (наладка и ремонт слож-
нотехнических изделий, автосервис, строительство);

- коммуникативные услуги (различные виды перевоз-
ок, телекоммуникации);

- служба приемов (ресторанное, гостиничное, тури-
стическое обслуживание, организация досуга, в том чис-
ле зрелищные мероприятия);

- охрана здоровья;
- торговля;
- финансы (услуги банков, страховых агентств, про-

дажа недвижимости);
- профессиональные услуги (консультации специали-

стов, юридическое обслуживание, обучение) [16, с. 120].
Важно отметить, что сегодня существует множество 

классификаций услуг, но все они неточно отражают 
специфику деятельности потребительских обществ.

Так, Л.А. Копылова разработала классификацию ус-
луг, приближенную к кооперативной системе [17, с. 45]:

1.   Розничная продажа товаров.
2.   Услуги, связанные с эксплуатацией дорогостоящих 

и технически сложных предметов после их продажи.
3.   Информационные услуги.
4.   Услуги, связанные с заготовкой сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья.
5.   Жилищно-коммунальные услуги.
6.   Культурные услуги.
7.   Образовательные услуги.
8.   Научно-технические услуги.
9.   Воспитательные услуги.
10. Рекреационные услуги.
11. Финансово-кредитные услуги.
12. Производственные услуги.
13. Дополнительные услуги.
Следует отметить, что рассмотренная классификация 

укрупнена по группам на основе их функциональной 
сущности и не позволяет проводить оценку эффектив-
ного взаимодействия производителя и потребителя, в 
ней не представлены следующие традиционные услуги: 
общественного питания, платные (бытовые), сельскохо-
зяйственные. 

По мнению А.М. Фридмана, торговлю и обществен-
ное питание в кооперативных организациях следует 
выделять в отдельные отрасли развития экономики. 
Ученый в своих рассуждениях берет за основу специфи-
ку и особенности предоставления услуг в розничных 
торговых предприятиях и организациях общественного 
питания. Определение ученым относительной их само-
стоятельности в системе общественного разделения тру-
да основывается на особой значимости развития данных 
отраслей при формировании финансового результата 
[18, с. 214].

В организациях потребительской кооперации виды 
оказываемых населению услуг отражены в форме отчета 
10-торг (потребсоюз), утвержденной Постановлением 
Совета Центросоюза РФ от 13.09.2010 г., протокол 
№ 3-С, и включают: 

1.  Бытовые услуги. 
2.  Жилищные услуги.
3.  Коммунальные услуги.
4.  Медицинские услуги.
5.  Санаторно-оздоровительные услуги.
6.  Ветеринарные услуги.
7.  Транспортные услуги.

8.   Туристические услуги.
9.   Услуги физической культуры и спорта.
10. Услуги системы образования.
11. Услуги рынков.
12. Прочие виды платных услуг.
Считаем, что данную классификацию нельзя считать 

оптимальной, так как услуги укрупнены по группам, что 
исключает в современных условиях в полном объеме 
вести учет и проводить анализ результативности предо-
ставляемых услуг. Особо можно отметить, что в форме 
10-торг не выделяются услуги розничной торговли, об-
щественного питания, производственной деятельности. 

Согласно статистике, действия, которые сегод-
ня относятся к классу услуг, довольно разнообразны. 
Потребителей услуг интересуют результаты деятельно-
сти, которые направлены на различные объекты, имеют 
разную категорию потребителей, различную эластич-
ность спроса, степень осязаемости, транспортировки, 
хранения, оценки качества предоставления. При этом 
исполнение одних зависит от применения современных 
инновационных технологий, а других – от профессиона-
лизма и мастерства того, кто оказывает услугу.

Таким образом, рассмотренные классификации услуг 
кооперативных организаций фиксируют их по мере по-
явления, но не предоставляют возможность рассматри-
вать их по типам. При этом в любом варианте имеют ме-
сто спорные суждения, неточности, квалификационные 
признаки. Например, одним из таких квалификацион-
ных признаков может быть наличие элементов процесса 
производства услуги.

Нами предложена классификация услуг, предостав-
ляемых организациями кооперации, согласно которой 
они разделены на две группы: производственные и по-
требительские (таблица 1). 

К производственным следует относить услуги, свя-
занные с созданием новых потребительных стоимостей 
(ценностей). К потребительским – направленные непо-
средственно на человека и его окружение.

Производственные услуги с учетом предоставления 
необходимо разделить на две подгруппы:

- услуги, связанные с созданием новых потребитель-
ных стоимостей (ценностей): изготовление кулинарной 
продукции и кондитерских изделий, производство хлеба 
и хлебобулочных изделий, пошив одежды, приготовление 
пищи на предприятиях общественного питания и др.;

- услуги, связанные с восстановлением ранее создан-
ных потребительных стоимостей (ценностей): ремонт 
швейных, меховых и кожаных изделий, ремонт обуви, ре-
монт и техническое обслуживание бытовой техники и др.

К группе потребительских услуг следует относить 
услуги, направленные непосредственно на человека, на 
удовлетворение его личных потребностей. Они включа-
ют услуги торговли, образования, медицины, парикма-
херских, услуги гостиниц и т. п.

Представленная классификация услуг отвечает сле-
дующим требованиям:

1) обусловлена современным состоянием отечествен-
ной экономики:

2) способствует оптимизации управления процессом 
предоставления и обеспечения конкурентоспособности 
организации; 

3) соответствует организационному единству коопе-
ративного сектора; 

4) открыта и общедоступна; 
5) определяет возможности автоматической обработ-

ки; 
6) имеет значение при разработке маркетинговой 

стратегии развития потребительских обществ.
Целенаправленное развитие потребительской коопе-

рации возможно на основе разработки детальных про-
грамм, в которых будут учтены выявленные перспектив-
ные направления деятельности с учетом классификации 
предоставляемых услуг [19; 20, с. 3].
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Таблица 1. Классификация услуг, предоставляемых потребительской кооперацией
Группа услуг Характеристика группы услуг Виды услуг Наименование услуг, оказываемых населению

I Производ-
ственные услуги

1. Услуги, связанные с созда-
нием новых потребительных 
стоимостей

- изготовление кулинарной продукции и кондитерских из-
делий по заказам потребителей;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий, безалко-
гольных напитков, макаронных изделий, колбасных изде-
лий и копченостей;
- строительство жилья по индивидуальным заказам;
- прочие виды промышленного характера;
- пошив швейных, меховых, кожаных изделий, головных 
уборов;
- услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (изготов-
ление фотоснимков в павильоне и вне павильона);
- строительство индивидуальных домов, изготовление и 
сборка бревенчатых срубов и др.

2. Услуги, связанные с вос-
становлением ранее созданных 
потребительных стоимостей

- ремонт обуви;
- ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстильной галантереи;
- ремонт трикотажных изделий;
- ремонт и техническое обслуживание  бытовой техники 
и др.

II Потребитель-
ские услуги

Услуги населению, направлен-
ные на удовлетворение личных 
потребностей человека

1. Услуги 
образования

- предоставление образования различного уровня: на-
чальное, среднее, высшее, послевузовское, дополнитель-
ное;
- подготовка и переподготовка руководителей и специ-
алистов;
- проведение семинаров по актуальным вопросам и др.

2. Медицинские 
услуги

- продажа медикаментов;
- организация ветеринарных аптек, киосков, пунктов;
- санаторно-курортные и оздоровительные услуги и др.

3. Организация 
досуга

- детские игровые площадки;
- библиотеки;
- коллективы художественной самодеятельности;
- спортивные секции и др.

4. Жилищно-
коммунальные 

услуги

- услуги бань и душевых;
- вывоз ТБО;
- уборка снега;
- передача и распределение электроэнергии;
- аутсортинг (охрана и уборка помещений, стирка белья 
и т. д.);
- водоотведение, очистка вод, передача и распределение 
воды;
- отопление жилых домов;
- гостиничное хозяйство и др.

5. Услуги 
рынков

- оптовая и розничная торговля;
- закупки бытовых отходов (металлолома, тряпья, маку-
латуры и т. д.);
- повышение качества товаров и услуг;
- стимулирование спроса путем продажи товаров со скид-
ками, в кредит, по сниженным ценам

6. Сельско-
хозяйственные 

услуги

- забой скота и птицы;
- вспашка земель;
- сепарирование молока;
- размол зерна; 
- обеспечение семенами и рассадой;
- продажа молодняка скота и птицы;
- закупки сельскохозяйственной продукции;
- прочие сельскохозяйственные услуги

7. Прочие 
услуги

- услуги предприятий по прокату культурно-бытовых и 
хозяйственных товаров и товаров домашнего обихода;
- услуги парикмахерских;
- ритуальные услуги;
- автостоянка, автомойка;
- посреднические, консультационные, информационные, 
туристические услуги;
- ветеринарный контроль и контроль за производством 
продуктов питания

Эффективный мониторинг развития кооперативных 
организаций требует разработки классификационного 
аппарата услуг, его гармонизации и детализации с вы-
делением ключевых выгод для потребителя и произво-
дителя. Оптимизация и динамичное развитие рыночной 
экономики определяет необходимость совершенствовать 
управления услугами в кооперации, для чего необходи-

мо четко понимать их сущность, свойства, условия и 
факторы формирования [21–27]. Следует отметить, что в 
традиционном понимании для покупателей и пайщиков 
многие годы представляли ценность непосредственно 
товар и услуга. С насыщением рынка потребительски-
ми товарами ценностью стала не столько эмоциональная 
составляющая в приобретении товара, услуги, сколько 
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особенности технологии и качества предоставления ус-
луги. Усиление конкуренции привело к появлению взы-
скательного потребителя. 

Все вышеизложенное убеждает, что услуги в коопе-
рации являются неотъемлемым элементом националь-
ного общественного продукта. Этот вид экономической 
деятельности создает полезный продукт, не имеющий 
материально-вещественной формы, но удовлетворяю-
щий потребность человека. В данном случае полезный 
продукт для получателя является экономическим благом 
и оказывает активное воздействие на формирование его 
запросов и вкусов. В этом контексте представляет инте-
рес предложенная классификация услуг, позволяющая 
агрегированно оценивать услугу в соответствии с от-
раслевой структурой и технологией ее предоставления. 
Суть такой классификации сводится к группировке в не-
сколько блоков услуг с учетом характерного (для вида 
их деятельности) значения создания или восстановления 
потребительных стоимостей (ценностей), а также на-
правленного действия на окружающие условия.

Таким образом, предлагаемая классификация услуг 
позволяет формировать полное представление об услу-
гах системы потребительской кооперации и имеет до-
стоинство не только в выборе признака классификации, 
но и в гибкости, обеспечивающей возможность решать 
следующие задачи: 

- формировать информационное обеспечение для раз-
работки основных направлений развития кооперации;

- развивать и совершенствовать стандартизацию ус-
луг;

- осуществлять сертификацию с целью обеспечения 
безопасности жизни, здоровья получателей и охраны 
окружающей среды;

- повышать эффективность организаций с примене-
нием средств вычислительной техники и информацион-
ных программ;

- осуществлять учет и прогнозирование объемов реа-
лизации услуг населению; 

- изучать спрос потребителей;
- актуализировать виды услуг с учетом новых со-

циально-экономических условий развития Российской 
Федерации.
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Abstract: Radical changes in the system of social and economic relations in our country, the increased competition in all 
market segments cause the necessity to study in details the classification of services provided by cooperative organizations. It 
is caused by the current state of domestic economy, and the study will provide the information on what attracts consumers to 
the products or services and helps to optimize the provision of services and their management to ensure the competitiveness 
of a service and the consumer society in the whole. The authors clarify the classification of services of consumer cooperation 
organizations and believe that it is important while developing the marketing strategy of consumer societies’ development. 
The authors note the advantages of this classification of services and its optimality for the problem solving.
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Ключевые слова: состояние свеклосахарного подкомплекса; оценка эффективности сахарных заводов; повыше-
ние конкурентоспособности сахарных комбинатов; эффективность сахарных заводов.

Аннотация: В статье дана оценка современного состояния свеклосахарного подкомплекса Республики Башкор-
тостан. Показано, что на выращенном в 2015 году сырье сахарные заводы смогут работать в среднем 125 суток. Это 
ниже среднеотраслевого уровня, который находится в пределах 140–160 суток. Таким образом, можно говорить о 
неполной загрузке существующих мощностей по переработке сахарной свеклы в республике. Также собственное 
производство сахара-песка из сахарной свеклы не сможет полностью обеспечить годовую потребность республи-
ки. Прогнозируемый дефицит данного продукта ожидается в пределах 36–46 тыс. тонн. На основании этого были 
сформулированы практические рекомендации по повышению эффективности деятельности производителей и пере-
работчиков сахарной свеклы. Была рассмотрена возможность повышения загрузки сахарных заводов и увеличения 
продолжительности переработки сахарной свеклы до 160 суток. При этом может быть выработано до 236 тыс. тонн 
сахарного песка, что полностью обеспечит годовую потребность республики. В свою очередь, это обуславливает не-
обходимость выращивания дополнительного объема сырья, что потребует увеличения площади посевов на 13425 га. 
С целью определения районов увеличения посевов сахарной свеклы, а также для оптимизации транспортных затрат 
было проведено зонирование. С помощью методики локационного треугольника В. Лаунхардта выделено три зоны 
по числу сахарных заводов. В каждую из них были включены посевы районов, с которых наиболее целесообразно 
осуществлять доставку сырья. Проведенные расчеты позволили определить оптимальные площади посевов сахар-
ной свеклы по выделенным зонам с учетом увеличения загрузки действующих сахарных заводов.

Введение
Вопросы обеспечения продовольственной безопас-

ности России в настоящее время стоят достаточно остро. 
Особую важность они приобретают в условиях услож-
няющихся внешнеполитических отношений, связанных 
с введением в отношении России различных финансо-
во-экономических и политических санкций. Возникла 
необходимость повышения самообеспечения населения 
и промышленности продуктами питания вплоть до пол-
ного отказа от импортной продукции. Сказанное в пол-
ной мере относится и к сахарному песку, возможности 
производства которого у нас существуют [1–4]. Особую 
актуальность приобретает необходимость ориентации 
всего сахарного производства на переработку собствен-
ного сырья – сахарной свеклы. При этом должно проис-
ходить замещение переработки импортного сахара-сыр-
ца вплоть до полного отказа [5–7]. 

В таких условиях актуальной является разработка дей-
ственных механизмов повышения эффективности всего 
свеклосахарного подкомплекса в каждом регионе [8; 9]. 
Подобные механизмы должны предусматривать дости-
жение баланса между существующими перерабатываю-
щими мощностями в регионе, объемом выращиваемого 
сырья и задействованными площадями посевов сахарной 
свеклы. При этом площади посевов должны быть распо-
ложены с учетом достижения минимальных транспорт-
ных затрат на доставку сырья с полей на сахарные заводы 
[10–12]. В данной статье проведен анализ состояния све-
клосахарного подкомплекса Республики Башкортостан, 
выявлены его «узкие места» и предпринята попытка раз-
работать действенные механизмы по повышению его эф-
фективности. 

Методы исследования
В статье используются методы математического и со-

поставительного анализа, экономико-статистические ме-
тоды, а также метод локационного треугольника В. Лаун-
хардта. 

Результаты исследования и их обсуждение
В настоящее время сахарную свеклу выращивают на 

полях следующих районов Республики Башкортостан 
(табл. 1) [13].

В целом в 2015 году на полях республики выращено 
1269,5 тыс. тонн сахарной свеклы. За вычетом потерь при 
транспортировке и хранении, которые в среднем по отрас-
ли составляют 3,2 %, на переработку на сахарные заводы 
республики может поступить 1228,9 тыс. тонн сырья. 

Таблица 1. Среднее значение валового сбора 
и урожайность сахарной свеклы в районах 

Республики Башкортостан в 2015 году
Район Площадь 

посевов 
сахарной 
свеклы, 

га

Уро-
жай-

ность, 
ц/га

Валовой 
сбор са-
харной 
свеклы, 

тонн 
1 2 3 4

Альшеевский 7583 200 151660
Аургазинский 1781 210 37401
Бакалинский 1540 222 34188
Бижбулякский 530 130 6890
Белебеевский 12 200 240
Благоварский 6017 310 186527
Буздякский 5746 312 179275,2
Гафурийский 2150 315 67725
Давлекановский 1021 250 25525
Ермекеевский 662 170 11254
Ишимбайский 400 230 9200
Кармаскалинский 3463 260 90038
Кугарчинский 278 40 1112
Кушнаренковский 500 180 9000
Куюргазинский 1199 260 31174
Мелеузовский 2980 230 68540
Миякинский 1063 190 20197
Стерлибашевский 580 200 11600
Туймазинский 1000 180 18000
Уфимский 214 190 4066
Федоровский 3203 260 83278
Чекмагушевский 2232 230 51336
Чишминский 4439 350 155365
Шаранский 835 190 15865
Всего 49428 5309 1269456

На территории республики в настоящее время нахо-
дится четыре сахарных завода [14; 15]:

1. ООО «Карламанский сахар», расположен в Кар-
маскалинский районе, в п. Прибельский. Мощность по 



Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2015. № 4(23) 65

экономические
науки

переработке сахарной свеклы составляет 1700 тонн в 
сутки. Однако он в настоящее время не работает. 

2. ОАО «Мелеузовский сахарный завод», находится 
в Мелеузовском районе, в г. Мелеуз. Мощность по пере-
работке сахарной свеклы составляет 3250 тонн в сутки. 

3. ОАО «Чишминский сахарный завод», находится в 
Чишминском районе, в п. Чишмы. Мощность по пере-
работке сахарной свеклы составляет 3100 тонн в сутки.

4. ООО «Раевсахар» (Раевский), расположен в Аль-
шеевском районе, в п. Раевский. Мощность по перера-
ботке сахарной свеклы составляет 3500 тонн в сутки. 

Таким образом, за вычетом мощностей недействую-
щего «Карламанского сахара» совокупная мощность по 
переработке составляет 9850 тонн сахарной свеклы в 
сутки. Получается, что все сырье урожая 2015 года будет 
переработано в течение 125 суток. Данный показатель 
ниже среднеотраслевого уровня. Опыт работы ряда за-
водов говорит об оптимальном времени сахароварения 
140–160 суток. В целом можно говорить о неполной 
загрузке существующих мощностей по переработке са-
харной свеклы в республике. Такая ситуация не может 
устраивать ни с позиций эффективности деятельности 
сахарных заводов, ни с позиций сложных внешнеполи-
тических условий. 

Из сырья, выращенного в 2015 году, при среднем 
значении показателя «выход сахара-песка» на уровне 
15-16 % может быть произведено 184,3 тыс. тонн саха-
ра-песка. Если оценивать общую годовую потребность 
страны в сахаре-песке на уровне 5,6 млн тонн [16; 17], то 
за счет сахарного производства Республики Башкорто-
стан обеспечивается всего 3,3 % потребности. 

Кроме того, оценим величину самообеспеченности 
сахаром в республике. Численность населения Респу-
блики Башкортостан по состоянию на начало 2015 года 
оценивается в 4069698 чел. [18]. При этом годовая по-
требность населения в сахарном песке составляет 39 кг 
на душу населения [16]. Получается, что годовая по-
требность в сахаре-песке населения Республики Баш-
кортостан будет составлять 158,7 тыс. тонн. Однако 
кроме потребности населения в сахаре-песке есть еще 
и потребность пищевой промышленности республики в 
данном продукте. Она составляет 60–70 тыс. тонн в год. 
Получается, что общая годовая потребность республики 
находится в пределах 220–230 тыс. тонн [13]. Таким об-
разом, в 2015 году собственное производство не сможет 
полностью обеспечить потребности республики в сахар-
ном песке. Дефицит данного продукта прогнозируется 
в пределах 36–46 тыс. тонн. Такая ситуация не может 
устраивать ни с каких позиций. В подобных условиях 
настоятельно необходимы существенные изменения в 
структуре и объеме посевов сахарной свеклы. 

Так, если рассматривать возможность повышения 
загрузки сахарных заводов и увеличение продолжи-
тельности переработки сахарной свеклы до 160 суток, 
то при этом может быть дополнительно переработано 
344,8 тыс. тонн сахарной свеклы. В свою очередь, необ-
ходимость производства дополнительного объема сырья 
обуславливает необходимость увеличения площади по-
севов на 13425 га. Это позволит выработать сахарным 
заводам дополнительно 51,7 тыс. тонн сахара-песка. При 
этом общая выработка по республике составит 236 тыс. 
тонн, что полностью обеспечит внутреннюю годовую 
потребность республики. Кроме того, вклад сахаропро-
изводителей Республики Башкортостан в общий объем 
производства сахара в стране вырастет с 3 до 4 %. 

Таким образом, в рамках дальнейшей проработки 
предлагаемых мероприятий, связанных с увеличением 
площади посевов сахарной свеклы, проведем зониро-
вание. В целях оптимального распределения площадей 
посевов сахарной свеклы в зависимости от расположе-
ния действующих сахарных заводов было выделено три 
зоны (рис. 1). Центром каждой зоны является местора-
сположение сахарного завода. 

Рис. 1. Зонирование площадей возделывания 
сахарной свеклы в районах Республики Башкортостан

Очевидно, что с точки зрения оптимизации транс-
портных затрат на доставку сырья с полей однозначно 
можно распределить следующие районы республики 
(табл. 2):

- зона I – сырьевого обеспечения ОАО «Чишмин-
ский сахарный завод»: Чишминский, Кушнаренковский, 
Уфимский, Кармаскалинский и Благоварский районы; 

- зона II – сырьевого обеспечения ООО «Раевсахар» 
(Раевский): Альшеевский, Аургазинский, Миякинский, 
Бижбулякский и Белебеевский районы;

- зона III – сырьевого обеспечения ОАО «Мелеузов-
ский сахарный завод»: Мелеузовский, Ишимбайский, 
Федоровский, Кугарчинский, Куюргазинский и Стерли-
башевский районы.

Остальные районы без дополнительных расчетов не-
возможно отнести ни к одной из зон. Таким образом, зада-
ча сводится к тому, чтобы, исходя из оптимизации затрат 
на доставку сырья, определить, из какого района на какой 
сахарный завод необходимо вести свеклу. Альтернатив-
ными вариантами при этом являются следующие:

- сырье с полей Бакалинского, Буздякского, Давлека-
новского, Ермекеевского, Туймазинского, Чекмагушев-
ского, Шаранского районов можно вывозить на пере-
работку на ОАО «Чишминский сахарный завод» или на 
ООО «Раевсахар» (Раевский);

- сырье с полей Гафурийского района можно вывозить 
на переработку на любой из трех действующих заводов. 

Данную задачу предлагается решать, используя метод 
локационного треугольника В. Лаунхардта [19] (рис. 1). 

Начнем анализ с Бакалинского района. На рис. 1 вы-
делен треугольник с вершинами в р. ц. Бакалы (районный 
центр Бакалинского района, с полей которого необходимо 
вывозить сахарную свеклу), п. Раевский (месторасполо-
жение ООО «Раевсахар») и п. Чишмы (месторасположе-
ние ОАО «Чишминский сахарный завод»). 

Далее составляются два уравнения: 
SБ-Р  = LБ-Р × t,
SБ-Ч  = LБ-Ч × t,

где SБ-Р, SБ-Ч – средние затраты на доставку сырья из Бака-
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линского района на Раевский сахарный завод и Чишмин-
ский сахарный завод соответственно; LБ-Р, LБ-Ч – среднее 
расстояние от полей Бакалинского района до Раевского 
сахарного завода и Чишминского сахарного завода соот-
ветственно; t – транспортный тариф, руб./км. Расстояние 
между населенными пунктами определялось по данным 
сайта «Автомобильный портал грузоперевозок «Автоди-
спетчер» [20].

Так как транспортный тариф в различных районах 
Республики Башкортостан при работе с одним перевоз-
чиком будет одинаков, задача сводится к сравнению рас-
стояний и выбору наименьшего из них:

LБ-Р = 218 км, LБ-Ч = 78 км, LБ-Ч < LБ-Р.

Очевидно, что целесообразно сахарную свеклу с по-
лей Бакалинского района везти на переработку на Чиш-
минский сахарный завод. В целом радиус зоны свекло-
сеяния по среднеотраслевым показателям составляет не 
более 60–70 км. Следовательно, по возможности необхо-
димо переносить площади из данного района в близле-
жащие. Это же относится и к Буздякскому, Гафурийско-
му, Ермекеевскому, Туймазинскому, Чекмагушевскому и 
Шаранскому районам, среднее расстояние доставки сы-
рья с которых на переработку превышает 100 км. 

Аналогично по приведенной выше методике произ-
водим расчеты по оставшимся не распределенным по 
зонам районам. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 2. Зонирование площади посевов сахарной свеклы в Республике Башкортостан
Район Площадь посевов 

сахарной свеклы, га
Урожайность, ц/га Валовой сбор сахарной 

свеклы, тонн
1 2 3 4

Зона I – сырьевого обеспечения ОАО «Чишминский сахарный завод»
Чишминский 4439 350 155365
Кушнаренковский 500 180 9000
Уфимский 214 190 4066
Кармаскалинский 3463 260 90038
Благоварский 6017 310 186527

Зона II – сырьевого обеспечения ООО «Раевсахар» (Раевский)
Альшеевский 7583 200 151660
Аургазинский 1781 210 37401
Миякинский 1063 190 20197
Бижбулякский 530 130 6890
Белебеевский 12 200 240

Зона III – сырьевого обеспечения ОАО «Мелеузовский сахарный завод»
Мелеузовский 2980 230 68540
Ишимбайский 400 230 9200
Федоровский 3203 260 83278
Стерлибашевский 580 200 11600
Кугарчинский 278 40 1112
Куюргазинский 1199 260 31174
Районы, выращивающие сахарную свеклу, распределение которых по зонам требует дополнительных расчетов
Бакалинский 1540 222 34188
Буздякский 5746 312 179275,2
Гафурийский 2150 315 67725
Давлекановский 1021 250 25525
Ермекеевский 662 170 11254
Туймазинский 1000 180 18000
Чекмагушевский 2232 230 51336
Шаранский 835 190 15865

Всего 49428 5309 1269456

Таблица 3. Окончательное распределение площадей посевов сахарной свеклы по зонам 
в Республике Башкортостан

Район Площадь посевов 
сахарной свеклы, га

Урожайность, ц/га Валовой сбор сахарной 
свеклы, тонн

1 2 3 4
Зона I – сырьевого обеспечения ОАО «Чишминский сахарный завод»

Чишминский 4439 350 155365
Кушнаренковский 500 180 9000
Уфимский 214 190 4066
Кармаскалинский 3463 260 90038
Благоварский 6017 310 186527
Бакалинский 1540 222 34188
Туймазинский 1000 180 18000
Чекмагушевский 2232 230 51336
Шаранский 835 190 15865
Итого 20240 2112 564385

Зона II – сырьевого обеспечения ООО «Раевсахар» (Раевский)
Альшеевский 7583 200 151660
Аургазинский 1781 210 37401
Миякинский 1063 190 20197
Бижбулякский 530 130 6890
Белебеевский 12 200 240
Буздякский 5746 312 179275,2
Давлекановский 1021 250 25525
Ермекеевский 662 170 11254
Итого 18398 1662 432442,2

Зона III – сырьевого обеспечения ОАО «Мелеузовский сахарный завод»
Мелеузовский 2980 230 68540
Ишимбайский 400 230 9200
Федоровский 3203 260 83278
Стерлибашевский 580 200 11600
Кугарчинский 278 40 1112
Куюргазинский 1199 260 31174
Гафурийский 2150 315 67725
Итого 10790 1535 272629
Всего по РБ 49428 5309 1269456
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Таким образом, мы получили оптимальное с точки 
зрения минимизации транспортных затрат распределе-
ние районов свеклосеяния республики по зонам. Одна-
ко при таком распределении получается, что заводы не 
будут иметь оптимального объема сахарной свеклы для 
переработки. Так, ОАО «Чишминский сахарный завод» 
будет перерабатывать выращенную в его сырьевой зоне 
сахарную свеклу на протяжении 176 суток, ООО «Раев-
сахар» (Раевский) – 120 суток, а ОАО «Мелеузовский са-
харный завод» – 81 сутки. 

Понятно, что такая прогнозируемая загрузка произ-
водственных мощностей сахарных заводов неприемлема 
с учетом оптимального с точки зрения сохранности сы-
рья и выхода сахара-песка времени переработки в преде-
лах 140–160 суток. 

В связи с изложенным необходимо на региональном 
уровне пересмотреть структуру посевов сахарной све-
клы в республике. Проведенный анализ и расчеты по-
казывают следующие оптимальные площади посевов 
сахарной свеклы по выделенным зонам с учетом увели-
чения загрузки действующих сахарных заводов (табл. 4).

Таблица 4. Оптимальные площади посевов сахарной 
свеклы по выделенным зонам сырьевого обеспечения 

заводов в районах Республики Башкортостан 
Зона Действу-

ющая 
площадь 
посевов 
свеклы, 

га

Рекомен-
дуемая 

площадь 
посевов 
свеклы, 

га

Откл., 
га

1 2 3 4
Зона I – 
сырьевого 
обеспечения 
ОАО 
«Чишминский 
сахарный 
завод»

20240 19781,1 −458,9

Зона II – 
сырьевого 
обеспечения 
ООО 
«Раевсахар» 
(Раевский)

18398 22333,6 3935,6

Зона III – 
сырьевого 
обеспечения 
ОАО 
«Мелеузовский 
сахарный 
завод»

10790 20738,3 9948,3

Итого по 
республике 49428 62853 13425

Таким образом, проведенный анализ и расчеты пока-
зали, что в целом по Республике Башкортостан необхо-
димо увеличивать площадь посевов сахарной свеклы на 
13,4 тыс. га. При этом требуется перераспределение пло-
щадей посевов внутри выделенных зон сырьевого обе-
спечения заводов: возможно снизить площадь посевов в 
первой зоне на 458,9 га при одновременном увеличении 
во второй зоне на 3935,6 га и третьей зоне на 9948,3 га. 

Предлагаемый подход к распределению площадей по-
севов сахарной свеклы в районах республики позволит 
оптимизировать транспортные затраты на доставку сырья 
и в то же время увеличить загрузку производственных 
мощностей действующих сахарных заводов.  

Заключение
Расчеты показали, что если рассматривать возмож-

ность повышения загрузки сахарных заводов и увеличе-
ние продолжительности переработки сахарной свеклы 
до 160 суток, то при этом может быть выработано 236 

тыс. тонн сахарного песка, что полностью обеспечит 
годовую потребность республики. Однако это, в свою 
очередь, обуславливает необходимость выращивания до-
полнительного объема сырья, что потребует увеличения 
площади посевов на 13425 га. 

С целью определения районов увеличения посевов 
сахарной свеклы, а также для оптимизации транспорт-
ных затрат было проведено зонирование. В целом было 
выделено три зоны по числу сахарных заводов. В каж-
дую зону были включены посевы районов, с которых 
наиболее целесообразно осуществлять доставку сырья.

Проведенные расчеты позволили определить опти-
мальные площади посевов сахарной свеклы по выделен-
ным зонам с учетом увеличения загрузки действующих 
сахарных заводов.
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THE ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT 
OF PRODUCERS AND PROCESSORS OF SUGAR BEET 

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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R.E. Mansurov, PhD (Economics), Director of Zelenodolsk branch
Institute of Economics, Management and Law, Kazan (Russia)

Keywords: state of beet sugar subcomplex; assessment of sugar mills efficiency; improving competitiveness of sugar 
plants; sugar factories efficiency.

Abstract: The paper gives the assessment of the current state of beet sugar subcomplex of the Republic of Bashkortostan. 
The study shows that sugar factories will be able to work for 125 days on average using the grown in 2015 raw sugar. It 
is below the industry average level, which is in the range of 140-160 days. Thus, we can speak about the underloading of 
existing capacities for sugar beet processing in the republic. Own sand sugar production from sugar beet will not be able 
to satisfy in full measure the annual demand of the republic in sugar. The predictable shortfall of the product is expected to 
be within the 36-46 thousand tons. On this basis the author formulated the practical recommendations for the improvement 
of the sugar beet producers and processors efficiency. The author considered the feasibility of the increase of sugar plants 
loading and the increase of the sugar beet processing time up to 160 days. It will produce up to 236 thousand tons of sand 
sugar, which will satisfy in full measure the annual demand of the republic in sugar. Whereas, it results in the necessity to 
cultivate the extra volume of raw materials, which will require to increase the planting acreage by 13425 ha. To determine 
the areas of sugar beet planting acreage increase, as well as to optimize the transportation costs the author carried out the 
zoning. Using the V. Launhardt methodology of location triangle, three zones were defined according to the number of sugar 
factories. Each zone includes the areas of crops, from which it is reasonable to carry out the raw materials delivery. The 
performed calculations allowed the determining of the optimal sugar beet crop areas according to the defined areas taking 
into account the increase of the loading of the existing sugar factories.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия внутреннего контроля, этапы построения эффективной 
системы внутреннего контроля в компании, определены основные требования к построению системы внутреннего 
контроля. Особую актуальность статья приобретает как в связи с последствиями мирового экономического кризиса, 
так и в связи с текущими изменениями в законодательстве и переориентацией экономики на импортозамещение, что 
окажет существенное воздействие на отечественный рынок. Установлено, что эффективность функционирования 
организации определяется степенью достижения целей, поставленных менеджментом для снижения риска влияния 
неблагоприятных последствий на результат деятельности организации, а также уменьшения затрат. Методы управ-
ления являются основным рычагом достижения поставленных целей. Применение методов управления неразрывно 
связано с созданием системы управления, которая имеет механизм, структуру, элементы, позволяющие осуществить 
процесс управления и принимать эффективные управленческие решения. Таким образом, система управления – это 
совокупность приемов, методов и факторов, направленных на реализацию поставленных целей и получение конеч-
ного результата, которая представляет собой систему элементов.

Топ-менеджмент современного бизнеса все чаще 
сталкивается с неэффективным использованием разно-
го рода ресурсов: людских, финансовых, материальных. 
Недостаток необходимой для принятия правильных ре-
шений достоверной информации непреднамеренно, а в 
отдельных случаях и преднамеренно, искажает отчет-
ность и является признаком прямого мошенничества со 
стороны персонала и управляющих. Вышеуказанные про-
блемы можно исключить путем создания эффективной 
системы внутреннего контроля. 

Целью статьи является уточнение роли и функций си-
стемы внутреннего контроля в процессе управления пред-
приятием. 

Система управления предприятием – это кибернети-
ческое понятие, предполагающее совокупность объекта 
управления и управляющего элемента, взаимодействую-
щих между собой [1]. 

Целесообразно выделить элементы, составляющие си-
стему управления предприятием (рис. 1).

Управляющим элементом данной системы, который 
формирует и осуществляет управляющее воздействие для 
обеспечения требуемого режима работы объекта управле-
ния, является управленческий персонал и разработанные 
им цели, принципы и методы управления. Объектом си-
стемы управления является деятельность предприятия.

Система внутреннего контроля представляет собой 
регулирующий элемент системы управления, главной за-
дачей которого является оценка эффективности принятых 
управленческих решений и результатов их внедрения. 

Эффективность управления предприятием напрямую за-
висит от функционирования системы внутреннего контроля, 
так как обеспечивает постоянство величины, характеризую-
щей состояние и режим работы объекта управления [2]. 

Понятие «система внутреннего контроля» включает 
в себя два термина: «система» и «внутренний контроль». 

Внутренний контроль – это процесс, обращенный на до-
стижение целей предприятия и являющийся результатом 
действий руководства по планированию, организации, 
мониторингу деятельности предприятия в целом и его 
отдельных подразделений [3]. Система внутреннего кон-
троля организуется непосредственно руководством пред-
приятия. Это первое и основное отличие внутреннего кон-
троля от прочих видов контроля. 

Понятие внутреннего контроля можно охарактеризо-
вать как систему мер, созданных руководством предпри-
ятия и реализуемых на предприятии с целью наиболее эф-
фективного исполнения работниками своих обязанностей 
при совершении хозяйственных операций. 

Эффективность внутреннего контроля влияет на эф-
фективность функционирования хозяйствующего субъ-
екта, которая является одним из условий эффективности 
всего общественного производства. 

В современных условиях внутренний контроль как 
управленческая функция должен осуществляться на всех 
уровнях управления. Система внутреннего контроля ори-
ентируется на устойчивое положение субъекта на рын-
ках и своевременную адаптацию систем производства и 
управления предприятием к динамичной внешней среде.

Цель внутреннего контроля – информационное обе-
спечение системы управления для получения возможно-
сти принятия эффективных решений.

Поскольку контроль является одной из функций управ-
ления, очевидно, что организация и поддержание системы 
внутреннего контроля – процесс, осуществляемый менед-
жментом организации. В конечном счете именно генераль-
ный директор организации ответствен за создание эффек-
тивной системы внутреннего контроля, среды контроля в 
компании и за своевременное информирование совета ди-
ректоров о всех значительных рисках, стоящих перед орга-
низацией [4].

Рис. 1. Элементы системы управления предприятием
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Процесс организации и поддержания системы вну-
треннего контроля может осуществляться как самим ру-
ководством компании (в небольших организациях), так и 
специально создаваемыми для этих целей подразделения-
ми внутреннего контроля [5]. К основным задачам такого 
подразделения можно отнести:

- документирование бизнес-процессов, оценка рисков 
и введение процедур внутреннего контроля;

- разработка предложений по оптимизации бизнес-
процессов, рекомендации по снижению рисков и негатив-
ных эффектов их воздействия;

- периодический мониторинг эффективности введен-
ных процедур внутреннего контроля;

- взаимодействие со структурными подразделениями 
по вопросам выстраивания системы внутреннего контро-
ля.

Выполнение поставленных задач требует предпринять 
шаги, приведенные на рис. 2.

Таким образом, внутренний контроль является: 
1) неотъемлемым элементом каждой стадии процесса 

управления;
2) «обособленной» стадией, обеспечивающей инфор-

мационную прозрачность качества хода процесса управ-
ления на всех других стадиях.

Организация системы внутреннего контроля в общем 
случае находится под воздействием таких факторов, как:

• восприятие руководством роли внутреннего контро-
ля в управлении организацией;

• условия функционирования организации: ее разме-
ры, оргструктура, масштабы и виды деятельности;

• наличие филиалов и региональных подразделений;
• стратегические установки, цели и задачи;
• уровень программного обеспечения деятельности;
• ресурсное обеспечение;
• профессионализм кадрового состава. 
При организации системы внутреннего контроля 

должны приниматься во внимание все вышеуказанные 

принципы в совокупности [1]. 
Обобщая сказанное, стоит отметить, что организация 

эффективной системы внутреннего контроля позволит:
• обеспечить эффективное функционирование, устой-

чивость и максимальное (согласно установленным целям) 
развитие организации в условиях конкуренции;

• сохранить и эффективно использовать ресурсы и 
возможности организации;

•  своевременно выявлять и минимизировать коммер-
ческие, финансовые и внутрифирменные риски в управ-
лении организацией;

• сформировать адекватную современным перманент-
но меняющимся условиям хозяйствования систему ин-
формационного обеспечения всех уровней управления, 
позволяющую своевременно адаптировать функциониро-
вание организации к изменениям во внутренней и внеш-
ней среде.

В связи с этим особую актуальность приобретают за-
дачи разработки типовых программ организации, разви-
тия и совершенствования системы внутреннего контроля 
(для различных организаций в плане организационно-
правовых форм, видов и масштаба деятельности, раз-
меров, организационных структур управления). Данные 
программы следует разрабатывать с учетом: различных 
начальных условий и возможностей организаций; тенден-
ций развития экономики страны в целом и действующих 
механизмов ее функционирования; сложившихся наци-
ональных и местных традиций; менталитета персонала. 
Система внутреннего контроля наиболее эффективна, 
если она встроена в инфраструктуру компании и являет-
ся частью ее основной деятельности. Вся система должна 
гарантировать разумную детализацию учета, обеспечива-
ющую достоверность отражения финансово-хозяйствен-
ных операций и финансового положения компании [1]. 

Необходимость организации системы внутреннего 
контроля вызвана также сложностями, обусловленными 
эффектом масштаба. 

Рис. 2. Этапы реализации на практике системы внутреннего контроля
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Эффект масштаба авторами статьи трактуется как 
прямая зависимость роста масштаба организации от воз-
действия различных факторов, благодаря которым до-
стигается снижение издержек, что является положитель-
ным эффектом. Наряду с ним выделяют и отрицательный 
эффект масштаба, выраженный в некоторых трудностях 
управленческого характера, вызванных необходимостью 
координирования деятельности крупной организации.

Так, рост масштабов деятельности организации значи-
тельно увеличивает количество этажей управления, раз-
деляющих административный аппарат и уровни управле-
ния. 

Недостаточное внимание организаций к проблемам 
корпоративного управления и внутреннего контроля не 
просто порождает несовершенство, недостатки и низкую 
эффективность системы внутреннего контроля, но вызы-
вает кризис доверия как клиентов, так и инвесторов.

В заключение следует отметить, что главный инстру-
мент организации управления хозяйствующего субъек-
та на современном этапе – это система правил деятель-
ности организации, выражающих согласованную волю 
акционеров и трудового коллектива, руководствующих-
ся этими правилами. Стремительная трансформация 
бизнес-процессов диктует целесообразность создания 
в организации системы внутреннего контроля. Кроме 
того, в ряде случаев это единственная для владельца 
возможность контролировать происходящие изменения, 
поэтому в организациях с участием иностранного капи-
тала наличие такой системы – обязательное требование 
собственника. От правильной организации внутреннего 
контроля напрямую зависит эффективность и анализ фи-
нансовой деятельности организации.

Процесс внутреннего контроля, который исторически 
служил в качестве механизма для минимизации случаев 
мошенничества, хищений или ошибок, приобрел более 
широкий характер, охватив все разнообразные риски, 
связанные с деятельностью организации. В настоящее 
время признано, что эффективный процесс внутреннего 
контроля играет важнейшую роль в способности органи-
зации выполнять поставленные цели и сохранять финан-

совую жизнеспособность.
Учитывая современные условия деятельности, пре-

терпевают изменения роль и методы осуществления 
внутреннего контроля:

- создание подразделения внутреннего аудита;
- в приоритете предоставление руководству инфор-

мации о проблемах в осуществлении функций бизнес-
подразделений и обеспечении им достижения целей де-
ятельности;

- оперативность выявления и реагирования на про-
блемные ситуации;

- повышение информированности высшего менед-
жмента и руководителей среднего звена управления о 
содержании внутреннего контроля, его обособленном 
положении в системе управления организацией;

- повышение кадрового потенциала организации для 
развития внутреннего контроля.
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Abstract: The paper considers the basic concepts of internal control, the stages of creation of effective internal control 

system in a company, and determines the main requirements to the creation of internal control system. The paper has special 
relevance both in relation to the consequences of the world economy crisis and in relation to the current changes in the legis-
lation and economy reorientation to import substitution that will influence significantly on the domestic market. The authors 
determined that the efficiency of the enterprise functioning is specified by the degree of achievement of the objectives set by 
the management to reduce the risk of adverse consequences influence on the result of the company activity, and to decrease 
the expenses. The methods of management are the main leverage for the goals achievement. The application of management 
methods is related to the creation of a management system which has the mechanism, the structure, and the elements allow-
ing to perform management process and to make effective administrative decisions. Thus, the management system is the set 
of methods and factors directed to the goals realization and the eventual result achievement, which represents the system of 
elements.
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Аннотация: В России заработала новая программа по поддержке отдельных городов и целых регионов через 
создание территорий опережающего развития (ТОР). В теории подобный статус даст муниципальным образованиям 
серьезный механизм по привлечению инвесторов на их территорию, что приведет к стремительному росту произ-
водств, остановит отток населения за счет создания новых рабочих мест и позволит диверсифицировать экономи-
ку муниципалитета, избавив его от чрезмерной зависимости от конкретного предприятия. В статье анализируется 
успешность данной инициативы в сегодняшних реалиях. Для этого представлена история реформирования особых 
районов в РФ, выявлены условия новой программы, обеспечивающие привлекательность территорий для инвести-
рования, приведены отличия ТОР от особых экономических зон (ОЭЗ), даны некоторые статистические сведения 
по функционированию и финансированию моногородов за последние года, проанализированы мнения экспертов в 
отношении жизнеспособности, «плюсов» и «минусов» ТОР. 

Территории опережающего развития (далее – ТОР) 
стали для российского правительства еще одной попыт-
кой реформирования экономики особых районов. 

Это далеко не первый опыт разработки в России 
определенных программ, способных вывести города и 
целые регионы на новый виток развития. Однако, как по-
казывает история, не всегда этот опыт был положитель-
ным и не всегда программы были до конца реализованы. 
В 1991 году был принят закон, регулирующий приток 
иностранных инвестиций в отечественную экономику. 
Его положения устанавливали для некоторых зарубеж-
ных предпринимателей определенные льготы, в част-
ности, предполагалась упрощенная процедура регистра-
ции, сниженные ставки налогообложения, долгосрочная 
аренда по невысокой цене, безвизовый режим и умень-
шение таможенных пошлин. С 1996 года в стране стали 
создаваться особые экономические зоны (далее – ОЭЗ). 
Первая ОЭЗ была сформирована в Калининградской об-
ласти, вторая – в Магаданской области. Однако успехов 
их реализации нет. Также был принят законопроект по 
ОЭЗ в пределах Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали. Судьба программы также неизвестна. Хотя 
ОЭЗ считаются достаточно гибким инструментом при-
влечения финансовых средств в экономику, из создан-
ных 17 ОЭЗ успешными стали всего 6 [1]. 

Несмотря на неудачи, эволюция ОЭЗ продолжилась. 
Был принят закон, положения которого регулировали об-
разование и функционирование зон территориального 
развития. Таким образом, было введено новое понятие – 
зона территориального развития. Она представляет собой 
часть субъекта, где формируются благоприятные условия 
для деятельности инвесторов. Целью таких зон высту-
пало ускорение социально-экономического становления 
региона. Создание благоприятных условий предполагало 
предоставление инвесторам государственной поддержки. 
Управление такими зонами должно было осуществляться 
специально сформированной администрацией. В настоя-
щее время в 20 регионах созданы зоны территориального 
развития. 

В 2014 году правительством предложена и запуще-
на программа по созданию ТОР [2]. Список уже суще-
ствующих районов дополнился еще рядом местностей. 
В частности, особого внимания заслужила удаленная от 
центра ТОР – Дальний Восток. В числе областей, требу-
ющих инвестирования, президент назвал Сибирь, в част-
ности, Хакассию и Красноярский край.

Условия, за счет которых ТОР будет привлекательна 
для инвесторов, следующие:

- пятилетние налоговые каникулы;

- льготная ставка страховых отчислений;
- упрощенная процедура прохождения таможни, под-

ключения к электросети, получения разрешений на стро-
ительство;

- льготные ставки по арендной плате;
- особый порядок пользования землей;
- особый порядок проведения государственного кон-

троля, муниципального надзора;
- предоставление особых государственных услуг;
- использование режима свободной таможенной тер-

ритории;
-  возможность привлечения в льготном и ускоренном 

порядке иностранного квалифицированного персонала;
- использование санитарных и технических регла-

ментов по примеру наиболее развитых государств ОЭСР 
(Организации экономического сотрудничества и разви-
тия).

Как таковых отличий от ОЭЗ ТОР не имеет. Единствен-
ной, пожалуй, разницей можно считать продолжитель-
ность функционирования. Так, 20 лет должна действовать 
ОЭЗ, 12 лет – ТОР. Не допускается создание ОЭЗ и ТОР 
на одной местности.

Несмотря на предыдущие неудачи, сегодня прави-
тельство заявляет о четком намерении довести начатое 
до конца и даже намеревается конкурировать с недавно 
образованными ТОР в Корее, Японии, Китае. Закон о но-
вых территориях еще требует доработок. Однако он уже 
определяет основные аспекты, касающиеся формирова-
ния и последующего функционирования этих районов. 
Немаловажное значение имеет и деятельность аппарата 
управления непосредственно в самом Дальневосточном 
федеральном округе (ДВФО). Она должна быть направ-
лена на содействие и поддержку государственных мер. 
При совместной работе всех заинтересованных ведомств 
и министерств, предпринимателей и граждан больше 
вероятности добиться успеха в более сжатые сроки. 
Основной задачей сегодня, наряду с привлечением инве-
стиций, считается обеспечение населения работой и соз-
дание оптимальных трудовых условий на новых и уже 
действующих предприятиях. 

Статус ТОР применим не только к ДВФО. Допускается 
создание ТОР на территориях, отнесенных ко второй ка-
тегории моногородов, в зависимости от рисков ухудше-
ния их социально-экономического положения и высокого 
уровня безработицы.

Моногорода – это наследие СССР, когда была прин-
ципиально другая экономическая и социальная система, 
другой принцип распределения ресурсов и организации 
народного хозяйства, поэтому по большому счету опти-
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мального решения этой проблемы просто не существует 
в текущих реалиях.

Сегодня в моногородах проживает 14 млн россиян, 
поэтому государство просто не может себе позволить 
перестать их поддерживать, иначе это грозит социаль-
но-политической катастрофой. Но в то же время денег в 
бюджете становится все меньше, а любая попытка при-
влечения в данные регионы частных инвестиций обре-
чена, поскольку у них нет потенциала. В США в подоб-
ных случаях город просто постепенно умирает, как было 
в случае с Детройтом. Но в России таких территорий 
слишком много, чтобы правительство страны не вмеши-
валось в данный процесс [3].

Принятие законопроекта позволит устанавливать в 
таких моногородах особый правовой режим осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, что будет способствовать развитию новых 
производств и повышению уровня жизни населения [4].

Предлагаются два решения, цель которых – прости-
мулировать создание новых рабочих мест, альтернатив-
ных градообразующему предприятию.

Первое – путем прямой финансовой поддержки из 
специально созданного Фонда развития моногородов. 
Фонд предоставляет деньги на развитие инфраструкту-
ры под новые инвестиционные проекты либо сам уча-
ствует в капитале этих проектов, чтобы помочь им выйти 
на рентабельность. Теоретически все моногорода, кото-
рые попали в список кризисных, имеют право получить 
эти средства из фонда. Другое дело, что в фонде всего 30 
млрд рублей, и помочь сразу и всем почти 100 моногоро-
дам, оказавшимся в бедственном положении, нереально.

В этом году Фонд развития моногородов отобрал че-
тыре наиболее сложных города, по которым деньги прак-
тически распределены и в которых начато строитель-
ство инфраструктуры. Это Анжеро-Судженск и Юрга в 
Кемеровской области, Канаш в Чувашской Республике, 
Краснотурьинск в Свердловской области. Все эти насе-
ленные пункты входят сейчас в список моногородов, где 
социально-экономическая обстановка наиболее слож-
ная. Новый статус дает им шанс создать новую экономи-
ку и радикально улучшить жизнь горожан.

На поддержку моногородов через фонд в 2014 году 
было выделено 3 млрд рублей, в 2015 году предусмо-
трено 5 млрд рублей, в 2016–2017 годах – по 10,8 млрд 
рублей [5].

Однако всем помочь фонд в любом случае не сможет. 
Многим предлагается самим найти деньги на свое разви-
тие путем создания ТОР. Процесс запуска ТОР в моно-
городах отличается от аналогичной программы, которая 
реализуется на Дальнем Востоке. В ДВФО ТОРами явля-
ются производственные площадки, а в случае с моногоро-
дами статус ТОР получает весь муниципалитет, что дает 
больше возможностей для управленческих решений.

В отличие от Дальнего Востока, в моногородах ТОР 
закрывает все муниципальное образование. Она полу-
чает серьезные налоговые преференции, улучшение ус-
ловий хозяйствования. Речь идет о снижении налога на 
прибыль с 20 % до 7 % (первые пять лет федеральная 
часть налога – 2 % – не платится вовсе, а региональная 
часть сокращается до 5 %). Также предусмотрено осво-
бождение от местных имущественных и земельных на-
логов и хорошая льгота по платежам во внебюджетные 
фонды: пенсионный, фонд социального страхования 
и фонд медицинского страхования, а для добывающих 
предприятий – понижающий коэффициент по налогу на 
добычу полезных ископаемых (рисунок 1). Плюс опре-
деленные обязательства, которые берут на себя местные 
власти по развитию инфраструктуры, что значительно 
повысит конкурентоспособность всего региона [6].

Но резидент тоже берет на себя обязательства: он по-
падает в список только в том случае, если берет обязатель-
ство создать новые рабочие места – не менее 20 – и про-
вести новые инвестиции – не менее 5 млн рублей. Статус 
ТОР в моногороде присваивается на 10 лет с правом прод-
ления на 5 лет. Получить в рамках ТОР льготный налого-
вый режим может практически каждый моногород.

Меры господдержки моногородов, принятые в по-
следние годы, пока не позволили кардинально улучшить 
ситуацию: города продолжают скатываться в кризис [7]. 
Министр экономического развития А. Улюкаев предла-
гает работать на опережение, создавая ТОР не только в 
тех городах, где кризис уже наступил, но и там, где он 
только намечается.

Правительство занимается темой поддержки моно-
городов последние несколько лет. Однако, несмотря на 
все меры, число монопрофильных городов в кризисе 
продолжает расти. За 2014 год их число увеличилось с 
75 до 94.

«У нас происходит увеличение числа моногородов, 
которые относятся к категории кризисных – за год на 19. 

Рис. 1. Налоговые льготы и преференции для территорий опережающего социально-экономического развития
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Это означает, что мы не делаем упреждающего воздей-
ствия, то есть они из категории зоны риска перешли в 
категорию кризисных, – сказал А. Улюкаев. – Всего в РФ 
319 моногородов, и лишь в 71 из них стабильная эко-
номическая ситуация, остальные – либо уже в кризисе, 
либо в зоне риска» [5]. 

Кроме того, как утверждают эксперты, «затея с 
ТОРами» может оказаться нежизнеспособной по несколь-
ким причинам. Первая – дефицитные бюджеты муници-
палитетов и регионов, которые не смогут позволить себе 
налоговые каникулы. Вторая – непрозрачность бизнес-
среды, сводящая на нет большую часть экономических 
выгод. Еще одна причина – слабое соответствие моного-
родов требованиям, прописанным в федеральном законо-
дательстве.

«Сейчас в правительстве бытует мнение, что если 
создавать ТОРы, а не другие вариации, то это будет бо-
лее эффективно. На самом деле ОЭЗ и ТОР – очень по-
хожие институты развития, но определенные различия 
между ними все же есть. Во-первых, территории опе-
режающего развития не будут разделяться по своему 
назначению, а значит, будут более гибкими. Также, по 
мнению некоторых чиновников, у ОЭЗ уже сложился не-
гативный имидж среди инвесторов, который будет слож-
но преодолеть. В целом можно сказать, что если кроме 
различных субсидий и льгот инвестор не получит про-
зрачную бизнес-среду, то и ТОРы могут не заработать, 
а здесь уже отличия между ОЭЗ и ТОР минимальны», – 
прокомментировал аналитик инвестиционного холдинга 
«Финам» А. Сороко [8].

В любом случае, при решении проблемы моногородов 
необходимо стараться сохранять трудовые коллективы, а 
промышленные предприятия должны быть либо реани-
мированы, либо перепрофилированы на новые производ-
ства [9]. Следовательно, есть еще один способ решения 
проблем моногородов – сократить их число путем унич-
тожения заведомо неперспективных. «Так называемое 
управляемое сжатие – неплохой метод, если мы действи-
тельно понимаем, что у моногорода нет никаких перспек-
тив. Да и просто для того, чтобы улучшить жизнь людей, 
может, действительно лучше им предложить нормальные 
условия в других городах, где можно найти работу и выше 
качество жизни», – говорит заместитель министра эконо-
мического развития РФ А. Цыбульский [10].

Этот способ решения проблемы для ряда городов мо-
жет быть экономически оправдан в долгосрочном пла-
не. Однако он требует не только более тонкого подхода, 
но и немалых средств в краткие сроки, для того чтобы 
переучить тех, кто лишится работы, найти или создать 
для них новые рабочие места и оплатить переселение в 
другие города. Эксперты подсчитывали, что на переезд 
оптимальными могут быть компенсации в 400 тыс. ру-
блей на семью. Это более дорогостоящий вариант, чем 
вложения в инфраструктуру и привлечение инвесторов. 
Так, для ликвидации г. Жирекена (Забайкальский край), 
где идет процесс консервации градообразующего пред-
приятия, требуется 5–5,5 млрд рублей на обеспечение 
переезда и создание жилья для 4,6 тыс. жителей (при-
мерно 1,2 млн рублей на одного переселенца), посчитали 
эксперты Центра стратегического исследования в докла-
де «Моногорода. Перезагрузка» [11].

При выборе помощи эксперты предлагают исходить 
из того, к какому типу относится город. Одни горо-
да, такие как Ачинск, Черемхово, Канаш, Кандалакша, 
Волхов, Североуральск, Сорск, должны идти по пути 
стабильного или диверсифицированного развития. Эти 
города могут рассчитывать на интерес со стороны инве-
сторов, поэтому они смогут улучшить экономику и сфор-
мировать благоприятную социальную среду с большей 
вероятностью [12]. Однако другие без господдержки не 
выдержат, а третьи с большей вероятностью не смогут 
встать на ноги уже ни при каких денежных вливаниях. 

Несмотря на все проблемы и неясности, о которых 

говорилось выше, институт ТОР представляет собой, 
безусловно, интересную и новую попытку обеспечить 
ускоренное социально-экономическое развитие отдель-
ных территорий. Учитывая всевозможные льготы, не 
очевидно, что ТОР обеспечат рост бюджетных доходов, 
особенно региональных и муниципальных, хотя такое 
требование к ним содержится. Скорее, они обеспечат 
территориям экономический рост и рабочие места, а 
резидентам – доходы и, может быть, сверхдоходы. Со 
временем придется вводить и критерии оценки эффек-
тивности ТОР, как это было сравнительно недавно сде-
лано с ОЭЗ. Причем уже в названии института заложено 
очень обязывающее слово «опережение», то есть показа-
тели роста должны быть более высокими, чем в стране 
в целом и, возможно, чем на Дальнем Востоке в целом, 
иначе ТОР не сможет считаться ТОРом. Удастся ли сде-
лать новый институт жизнеспособным и в самом деле 
опережающим, сильно зависит от правил игры, которые 
во многом остаются за рамками законопроекта, но, по 
российской традиции, определяют реалии.
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Abstract: A new program of particular cities and entire regions support through the creation of territories of priority 
development began to work in Russia. In theory, such status will give the municipal entities a serious mechanism for attrac-
tion of investors to their territories that will lead to the rapid growth of production, stop the out migration due to the creation 
of new workplaces and help to diversify the municipality economy releasing it from excessive dependence on a particular 
factory. The paper analyzes the successfulness of this initiative in today’s reality. For this purpose, the author presents the 
history of reforming of special districts in the Russian Federation, determines the terms and conditions of the new program, 
which ensure the territories attractiveness for the investing, shows the differences between the TPD and the special economic 
zones (SEZ), gives some statistical data on the operation and financing of mono-cities in recent years, and analyzes the ex-
perts’ opinions regarding the viability, the “pros” and “cons” of the TPD.
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Аннотация: Развитие предприятий и совершенствование их организационных структур в настоящее время, а 
тем более в сложившихся экономических условиях, очень актуально. Возможность сохранения капитала внутри 
компании путем перестроения структуры предприятий и поиска новых рынков сбыта представляет интерес для топ-
менеджмента и управленцев более низкого уровня. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
экономической интеграции в условиях глобализации, особенно значимой в свете последних экономических пере-
мен: пагубного влияния санкций на российскую экономику, обострения межгосударственных отношений с рядом 
стран экономических партнеров, в том числе в связи с военными действиями в Сирии. Изучены исторические пред-
посылки, предшествовавшие глобализации. Проанализированы характеризующие данные внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации по ключевым доходным позициям. Определены характеристики внутреннего 
рынка сбыта, а также факторы, сдерживающие рост производства. Установлено, что важнейшей чертой глобали-
зации мировой экономики является транснационализация бизнеса и активный выход компаний за пределы нацио-
нальных границ для расширения рынков сбыта производимой продукции и осуществления инвестиций, однако на 
сегодняшний день это не вполне осуществимо в России. В статье авторы анализируют тенденции транснациона-
лизации мировой экономики. Рассмотрены возможные последствия импортозамещения. Изучено влияние новых 
возможностей для роста внутренней экономики России в связи с заключением межгосударственных договоров с 
Китайской Народной Республикой. Проанализирована возможность сохранения доходов внутри компании при под-
ходе к организации структуры предприятий с точки зрения аутсорсинга. Форма аутсорсинговых отношений – это 
предпочтительный вариант развития интегрированных корпоративных структур в современных условиях.

Проникновение элементов глобализации в экономику 
становится важнейшим фактором экономической актив-
ности в странах с современными рыночными отношени-
ями. Ядром глобализации является претворение в жизнь 
условий для ведения деловых отношений по стандартным 
общим правилам на всем международном пространстве. 
Необходимым условием при этом является пересмотр за-
конодательной базы в государствах-участниках, так как 
не всегда имеющаяся нормативная база позволяет функ-
ционировать согласно рыночным условиям.

Вместе с тем стоит отметить, что лидеры ЕС в мар-
те 2015 г. согласились продлить санкции в отношении 
Российской Федерации до полного выполнения минских 
договоренностей. Лидеры стран «Большой семерки» 
(G7) на саммите в баварских Альпах призвали сохранять 
жесткую позицию по отношению к России, пока прези-
дент Владимир Путин не станет придерживаться всех 
пунктов минских мирных соглашений, направленных на 
деэскалацию конфликта на Украине.

Следовательно, фактическая картина деятельности 
предприятий России на сегодняшний день подвержена 
общему влиянию глобализации экономики, но при этом 
они функционируют в конкретных условиях ограничи-
тельного действия санкций.

Анализируя эти данные, можно отметить, что совре-
менный этап развития предприятий носит позитивно-
стагнационный характер.

Известно, что исторически сложившиеся процессы ин-
тернационализации хозяйства берут свое начало в сфере 
прямого товарообмена. Движение по всему миру гигант-
ских потоков капитала, продукции, людей и интенсивный 
обмен в информационном пространстве определило лицо 
и динамику конца XX в. Для сводного обозначения всех 
этих процессов применяется термин «глобализация».

Следует выделить ряд факторов, лежащих в основе 
условий и движущих сил интернационализации мирово-
го хозяйства, относящихся к основополагающим сферам 
современной жизни и характеризующих те позитивные 
изменения, которые приходят вместе с глобализацией.

Экономический фактор. Концентрация и движение 
капитала, рост крупных корпораций и финансово-про-

мышленных групп; последние в своей деятельности все 
больше выходят за рамки внутригосударственных гра-
ниц, осваивая мировое экономическое пространство.

Политический фактор. Межгосударственные гра-
ницы постепенно утрачивают свое значение, становят-
ся все более титульными, дают максимальную свободу 
передвижения всех видов ресурсов. 

Международный фактор. Качественная составляю-
щая глобализации связывается с датами крупных между-
народных событий. Так, называют три эпохи, стимули-
ровавшие процессы глобализации. Во-первых, это кон-
ференция Европейских сообществ в Люксембурге в 1985 
г., которая приняла Европейский акт (вступил в силу в 
1987 г.). Во-вторых, это конференция Генерального со-
глашения о тарифах и торговле (ГАТТ) в Пунта-дель-
Эсте в 1986 г. И наконец, в-третьих, это воссоединение 
Германии, ликвидация СЭВ и Варшавского пакта.

Важным условием динамичного развития процесса 
глобализации считается окончание периода «холодной 
войны» и преодоление идеологических разногласий 
между Западом и Востоком, которые не только раскалы-
вали Европу, но и затрагивали так или иначе и другие 
части света.

Технический фактор. Средства связи и транспорта 
создают невиданные прежде возможности для быстрого 
распространения интеллектуальной информации, про-
дукции, финансов.

Общественный фактор. Уменьшение роли традици-
онного воспитания, социальных связей и обычаев спо-
собствует подвижности человеческих ресурсов в геогра-
фическом, духовном и эмоциональном смысле [1].

В то же время в силу последних изменений особен-
ности влияния ряда этих факторов исследованы недоста-
точно, о чем свидетельствует практически полное отсут-
ствие целенаправленных публикаций.

Очевидно, что необходимо попытаться восполнить 
этот пробел.

Эффективность производственной деятельности пред-
приятий в сложившихся условиях можно повысить, если 
организационную структуру и финансовую составляю-
щую выстроить в соответствии с правилами системного 
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подхода относительно типовых структур и методов веде-
ния бизнеса.

Основная цель статьи – выявить влияние процессов 
мировой глобализации на производственные компании:

• рассмотреть исторические предпосылки, предше-
ствовавшие глобализации и влияющие на внутреннюю 
экономику стран;

• определить и обосновать фактическое влияние эле-
ментов глобализации на предприятия России;

• выявить динамику развития производств в условиях 
деятельности транснациональных корпораций (ТНК) и 
отечественных интегрированных корпоративных струк-
тур (ИКС), а также иных форм межгосударственного 
взаимодействия.

Методологической и теоретической основой исследо-
вания послужили основные положения экономической 
теории, современные концепции управления компаниями, 
представленные в трудах зарубежных и российских уче-
ных. В ходе исследования деятельности хозяйствующих 
субъектов применялись основные положения системного 
подхода и финансово-экономического анализа, методы 
стратегического управления компаниями, оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов, оценки рисков, экс-
пертного и факторного анализа, а также имитационное 
моделирование.

Глобализация как историческое явление в экономике
Дерегулирование и либерализация рынков продукции 

и капитала ускорили движение к интернационализации 
экономической деятельности.

В чем же состоят эти качественно новые грани между-
народной экономики, в чем отличие последних от тех, ко-
торые характеризовали эту область столетие тому назад?

Первоначально следует отметить, что прежде между-
народные экономические связи развивались преимуще-
ственно в рамках сформировавшихся к тому времени ко-
лониальных империй (британской, германской, француз-
ской, голландской, фактически и американской) и лишь 
затем между самими империями [1].

Современные процессы глобализации развертывают-
ся прежде всего между индустриально развитыми страна-
ми и лишь во вторую очередь захватывают нынешние раз-
вивающиеся страны (в прошлом – в большинстве своем 
колониальные владения).

На сегодняшний день все развитые государства во-
влечены в систему мирохозяйственных связей, чему, в 
свою очередь, способствовало исторически сложившее-
ся распределение и разделение труда. Несмотря на име-
ющиеся сложности и противоречия, возрастает устойчи-
вость мировой экономики. Создаются различные модели 
интеграционных процессов и всевозможные региональ-
ные экономические блоки, объединяющиеся между со-
бой. В то же время формируется общая правовая основа 
и вырабатываются правила поведения в сфере менед-
жмента на корпоративном и международном уровнях.

Центральным звеном всех перечисленных изменений 
является предприятие [2; 3].

Российская Федерация как член мирового 
экономического сообщества

В российской экономической жизни на сегодняшний 
день можно выделить сразу несколько факторов, влия-
ющих на тенденцию развития производственных отно-
шений.

Прежде всего, это пакетные решения санкционного 
характера, принятые в 2014 г. в отношении России и не-
сущие в себе содержательную сторону политического и 
международного факторов, а также одобренное в мар-
те 2015 г. лидерами ЕС решение о продлении санкций 
в отношении РФ до полного выполнения минских дого-
воренностей (согласно последним новостям, в декабре 
2015 г. планируется продлить срок действия санкций). 
Также следует учитывать обострение внешнеполитиче-
ских отношений между Россией и Турцией, так как ра-
нее Турция была стратегическим партнером РФ во мно-

гих аспектах экономической жизни.
В связи с этим характеристика отечественной эконо-

мики на сегодняшний день представлена следующими 
цифрами.

В I полугодии 2015 г. внешнеторговый оборот России 
составил, по данным Банка России, 276,5 млрд долл. США 
(67,7 % к I полугодию 2014 г.), в том числе экспорт – 182,5 
млрд долл. (71,5 %), импорт – 94,0 млрд долл. (61,4 %). 
Сальдо торгового баланса оставалось положительным – 
88,6 млрд долл. (в I полугодии 2014 г. – положительное, 
102,2 млрд долл.) (см. рис. 1).

Вместе с тем анализ данных рис. 1 позволяет отме-
тить, что происходит спад в экономике РФ как в доле 
экспорта, так и по импорту, даже с учетом положитель-
ного сальдо торгового баланса, который ниже АППГ на 
13,6 млрд долл. [4].

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Российской 
Федерации в процентах к декабрю 2013 г. 

Для полноты картины также следует проанализиро-
вать рейтинги России на мировом рынке, подсчитанные 
по методике ВТО.

Экспорт товаров сократился в 2013 г. по сравнению 
с предыдущим годом на 1 % и составил 523 млрд долл., 
тогда как импорт вырос на 2 % – до 343 млрд долл.

В результате Россия занимала в 2013 г. 10-е место 
в мире среди стран-экспортеров и 16-е среди стран-
импортеров, что значительно скромнее, чем по промыш-
ленному производству и валовому внутреннему продукту. 
Однако если рассматривать товарооборот между страна-
ми – членами ЕС как внутреннюю торговлю, а также ис-
ключить реэкспортные операции Гонконга и Сингапура, 
то рейтинг России заметно улучшится, и она выйдет на 
6-е место по экспорту и на 9-е по импорту.

Несколько слабее выглядит позиция России в мировой 
торговле коммерческими услугами. В 2013 г. их экспорт 
из нашей страны увеличился на 11 %, до 65 млрд долл., 
а импорт – на 18 %, до 123 млрд долл. Среди стран – экс-
портеров услуг Россия оказалась на 21-м месте в мире, 
среди стран-импортеров – на 10-м месте, или на 11-м и 
7-м местах соответственно, если не учитывать взаимную 
торговлю стран – членов ЕС [5–8].

Рассмотренное выше позволяет утверждать, что 
экономический фактор влияния санкций на российскую 
экономику явно связан с политическим и международ-
ным факторами, или, иными словами, с политическими 
решениями лидеров стран «Большой семерки» (G7), а 
также с последствиями сбитого в небе над территорией 
Сирии турецким истребителем F-16 бомбардировщика 
Су-24, принимавшего участие в операции против груп-
пировки «Исламское государство».

Росстатом в октябре 2015 г. проведено исследование 
деловой активности 3,5 тыс. организаций следующих 
видов экономической деятельности: «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды».

Индекс предпринимательской уверенности, отражаю-
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щий обобщенное состояние предпринимательского пове-
дения, в октябре 2015 г., по сравнению с декабрем 2014 г., 
повысился в добывающих производствах (с −7 % до −4 %), 
в обрабатывающих производствах (с −10 % до −8 %), по-
низился в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды (с 4 % до 3 %) (см. рис. 2) [4].

Рис. 2. Индексы предпринимательской деятельности 
(в %)

На величину индекса предпринимательской уверен-
ности значительное влияние оказывает сезонный харак-
тер производства.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 
6 месяцев ожидают в обрабатывающих производствах 
22 %. При этом число оптимистов превысило число ожида-
ющих ухудшения экономической ситуации в обрабатываю-
щих производствах на 11 процентных пунктов (см. рис. 3).

Рис. 3. Общая экономическая ситуация 
в обрабатывающих производствах (баланс, в %)

Средний уровень загрузки производственных мощ-
ностей, по оценке опрошенных руководителей, в октябре 
2015 г. составил 62 %. 90 % респондентов считают, что их 
производственные мощности обеспечат удовлетворение 
ожидаемого в ближайшие 6 месяцев спроса на продук-
цию, из них 10 % указывают на избыточность имеющихся 
мощностей.

Среди факторов, сдерживающих, по мнению руково-
дителей, рост производства, в добыче полезных ископае-
мых и обрабатывающих производствах преобладает недо-
статочный спрос на продукцию предприятий на внутрен-
нем рынке, неопределенность экономической ситуации и 
высокий уровень налогообложения (см. рис. 4) [4].

Рис. 4. Оценка факторов, ограничивающих рост 
производства (в % от числа опрошенных) 

Анализируя данные рис. 1–4, во-первых, можем от-
метить, что наметилась незначительная положительная 
динамика, во-вторых, учитывая важнейшие факторы, 
влияющие на деловую активность, считаем, что необхо-
димо наращивать долю импортозамещения в обрабаты-
вающих производствах.

Политика импортозамещения, как ожидается, долж-
на привести к росту отечественного производства в кра-
ткосрочной перспективе, чему способствует ослабление 
рубля. Однако на сегодняшний день невозможно отве-
тить на вопрос «как долго это продлится?».

Следует также учитывать, что необдуманные дей-
ствия в сфере импортозамещения способны усугубить 
ситуацию, при которой во многих областях корпоратив-
ной деятельности доминирующее положение занимают 
менее производительные фирмы-«старожилы» [9].
Лучшие стороны деятельности ТНК и отечественных 

ИКС
Как же выстроить бизнес-структуры, когда на миро-

вом рынке господствуют агрессивные инновационные, 
высокотехнологичные и наукоемкие фирмы, завоевы-
вающие рынок с помощью новых знаний и ускоренного 
научно-технического прогресса? В выборе технологий 
менеджменту предприятий надо быть осторожными, так 
как вследствие изоляции от мировых рынков предпри-
ятия могут выбрать недостаточно современные техно-
логии и неоптимальный режим деятельности, из-за чего 
будет снижаться производительность.

Следует отметить, что ключевыми составляющими 
конкуренции в настоящее время являются ноу-хау, ин-
формация, управление знаниями, компетенции и идеи 
людей, производство услуг, кастомизация товаров, гиб-
кость и оперативность управления.

Вместе с тем необходимо учитывать, что более вы-
сокая степень диверсификации экономики – благо для 
России с точки зрения поддержания более высоких тем-
пов экономического роста и уровня жизни; вопрос в том, 
как достичь такой диверсификации.

«Всего несколько месяцев тому назад премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость 
диверсификации российской экономики, перехода – цити-
рую: «от сырьевой экономики – к инновационной» [10].

В целом в мировой экономике происходит переход от 
традиционного управления, когда решения принимались 
штаб-квартирами компаний, к децентрализованному, 
опирающемуся на автономные, но имеющие общие цели 
и системы коммуникаций бизнес-единицы.

Некоторые крупные производители сейчас все чаще 
прибегают к делегированию полномочий вниз, предо-
ставляя максимальную самостоятельность своим струк-
турным подразделениям, которые, обладая гибкостью и 
мобильностью, могут быстрее подстроиться под клиен-
та. Большинство российских компаний потенциально го-
товы к тому, чтобы дезинтегрироваться в определенной 
степени и передать свои непрофильные виды деятельно-
сти на сторону. Из непрофильных часть подразделений 
тут же станут профильными, поскольку начнут зараба-
тывать деньги, другие же не выдержат конкурентной 
борьбы, и можно будет закупать те же услуги и продук-
ты, но лучшего качества и за меньшие деньги [11].

Реструктуризация должна стать приоритетом со-
временно настроенных собственников. Здесь имеются 
огромные резервы для использования кооперации, выде-
ления непрофильных активов, создания бизнес-единиц и 
совместных предприятий. Производственным компани-
ям можно выделять заготовительные и вспомогательные 
цеха, оставлять в структуре компании только ключевые 
процессы и прибыльную часть бизнеса [2; 12–15].

Корпорациям среднего и малого бизнеса необходимо 
найти свое место на новом этапе развития конкуренции. 
Ранее, до 2014 г., возможно было пойти по пути позици-
онирования себя в качестве стратегического партнера для 
ТНК и других крупных компаний. Однако в настоящее 
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время, как уже отмечалось выше, это невозможно в силу 
ряда причин политического и международного характера.

Основным проводником транснационализации биз-
неса являются ТНК, которые посредством реализации 
различных стратегий стараются извлечь как нацио-
нальный (внутристрановой), так и интернациональный 
(межстрановой) доход. Все они в совокупности позво-
ляют представить транснационализацию как сложную и 
многостороннюю систему взаимосвязей и взаимоотно-
шений.

Следует отметить, что ТНК – особая форма органи-
зации хозяйственной деятельности фирмы, основанная 
на кооперации труда работников предприятий, располо-
женных в разных странах мира и объединенных единым 
титулом собственности на средства производства.

В качестве основного следует отразить, что ТНК, 
фактически превратив мировое хозяйство в междуна-
родное производство, во многом обусловили его про-
гресс по разным направлениям: от повышения техни-
ческого уровня, качества продукции и эффективности 
производства до совершенствования форм менеджмента 
и управления компаниями. Через дочерние компании и 
филиалы во многих странах мира они действуют по еди-
ной научно-производственной и финансовой стратегии, 
формируемой в их материнских компаниях, обладают 
громадным научно-производственным и рыночным по-
тенциалом, обеспечивающим динамичное развитие ми-
ровой экономической системы [16; 17].

В силу того, что рынки ЕС, США, а также Турции в на-
стоящее время закрыты, единственным возможным выхо-
дом видится наращивание межгосударственного взаимо-
действия и взаимодействия непосредственных предприя-
тий производителей с Китайской Народной Республикой.

Известно, что Китай – давний стратегический пар-
тнер России, который проявляет большую готовность 
идти по пути сотрудничества, чем другие страны.

В этой связи высокоэффективными считаются такие 
мероприятия, как наращивание китайских инвестиций в 
России, так как они особенно важны в условиях анти-
российских санкций. Толчком для развития китайско-
российских экономических отношений стало энергети-
ческое сотрудничество, которое сейчас дает Китаю воз-
можность иметь надежного стратегического партнера на 
границе, а России – диверсифицировать рынки сбыта, 
что является важным геополитическим фактором. Уже 
сегодня активно растет российский экспорт продоволь-
ствия в Китай, и в будущем сотрудничество может раз-
виваться в ряде отраслей, в том числе в малом бизнесе.

Анализируя данные мировой экономики, можно сде-
лать вывод, что благодаря выверенной, прагматичной 
экономической политике Китай имеет все шансы стать 
мировым лидером экономического развития в ближай-
шие годы, что, безусловно, важно и для России [18]. 
Однако не стоит забывать про внутренний рынок.

Итак, конкурентоспособность в масштабах государ-
ства – это синтез сравнительных и конкурентных преиму-
ществ страны. Под сравнительными национальными преи-
муществами экономики России следует понимать дешевый 
труд, богатые природные ресурсы (35 % мировых запасов 
сырья), благоприятные географические (50 % черноземов 
мира), климатические и инфраструктурные факторы [19].

Конкуренция является «плодородной средой», бази-
сом и главной движущей силой аутсорсинга [20].

Можно утверждать, что ключевой задачей, которую 
необходимо решить для обеспечения будущего экономи-
ческого роста, является повышение качества физическо-
го и человеческого капитала. Столь же важно устранить 
структурные ограничения, влияющие на совокупную 
факторную производительность, т. е. эффективность ис-
пользования факторов производства.

Учитывая изложенное, представляется возможным 
сформулировать вывод, что аутсорсинг – это основной 
возможный вариант организационного построения ИКС 

в сложившихся условиях.
В заключение следует отметить, что стремление 

успешно вести предпринимательскую деятельность и 
повышать уровень конкурентоспособности заставляет 
руководство компаний искать и применять новые формы 
управления бизнесом. Одной из таких форм стал аут-
сорсинг, экономической сущностью которого является 
система отношений, возникающая при передаче компа-
нией-заказчиком некоторых видов своей деятельности 
специализированным фирмам на основе долгосрочных 
договоров. Целесообразно продолжить дальнейшее из-
учение факторов аутсорсинговых отношений, влияющих 
положительно на деятельность ИКС за счет сокращения 
издержек и концентрации дохода внутри компании.
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consider possible fallout of import substitution. The authors studied as well the influence of new opportunities for the growth 
of internal economy of Russia in connection with the conclusion of the interstate contracts with the People Republic of China 
and the feasibility of the revenue maintenance within a company when approaching the company structure organization 
from the point of view of outsourcing. The form of outsourcing relations is the preferable variant of the integrated corporate 
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Аннотация: В статье рассмотрены условия поддержания уровня продовольственной безопасности, основные 
задачи регулирования регионального продовольственного рынка, понятия «продовольственная безопасность» и 
«продовольственная независимость», а также существующие методики определения уровня продовольственной 
безопасности и продовольственной независимости; систематизированы критерии продовольственной независимо-
сти; разработана методика определения уровня продовольственной независимости с учетом выявленных специ-
ализированных факторов. В качестве апробации данной методики на основе официальных статистических данных 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области была про-
ведена оценка уровня продовольственной независимости Нижегородской области в продовольственном (товарном) 
картофеле за 2004–2014 гг. По полученным результатам сделаны соответствующие выводы.

Проблема продовольственной безопасности достаточ-
но сложная и многогранная, ее можно рассматривать как 
по отношению к отдельно взятому государству, так и на 
международном уровне, так как она затрагивает каждого 
человека и интересы государства в целом. Для экономики 
России проблема продовольственной безопасности по-
прежнему одна из важнейших и в политической, и в соци-
ально-экономической жизни страны. Продовольственная 
безопасность предполагает такое состояние экономики 
и АПК, при котором независимо от влияния различных 
внутренних и внешних факторов в полном объеме удов-
летворяются потребности населения в продовольствии в 
соответствии с нормами потребления [1], следовательно, 
уровень и качество питания во многом определяют про-
должительность жизни населения и здоровье нации, что 
обуславливает значимость и актуальность данной темы.

Важным условием, позволяющим государству поддер-
живать уровень продовольственной безопасности, являет-
ся ее взаимосвязь с продовольственной независимостью и 
продовольственным самообеспечением региона [2, с. 14].

Следовательно, вопрос оценки уровня продоволь-
ственной независимости региона имеет особую актуаль-
ность. Цель статьи – выявление наиболее оптимального 
способа определения уровня продовольственной незави-
симости региона.

На сегодняшний день существует несколько различ-
ных методик, позволяющих провести подобную оценку. 
Одной из них является интегральная оценка уровня про-
довольственной безопасности региона (УПБР), основан-
ная на расчете обобщенного показателя, учитывающего 
ассортимент продовольственных товаров и их значимость 
в формировании рациона питания человека [3, с. 42].

Совокупность товаров, участвующих в оценке уров-
ня продовольственной безопасности, представляет собой 
множество, содержащее некое количество элементов, а 
совокупность критериев – множество с соответствующи-
ми элементами. Каждому товару и критерию соответству-
ют коэффициенты значимости, отражающие место товара 
в рационе питания человека и роль каждого критерия в 
комплексной оценке уровня продовольственной безопас-
ности [3, с. 43; 4, с. 46; 5, c. 316; 6, с. 97].

Альтернативная методика оценки состояния продо-
вольственной безопасности основана на расчете коэффи-
циентов достаточности, доступности, импорта и само-
обеспеченности. По данной методике учитываются такие 
индикаторы, как расходы на питание, инфраструктура, 
рынки, валовой национальный доход на душу населения, 

ВВП на душу населения, процент населения, проживаю-
щего ниже уровня бедности, коэффициент Джини, соци-
альная и политическая среда, уровень калорийности су-
точного рациона питания [7, с. 14; 8, с. 64; 9, с. 114].

Однако всем данным показателям присущи определен-
ные недостатки, в частности, каждой нации свойственны 
свои пристрастия в потреблении продуктов питания, а 
для оценки уровня продовольственной безопасности су-
щественное значение имеет дифференциация населения 
по уровню среднедушевого дохода. Без рассмотрения ос-
новных характеристик продовольственной безопасности 
невозможно объективно оценить состояние продоволь-
ственной сферы [10, с. 51; 11, с. 79; 12, с. 154]. 

Слабость одного элемента подрывает всю систему. 
Поэтому оценивать степень продовольственной безопас-
ности необходимо с помощью интегрального показателя. 
В данном случае уровень региональной продовольствен-
ной безопасности находится как сумма оценок основных 
критериев продовольственной безопасности: физической и 
экономической доступностей, достаточности потребления 
продовольствия и качества продовольствия [13, с. 101, 103].

Иной подход к определению уровня продовольствен-
ной безопасности, получивший название двухкрите-
риальный анализ, делит продовольственные товары на 
кластеры, т. е. выделяет группы продукции, в отношении 
которых целесообразно применять одинаковые меры ре-
гулирования продовольственного рынка. При этом ис-
пользуется модель координатной плоскости как средства 
графического анализа с целью наглядного отображения 
его результатов [14, с. 118–119].

Указанные методики, безусловно, позволяют дать 
оценку уровню продовольственной независимости от-
дельного региона, однако система аграрного протекцио-
низма в России как действенный механизм защиты про-
довольственного рынка продолжает формироваться в про-
тиворечивых институциональных условиях, обнаруживая 
определенные недостатки и преимущества известных ме-
тодик, приведенные в таблице 1, что говорит о необходи-
мости дальнейшего изучения данной проблематики [15, с. 
9; 16, с. 43; 17, с. 73; 18–21].

Для стимулирования развития российского агропродо-
вольственного комплекса и его адаптации к условиям по-
вышения открытости продовольственного рынка рекомен-
дуется определять предпочтительные методы защиты для 
каждого вида продовольствия на основе предложенных 
методик, которые при грамотном распределении статисти-
ческих данных способны достаточно подробно отразить 
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состояние продовольственной независимости как отрасли 
в целом, так и отдельных групп товаров [22, с. 71].

При этом при оценке продовольственной независи-
мости недостаточно основываться только на объемах 
производства, потребления, импорта, экспорта и цены 
продовольственного товара. Для более полной и под-
робной оценки следует рассматривать и использовать 
такие факторы оценки, как покупательная способность 

населения, предпочтения отдельных категорий граждан, 
наличие товаров-заменителей, возрастные группы по-
требителей, географические особенности отдельных ре-
гионов, и влияние каждого из факторов на покупатель-
ную способность некоторых категорий потребителей 
(рисунок 1).

В качестве показателя продовольственной независи-
мости в продукции картофелеводства нами предлагается 

Таблица 1. Преимущества и недостатки рассмотренных методик определения уровня продовольственной 
безопасности

Наименование методики Преимущества Недостатки
Интегральная оценка 
уровня продовольствен-
ной независимости 
(УПБР)

1. Наличие таблицы с результирующими 
показателями.
2. Возможность определения уровня продо-
вольственной безопасности по ряду продо-
вольственных товаров (универсальность).
3. Обозначение пороговых значений для 
каждого уровня продовольственной без-
опасности.
4. Расчет показателей с учетом калорийно-
сти отдельных групп продуктов

1. Отсутствие показателей, учитывающих 
предпочтения потребителей.
2. Отсутствие графического (табличного) 
способа отображения результатов исследо-
вания

Комплексная оценка 
уровня продовольствен-
ной безопасности

1. Использование широкого ряда показа-
телей, рекомендуемых FAO (в том числе 
среднедушевой доход, доступность продо-
вольственного товара и его качество)

1. Отсутствие графического (табличного) 
способа отображения результатов исследо-
вания.
2. Отсутствие пороговых значений при 
оценке полученного результата

Методика оценки состо-
яния продовольственной 
безопасности (на основе 
расчета коэффициентов 
доступности, достаточ-
ности, импорта и само-
обеспеченности)

1. Выделение групп показателей и нагляд-
ное их отображение в виде рисунка.
2. Разделение процесса исследования на 
этапы с определенным набором действий.
3. Учет качества продовольствия при опре-
делении уровня продовольственной без-
опасности

1. Использование ограниченного ряда по-
казателей

Двухкритериальный ана-
лиз уровня продоволь-
ственной безопасности

1. Разделение продовольственных товаров 
на кластеры.
2. Использование координатных плоско-
стей в ходе исследования.
3. Использование индексного метода опре-
деления уровня продовольственной без-
опасности.
4. Деление результатов на 4 группы (ква-
дранта) с обоснованием особенностей и 
свойств каждого значения

1. Отсутствие показателей, учитывающих 
предпочтения потребителей.
2. Использование ограниченного ряда по-
казателей

Рис. 1. Критерии продовольственной независимости
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использовать коэффициент Kpb, отличающийся от суще-
ствующих показателей наличием специфических фак-
торов (предпочтения потребителей; возрастные группы 
потребителей; зависимость покупательной способности 
населения от цены продовольственного товара; меди-
цинские нормы потребления продовольственного това-
ра; возможность приобретения товара с учетом геогра-
фического расположения; потери в процессе транспор-
тировки, хранения и переработки; объем товара, непри-
годного для потребления и др.).

                        

( ) ( )( )prod i e kp np

pb
vn

P P P Z Z
K

R

+ − + −
= ,                  (1)

где Pprod – объем продовольственного товара собственно-
го производства, пригодного для потребления и реали-
зации, т;
Pi – объем импорта продовольственного товара в страну 
(либо отдельный регион), т;
Pe – объем экспорта продовольственного товара из стра-
ны (либо отдельного региона), т;
Znp – запасы продовольственного товара на начало отчет-
ного периода, т;
Zkp – запасы продовольственного товара на конец отчет-
ного периода, т;
Rvn – фактический объем потребительского спроса на 
продовольственный товар внутри страны (региона), кг.

Для определения объема продовольственного товара 
собственного производства (Pprod), пригодного для потре-
бления и реализации, необходимо использовать форму-
лу:

                       
( )

( )100

100
pot

prod ob c m

P
P P P P

−
= − − ⋅ ,                       (2)

где Pob – объем собственного (отечественного) производ-
ства товара в общем весе до сортировки (переработки), 
т;
Pc – объем семенного материала в общем весе после пе-
реработки, т;
Pm – объем товара, непригодного для потребления и по-
вторного использования, т;
Ppot – потери продовольственного товара в процессе 
транспортировки и хранения, %.

Для наиболее эффективного определения продоволь-
ственной независимости в качестве количественного 
значения объема потребительского спроса следует ис-
пользовать показатель Pvn, учитывающий предпочтения 
потребителей, а также его стоимость, определяющую 
доступность продовольствия для малообеспеченных 
граждан, и показатель , характеризующий среднего
довой объем потребления продовольственного товара
гражданами разных возрастных категорий. Данные по-
казатели необходимо определять по формулам (3) и (4):

                           ( )vn ob np mP N N N VN= − − ⋅ ,                            (3)

где Nob – общая численность населения всех категорий, 
чел.;
Nnp – численность граждан, имеющих непереносимость 
данного продукта по каким-либо причинам, чел.;
Nm – численность граждан, не имеющих возможность 
потреблять данную категорию продовольственного то-
вара по каким-либо причинам (низкий достаток, терри-
ториальная удаленность и т. д.), чел.

             tr tr d d p p

tr d p

VN NP VN NP VN NP
VN

VN VN VN
⋅ + ⋅ + ⋅

=
+ +

,              (4)

где VNtr – численность трудоспособного населения, чел.;
VNd – численность детей, чел.;
VNp – численность нетрудоспособного населения и пен-
сионеров, чел.;
NPtr – медицинская норма потребления для трудоспособ-

ного населения, кг;
NPd – медицинская норма потребления для детей, кг;
NPp – медицинская норма потребления для граждан пен-
сионного возраста, кг.

При определении продовольственной независимости 
страны (отдельного региона) на основе разработанной 
методики следует ориентироваться на следующие поро-
говые значения данного коэффициента:

0 ≤ Kpb ≤ 0,25: продовольственный сектор неспособен 
обеспечить население продукцией собственного произ-
водства. Объем экспорта в связи с низкой конкуренто-
способностью отечественного производства на крити-
ческом уровне. Население находится в зависимости от 
продукции зарубежных производителей;

0,25 ≤ Kpb ≤ 0,5: собственное производство способно 
обеспечить продовольствием некоторые специализиро-
ванные регионы страны, однако в целом отечественный 
рынок находится в значительной зависимости от им-
портной продукции. Наблюдается преобладание импор-
та над экспортом, что говорит о низких конкурентных 
и потребительских свойствах отечественного продукта;

0,5 ≤ Kpb ≤ 0,75: значительная часть регионов стра-
ны обеспечивает жителей продовольственным товаром 
собственного производства. При данном пороговом зна-
чении коэффициента, как правило, наблюдается значи-
тельный рост экспорта, однако, в связи с конкурентными 
преимуществами зарубежного товара, крупные перера-
батывающие предприятия предпочитают использовать 
именно импортную продукцию, что обуславливает вы-
сокий объем импортных поставок; 

Kpb ≥ 0,75: отечественный агропродовольственный 
сектор в полной мере обеспечивает граждан конкурен-
тоспособным продовольственным товаром собственного 
производства. Высокие объемы экспорта при данном зна-
чении свидетельствуют о конкурентных преимуществах 
отечественного продукта перед некоторыми странами-
экспортерами. Импортные поставки при данном значе-
нии, как правило, направлены на некоторые крупные и 
специализированные перерабатывающие компании.

Следует отметить, что некоторые рубежные значения 
могут изменяться в зависимости от специфики отдельно 
взятых регионов в процессе анализа с учетом их терри-
ториальных (географических) особенностей.

На основании официальных статистических данных 
территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Нижегородской области была 
проведена оценка уровня продовольственной незави-
симости Нижегородской области в продовольственном 
(товарном) картофеле за 2004–2014 гг. по предложенной 
выше методике (таблица 2).

Картофелеводческий сектор в Нижегородской обла-
сти является достаточно развитым, о чем свидетельству-
ет один из самых высоких показателей валового произ-
водства картофеля в Приволжском федеральном округе. 
Наряду с высоким уровнем производства специалисты 
в данной отрасли отмечают высокий уровень развития 
технологий возделывания картофеля в ряде хозяйств 
Нижегородской области, что обуславливает уровень кон-
курентоспособности продукции. В период с 2004 по 2014 
год коэффициент продовольственной независимости Kpb 
принимал значения, характеризующие Нижегородскую 
область как независимый регион, способный обеспечить 
граждан конкурентоспособным продовольственным 
картофелем собственного производства. В последние 
годы объем экспорта превышает объем поставок им-
портного картофеля, что свидетельствует о повышении 
конкурентных качеств и потребительских свойств про-
довольственного картофеля. 

Применение предложенной методики определения 
уровня продовольственной независимости в дальней-
шем позволит проанализировать состояние продоволь-
ственного сектора во всех регионах и выявить кризисные 
зоны для разработки программы развития, содержащей 
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комплекс мер по улучшению обеспечения населения ка-
чественным продовольственным товаром собственного 
производства в объемах не ниже установленных меди-
цинских норм.
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Таблица 2. Уровень продовольственной независимости по картофелю в Нижегородской области 
за 2004–2014 гг.

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Запасы на начало 
отчетного года, тыс. т 505,0 447,8 501,3 504,5 435,5 420,6 463,9 294,9 515,9 512,6 516,4

Производство, тыс. т 497,9 638,7 679,4 577,2 776,8 860,3 422,5 858,9 877,8 829,3 837,0

Ввоз, включая импорт, 
тыс. т 54,0 11,4 9,4 19,0 13,3 6,7 128,3 106,6 26,7 33,2 30,9

Производственное 
потребление, тыс. т 324,9 298,0 306,7 298,7 360,2 370,1 317,1 304,8 353,4 326,9 301,9

Потери, тыс. т 34,9 30,5 62,7 46,0 52,1 57,0 57,1 53,6 81,7 80,4 84,2

Вывоз, включая экспорт, 
тыс. т 5,6 8,0 36,1 49,5 72,0 76,7 21,2 62,9 134,8 118,1 133,6

Личное потребление, 
тыс. т 243,7 260,1 280,1 271,0 320,7 319,9 324,4 323,2 337,9 333,3 358,4

Запасы на конец 
отчетного периода, тыс. т 447,8 501,3 504,5 435,5 420,6 463,9 294,9 515,9 512,6 516,4 506,2

Kpb 1,33 1,61 1,25 0,81 1,12 1,39 0,52 2,28 1,11 1,12 0,98

*Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих теорий организации управления. Автором рассмотрены 
классические экономические и социологические влияния (А. Смит, К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм), теории и 
концепции менеджмента (Ф. Тейлор, А. Файоль) и общеметодологические научные и управленческие теории – си-
стемный подход и организационный гуманизм (Э. Мэйо, Д. Мак-Грегор, К. Арджирис, Ф. Герцберг, У. Беннис, К. Бо-
улдинг, Т. Парсонс, Р. Мертон, Г. Саймон, Н. Винер).

На формирование современных взглядов в области 
теории управления оказали влияние различные под-
ходы и концепции. Среди источников понятий, катего-
рий и отраслей теории управления можно назвать тру-
ды Аристотеля, А. Смита, К. Маркса, Э. Дюркгейма, 
М. Вебера, А.А. Богданова, Ф. Тейлора и др.

Рассматриваемые теории и концепции можно разде-
лить на три части:

• классические экономические и социологические 
влияния, представленные идеями А. Смита, К. Маркса, 
М. Вебера, Э. Дюркгейма и А.А. Богданова;

• теории и концепции менеджмента, отраженные в 
подходах Ф. Тейлора, Ч. Барнарда и А. Файоля;

• общеметодологические научные и управленче-
ские теории – системный подход и организационный 
гуманизм.

Адам Смит – представитель английской политэко-
номической школы, один из основателей современной 
политэкономии. На трудах А. Смита основаны многие 
современные социально-экономические концепции. 
Теория управления может с полным правом считать, 
что ее главный исток – в основном экономическом труде 
А. Смита «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» [1].

А. Смит дал научно-теоретическое объяснение труда 
как экономического, а отчасти и социального явления, 
введя понятие «разделение труда» в систему других 
экономических категорий. Описывая с точки зрения 
разделения труда организацию булавочной фабрики, 
А. Смит фактически сформулировал основные принци-
пы промышленной структуры, определившие развитие 
индустрии на многие века вперед.

Понятие «разделение труда» выступает в роли одно-
го из базисных принципов организации управления, а 
также является ключевым при рассмотрении таких про-
блем теории управления, как организационная структу-
ра управления, организационная динамика, механизмы 
координации и управления и др.

У А. Смита мы встречаем важнейшие мысли об ум-
ственном и физическом труде, о труде вообще, абстраги-
рованном от его конкретно-исторических форм.

В трудах А. Смита появляется понятие «экономи-
ческого человека» – члена организационной системы 
управления, который реализует себя в процессе произ-
водства и распределения продуктов этого производства.

Карл Маркс – немецкий экономист, философ, социо-
лог. К. Маркс внес определенный вклад в развитие соци-
ально-экономических теорий. Он известен как создатель 
теории капитала, прибавочной стоимости и труда как та-
кого же продукта, как и все то, что рабочий производит. 
С точки зрения теории управления это основа моделей 
организационной эффективности.

Важнейшее положение, оказавшее значительное вли-
яние на развитие концепции организационных конфлик-
тов, – теория антагонистических противоречий между 
трудом и капиталом. 

В теории К. Маркса содержится понятие о контроле 
за рабочими и трудовыми процессами как форме экс-

плуатации и ограничения прав рабочих. В современной 
теории менеджмента и организации контроль рассма-
тривается как одна из важнейших функций управления 
и координационный механизм. 

У К. Маркса сформулированы и другие положения, 
входящие в различных вариантах в проблематику теории 
организации управления: институционализация группо-
вых объединений (профсоюзов), власть, авторитет и ряд 
других.

Макс Вебер – крупнейший представитель мировой 
гуманитарно-социальной мысли XX в. На протяжении 
долгого времени концепции М. Вебера считались се-
рьезной альтернативой марксизму. Именно М. Вебер 
обратил внимание на организацию управления как на 
оптимальный способ обеспечения получения дешевого 
и массового продукта, независимо от существующего в 
данном обществе характера собственности на средства 
производства.

М. Вебер создал стройную и обоснованную концеп-
цию типов социального действия. Изучая историю и осо-
бенности различных хозяйственных систем, М. Вебер 
задавался целью понять смысл, который придает субъ-
ект своему поведению. Организация – разновидность 
социальной группы со всеми присущими ей чертами и 
характеристиками, поэтому поведение человека в орга-
низации также есть социальное поведение. По крайней 
мере, оно обусловлено социальными факторами в такой 
же степени, как поведение человека в социуме в целом. 
Разный уровень и характер этих систем, характерные 
модели взаимодействия (организация – трудовой кол-
лектив), накладывают отпечаток на мотивы и внешние 
проявления деятельности.

Классификация типов социального поведения, рас-
сматриваемая в трудах М. Вебера, ценна именно с точки 
зрения проблем современного общества, характерной 
чертой которого является рациональность и расширение 
сферы целерационального поведения.

Отдельно следует упомянуть о его исследованиях ти-
пов господства, на результаты которых опираются мно-
гие современные исследователи организационного ли-
дерства и иерархических организационных отношений. 
Один из типов господства, исследованных М. Вебером, – 
рационально-легальный, при котором средства создают-
ся для достижения конкретных целей (рациональность) 
и который основан на системе правил и процедур, ис-
полняемых работниками. Для структуры, в которой до-
минирует такой тип власти, М. Вебер использовал тер-
мин «бюрократия». Это сейчас бюрократия вызывает 
ассоциации с волокитой, бумаготворчеством, беготней 
по кабинетам за нужной справкой. М. Вебер считал ее 
наиболее эффективной формой организации управле-
ния, уподобляя ее отлаженной машине, в которой каждая 
деталь (работник) занимает свое место и функционирует 
при этом максимально точно, быстро и с минимальными 
потерями.

Во многом благодаря своей теории бюрократии 
М. Вебер по праву считается отцом современной теории 
организации управления. Достаточно сказать, что по-
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давляющее большинство современных систем управле-
ния государственными, муниципальными, хозяйствен-
ными организациями строятся на принципах, которые 
М. Вебер называл принципами «рациональной бюрокра-
тии».

Эмиль Дюркгейм – французский социолог, один 
из создателей социологической теории. В своем тру-
де «Общественное разделение труда» Э. Дюркгейм [2] 
рассматривал эволюцию общества как результат углу-
бляющегося разделения труда, которое имеет мораль-
ный характер в силу органической зависимости инди-
видов друг от друга. Разделение труда рассматривалось 
Э. Дюркгеймом как один из важнейших факторов пере-
хода общества от аграрного к индустриальному, в кото-
ром, собственно, и зародились современные организа-
ции управления. Э. Дюркгейм исследовал понятия спе-
циализации и иерархии, связанные с разделением труда.

Э. Дюркгейм предложил разделять формальные и не-
формальные аспекты организации, и из этого подхода 
фактически выросло то, что позже назвали «школой че-
ловеческих отношений» и социотехническим подходом. 
Теория управления уделяет внимание вопросам орга-
низационной культуры, основные компоненты которой 
изучал Э. Дюркгейм. Он ввел понятия «механической» 
солидарности, характерной для менее развитых обществ 
и предполагающей поглощение индивида группой, и 
«органической» солидарности, возникающей благодаря 
разделению труда. Человек в процессе разделения труда 
осознает свою зависимость от общества и поэтому обре-
тает ряд моральных качеств, позволяющих ему трудить-
ся не только на свое благо, но и на благо других людей. 
К этим качествам Э. Дюркгейм относил важнейшие ком-
поненты корпоративной культуры: лояльность, идеалы, 
сознательность. Дюркгейм считал, что профессиональ-
ные корпорации и организации призваны выполнять не 
только производственные, но и морально-культурные 
функции, вырабатывать и внедрять в жизнь новые фор-
мы, которые регулировали бы отношения между людьми 
и способствовали развитию личности.

В итоге следует отметить, что социология 
Э. Дюркгейма является основой структурно-функци-
онального анализа, который затем развивали такие из-
вестные исследователи социально-экономических ор-
ганизаций, как Р. Мертон, Т. Парсонс, и который стал в 
некотором смысле определяющим в теории организации 
управления.

Фредерик Тейлор – американский инженер и иссле-
дователь, которого считают основателем классической 
теории научного управления. Основу научного менед-
жмента заложило опубликование Ф. Тейлором в 1911 г. 
книги «Принципы научного управления» [4], значение 
которой для менеджмента, может быть, такое же, как 
Библии для христианства.

Поскольку теория организации управления – это, по 
сути, часть управленческой теории, то вклад Ф. Тейлора в 
эту науку не менее значим, чем в собственно менеджмент.

Ф. Тейлор детально исследовал процессы разде-
ления труда, разбивая действия рабочих на отдельные 
движения и замеряя время выполнения этих движений. 
Результаты таких замеров использовались для разработки 
более эффективных приемов работы, ведущих к повыше-
нию эффективности деятельности организации в целом. 
Ф. Тейлор также занимался вопросами вертикального 
разделения труда, рассматривая управленческую деятель-
ность как отрасль индустриального труда, по типу инже-
нерного.

Среди принципов научной организации труда 
Ф. Тейлора выделяются такие, как специализация рабо-
ты и распределение ответственности между рабочими и 
управляющими. Эти принципы легли в основу функци-
ональной структуры организации, которая должна была 
сменить господствовавшую тогда линейную структуру. 
Среди основных положений школы научного управле-

ния, которые внесли существенный вклад в теорию ор-
ганизации управления, можно отметить следующие:

• использование научного анализа для определения 
лучших способов достижения организационных целей;

• обеспечение работников ресурсами, требуемыми 
для эффективного выполнения их собственных и орга-
низационных задач;

• отделение планирования, обдумывания и прогнози-
рования от конкретной исполнительской деятельности.

Анри Файоль, европейский теоретик и практик ме-
неджмента, создал концепцию, которая получила назва-
ние «Теория администрации» [3]. А. Файоль был продол-
жателем Ф. Тейлора (в смысле развития рационалисти-
ческой теории управления), но если подход Ф. Тейлора в 
основном был нацелен на эффективность производства, 
то подход А. Файоля направлен на совершенствование 
управления организацией в целом.

А. Файоль сформулировал концепцию непрерывно-
сти управленческого процесса, в котором реализуются 
следующие взаимосвязанные функции: планирование, 
организация, руководство (администрирование), кон-
троль и координация. 

А. Файоль доказывал, что административные функции 
существуют на любом уровне организации управления, и 
их выполняют даже сами рабочие, но чем выше уровень 
управленческой иерархии, тем выше административная 
ответственность. Он сформулировал требования к про-
фессиональной подготовке рабочих, мастеров, руководи-
телей подразделений, директоров и топ-менеджеров.

А. Файоль считается одним из создателей системы 
принципов учета человеческого фактора в производстве 
и управлении, а также одним из первых ученых, обра-
тивших внимание на вопросы человеческих отношений 
в коллективе, в том числе между руководителями и под-
чиненными. Это создало стимул для дальнейших иссе-
дований в сфере взаимоотношений формальной и не-
формальной подсистем организации управления.

Критически относясь к реалиям индустриального об-
щества, Элтон Мэйо считал, что следует строить новые 
организационные отношения, учитывающие социальные 
и психологические аспекты трудовой деятельности лю-
дей и обеспечивающие работникам жизнь, наполненную 
смыслом.

Организация управления должна быть ориентирова-
на на людей, а не на производство, и ответственность за 
новую направленность и развитие организации управле-
ния лежит на топ-менеджерах.

Основные положения организационной концепции 
«человеческих отношений» можно свести к следующему:

•  человек – существо социальное;
• жесткие формальные рамки классической органи-

зации управления (властная иерархия, формализация ор-
ганизационных процессов и т. д.) несовместимы с при-
родой человека;

• ответственность за решение проблем индивида в 
организации лежит на менеджменте.

Особое внимание уделялось важности неформальных 
факторов поведения людей и их влиянию на производи-
тельность труда. Изучение групповых отношений стало 
фактором оптимизации организационной деятельности. 
Исследователи обнаружили, что в организациях функци-
онировали отдельные группы, обладавшие собственны-
ми целями и нормами, которые зачастую не совпадали 
с объявленными целями и нормами организации. Эти 
социальные группы, образующиеся вследствие разделе-
ния труда, обладали достаточной самостоятельностью, 
чтобы явно или скрыто отстаивать свои групповые цели.

Известный представитель школы «человеческих от-
ношений» Дуглас Мак-Грегор считал, что главное в ор-
ганизации управления – это необходимость интеграции 
организационных целей и целей индивида в организа-
ции, и что только совместными усилиями менеджмента 
и рядовых работников эти цели могут быть сближены.

А.В. Фрезе
КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
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Он сформулировал доминирующие отношения к ра-
ботникам на исполнительском уровне. Система пред-
ставлений менеджмента о работниках, обозначенная 
Д. Мак-Грегором как теория X, во многом совпадает со 
взглядом на исполнителей в классических теориях ме-
неджмента: человек ленив, требует принуждения к ра-
боте и постоянного контроля. Теория Y отражает гума-
низм концепции «человеческих отношений», рассматри-
вая индивида как творческую личность, которой свой-
ственно стремление ставить перед собой новые цели и 
своими усилиями, трудом добиваться их без какого-либо 
принуждения и контроля извне.

Взгляды Д. Мак-Грегора сыграли определенную роль 
в развитии теорий мотивации и заострили внимание ме-
неджмента на необходимости усилий по повышению 
удовлетворенности работников трудом, а также на не-
обходимости формирования развернутой системы соци-
альных целей организации.

Еще один представитель школы – Крис Арджирис 
изучал влияние организационной структуры на поведе-
ние работников. Поведение интересовало его, прежде 
всего, в свете того влияния, которое ограничения фор-
мальной организации накладывают на развитие ее чле-
нов. К. Арджирис считал, что многие организационные 
формы не обеспечивают развития людей, вступающих в 
организацию. Это порождает со стороны персонала вну-
треннюю напряженность, которая провоцирует абсенте-
изм, текучку, апатию. Для решения этих проблем нужна 
тщательная проработка всей организационной системы 
управления и устранение факторов, мешающих инди-
видуальному развитию сотрудников. Важным следстви-
ем концепции К. Арджириса для теории организации 
управления является то, что он поставил вопрос о не-
обходимости постоянного и прогнозируемого развития 
организации. 

В 60–70-х гг. XX в. представителем школы «чело-
веческих отношений» Фредериком Герцбергом, в свя-
зи с увлечением теоретиков и практиков менеджмента 
идеями узкой специализации, было обосновано так на-
зываемое «движение за укрупнение рабочих заданий и 
обогащение процесса труда». Ф. Герцберг и другие пред-
ставители школы доказали, что с увеличением специ-
ализации растет отчуждение работников, что не только 
не способствует росту производительности труда, но и 
прямо угрожает ему. Он предлагал перестраивать рабо-
чие процессы, создавать рабочие межфункциональные 
команды, вводить горизонтальную и вертикальную ро-
тацию персонала с тем, чтобы снизить отрицательный 
эффект высокой специализации.

Современный представитель школы Уоррен Беннис 
раньше многих теоретиков начал говорить о закате бю-
рократии. Он считал, что бюрократия будет отмирать и 
играть все меньшую роль в организации управления, по 
мере того как менеджеры увидят свою неспособность 
справиться с напряженностью, конфликтами и противо-
речиями между организационными и индивидуальны-
ми целями. Кроме того, уход бюрократии со сцены об-
условлен научно-технической революцией, требующей 
высокой адаптивности и гибкости, которых бюрократия 
лишена.

Концепция «человеческих отношений» не опровер-
гает методов рационализации производства, а гумани-
зирует их. Работы представителей школы «человеческих 
отношений» изменили облик современной организации 
управления, придав ему человеческий вид; ряд положе-
ний (например, о мотивации и удовлетворенности со-
трудников) сохраняют принципиальное значение для 
современной организации управления. В любом случае 
поиски возможностей синтеза концепций классической 
и гуманистической школ определили все развитие тео-
рий организации управления.

Системный подход стал инструментом, который по-
зволил создать современную теорию организации управ-

ления. Можно сказать, что теория организации управле-
ния как наука родилась в рамках этого подхода. В разви-
тии системного подхода выделяются два основных эта-
па. Первый этап связан с успехами естественных наук на 
рубеже XIX–XX вв. Именно в это время А.А. Богданов 
создал свою тектологию, которую считают одним из са-
мых ранних вариантов «общей теории систем», во мно-
гом предвосхищающим варианты системных концеп-
ций Л. Берталанфи, Н. Винера, К. Боулдинга и У. Эшби. 
Второй этап – 50–60-е гг. XX в.: триумф точных наук 
(кибернетика, ядерная физика, космос) и создание «об-
щей теории систем».

В основе системного подхода лежит понятие «систе-
ма». Сущность и многообразие представлений об управ-
лении, построенном на системном подходе, определяет-
ся тем, что понимается под системой и что принимается 
в качестве ее элементов.

В варианте системного подхода, берущего начало от 
австрийского физиолога Людвига фон Берталанфи, 
под системой понимается совокупность взаимосвя-
занных элементов, представляющая собой целостное 
образование или обладающая свойством целостности. 
Целостным считается такое образование, которое обла-
дает новыми системными свойствами, отсутствующими 
у составляющих ее элементов.

Таким образом, главным признаком системы являет-
ся наличие элементов и связей между ними, а в качестве 
основных ее характеристик рассматривают следующие.

• Целостность. Свойства системы не сводятся к сум-
ме свойств ее элементов; с другой стороны, из суммы 
свойств элементов нельзя сделать вывод о свойствах са-
мой системы. Целостность системы – это новые, иные 
свойства или качества системы в целом, появляющиеся 
только в результате системного объединения элементов.

• Структурность. Можно зафиксировать и описать 
систему через определение ее структуры, размещение 
элементов системы в пространстве и во времени и фик-
сацию сети связей и отношений этих элементов.

• Зависимость. Каждый элемент системы, свойства 
и отношения зависят от их места и функций внутри этой 
системы.

• Иерархичность. Части, подсистемы и элементы 
системы ранжированы, в определенном порядке разде-
лены по уровням.

• Границы системы. Систему можно выделить из 
окружающей среды путем определения ее границ.

В системном подходе используют понятия открытой 
и закрытой системы. Закрытые системы в управлен-
ческой версии системного подхода существуют только 
как предмет исследований, поскольку в реальной жизни 
таких систем почти нет. Закрытая система полностью ав-
тономна, она не взаимодействует с окружающей средой 
и не зависит от нее. Справедливости ради надо сказать, 
что в ранних организационных и управленческих кон-
цепциях (А. Файоль, Ф. Тейлор и др.) организация рас-
сматривалась как закрытая система. Предполагалось, 
что окружение – это стабильная и предсказуемая дан-
ность, а эффективность организации зависит только от 
внутренних процессов и преобразований. Современные 
теории базируются на понимании организации именно 
как открытой системы.

Создатели системного подхода говорили о его общ-
ности. Так, американский экономист Кеннет Боулдинг 
построил иерархию систем, включив туда объекты, на-
чиная с индексов и каталогов (низший уровень иерар-
хии) и заканчивая трансцендентным уровнем (эстетика, 
философия, метафизика и др.). Современные же трактов-
ки системной концепции в меньшей степени говорят о 
всеобщности характеристик и принципов системы. Так, 
целостность как проявление особых системных свойств 
может обнаруживаться только в социальных (человече-
ских) системах деятельности в виде синергетического 
эффекта, который не заложен, например, в машине.
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Зато синергию называют организационным эффек-
том, поскольку именно в организациях этот эффект мо-
жет проявляться ярче всего. Этим понятием описывается 
эффект, возникающий при совместном функционирова-
нии элементов некоей системы. При этом интегральный 
результат такого функционирования превышает простую 
сумму результатов этих элементов при условии, что они 
действовали бы отдельно.

Применительно к теории организации управления 
синергия означает, что потенциально разумно управля-
емая и скоординированная группа людей работает более 
эффективно и производительно, чем те же люди, работа-
ющие по отдельности.

С одной стороны, синергетический эффект в орга-
низациях возникает благодаря разделению труда (люди, 
специализируясь на выполнении небольшого количества 
однородных действий, выполняют их быстрее и каче-
ственнее), с другой – благодаря реализации системного 
подхода.

Все характеристики системы используются в совре-
менной теории организации управления для общей ха-
рактеристики организаций.

Кроме того, теория организации управления ис-
пользует концепцию структурно-функционального 
анализа, которая была создана уже упомянутыми нами 
Толкоттом Парсонсом и Робертом Мертоном на ос-
нове идей Э. Дюркгейма, но в рамках системного под-
хода. Один из главных элементов этой концепции – это 
инвариантный набор функций организации: адаптации, 
целедостижения, воспроизводства структур и снятия на-
пряжений, решение которых обеспечивается особыми 
подсистемами.

Существует еще несколько вариаций системного 
подхода, в той или иной степени отражающихся в со-
временной теории организации управления. В теории 
управленческих решений Герберта Саймона, напри-
мер, показано, что организационная структура опреде-
ляет не столько правила, сколько предпосылки, условия 
принятия решений. Рассматривая схемы организацион-
ных структур, Г. Саймон установил связь между количе-
ством уровней управления в организации и количеством 

прямых подчиненных у менеджера. Этот вывод исполь-
зуется в организационном проектировании и анализе ор-
ганизационных структур.

Другой вариант, условно называемый информаци-
онно-кибернетическим, восходит к Норберту Винеру с 
его «Кибернетикой и обществом» [5]. Его представите-
ли рассматривают организацию управления как систему 
переработки информации. Развитие этого направления 
связано с прогрессом в области компьютерной техники 
и информационных технологий. Одна из версий такого 
подхода к социально-экономическим явлениям и к орга-
низациям нашла отражение в так называемой «чикаг-
ской школе» (С. Бир, М. Фридмен), реализованной, в 
частности, в Чили. 

Новый импульс этот вариант получил с появлением 
Интернета и развития локальных внутриорганизацион-
ных сетей. Организация управления в такой трактовке 
рассматривается как совокупность «центров решений», 
осуществляющих информационные циклы по выявле-
нию и устранению различного рода проблем в условиях 
неопределенности и на основе принципа «ограничен-
ной рациональности». При этом структура организации 
управления формируется в соответствии с этапами при-
нятия решений, а формирование организационных под-
разделений осоновывается на рационализации коммуни-
кационных каналов для принятия решений.
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Аннотация: По мере развития рыночных отношений потребность в управлении стоимостью промышленных 

предприятий возрастает. Определение стоимости предприятия необходимо для выбора обоснованного направления 
его реструктуризации. В процессе оценки стоимости предприятия выявляют альтернативные подходы к управлению 
предприятием и определяют, какой из них обеспечит предприятию наибольшую эффективность, а следовательно, и 
более высокую рыночную цену, что и является основной целью собственников и главной задачей топ-менеджеров 
предприятия.

Оценка стоимости позволяет эффективно управлять стоимостью предприятия. В статье предлагается система 
управления стоимостью, которая может использоваться стратегическими инвесторами для оценки фактически до-
стигнутого уровня и перспектив развития предприятия в процессе управления его стоимостью, собственниками 
промышленного предприятия – для установления размера вознаграждения топ-менеджерам, специалистами в об-
ласти корпоративного управления – при проведении инвестиционных операций.

В настоящее время в России оценка и управление сто-
имостью предприятия являются актуальными и важными. 
Многие российские фирмы, составляющие фундамент 
реальной экономики, не создают экономически добав-
ленную стоимость, а нередко разрушают ее. Исправить 
ситуацию можно, если менеджмент и персонал в своей 
деятельности будут ориентированы на рост рыночной 
стоимости как главный критерий успешного функциони-
рования предприятия в конкурентной борьбе.

Наиболее важными в конкурентной борьбе являются 
системность и интеграция, которые позволяют предпри-
ятию устремить различные направления бизнеса, про-
цессы и действия персонала к единой цели – увеличению 
стоимости предприятия.

До недавнего времени существовало мнение, что 
идеи классиков экономической теории – Рикардо, Смита, 
Маркса, Маршалла – ушли в прошлое, и им на смену при-
шла «новая экономика». Рост стоимости компаний на 
фондовом рынке был весьма существенным, однако не-
продолжительным. Свидетельством этого является ми-
ровой финансовый кризис. Взлет и падение фондовых 
и биржевых индексов служит доказательством того, что 
нельзя забывать о принципах фундаментального финан-
сово-экономического анализа, которые являются основой 
принятия стратегических решений.

Управление стоимостью стало сегодня основой при-
нятия управленческих решений, которые направлены на 
достижение задачи максимизации стоимости. Благодаря 
развитию экономической мысли идеи управления сто-
имостью перешли из теоретической плоскости в русло 
практического применения. Вопросы максимизации стои-
мости компании активно рассматриваются на заседаниях 
советов директоров и в иных органах управления обще-
ствами. Задача максимизации стоимости в интересах соб-
ственников становится частью выступлений руководите-
лей, пресс-релизов и годовых отчетов. Различного рода 
бизнес-семинары и публикации свидетельствуют о нали-
чии интереса к методам стоимостного подхода к управле-
нию предприятием.

Переориентация на увеличение стоимости бизнеса 
создала новое направление профессиональной деятель-
ности – услуги по разработке и реализации стоимостного 
подхода к управлению. Наличие конкуренции на данном 
рынке привело к тому, что дополнительно к модели дис-
контированного денежного потока предлагается другой 
продукт – экономический показатель (рыночная стои-
мость предприятия, определенная методами затратного 
подхода, +/− экономически добавленная стоимость), из-
менение которого показывает эффективность бизнеса. 
Основой данного показателя служит утверждение: стои-
мость создается при условии, когда отдача на инвестиро-
ванный капитал более ожидаемой доходности от вложе-
ний с аналогичным риском, или когда отдача от заемного 

капитала больше затрат на его привлечение.
Управление стоимостью предприятия представля-

ет собой комплексную систему экономического анализа 
управленческих решений, которая основывается на ре-
зультатах теории корпоративных финансов, методах эко-
номического анализа и менеджмента [1]. Одновременно 
с традиционным финансово-экономическим анализом 
производится прогноз оценки финансово-экономических 
результатов принимаемых управленческих решений с 
учетом возможных сценариев изменения внешней и вну-
тренней среды функционирования предприятия. 

Развитие технологий в сфере IT, глобализация меж-
дународной экономики, необходимость своевременной 
реакции на изменения внешней среды привели к тому, 
что этапы стратегического прогнозирования постепенно 
превращаются в непрерывный процесс. Необходимым 
условием, которое обеспечит стабильный рост, является 
доступ к своевременной, достоверной и наиболее пол-
ной информации о состоянии финансовых и товарных 
рынков, планах и действиях основных конкурентов, ма-
кроэкономической и отраслевой динамике, достигнутых 
результатах и перспективах самого предприятия. На се-
годняшний день теория управления стоимостью предпри-
ятия позволяет решить проблему эффективного управле-
ния предприятием. С учетом требований времени в по-
вседневную жизнь предприятий внедряются различные 
компьютерные технологии сбора, обработки, анализа и 
обмена информацией. Предприятия получают современ-
ную информацию, которая позволяет интерпретировать 
систему факторов, влияющих на стоимость, в систему 
показателей, влияющих на эффективность, и делают воз-
можным перейти от теоретических моделей к принци-
пам принятия и обоснования решений на каждом уровне 
управления [2; 3].

Парадигма экономического развития и опыт внедре-
ния методов управления стоимостью предприятий, на-
копленный к началу XXI века, говорят о необходимости 
дальнейшего расширения концепции. Становится объек-
тивным, что в процессе формирования и осуществления 
стратегии предприятия взаимоувязывается все: анализ 
альтернатив и распределение ресурсов, система оценки 
и контроля результативности, принципы стимулирова-
ния топ-менеджеров. В арсенале управления стоимостью 
предприятия появляется «экономическая психология», и 
стоимостный подход к управлению приобретает признак 
комплексной стратегии. 

Воплотив в себе предшествующий опыт развития 
концепции управления, подход управления на основании 
стоимости показывает существенный скачок в методоло-
гии оценки и обоснования принимаемых решений [4]. От 
классического анализа финансово-экономических показа-
телей за период и их сравнения с соответствующими по-
казателями в прошлом и/или аналогичными показателями 
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других предприятий отрасли менеджмент переходит к 
комплексному прогнозу денежных потоков и непрерыв-
ному анализу рисков. Основной и главной целью является 
увеличение стоимости предприятия, главной чертой кор-
поративного управления – нацеленность на будущий ре-
зультат. Способность предприятия как единого механизма 
искать и качественно использовать достижения для дви-
жения по пути увеличения стоимости формирует новую 
сферу ключевой компетенции. Умение не разрушать стои-
мость становится источником существенного преимуще-
ства, который невозможно приобрести на рынке [5]. 

В настоящее время за термином «управление стоимо-
стью предприятия» стоит теория всестороннего управ-
ления предприятия, когда все действия направлены на 
реализацию главной цели – увеличение стоимости пред-
приятия. Основными элементами стоимостного подхода 
являются принципы, процессы и идеология. Идеология 
представляет общее направление развития. Принципы 
закладывают фундамент для обоснованной оценки воз-
можных вариантов развития. Соответствие процессов 
позволяет эффективно реализовывать поставленные за-
дачи [6; 7].

Основой идеологии стоимостного подхода является 
задача максимизации стоимости предприятия в качестве 
основой цели и убежденность топ-менеджеров в воз-
можности целенаправленного управления процессом ее 
создания и приумножения. Руководители всех подразде-
лений и структурных единиц предприятия осознают, что 
их первоочередная задача – обоснование, разработка и 
реализация стратегий, дающих максимально возможный 
вклад в прирост стоимости предприятия. Все другие 
цели – рост дохода и прибыли, удовлетворенность по-
требителя, доля рынка, известность марки выпускаемой 
продукции – являются весьма важными, но второстепен-
ными. Они отражают степень влияния топ-менеджеров 
подразделений и структурных единиц, а также сказыва-
ются на результатах деятельности, и/или перевоплоща-
ются в задачу увеличения стоимости, и/или являются 
ограничениями на пути решения задачи.

Принципы оценки бизнеса раскрывают взаимосвязь 
между стратегией, текущими хозяйственными опера-
циями и результатами, дают возможность менеджменту 
направить свои усилия на альтернативы, которые по-
зволяют эффективно преодолевать внешние силы кон-
куренции и внутреннее противодействие, прежде всего 
связанное со стереотипами сложившейся корпоратив-
ной культуры [8]. Для движения по пути повышения 
стоимости предприятию необходимо перестроиться как 
идеологически, так и организационно. В основе лежит 
экономическая целесообразность, когда каждое подраз-
деление или структурная единица двигаются в сторону 
максимизации стоимости самостоятельно, а отвечают за 
результат их руководители.

Важным элементом внедрения системы управле-
ния стоимости является соответствие и последователь-
ность процессов на предприятии. Их следует разделять 
на следующие три части. Во-первых, это принятие ос-
новных решений, и в первую очередь анализ стратегии 
и долгосрочное прогнозирование. Во-вторых, это вспо-
могательные процессы, и особое место здесь следует 
отводить процессу получения новых знаний и их при-
менению. В-третьих, это процессы внутри предприятия. 
Определяющими являются структура предприятия, мис-
сия, система распределения ресурсов и ответственности 
за них и система оплаты труда топ-менеджеров. Каждого 
руководителя следует оценивать на основании показате-
лей, которые отражают результаты эффективности его 
деятельности [9]. 

Изменение управленческих процессов начинает-
ся в первую очередь с выявления структурных подраз-
делений и процессов, которые создают или разрушают 
стоимость. Итогом стоимостного аудита является пере-
смотр устоявшихся представлений менеджмента о зонах 

основной ответственности и компетенций и/или поиск 
областей, где предприятие является неэффективным. 
Такой анализ выявляет текущие и перспективные про-
блемы, отвечает на вопрос о возможности роста стоимо-
сти предприятия в будущем.

Невозможно рассчитывать на долгосрочный рост 
стоимости предприятия, не принимая во внимание инте-
ресы тех, кто существенно влияет на данный показатель. 
Для создания стоимости необходима ориентация на по-
требителя, партнерские отношения с поставщиками и 
подрядчиками, нормальные отношения с регулирую-
щими и контролирующими органами. Наличие единого 
критерия – стоимости предприятия – дает объективную 
базу для целенаправленного ранжирования конкурирую-
щих интересов. 

Экономическая модель управления бизнесом основа-
на на увеличении стоимости предприятия. Создаваемая 
стоимость – ключевой показатель эффективности дея-
тельности и топ-менеджеров, и всего коллектива пред-
приятия. Для достижения этого показателя необходимо 
сосредоточиться не только на текущей прибыли, но и 
на денежных потоках в долгосрочной перспективе. При 
этом результаты деятельности фирмы оцениваются, ис-
ходя из стоимостных показателей. 

Модель создания стоимости базируется на том, что:
• показатель, позволяющий оценить деятельность 

предприятия, – это поток денежных средств, генериру-
емый им;

• новые инвестиции предприятия осуществляются 
при условии, что они создают стоимость, когда рента-
бельность вложений превышает затраты на привлечение 
капитала;

• структура и размеры активов фирмы меняются с 
целью обеспечения максимизации роста ее стоимости;

• трансформация традиционных бухгалтерских по-
казателей, отражающих состояние предприятия и его 
финансовых результатов, происходит в экономические 
показатели, отражающие прирост стоимости.

Оценка рыночной стоимости учитывает долгосроч-
ные перспективы деятельности предприятия, так как на 
основе теории стоимости осуществляется планирование 
денежных потоков, которые в будущем принесут прирост 
стоимости. Денежные потоки различных временных пе-
риодов приводятся к одному периоду путем дисконтиро-
вания по ставке, отражающей изменение стоимости де-
нег во времени, с учетом всех рисков. Подтверждением 
эффективности управления, ориентированного на созда-
ние дополнительной стоимости, является таблица 1.

Реализация концепции управления стоимостью на 
практике осуществляется при выполнении ряда требо-
ваний:

• внедрение системы управления стоимостью проте-
кает под руководством и по инициативе собственника и 
менеджмента предприятия;

• вознаграждение менеджмента и персонала фирмы 
непосредственно зависит от изменения рыночной стои-
мости предприятия. В сознании менеджеров и персона-
ла появляется новая система ценностей, направленная на 
выявление резервов увеличения стоимости.

Необходимо выявлять факторы роста стоимости 
предприятия, воздействуя на которые можно достичь 
желаемых результатов. Факторы роста стоимости можно 
разделить на группы [2]:

• факторы внешней среды, находящиеся вне воздей-
ствия менеджеров предприятия;

• внутренние факторы, которыми способен управ-
лять менеджмент и персонал.

Невозможность воздействия на факторы внешней сре-
ды (например, инфляционные риски или возможные из-
менения в сфере налогов) не означает, что руководители 
не должны задумываться о возможности их изменения и 
планировать прогнозируемые результаты или стремиться 
увеличить выгоды. Задача менеджмента и персонала пред-
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приятия состоит как раз в том, чтобы «защитить» его стои-
мость от колебания негативных факторов внешней среды. 

Система внутренних факторов – это совокупность 
показателей предприятия и отдельных его структурных 
единиц. Показатели следует детализировать для каждого 
уровня управления, при этом для каждого структурного 
подразделения должны быть свои собственные показа-
тели стоимости, на которые оно может и должно воздей-
ствовать. Факторы стоимости рассматриваются во взаи-
мосвязи, например цена/объем продаж, прибыль/цена. В 
процессе развития фирмы изменяется влияние того или 
иного фактора, его существо, в связи с необходимостью 
увеличения стоимости – значение, и все это учитывается 
менеджментом. Одновременно отслеживаются ключевые 
факторы стоимости и экономического поведения конку-
рентов.

Функцию стоимости предприятия представим в виде 
зависимости:

C(p1, p2, … , pn)   max,

где pn – конкретный фактор стоимости.
Основная задача управления – обеспечить рост дан-

ной функции.
Стоимость предприятия является следствием и резуль-

татом денежных потоков, которые генерируют ее активы. 
Стоимость предприятия можно представить следующей 
зависимостью:

C = f(A, O),
где А – активы предприятия;
О – обязательства предприятия.

На стоимость предприятия возможно влиять следую-
щими способами: 

1) путем воздействия на состав и структуру активов с 
целью увеличения денежных потоков; 

2) изменяя состав и структуру обязательств с целью 
минимизации расходов на привлечение капитала.

Таким образом, стоимость предприятия зависит от 
трех групп факторов и определяется зависимостью:

C = f(A, O, И)   max,

где А – активы предприятия;
О – обязательства предприятия;
И – информация о предприятии.

Модель управления предприятием на основе стои-
мости располагает рядом инструментов, позволяющих 
оценить эту стоимость. Таким образом, стоимость – это:

•  главный интегрированный показатель деятельности 
предприятия, так как при оценке стоимости используется 
наиболее полная информация;

• показатель, ориентированный на перспективу, так 

как рассчитывается на основе будущих денежных пото-
ков;

• наиболее простой и понятный показатель для по-
тенциальных и настоящих инвесторов: вкладывать де-
нежные средства в недооцененные предприятия либо в 
фирмы, которые создают больше стоимости по сравне-
нию с другими.

Если предприятие не способно создавать стоимость, 
то оно теряет и/или может потерять основной ресурс – ка-
питал. Модель стоимости предоставляет топ-менеджерам 
и персоналу инструменты, с помощью которых они могут 
увеличивать стоимость предприятия путем воздействия 
на факторы стоимости. От способности менеджеров улуч-
шать показатели, являющиеся факторами стоимости, за-
висит их вознаграждение.

Таким образом, стоимостная оценка представляет со-
бой наиболее полную и достоверную картину развития 
бизнеса. 
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Таблица 1. Эффект от внедрения концепции управления стоимостью
Сфера бизнеса Изменения в деятельности Эффект

Нефтедобыча Внедрение методов планирования и контроля, 
способствующих проведению преобразований; 
улучшение взаимопонимания между центрами 
финансовой ответственности

Уменьшение расходов, благодаря 
рационализации этого процесса. 
Увольнение неэффективных 
менеджеров

Телекоммуникации Выявление потенциала увеличения 
стоимости; прекращение запланированных 
проектов развития бизнес-единиц; пересмотр 
коммерческой политики после выявления их 
негативного влияния на стоимость

Рост стоимости до 240 %

Банковское дело Переход к стратегии роста взамен стратегии 
«выдаивания» при идентичных показателях 
эффективности капитала за пять лет

Возможный рост стоимости на 124 %

Страхование Пересмотр страхового портфеля с учетом 
критерия создания стоимости

Возможный рост стоимости на 25 %

Розничная торговля 
бытовыми товарами

Переход от экспансии в масштабах страны к 
стратегии устойчивого роста в рамках регионов

Возможный рост стоимости на 30 %

Источник: [10].
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Abstract: With the development of market relations, the demand for the industrial enterprises cost management increases. 

The enterprise cost valuation is necessary for the selection of appropriate direction of its restructuring. When assessing the 
enterprise cost, they identify the alternative approaches to the enterprise management and determine which of them will 
provide the company with the most efficient and, consequently, higher market price, that is the main goal of the owners and 
the main task of the top managers of the enterprise. Cost valuation allows effective control of the enterprise cost. The paper 
proposes the system of cost management, which can be used in the process of its cost management by the strategic investors 
for the assessment of actually achieved level and the prospects of the company development, by the industrial enterprise 
owners for determination of the rate of top managers remuneration, and by the corporate management experts when conduct-
ing investment operations.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные концепции стоимости, сформировавшиеся в экономической науке 
(теория трудовой стоимости К. Маркса, теория предельной полезности К. Менгера, О. Бём-Баверка, У.Ст. Джевонса 
и др.). Обозначена терминологическая проблема, связанная с объединением понятий «стоимость» и «ценность» в 
иноязычных терминах и необходимостью разграничить их в русской экономической литературе. Отмечено, что в 
российской экономической науке предпринимались попытки как развития трудового подхода, так и синтеза затрат-
ной и полезностной теорий.

Стоимость представляет собой одно из самых уни-
версальных экономических понятий и в то же самое вре-
мя, пожалуй, самое неоднозначное. 

Следует различать теорию стоимости в узком и ши-
роком смысле. В первом случае обычно имеют в виду 
объяснение меновых стоимостей, цен и их соотношений, 
возникающих на рынке. Именно трактовка стоимости в 
подобном духе выступает в качестве фундаментальной 
категории экономической теории. Немаловажным «по-
роком» понятия стоимости как категории сферы товаро-
обмена является то, что она не учитывает влияния побоч-
ных эффектов хозяйственной деятельности, различий в 
оценках событий ближайших и отдаленных во времени, 
действительных и мнимых ценностей [1]. Поэтому до-
пускаются более широкие толкования стоимости, на-
пример, как особой формы отношений между эконо-
мическими контрагентами по поводу приобретения не-
которых выгод или же оценки фактически получаемых 
в данный момент выгод от обладания или пользования 
данным благом или его услугами. В связи с этим понятие 
стоимости применяется не только по отношению к то-
вару, но и к доходу и возможностям его использования. 
Стоимость становится категорией не только производ-
ства или потребления, что характерно для классической 
(марксовой в том числе) и маржиналистской теорий со-
ответственно, но также обмена и распределения.

На протяжении всей истории развития рыночных от-
ношений проблематика стоимости была актуальной. В 
экономической науке сформировались различные кон-
цепции стоимости, как правило, акцентирующие внима-
ние на одном или ограниченном количестве ее источни-
ков. 

Первоначально категория стоимости рассматрива-
лась в рамках концепций справедливого обмена, обе-
спечивающего эквивалентность. Пожалуй, первым, кто 
«открыл» экономику и теорию стоимости для общества, 
стал Аристотель. «Никто [из последующих авторов] 
не проникал так глубоко в материальную организацию 
жизни человека» [2]. Теории цен, соответствующей со-
временному пониманию, Аристотель, безусловно, не 
создал, но его взгляд на проблему эквивалентного обме-
на актуален и по сей день.

Пропорция обмена, с точки зрения Аристотеля, при-
звана поддерживать отношения в обществе: «умения лю-
дей различного статуса должны обмениваться по норме, 
пропорциональной статусу каждого... иначе бы взаим-
ность нарушилась, и сообщество не сохранилось». 

Основные положения Аристотеля состоят в следую-
щем:

- наличие взаимной потребности у тех, кто обмени-
вается;

- то, что подлежит обмену, должно быть в какой-то 
мере равно и иметь общую меру;

- общей мерой при обмене является потребность то-
варопроизводителей (продавцов) в том, чего у них нет;

- обмен справедлив, если соотношение сторон отра-
жает соотношение их работ;

- обмен представляет собой форму участия человека 
в общинной жизни, которая без справделивых обменов 
невозможна [3].

До сих пор размежевание экономических учений в 
плане развития теории стоимости нередко связывают с 
представлениями Аристотеля. Признание соотношения 
работ в качестве критерия справедливости в обмене яви-
лось основанием развития так называемых затратных 
концепций, т. е. теории издержек производства и тру-
довой теории стоимости. Различные теории, базирую-
щиеся на тезисе Аристотеля о потребности как общей 
мере обмена, связывают стоимость с полезностью благ. 
Однако прямую связь между этими концепциями и пред-
ставлениями Аристотеля проводить не следует, посколь-
ку каждая из них имеет смысл и значение в определен-
ных исторических и институциональных условиях.

В настоящее время существуют две фундаменталь-
ные экономические теории, основанные на монистиче-
ском подходе к определению стоимости: теория трудо-
вой стоимости и теория предельной полезности – и, со-
ответственно, два теоретических объекта, к которым они 
относятся: стоимость и предельная полезность. В ана-
лизе теории трудовой стоимости «вершиной», как пра-
вило, признается классическое изложение К. Маркса, в 
исследовании теории предельной полезности – критика 
теории трудовой стоимости О. Бём-Баверка, концепция 
У.Ст. Джевонса. В связи с этими направлениями возни-
кает и терминологическая проблема. Английское «val-
ue», немецкое «wert», французское «valeur», польское 
«wartość», чешское «hodnota» могут быть переведены на 
русский язык и как «стоимость», и как «ценность». При 
этом «ценность» заключает в себе определенную значи-
мость, достоинство, оценку со стороны определенного 
субъекта.

Как правило, стоимость представлялась объективной 
основой цены товаров и связывалась с затратами на их 
производство, а ценность преимущественно рассматри-
валась как субъективная оценка, имеющая отношение 
к сфере удовлетворения потребностей. В результате в 
русской экономической литературе термин «стоимость» 
стал использоваться при характеристике затратных тео-
рий стоимости, а термин «ценность» – при характери-
стике концепций маржиналистов и неоклассиков.

В рамках классической политической экономии, 
говоря о трудовой теории стоимости, прежде всего, сле-
дует иметь в виду утверждение о труде как источнике 
богатства. Первым в ряду экономистов, утверждавших 
значимость производства в качестве хозяйственного бла-
горолучия нации, был У. Петти: «Труд – отец и активный 
принцип богатства, Земля – его мать» [4]. 

Хотя исходной проблемой в самой известной рабо-
те А. Смита было выявление сущности и факторов бо-
гатства, основным объектом изучения и центральным 
понятием классической политической экономии стала 
меновая стоимость. Ведь «простой продукт» становится 
богатством, только когда он пригоден к обмену, т. е. об-
ладает меновой стоимостью ݅.
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Многие историки экономической мысли видят в те-
ории стоимости А. Смита дуализм и непоследователь-
ность. В одном месте он определяет стоимость затратами 
труда, связанными с производством товара, в другом – 
трудом, который можно купить на данный товар; но так-
же для развитого общества он утверждал, что стоимость 
определяется вкладом всех участников производства: ра-
ботника, капиталиста и землевладельца.

Результатом подобной неоднозначности в трактовке 
стоимости и цены стало формирование в рамках клас-
сической политэкономии двух направлений: трудовой 
теории стоимости Д. Рикардо и теории факторов произ-
водства Ж.-Б. Cэя.

Основные положения концепции Д. Рикардо состоят 
в следующем [5]:

• «подавляющее большинство всех благ, являющихся 
предметом желаний, доставляется трудом»;

• «стоимость товара… зависит от относительного ко-
личества труда, которое необходимо для его производ-
ства»;

• труд, создающий стоимость, включает «не только 
труд, применяемый непосредственно… но и труд, затра-
ченный на орудия, инструменты и здания, способствую-
щие этому труду»;

• естественная цена покрывает не только издержки 
капитала, но и среднюю норму прибыли, его доход.

Включение затрат капитала в стоимость Д. Рикардо 
считал необходимым в случае так называемых трудно-
воспроизводимых товаров, стоимость же легковоспроиз-
водимых товаров определяется исключительно трудом.

В отличие от Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй [6; 7] стал раз-
рабатывать другую традицию трактовки ценности, за-
ложенную А. Смитом, – теорию факторов производства. 
Ж.-Б. Сэй первым из классиков четко и однозначно 
сформулировал идею о том, что ценность товара равна 
сумме заработной платы, прибыли и ренты, т. е. сумме 
доходов владельцев производственных факторов, ис-
пользуемых при изготовлении данного товара. При этом, 
по Ж.-Б. Сэю, каждый фактор производства участвует в 
процессе производства, оказывая свою услугу, а следова-
тельно, вносит свой вклад в создание стоимости товаров. 
Величина такого вклада определяется на рынке конкрет-
ного товара. Размер заработной платы характеризует 
вклад труда, размер процента – вклад капитала, размер 
земельной ренты – вклад земли. Предпринимательская 
прибыль сводится Ж.-Б. Сэем к заработной плате высо-
коквалифицированного труда, связанного с организаци-
ей производственной деятельности, т. е. эффективным 
комбинированием других факторов производства. Этому 
виду труда – труду предпринимателя – французский эко-
номист придавал особое значение. Именно предприни-
матели обеспечивают предложение готовых товаров и 
предъявляют спрос на факторы производства, тем са-
мым давая занятость рабочей силе. Через них также осу-
ществляется распределение богатства.

Исследованиями в области теории стоимости зани-
мался также Т. Мальтус [8]. Как и Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус 
стал развивать «нетрудовой» вариант смитовской теории 
стоимости. Стоимость товара определяется не только за-
тратами «живого труда», но и прочими издержками про-
изводства, к которым он отнес «овеществленный труд», 
т. е. затраты, связанные с использованием средств про-
изводства (капитальных благ), а также прибыль на вло-
женный капитал.

Основным достижением теории стоимости К. Маркса 
[8; 9] считается его учение о двойственном характере 
труда, воплощенного в товаре. Выделение двух сторон 
труда позволило установить ту качественно однородную 
и, по этой причине, количественно соизмеримую основу, 
которая определяет стоимость любого товара [10].

Раскрывая суть противоречия товарного производ-
ства, а следовательно, товара и труда, К. Маркс обраща-
ется к двум значимым факторам: общественному разде-

лению труда и частному характеру присвоения. Первое 
определяет существование разрозненных производи-
телей, на свой страх и риск производящих различные 
товары. Однако «чтобы данные вещи могли относиться 
друг к другу как товары, товаровладельцы должны от-
носиться друг к другу как… частные собственники» 
[11]. Именно общественное разделение труда и частная 
собственность на средства производства обусловлива-
ют двойственный характер труда и двойственную при-
роду товара. Частная собственность разобщает людей, 
но общественное разделение труда определяет наличие 
всесторонней связи между разрозненными производите-
лями, так как они создают продукты не для собственного 
потребления, а для продажи и удовлетворения потреб-
ностей других людей. В результате труд носит как част-
ный, так и общественный характер, при этом последний 
проявляется только в процессе обмена, а в процессе про-
изводства оказывается скрытым. Противоречие частного 
и общественного характера труда может находить про-
явление в различных диспропорциях, например в пере-
производстве товара по сравнению со спросом на него, в 
колебаниях рыночных цен.

Определение стоимости связано с выявлением двой-
ственного характера труда, имеющего абстрактную и кон-
кретную стороны. Конкретным труд является как в случае 
производства для удовлетворения собственных потребно-
стей производителя, так и  при товарном производстве. А 
вот абстрактный труд может проявляться только окольно, 
посредством товарообмена. Затраты абстрактного труда – 
это расходование «... человеческой рабочей силы в физио-
логическом смысле...» [12]. Стоимость – это и есть вопло-
щенный в товаре абстрактный труд, на основе которого 
формируется и цена товара. Однако денежная цена товара 
не обязательно должна быть равна его стоимости, так как 
последняя представляет собой лишь превращенную фор-
му стоимости ,݅ «центр тяготения» цены, т. е. величину, к 
которой цена товара «стремится».

К. Менгер пытался создать стройную и всеобъемлю-
щую систему категорий экономики, однако в основном 
ему удалась теория благ и их ценности [13]. В определе-
нии благ К. Менгер подчеркивает важность познания че-
ловеком их полезных свойств. Экономическое благо – это, 
прежде всего, редкое благо. Но эта редкость не абсолют-
ная: экономическим благо является, если планируемая на-
добность в нем превышает количество этого блага, кото-
рое, как считает индивид, ему будет доступно.

Полезность блага для данного индивида и его от-
носительная редкость являются необходимыми усло-
виями для обретения благом ценности. Субъективная 
ценность – это значение, которое имеет для индивида 
данное благо. Чрезвычайно важно то, что ценность не 
является объективным свойством вещи. Ценность – это 
суждение индивида о благе. Поэтому одно и то же благо 
может обладать разной ценностью для разных индиви-
дов. 

Субъективная ценность блага определяется полез-
ностью последней единицы потребляемого блага [14]. 
К. Менгер иллюстрирует этот тезис на условном приме-
ре с десятью разными благами с помощью таблицы, ко-
торая в современных учебниках носит его имя. Римские 
цифры в таблице обозначают конкретные виды благ (чем 
меньше цифра, тем большую значимость для индивида 
имеет данное благо), а арабские цифры – числовое зна-
чение полезности, которую приносит индивиду конкрет-
ная единица блага. Именно это значение и определяет 
субъективную ценность блага. Анализ таблицы пока-
зывает, что субъективная ценность зависит не только от 
того, насколько в принципе важно для индивида данное 
благо, но и от количества единиц этого блага, которые 
имеются в распоряжении у индивида. Таким образом, в 
теории К. Менгера ценность (пусть и неявно) дана через 
идею убывающей предельной полезности блага. 

Многие теоретические аспекты, только намечен-
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ные К. Менгером, были развиты его учеником О. Бём-
Баверком [15], известным, помимо всего прочего, своей 
жесткой критикой теории К. Маркса. 

Если К. Менгер больше интересовался определением 
субъективной ценности блага, то О. Бём-Баверк – опре-
делением «рыночной» ценности, или цены. В концепции 
О. Бём-Баверка описывается рынок некоего блага, на 
котором действуют покупатели и продавцы со своими 
субъективными оценками этого блага. Соответственно, 
субъективная ценность покупателя называется ценой 
спроса (этого покупателя), а субъективная ценность про-
давца – ценой предложения. В процессе торга устанав-
ливается равновесная рыночная цена, при которой число 
покупателей, чьи индивидуальные цены спроса выше 
этой цены, совпадает с числом продавцов, чьи индиви-
дуальные цены предложения ниже этой цены. 

По мнению О. Бём-Баверка, невозможно точно опре-
делить значение равновесной рыночной цены – можно 
лишь выявить границы диапазона ее колебаний. Эти гра-
ницы лимитированы двумя факторами [16; 17]:

а) субъективной ценностью «предельной пары свер-
ху»;

б) субъективной ценностью «предельной пары снизу». 
Предельная пара сверху – это слабейший из вступив-

ших в сделку покупателей и сильнейший из ушедших с 
рынка продавцов. Предельная пара снизу – это сильней-
ший из ушедших с рынка покупателей и слабейший из 
вступивших в сделку продавцов. Именно их оценки и 
формируют границы указанного диапазона.

В отличие от К. Менгера, О. Бём-Баверк интересо-
вался тем, как рассчитывать общую (а не только пре-
дельную) полезность блага. Согласно его точке зрения, 
общая полезность блага вычисляется как сумма отдель-
ных единиц блага. Эта концепция называется «аддитив-
ной» (от англ. to add – добавлять, суммировать). 

О. Бём-Баверк распространил специфический подход 
и на теорию капитала. Так, стоимость капитальных благ 
в долгосрочном периоде полностью вменяется первич-
ным факторам, т. е. земле и труду, а следовательно, долж-
на быть включена в заработную плату и ренту. Тогда су-
ществование процента объясняется особыми причина-
ми. Во-первых, тем, что субъекты склонны рассчитывать 
в будущем на меньшую ограниченность ресурсов, чем 
в настоящем («оптимизм»). Во-вторых, склонностью 
недооценивать свои будущие потребности («близору-
кость»). В-третьих, «техническим превосходством на-
стоящих благ над будущими».

Первым английским экономистом, восставшим 
против объективизма классической политэкономии 
и социальной экономической теории К. Маркса, стал 
У.Ст. Джевонс.

Основные постулаты теории У.Ст. Джевонса заклю-
чаются в следующем [18; 19]:

•  стоимость порождается предельной полезностью;
•  главным фактором, определяющим меновую стои-

мость, является спрос, а не издержки производства;
• стоимость воплощает в себе конечную степень по-

лезности, на которую влияют и масштабы предложения, 
а они, в свою очередь, зависят от издержек производства.

Таким образом, субъективные оценки играют опре-
деляющую роль лишь в том случае, когда предложение 
представляет собой определенную фиксированную ве-
личину, т. е. в краткосрочном периоде. В длительном 
периоде, когда предложение изменяется, издержки про-
изводства превращаются в самостоятельный элемент 
стоимости. Кроме того, в своем анализе У.Ст. Джевонс 
абстрагируется от изменений в численности населения, 
политических институтах, вкусах потребителей и нако-
плении капитала, считая, что теория стоимости может 
быть поставлена в нейтральные рамки, не зависящие 
от исторической эпохи и от человеческих поступков. 
Например, проблема использования ресурсов долж-
на решаться следующим образом: соотношение между 

предельной полезностью различных видов продукции и 
предельной тягостью труда, затраченного на их произ-
водство, должно быть одинаковым во всех случаях ис-
пользования ресурсов [20]. 

Предметом экономической науки, с точки зрения 
А. Маршалла, являются те побудительные мотивы в 
жизнедеятельности человека, силу и последствия кото-
рых возможно оценить, измерить, прежде всего, с помо-
щью денег. Другими словами, внимание сосредоточива-
ется на поступках, мотивом которых служит собствен-
ный (эгоистический) интерес индивида, поддающийся 
систематизации и количественному выражению.

Основным методологическим подходом в теории 
А. Маршалла выступает метод частичного равновесия, 
т. е. исследование равновесия спроса и предложения на 
рынке данного блага в отдельности [21; 22].

Развитие маршаллианской концепции стоимо-
сти в какой-то мере связано с работами Дж. Хикса. 
Центральное место в его теории занимает исследование 
проблемы стоимости и и цены товаров [23].

Главная цель исследования состоит в том, чтобы вы-
вести «закон рыночного поведения», т. е. закон, опреде-
ляющий реакцию потребителя на изменение рыночных 
условий. Анализируя характеристики кривых спроса, 
Дж. Хикс выявляет нереалистичность исходных посту-
латов А. Маршалла: нетрудно показать, например, что 
предположение о неизменной предельной полезности 
денег фактически равносильно утверждению о том, что 
изменение дохода потребителя не оказывает влияния на 
размеры спроса, предъявляемого этим потребителем, на 
любые товары.

Дж. Xикс исследовал различные варианты равно-
весия, отражающие связь между размерами дохода и 
структурой потребления [24]. Построенная им кривая 
«доходы – потребление» соответствовала реальным со-
отношениям цен и давала возможность выявить зако-
номерности реакции потребителя на изменения цен и 
доходов, а также проанализировать поведение фактора 
взаимозаменяемости при изменении структуры потре-
бления. Дж. Xикс предложил график, на который, вы-
чертив поверхность полезности, нанес кривые, отра-
жающие реакцию потребителя на два различных блага. 
График представлял собой систему кривых безразличия, 
отражавших полярность различных сочетаний двух благ. 
Каждая кривая понижалась при движении вправо и была 
выпуклой по отношению к началу кординат. Движение 
вдоль кривой показывало взаимокомпенсирующие из-
менения комбинации благ. Одновременно оно отражало 
динамику предельной полезности благ: большему коли-
честву блага соответствовала меньшая предельная по-
лезность. Накладывая на график линию цены, Дж. Xикс 
получил точку ее соприкосновения с кривой безразли-
чия, отражающую максимальную при данных условиях 
полезность; движение от этой точки вдоль линии цены 
приведет потребителя к более низкой кривой безраз-
личия. Важное место в теории Дж. Xикса заняло поло-
жение о том, что возрастающее количество одного бла-
га компенсирует потери, которые несет потребитель в 
связи с уменьшением количества другого блага, причем 
предельная норма взаимозаменяемости двух благ долж-
на быть равна отношению их цен, если иметь в виду 
установление равновесия с точки зрения потребителя.

Однако, несмотря на все усилия Дж. Хикса, пытаю-
щегося придать своему анализу большую конкретность, 
тесней связать его с возможными статистическими ис-
следованиями, ему это не вполне удалось.

Относительным приближением к реальному поведе-
нию индивида выглядят модели, основанные на межвре-
менном подходе. Так, И. Фишер развивает теорию обще-
го равновесия с учетом межвременного аспекта [25; 26]. 
В частности, в концепции индивидуального выбора он 
учитывает взаимовлияние на величину предельной по-
лезности количеств взаимодополняющих и взаимозаме-
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няющих благ. Вальрасовская модель общего равновесия 
дополняется межвременным аспектом, т. е. строится с 
учетом возможности принятия решения индивидом на 
некоторую временную перспективу.

В российской экономической науке проблематика 
стоимости была представлена различными направле-
ниями. Ведущей, конечно, была трудовая концепция 
стоимости в духе К. Маркса. Однако были попытки как 
развития самого трудового подхода, так и синтеза за-
тратной и полезностной теорий. В обсуждении этой про-
блемы принимали участие такие видные экономисты, 
как П. Струве, М.И. Туган-Барановский, А.А. Исаев, 
В.Я. Железнов и др. 

М.И. Туган-Барановский [27], наблюдая за обострен-
ной борьбой теории ценности австрийской школы и 
теории трудовой стоимости, предложил свою синтети-
ческую теорию, соединяющую теорию Д. Рикардо с те-
орией предельной полезности. Труд и предельная полез-
ность рассматриваются как объективный и субъективный 
факторы ценности. М.И. Туган-Барановский принимает, 
что ценность блага равна его предельной полезности, 
которая, в свою очередь, зависит от трудовых затрат на 
это благо. Поэтому в случае свободно воспроизводимых 
благ расценка трудовых продуктов по предельной по-
лезности должна совпадать с расценкой их по стоимо-
сти производства и труду. Но это возможно только при 
рациональном, соответствующем хозяйственному прин-
ципу распределении производства, что является лишь 
хозяйственным идеалом, которого достичь практически 
невозможно. Поэтому полное совпадение трудовой рас-
ценки с расценкой по предельной полезности нереально.

Еще до революции 1917 г. в России сформировалось 
экономико-математическое направление, наиболее   пло-
дотворным представителем которого был В.К. Дмитриев. 
Он предложил две математические модели, в которых 
цена определялась издержками производства, сводящими-
ся к затратам труда. Новаторский подход В.К. Дмитриева 
заключался во введении в модель коэффициентов, отра-
жающих затраты одного вида «технического капитала» 
на производство других его видов. Коэффициенты эти 
заданы технологией производства. Если известны вся 
технологическая цепочка от исходного производства до 
выпуска конечной продукции и соответствующие коэф-
фициенты затрат, а также затраты труда на единицу ис-
ходного «технического капитала», то можно исчислить 
суммарные затраты капитала (в трудовом выражении) 
на единицу конечного продукта. По сути, В.К. Дмитриев 
оперирует категориями прямых и полных затрат. Его си-
стема линейных уравнений затрат на конечный продукт на 
40 лет предвосхитила идеи, воплощенные американским 
экономистом русского происхождения В.В. Леонтьевым в 
модели «затраты – выпуск», в которой используется ма-
трица технологических коэффициентов.

Работы Е.Е. Слуцкого [28] по математической ин-
терпретации поведения потребителя, относящиеся к 
20-м гг. XX в., считаются классическими. Е.Е. Слуцкий 
использует математический аппарат для исследования 
зависимостей спроса на определенное благо как от его 
цены, так и от цены других благ, а также зависимости 
между изменениями цен и доходов. При анализе спроса 
он выделяет две составляющие: изменение относитель-
ных цен при стабильном реальном доходе потребителя и 
изменение дохода при стабильности цен. Первая состав-
ляющая описывает ситуацию, при которой потребитель 
остается на той же кривой безразличия; здесь имеет ме-
сто только «эффект замещения». Вторая составляющая 
отражает ситуацию, при которой потребитель переходит 
с одного уровня безразличия на другой.

Предложенное Е.Е. Слуцким математическое вы-
ражение «эффекта замещения» широко используется 
современной наукой. Получили признание также вы-
двинутые Е.Е. Слуцким «условия интегрируемости» (их 
нередко называют «соотношение Слуцкого»), применя-

емые для эмпирической проверки функции полезности.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические концепции обеспечения сбалансированности 
бюджетов, специфика муниципального бюджетного процесса. Проведен анализ основных показателей бюджетов 
муниципалитетов. Выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на сбалансированность муниципальных 
бюджетов, в числе которых выделяется налоговая система. Показано, что оптимальное распределение налогов 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации должно гарантировать конституционно закреплен-
ную самостоятельность местного самоуправления, однако в результате проведенной в России бюджетно-налоговой 
реформы наиболее значимые налоги в основном поступают в федеральный и региональный бюджеты. Проанализи-
рованы инструменты финансирования муниципального бюджета, среди которых наиболее перспективным является 
выпуск муниципальных долговых обязательств. Рост бюджетных обязательств муниципалитетов приводит к тому, 
что местные органы власти все более активно начинают использовать инструменты долгового финансирования. 
Рынок муниципальных займов оценивается как достаточно рискованный, поскольку пока не удалось создать при-
влекательные финансовые инструменты, причиной чему служит как нестабильная ситуация в экономике страны в 
целом, так и недостаточная развитость рынка муниципальных ценных бумаг.

Одной из серьезных проблем формирования и испол-
нения местных бюджетов является сбалансированность, 
достижение которой продолжает оставаться одним из 
актуальных направлений деятельности муниципальных 
органов управления на всей территории Российской 
Федерации. При этом в условиях замедления экономи-
ческого роста страны, которое характеризуется умень-
шением бюджетных доходов, необходимостью увели-
чения бюджетных расходов в рамках реализации му-
ниципальных программ социальной и экономической 
направленности, произошло определенное сокращение 
потенциальных источников финансирования муници-
пальных бюджетов. Это снижает возможности местных 
органов власти финансировать образовавшийся дефицит 
в рамках выполнения существующих бюджетных обяза-
тельств. 

Таким образом, становится очевидным, что в совре-
менных условиях необходимо как можно более точно 
выявить комплекс факторов, оказывающих влияние на 
сбалансированность местных бюджетов, и определить 
наиболее эффективные инструменты финансирования. 
Это требует разработки адекватных научно-методоло-
гических подходов в рамках существующих теоретиче-
ских подходов.

Концепции сбалансированности бюджета
Зарубежные и российские исследователи отмечают, 

что в настоящее время в теории государственных финан-
сов сформировались три основных теоретических подхо-
да к обеспечению сбалансированности бюджета (табл. 1):

• концепция общей сбалансированности;
• концепция циклической сбалансированности;
• концепция функциональной сбалансированности.
Несмотря на целый ряд недостатков, данные теоре-

тические концепции достаточно широко применяются в 
бюджетной практике целого ряда стран с развитой эко-
номикой. При этом следует обратить внимание на то, что 
согласно современным подходам отсутствие дефицита 
практически ни в одной стране не является приоритетом 
бюджетной политики. Распространение кейнсианских 
идей в конце XX века привело к тому, что мировые дер-
жавы с завидным постоянством на протяжении десяти-
летий наращивали объемы государственного долга. 

Анализ теоретических источников, рассматриваю-
щих вопросы государственного долга, заставляет сделать 
вывод, что нестабильность современной экономической 
ситуации должна заставить все страны мира с большей 
осторожностью относиться к увеличению долговых обя-

зательств [1–4]. Необходимость повышения эффектив-
ности управления государственным долгом стала одним 
из важных научных направлений исследований извест-
ных зарубежных экономистов, таких как Р. Барро [5], 
Дж. Кокрейн [6], М. Гронек [7], Дж. Хансон [8], Дж.М. 
Кейнс [9], Т. Кутивадзе [10], Ф. Модильяни [11], В. Мур 
[12], Д. Сьюзерленд [13]. В настоящее время рост бюд-
жетного дефицита стал хронической проблемой многих 
развитых стран, в т. ч. и США. Опасность проведения 
такой бюджетной политики показал финансовый кризис 
2008 года, в самую острую фазу которого правитель-
ства большинства стран использовали стратегию роста 
государственных расходов. Таким образом, проблемы 
бюджетного дефицита и необходимости повышения эф-
фективности управления государственным долгом при-
обрели глобальный характер, что еще более актуализи-
рует необходимость поиска инструментов обеспечения 
сбалансированности бюджетов разных уровней.

Бюджетный процесс в муниципальных образова-
ниях

Статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
определяется значение принципа сбалансированности 
как соответствие объема предусмотренных бюджетом 
расходов суммарному объему доходов бюджета, а также 
поступлений источников финансирования его дефицита. 
Превышение расходов над доходами свидетельствует о 
дефицитности бюджета. 

Ни для кого не секрет, что в Российской Федерации 
огромное количество местных бюджетов являются де-
фицитными, к тому же наблюдается тенденция к ухуд-
шению данной ситуации в связи с происходящими в 
настоящий период процессами, оказывающими влия-
ние на нарастание кризисных явлений в отечественной 
экономике. Так, например, в 2010 году в 46 субъектах 
Российской Федерации местные бюджеты были ис-
полнены с дефицитом, но уже в 2013 году 59 субъектов 
имели дефицитные местные бюджеты [14], в 2014 году 
более 77 % муниципальных бюджетов было исполнено с 
дефицитом. И, как видно из данных, представленных в 
табл. 2, на 2015 год также запланирован дефицит.

Справедливости ради следует отметить, что по состо-
янию на 1 августа 2015 года доходная часть бюджетов 
муниципальных образований увеличилась на 2,2 % по 
сравнению с прошлым годом, в том числе наблюдается 
некоторый рост собственных доходов (на 1,3 %), кото-
рые, как известно, служат источником финансирования 
собственных расходов.
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Таблица 1. Теоретические концепции обеспечения сбалансированности бюджета
Сущность Преимущества Недостатки
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Каждый год, независимо от 
ситуации в экономике и фазы 
экономического цикла, в 
обязательном порядке должен 
соблюдаться баланс доходной и 
расходной части бюджета. Требует 
обеспечения нейтральности 
бюджета по отношению к 
экономическим процессам
(В. Ойкен, Ф. Хайек, М. Фридмен 
и др.)

Отсутствие бюджетного 
дефицита и государственного 
долга

Может создать, усугубить 
экономический спад, поскольку 
на фазе понижения следует 
проводить сокращения 
бюджетных расходов в связи с тем, 
что, например, налоговые доходы 
имеют тенденцию к уменьшению. 
Таким образом, может произойти 
снижение совокупного спроса. 
Исключает возможность 
проведения антициклических мер 
регулирования и ограничивает 
возможности бюджетно-
налогового регулирования
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В зависимости от фазы 
экономического цикла, 
необходимо применять разные 
меры бюджетного регулирования: 
на фазе роста для предотвращения 
перегрева экономики следует 
сокращать расходы (профицитный 
бюджет), на фазе спада для 
стимулирования совокупного 
спроса – увеличивать расходы 
(дефицитный бюджет) 
(Э. Линдаль, Г. Мюрдаль, Б. Олин 
и др.)

Позволит сгладить 
циклические колебания, 
на фазе спада – снизить 
социальную напряженность 
и стимулировать рост 
экономики. Способствует 
формированию бюджетных 
резервов

Может привести к неоправданно 
большому росту государственного 
долга, что впоследствии 
может повлечь за собой 
катастрофические последствия
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) Цель – сбалансированность 

не бюджета, а экономики в 
целом; предполагает широкое 
использование бюджетных 
инструментов (налогов, 
межбюджетных трансфертов) 
в качестве автоматических 
регуляторов на разных стадиях 
экономического цикла 
(Дж.М. Кейнс, П. Самуэльсон, 
Э. Хансен и др.)

Обеспечивает 
макроэкономическое 
равновесие, может 
стимулировать и 
поддерживать экономический 
рост

Может привести к хроническому 
бюджетному дефициту и 
стимулировать инфляционные 
процессы в экономике

Таблица 2. Основные показатели бюджетов муниципальных образований на 01.08.2015*
2015 год, млрд руб. Темп роста муниципальных бюджетов, %
план факт на 

01.08.2015
2015 запланировано/ 

2014 исполнено
01.08.2015/ 
01.08.2014

Доходы, всего 3 427,5 1 928,2 97,7 102,2
Собственные доходы 2 261,3 1 148,9 98,1 101,3
Налоговые и неналоговые доходы 1 273,3 718,8 100,2 101,6
Налоговые доходы 968,2 566,3 99,9 103,8
Неналоговые доходы 304,8 152,5 101,1 94,2
Межбюджетные трансферты (без 
учета субвенций), в т. ч.:

988,3 430,1 95,5 100,8

дотации 262,8 169,9 92,9 103,6
субсидии 500,3 201,3 82,4 95,0
иные межбюджетные трансферты 124,9 66,5 84,0 98,5
субвенции 1 166,2 779,3 96,9 103,4
Расходы, всего 3 635,2 1 878,9 102,0 103,3
Расходы на решение вопросов 
местного значения

2 469,0 1 099,6 104,6 103,3

Дефицит/профицит –207,7 49,3

*Источник: подготовлено на основе данных, представленных на сайте Минфина России: www.minfin.ru.

Н.Н. Шаш
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ...
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Что касается налоговых доходов, то, по данным 
Минфина России, наблюдается значительный рост нало-
говых доходов по таким видам, как применение патент-
ной системы налогообложения (на 51 %), единый сельско-
хозяйственный налог (на 57,4 %), налог на имущество фи-
зических лиц (на 29,9 %), акцизы на нефтепродукты (на 
18,6 %). Однако поступления от налога на доходы физиче-
ских лиц составили 59 %, что на 2 % ниже аналогичного 
показателя прошлого года. Кроме того, увеличился объем 
дотаций (на 3,6 %) и субвенций (на 3,4 %). В целом общий 
объем доходов по сравнению с тем же периодом прошло-
го года вырос на 49,3 млрд руб., при этом в 56 субъектах 
Российской Федерации местные бюджеты были исполне-
ны с профицитом и только в 27 – с дефицитом, общий раз-
мер которого составил 17,3 млрд руб.

Однако проведенный анализ показал, что имеет ме-
сто ситуация, когда местные бюджеты оказываются сба-
лансированными в условиях существенного искажения 
объема необходимого финансирования за счет исключе-
ния органами местного самоуправления ряда важных за-
дач из числа намеченных для решения. По сути, урезая 
список вопросов, муниципальные образования решают 
только самые необходимые, жизненно важные для на-
селения вопросы местного значения, такие как органи-
зация освещения улиц, сбор и вывоз бытовых отходов, 
организация благоустройства и озеленения территории 
поселения, создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения; при этом общий объем расходов по 
сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 
3,3 %. Структура расходов муниципальных бюджетов 
приведена в табл. 3.

Таким образом, в нынешней российской практике до-
стижение сбалансированности местных бюджетов оста-
ется вопросом нерешенным, но, как видится, решаемым. 

Обычно в качестве методов достижения сбалансиро-
ванности бюджета и, как следствие, выхода из бюджет-
ного дефицита, выделяют: 
  увеличение объема доходов бюджета; 
 увеличение результативности бюджетных расхо-

дов; 
  осуществление заимствований. 
Факторы, влияющие на сбалансированность му-

ниципального бюджета
Работа над формированием доходной базы бюджетов 

муниципальных образований, соответствующей рас-
ходным полномочиям, строится с учетом совокупности 
множества факторов. Эти факторы можно подразделить 
на внешние и внутренние.

К внешним возможно отнести факторы, которые вли-
яют на доходную часть местных бюджетов через феде-
ральные и региональные бюджетные механизмы, будь то 
отчисления от региональных или федеральных налогов 
или процесс перераспределения бюджетных средств в 

виде межбюджетных трансфертов. Особенность этих 
факторов состоит в том, что местные органы власти не 
могут значительным образом повлиять на их изменение 
для достижения сбалансированности местного бюджета. 

Внутренние факторы – это факторы, которые под-
вержены непосредственно воздействию муниципальных 
органов власти, чья деятельность должна быть сконцен-
трирована на преимущественном использовании таких 
факторов. 

Между тем процесс определения состава внутренних 
факторов все же находится в руках федеральной и ре-
гиональной власти (что вполне логично и не вызывает 
сомнений) в виде налоговой политики государства, кото-
рая как раз и оказывает основное влияние на доходную 
часть муниципальных бюджетов, внося корректировку 
в элементы местных налогов, например, меняя преде-
лы налоговых ставок, вводя налоговые льготы и т. д. В 
результате налоговой политики государства должен ре-
шаться широкий спектр проблем, основными из которых 
следует признать: 
 формирование доходной части бюджета; 
 регулирование ключевых процессов, происходя-

щих в стране, с учетом стратегических целей и задач; 
 обеспечение достойного уровня жизни населения 

посредством решения блока социальных проблем [15]. 
Логично предположить, что наиболее важным фак-

тором, который оказывает влияние на формирование 
доходной базы муниципальных образований, является 
система налогов, подлежащих зачислению в их бюдже-
ты. Оптимальное распределение налогов между уровня-
ми бюджетной системы Российской Федерации должно 
гарантировать конституционно закрепленную самостоя-
тельность местного самоуправления, однако в результа-
те проведенной в России бюджетно-налоговой реформы 
наиболее значимые налоги, такие как налог на добавлен-
ную стоимость, налог на прибыль организаций, акцизы, 
в основном ориентированы на поступление в федераль-
ный и региональный бюджеты. Так, норматив отчисле-
ний в местные бюджеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц сократился с 90 % в 1998 году до 15 % в 2014 
году, а увеличение нормативов отчислений по единому 
сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вме-
ненный доход не восполняет потери местных бюджетов 
от снижения норматива по налогу на доходы физических 
лиц. Местные налоги – земельный налог, налог на иму-
щество физических лиц – дают крайне незначительные 
поступления в доход местных бюджетов. 

Финансовые инструменты обеспечения сбаланси-
рованности местных бюджетов

В связи с централизацией большей части налого-
вых поступлений в бюджетной системе Российской 
Федерации в целом, нестабильностью и недостаточной 
гибкостью при формировании доходов и распределении 

Таблица 3. Структура расходов муниципальных бюджетов*
Статьи расходов на 01.08.2014 на 01.08.2015

млрд руб. % млрд руб. %
Образование 949,1 52,2 990,1 52,7
ЖКХ 189,4 10,4 188,6 10,0
Управление 170,5 9,4 181,5 9,7
Социальная политика 155,6 8,6 157,7 8,4
Культура, кинематография, СМИ 97,6 5,4 103,9 5,5
Здравоохранение 15,9 0,9 8,2 0,4
Физическая культура и спорт 30,7 1,7 31,5 1,7
Межбюджетные трансферты 45,9 2,5 47,2 2,5
Прочие расходы 162,6 8,9 170,2 9,1

*Источник: подготовлено на основе данных, представленных на сайте Минфина России: www.minfin.ru.
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расходов муниципальных образований, привлекатель-
ным инструментом финансовой политики территорий 
должна стать система муниципальных заимствований, 
которая послужит источником финансирования дефици-
та местных бюджетов. В течение всего посткризисного 
периода для бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации характерно увеличение объемов 
государственного и муниципального долга. Это связано 
с тем, что в данный период региональные и муниципаль-
ные власти для выполнения бюджетных обязательств 
вынуждены все более активно использовать инструмен-
ты долгового финансирования [16; 17].

Не секрет, что субфедеральные и муниципальные 
долговые обязательства играют важную роль в структуре 
государственных и муниципальных финансов. Позволяя 
финансировать дефицит бюджета, рефинансировать 
принятые ранее долговые обязательства и (что не менее 
важно) являясь средством привлечения инвестиций, эти 
ценные бумаги оказывают непосредственное влияние 
на эффективность бюджетной политики и стимулируют 
экономическое развитие муниципальных образований. 
В то же время необходимо отметить, что в 2012 году вы-
пуск муниципальных ценных бумаг осуществляли толь-
ко 3 муниципалитета из более чем 23000. В 2013 году 
на рынок долговых инструментов вышло еще 1 муници-
пальное образование. При этом на 1 августа 2015 года 
объем муниципального долга составил 312,5 млрд руб. 
Что касается расходов муниципальных образований на 
его обслуживание, то их объем составил 11,97 млрд руб., 
где 10,37 млрд руб. приходится на бюджеты городских 
округов, 1,44 млрд руб. – бюджеты муниципальных рай-
онов и 0,16 млрд руб. – бюджеты городских и сельских 
поселений.

Под муниципальными заимствованиями стоит пони-
мать совокупность долговых займов, осуществляемых 
путем выпуска ценных бумаг от имени муниципаль-
ного образования, а также кредитов, привлекаемых в 
местный бюджет из других звеньев бюджетной системы 
Российской Федерации и кредитных организаций [18]. 

В настоящее время преобладающим источником фи-
нансирования дефицита местных бюджетов остаются 
бюджетные и банковские кредиты. Это легко объяснить 
простотой их привлечения по сравнению с выпуском 
муниципальных ценных бумаг, низкой инвестиционной 
привлекательностью большинства муниципальных об-
разований (преимущественно районов и городских и 
сельских поселений) и неразвитостью рынка ценных бу-
маг в муниципальных образованиях [4; 16; 17]. 

В развитых странах муниципальные займы – тради-
ционный и широко распространенный способ для муни-
ципалитетов реализовывать свои финансовые потребно-
сти как краткосрочного, так и долгосрочного характера, 
поскольку они позволяют привлекать достаточно круп-
ные объемы средств при относительно низких процент-
ных выплатах. Преимущества облигационных займов и 
рост фондового рынка в целом приводят к росту актив-
ности на российском рынке муниципальных облигаций. 
Так, в 2013 году на фондовом рынке обращаются 22 му-
ниципальных облигационных займа восьми эмитентов 
на сумму более 10 млрд руб. [14]. Однако это крайне не-
значительное количество участников – эмитентов рынка. 

Основные причины «пробуксовывания» в меха-
низме муниципальных заимствований в Российской 
Федерации – слабая проработка вопросов ликвидно-
сти, несогласованность объема эмиссии с уровнем воз-
можного спроса, конкуренция на финансовых рынках 
многих эмитентов, недостаточная работа эмитентов 
и уполномоченных ими лиц по созданию вторичного 
рынка муниципальных облигаций. 

Однако, несмотря на указанные проблемы, потенциал 
у российского рынка муниципальных облигаций огром-
ный. Займы позволяют ослабить зависимость муници-
пальных властных структур от вышестоящих органов 

власти, повысив тем самым авторитет местной админи-
страции, привлекать дополнительные финансовые ре-
сурсы без увеличения налогового бремени, регулировать 
неравномерное поступление бюджетных средств, повы-
сить уровень социальной стабильности территории. 

Рассмотрев вышеуказанные методы сбалансирования 
муниципального бюджета, можем отметить, что в сло-
жившихся условиях обеспечение реальной самостоятель-
ности органов местного самоуправления во многом опре-
деляется политикой укрепления собственной доходной 
базы местных бюджетов. Рынок муниципальных займов 
специалистами фондового рынка оценивается как доста-
точно рискованный. Властям пока не удалось создать при-
влекательные финансовые инструменты, причиной чему 
служит как нестабильная ситуация в экономике страны 
в целом, так и недостаточная развитость рынка муници-
пальных ценных бумаг.

При этом российские финансовые власти настаивают 
на необходимости плавного сокращения текущих рас-
ходов в бюджетах всех уровней и увеличения расходов 
инвестиционного характера, направленных на стимули-
рование развитие реального сектора экономики. Однако 
предполагается предпринять ряд мер, направленных на 
снижение бюджетного дефицита до уровня, который мог 
бы быть профинансирован рыночными заимствования-
ми без приведения к росту долговой нагрузки и увеличе-
нию расходов на обслуживание долговых обязательств.
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Abstract: The paper considers the basic theoretical conceptions of ensuring the balance of budgets which achievement 
continues to remain one of actual activities of municipal governing bodies in all territory of the Russian Federation continues 
to remain one of serious problems of formation and performance of local budgets. Thus in the conditions of delay of the 
economic growth of the country which is characterized by reduction of the budgetary income, a certain reduction of potential 
sources of financing of municipal budgets happened need of increase in the budgetary expenses within implementation of 
municipal programs of a social and economic orientation. It reduces possibilities of local authorities to finance the formed 
deficiency within implementation of the existing budgetary obligations. The paper considers the main theoretical concepts 
of ensuring balance of budgets and the special aspects of municipal budgetary process, and analyses the key indicators 
of budgets of municipalities. The author defines the internal and the external factors influencing the balance of municipal 
budgets among which the tax system stands apart. It is shown that the optimal taxes distribution between the levels of the 
budgetary system of the Russian Federation should guarantee the constitutionally fixed independence of local government, 
however, as a result of the budgetary and tax reform carried out in Russia, the most significant taxes generally come to 
federal and regional budgets. The author analyzed the instruments of financing of municipal budget, among which the release 
of municipal debt obligations is the most prospective. The growth of the budgetary obligations of municipalities leads to 
the fact that the local authorities use the debt financing instruments more actively. The municipal loans market is estimated 
as rather risky because it was impossible to create attractive financial instruments, and the unstable situation in national 
economy in general, as well as the insufficient municipal securities market development serve as the reason for that.
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