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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

SECURITY MARKET BUSINESS: EXTERNAL FACTORS 

И.Г. Горловская  
I.G. Gorlovskaya  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

В статье выделены четыре этапа в развитии предпринимательской деятельности на рынке ценных бу-
маг России. Анализируются факторы внешней среды, оказывающие влияние на становление и развитие 
предпринимательской деятельности на каждом этапе. Показано, что государство является главным факто-
ром, определяющим условия развития предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

The paper defines four stages in security market business activity. Studying external factors of the business 
activity advance at each stage, the paper considers the government to be the crucial factor of security market devel-
opment. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, рынок ценных бумаг, профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг. 

Key words: entrepreneurial activity, security market, professional players of security market.  

Предпринимательская деятельность на 
рынке ценных бумаг (РЦБ) Российской Феде-
рации начала формироваться в начале 1990-х гг. 
Под предпринимательской деятельностью на 
РЦБ следует понимать инициативную само-
стоятельную деятельность профессиональных 
субъектов, осуществляемую на свой страх и 
риск, направленную на получение прибыли от 
предоставления специализированных услуг на 
рынке ценных бумаг (РЦБ-услуг). Становление 
и развитие предпринимательской деятельности 
на российском РЦБ происходит под воздейст-
вием внешней среды, которая подразделяется 
на среду прямого и среду косвенного воздей-
ствия [1]. В отношении предпринимательской 
структуры на РЦБ под средой прямого воздей-
ствия будем понимать потребителей услуг на 
РЦБ, поставщиков трудовых ресурсов и капи-
тала предпринимательским структурам, кон-
курентов, законодательные и исполнительные 
органы государственной власти, саморегули-
руемые организации. К среде косвенного воз-
действия отнесем состояние национальной эко-
номики, тенденции и события мировых финан-
совых рынков, политические факторы, науч-

но-технический прогресс, социо-культурные 
факторы.  

В отсутствии объективных предпосылок 
для эволюционного развития российского пред-
принимательства в указанной области профес-
сиональные субъекты РЦБ в качестве предпри-
нимательских структур начали свой жизнен-
ный цикл под влиянием уже накопленного за-
рубежного опыта в финансовой сфере. В раз-
витии предпринимательской деятельности на 
российском РЦБ следует выделить следующие 
этапы: 

– этап стихийного формирования предпри-
нимательской деятельности (конец 1980-х гг. – 
1992 г.); 

– этап становления предпринимательской 
деятельности на базе субъектного регулирова-
ния (1992–1996 гг.);  

– этап развития предпринимательской дея-
тельности на базе функционального регулиро-
вания (1996–2004 гг.);  

– этап перехода к мегарегулированию 
предпринимательской деятельности (2004 г. – 
по настоящее время). 

 На каждом этапе наблюдается свой набор
________________________________________ 
© И.Г. Горловская, 2011 

факторов внешней среды, оказавших наиболь-
шее значение в развитии предпринимательст-
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ва на РЦБ. Рассмотрим поэтапно воздействие 
факторов среды прямого воздействия на фор-
мирование предпринимательской деятельно-
сти на российском РЦБ. 

1. Этап стихийного формирования пред-
принимательской деятельности РЦБ (конец 
1980-х гг. – 1992 г.) 

В качестве решающего фактора форми-
рования предпринимательских структур в этот 
период следует указать на признание частной 
собственности, как основы для предпринима-
тельской деятельности. 

Потребители РЦБ-услуг на данном этапе 
не оказывали существенное воздействие на 
предпринимательские структуры исходя из то-
го, что РЦБ в СССР не существовало, а следо-
вательно, население, хозяйствующие субъекты 
и само государство имели смутное представ-
ление о потенциальном предложении услуг, 
связанных с ценными бумагами. Предпринима-
тельские структуры, образованные в то время, 
сами формировали у потребителя образ РЦБ-
услуг. 

Поставщики трудовых ресурсов и капи-
тала. Специализированных образовательных 
учреждений, готовивших кадры для предпри-
нимательских структур РЦБ, не было по объ-
ективным причинам. Основной персонал про-
фессиональных субъектов РЦБ формировался 
под влиянием изученного зарубежного опыта 
функционирования РЦБ, преимущественно, 
американского. Капитал формировался в ос-
новном за счет выпуска ценных бумаг (акций 
и суррогратных ценных бумаг). 

Конкуренты. В отсутствие специальных 
ограничений на деятельность профессиональ-
ных субъектов РЦБ, инициативная деятель-
ность получила стремительное развитие, что 
создавало условия конкуренции между пред-
принимательскими структурами. В ноябре 
1990 г. были созданы две первые специализи-
рованные фондовые биржи – Московская цен-
тральная фондовая биржа (МЦФБ) и Москов-
ская международная фондовая биржа (ММФБ); 
в 1990–1991 гг. были открыты первые депози-
тарии (например, «РИНАКО»), брокерские ком-
пании. В отсутствии государственного регу-
лирования, профессиональные субъекты РЦБ 
использовали зарубежный опыт деятельности 
подобных институтов. 

Законодательные и исполнительные ор-
ганы государственной власти. Специальные 
органы, регулирующие РЦБ и предпринима-
тельскую деятельность отсутствовали, право-
вые акты ограничивались нормами граждан-
ского законодательства, нормативная база от-

сутствовала. В этот период государство толь-
ко делало наметки последующего регулирова-
ния профессиональной деятельности на РЦБ. 
Так, в соответствие с Положением об акцио-
нерных обществах, утвержденном Постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 25 декабря 
1990 г. № 601 акционерное общество могло 
выпускать только именные акции, держатели 
которых должны регистрироваться в специ-
альном реестре, который ведется в акционер-
ном обществе. Регистрацию акционеров могло 
вести само акционерное общество или пору-
чить это банкам и другим специализирован-
ным организациям. Однако непосредственно 
предпринимательская деятельность на РЦБ не 
регулировалась. 

Саморегулируемых организаций в этот 
период не было создано. 

Таким образом, на первом этапе формиро-
вание предпринимательских структур на РЦБ 
происходило стихийно, под воздействием из-
менения отношений собственности и зарубеж-
ного опыта развития РЦБ.  

2. Этап становления предприниматель-
ской деятельности на РЦБ на базе субъектно-
го регулирования (1992–1996 гг.)  

Основными факторами, под влиянием ко-
торых формировался РЦБ, явились распад 
СССР и выделение Российской Федерации как 
самостоятельного государства, принятие Кон-
ституции Российской Федерации с закрепле-
нием частной собственности, развитие рыноч-
ных отношений, приватизация государствен-
ных и муниципальных предприятий. 

Потребители РЦБ-услуг. Потребность в 
РЦБ-услугах формировалась под влиянием при-
ватизации, в ходе которой выпускались ценные 
бумаги: приватизационные чеки, акции акцио-
нерных обществ, преобразованных из государ-
ственных и муниципальных предприятий. По-
требителями РЦБ-услуг становится все насе-
ление Российской Федерации. Основными вос-
требованными услугами становятся услуги по 
купле-продаже ценных бумаг (торговое посред-
ничество), услуги по предоставлению места и 
созданию регламентированных условий тор-
говли ценными бумагами (услуги по организа-
ции торговли ценными бумагами, услуги фон-
довых бирж), услуги по доверительному управ-
лению пакетами ценных бумаг, услуги по ре-
гистрации сделок с ценными бумагами, услуги 
по учету прав на ценные бумаги. В Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 4 ноября 
1994 г. № 2063 «О мерах по государственному 
регулированию рынка ценных бумаг в Россий-
ской Федерации» впервые в качестве самостоя-
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тельных видов предпринимательской деятель-
ности на РЦБ указана депозитарная деятель-
ность и деятельность по ведению и хранению 
реестра акционеров. 

Поставщики трудовых ресурсов и капи-
тала. В образовательных учреждениях органи-
зуются курсы по подготовке персонала для ра-
боты в предпринимательских структурах РЦБ, 
курсы для сдачи экзамена для получения ква-
лификационного аттестата на право работы на 
РЦБ. Капитал предпринимательских структур 
продолжает формироваться преимущественно 
за счет выпуска ценных бумаг и суррогатов цен-
ных бумаг. Последнее связано с несовершенст-
вом законодательной базы. 

Конкуренты. В этот период нормативны-
ми актами Минфина Российской Федерации 
были четко определены возможные виды и 
формы предпринимательской деятельности на 
РЦБ. Предпринимательские структуры, создан-
ные на легитимной основе, назывались инве-
стиционными институтами. К ним были отне-
сены инвестиционные консультанты, инвести-
ционные компании, инвестиционные фонды, 
финансовые брокеры. Их функции могли вы-
полнять юридические лица, образованные в оп-
ределенных Минфином Российской Федерации 
организационно-правовых формах и индиви-
дуальные предприниматели. Конкуренция, по 
сравнению с первым этапом, ограничивалась 
наличием требуемого уставного или собствен-
ного капитала, наличием персонала, отвечаю-
щего требованиям нормативных документов 
исполнительных органов власти. 

Для инвестиционных институтов были 
определены лицензионные и квалификацион-
ные требования: финансовые (требование к ми-
нимальному уставному фонду); к персоналу 
(качественные требования – наличие соответ-
ствующих квалификационных аттестатов, ко-
личественные требования к аттестованному 
персоналу); к совмещению деятельности; к 
организации системы учета и отчетности, точ-
но и полно отражающей операции с ценными 
бумагами.  

Отдельно от инвестиционных институтов 
был определен статус фондовой биржи как ор-
ганизации, исключительным предметом дея-
тельности которой является обеспечение не-
обходимых условий нормального обращения 
ценных бумаг, определение их рыночных цен 
(цен, отражающих равновесие между спросом 
и предложением на ценные бумаги) и надле-
жащее распространение информации о них, 
поддержание высокого уровня профессиона-
лизма участников рынка ценных бумаг. 

В связи с приватизацией круг профессио-
нальных субъектов-услугодателей расширился. 
Во-первых, Указ Президента Российской Фе-
дерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об органи-
зационных мерах по преобразованию государ-
ственных предприятий, добровольных объе-
динений государственных предприятий в ак-
ционерные общества» частично легализовал 
услуги по доверительному управлению паке-
тами акций. В этом документе было рекомен-
довано государственным органам приватиза-
ции передавать на договорной основе находя-
щиеся в их владении пакеты акций до момента 
их продажи в соответствии с планами прива-
тизации предприятий физическим и юридиче-
ским лицам, которые отвечали требованиям 
ст. 9 Закона Российской Федерации «О прива-
тизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации». В со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 октября 1992 г. № 1186 «О ме-
рах по организации рынка ценных бумаг в про-
цессе приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий» на российском рын-
ке ценных бумаг оказались востребованы ус-
луги управляющего и депозитария инвестици-
онного фонда и чекового инвестиционного фон-
да. Во-вторых, в связи с активизацией вторич-
ного рынка ценных бумаг стихийно стали соз-
даваться депозитарии, предлагающие свои ус-
луги по хранению и регистрации акций.  

Особенностями периода становления оте-
чественного рынка ценных бумаг являлось то, 
что государство регламентировало услуги по 
регистрации сделок с ценными бумагами, спе-
циально сертифицировало консультационные 
услуги в составе деятельности консультаци-
онных фирм и индивидуальных консультантов 
в ходе приватизации. Консультационные услу-
ги подразумевали услуги по подготовке пла-
нов приватизации в форме проспектов эмис-
сии акционерных обществ.  

В 1993 г. начал функционировать рынок 
государственных и муниципальных ценных 
бумаг. Первыми государственными ценными 
бумагами, для которых был создан рынок, яви-
лись государственные краткосрочные беску-
понные облигации (ГКО), а затем облигации 
федеральных займов (ОФЗ). Регулированием 
этого сегмента рынка, в отличие от уже рас-
смотренных сегментов, занималось Министер-
ство финансов Российской Федерации и Цен-
тральный банк России. Изначально он созда-
вался на иных принципах, чем рынок корпо-
ративных ценных бумаг: основные государст-
венные ценные бумаги, сначала ГКО, а потом 
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и ОФЗ, размещались и обращались исключи-
тельно на организованном рынке. Для совер-
шения обмена активами на данном сегменте 
эмитент государственных ценных бумаг в ли-
це Минфина и инвесторы обязаны были обра-
щаться к профессиональным субъектам для 
получения РЦБ-услуг. В целях обслуживания 
рынка государственных ценных бумаг была 
создана инфраструктура: торговая, депозитар-
ная, расчетная системы. Сделки с государст-
венными ценными бумагами непосредственно 
могли заключать только профессиональные по-
средники, которые назывались дилерами, сдел-
ки заключались исключительно в торговой 
системе ММВБ, а затем и на региональных 
валютных биржах, право собственности и пе-
реход прав собственности подтверждала депо-
зитарная система. Государственные облигации 
чаще всего выпускались в документарной фор-
ме – в форме глобального сертификата. Обли-
гации, принадлежащие отдельным инвесто-
рам, в обязательном порядке учитывались на 
счетах депо. Переход права собственности на 
эти облигации от одного владельца к другому 
наступал в момент их перевода на счет депо 
нового владельца. Регулирование этого сегмен-
та рынка предусматривало установление тре-
бований ко всем перечисленным профессио-
нальным субъектам. 

Законодательные и исполнительные ор-
ганы государственной власти. В этот период 
определились первые субъекты регулирования 
отдельных сегментов рынка ценных бумаг на 
федеральном уровне:  

– Государственный комитет Российской 
Федерации по управлению государственным 
имуществом и Федеральный фонд имущества 
регулировали сферу ценных бумаг, выпущен-
ных в ходе приватизации (акции приватизиро-
ванных предприятий, приватизационные чеки) 
и сферу деятельности профессиональных субъ-
ектов, обслуживающих этот сегмент (специа-
лизированные чековые фонды приватизации 
(ЧИФы); управляющие ЧИФами; специализи-
рованные депозитарии ЧИФов); 

– Центральный банк России регулировал 
выпуск и обращение ценных бумаг коммерче-
скими банками и деятельность коммерческих 
банков как профессиональных субъектов (де-
позитарную деятельность, брокерскую и ди-
лерскую деятельность на рынке государствен-
ных ценных бумаг); 

– Минфин Российской Федерации регули-
ровал сегмент рынка ценных бумаг, на котором 
выпускались и обращались корпоративные цен-
ные бумаги, действовали в качестве профес-

сиональных субъектов инвестиционные инсти-
туты фондовые биржи, фондовые отделы то-
варных и валютных бирж, а также специали-
зированные депозитарии инвестиционных фон-
дов (ИФов) и управляющие ИФами. 

В 1994 г. в Российской Федерации был 
создан специализированный орган регулиро-
вания рынка ценных бумаг – Комиссии по 
ценным бумагам и фондовым биржам при Пра-
вительстве Российской Федерации. 

Регулирование деятельности субъектов – 
инвестиционных институтов, имевшее место в 
1991–1994 гг. на российском рынке ценных 
бумаг, нельзя признать удовлетворительным. 
Поскольку сам перечень субъектов был исчер-
пывающим и не учитывал многообразия уча-
стников рынка, работавших на профессиональ-
ной основе. В то время на рынке ценных бу-
маг появилось множество структур, сознатель-
но не вписывавшихся в систему государствен-
ного регулирования. Переход к регулирова-
нию профессиональной деятельности был бо-
лее прогрессивным. В 1994 г. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
4 ноября 1994 г. № 2063 «О мерах по государ-
ственному регулированию рынка ценных бу-
маг в Российской Федерации» было определе-
но, что предоставление услуг по размещению, 
купле и продаже ценных бумаг осуществляет-
ся исключительно профессиональными участ-
никами на основе лицензий. Впервые в норма-
тивном акте были перечислены виды деятель-
ности, которые определили ареал регулируе-
мых РЦБ-услуг, который был уточнен в зако-
нодательстве Российской Федерации в 1996 г.  

В целом субъектный подход к лицензи-
рованию, характерный для периода становле-
ния отечественного рынка ценных бумаг, да-
вал возможность предпринимательским струк-
турам фактически оказывать профессиональ-
ные услуги без лицензий. Классическим при-
мером для России стали компании «МММ», 
АОЗТ «Русский дом Селенга». 

Саморегулируемые организации начина-
ют создаваться в этот период. В 1994 г. была 
создана Профессиональная ассоциация реги-
страторов, трансфер-агентов и депозитариев 
(ПАРТАД). В 1994 г. была учреждена Про-
фессиональная ассоциация участников фондо-
вого рынка (ПАУФОР), объединившая 15 ком-
паний, на базе которой в 1995 г. была создана 
система внебиржевой торговли Российская 
торговая система (РТС). В 1996 г. была созда-
на общероссийская саморегулируемая органи-
зация Национальная ассоциация участников 
фондового рынка (НАУФОР). В 1996 г. сфор-
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мировалась Национальная ассоциация участ-
ников рынка государственных ценных бумаг 
(НАУРаГ, которая в дальнейшем трансформи-
ровалась в Национальную фондовую ассоциа-
цию (НФА)).  

Таким образом, на втором этапе решаю-
щим фактором внешней среды предпринима-
тельской деятельности стало государство. Од-
нако регламентирование предпринимательской 
деятельности на различных сегментах рынка 
ценных бумаг осуществлялось разными регу-
лирующими органами, слабо координирующи-
ми свою деятельность.  

3. Этап развития предпринимательской 
деятельности РЦБ на базе функционального 
регулирования (1996–2004 гг.)  

С окончанием приватизации в Россий-
ской Федерации начался третий этап развития 
предпринимательской деятельности на РЦБ. 
Этот этап характеризуется совершенствовани-
ем регулирования предпринимательской дея-
тельности на РЦБ, началом формирования его 
законодательной базы, изменением подхода ее 
регулирования (произошел переход от субъ-
ектного к функциональному регулированию). 

Потребители РЦБ-услуг. По мере разви-
тия отечественного РЦБ перечень потребите-
лей профессиональных РЦБ-услуг расширил-
ся. Это связано с организацией паевых инве-
стиционных фондов. Паевой инвестиционный 
фонд (ПИФ) как отдельный институт финансо-
вого посредничества может функционировать 
исключительно при наличии взаимосвязанных 
с ним предпринимательских структур – услу-
годателей: управляющей компании, специали-
зированного депозитария, регистратора, неза-
висимого оценщика. Особенностью профессио-
нальных услуг является то, что их получате-
лями являются не только инвесторы, но и про-
фессиональные субъекты, включенные в состав 
инфраструктуры ПИФа. Так, например, спе-
циализированный депозитарий оказывает ус-
луги управляющей компании по хранения и 
учету прав на ценные бумаги, составляющие 
имущество ПИФа, имеет право оказывать ус-
луги инвесторам-владельцам инвестиционных 
паев при выполнении функций регистратора. 

Поставщики трудовых ресурсов и капи-
тала. В образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования в рам-
ках специальности «Финансы и кредит» начи-
нается подготовка специалистов с высшим 
образованием для работы в предприниматель-
ских структурах рынка ценных бумаг. Повсе-
местно действуют специализированные курсы 
для повышения квалификации в области РЦБ, 

для сдачи экзамена для получения квалифика-
ционного аттестата на право работы на РЦБ. 
Выпуск суррогатных ценных бумаг для фор-
мирования капитала предпринимательских 
структур запрещен, поэтому основной акцент 
делается на формировании капитала за счет 
внутренних источников и за счет выпуска раз-
решенных законодательством ценных бумаг. 

Конкуренты. В этот период произошло 
ужесточение требований к профессиональным 
субъектам, в полной мере введен механизм ли-
цензирования предпринимательской деятель-
ности. Однако следует отметить, что индиви-
дуальная предпринимательская деятельность 
на РЦБ с этого момента запрещена. Для юриди-
ческих лиц установлено требование к органи-
зационно-правовой форме. В дальнейшем это 
требование обрело форму обычая делового обо-
рота для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Для лицензируемых видов дея-
тельности, связанных с рынком коллективных 
инвестиций, это требование остается в силе до 
сих пор. 

На этом этапе сложились два блока пред-
принимательских структур. Во-первых, это про-
фессиональные участники, осуществляющие 
виды деятельности, регламентируемые зако-
нодательством. Они оказывают РЦБ-услуги, 
регулируемые государством. Во-вторых, услу-
годателями являются профессиональные субъ-
екты, не относящиеся законодательством к 
профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг. Их состав включает субъектов (видов 
деятельности), регулируемых государством и 
нерегулируемых.  

Количество предпринимательских струк-
тур на рынке ценных бумаг резко уменьшается 
в начале периода, что связано с принятием Фе-
дерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг», который зафик-
сировал виды профессиональной предприни-
мательской деятельности на РЦБ в 1998 г., что 
связано с финансовым кризисом. 

Законодательные и исполнительные ор-
ганы государственной власти. 

С принятием в 1996 г. Федерального за-
кона «О рынке ценных бумаг» Комиссия по 
ценным бумагам и фондовым биржам при 
Правительстве Российской Федерации была 
преобразована Федеральную комиссию по цен-
ным бумагам. В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации № 1009 от 1 ию-
ля 1996 г. «О Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг» ее функции включали: осуще-
ствление разработки основных направлений 
развития РЦБ и координацию деятельности 
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федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам регулирования РЦБ; разработку и 
утверждение единых требований к правилам 
осуществления профессиональной деятельно-
сти с ценными бумагами; установление поряд-
ка и осуществление лицензирования различ-
ных видов профессиональной деятельности на 
РЦБ и деятельности по оценке и управлению 
имуществом паевых инвестиционных фондов; 
контроль за соблюдением профессиональными 
участниками РЦБ, саморегулируемыми органи-
зациями профессиональных участников РЦБ 
требований законодательства Российской Фе-
дерации о ценных бумагах, стандартов и тре-
бований, утвержденных ФКЦБ России; обеспе-
чение создания общедоступной системы рас-
крытия информации на РЦБ; утверждение ква-
лификационных требований, предъявляемых к 
лицам и организациям, осуществляющим про-
фессиональную деятельность с ценными бу-
магами, к персоналу этих организаций. 

Однако сегментарная раздробленность как 
самого рынка ценных бумаг, так и его регулиро-
вания остается неизменной до 2004 г. На РЦБ 
Российской Федерации в этот период сущест-
вовали следующие сегменты: 

– сегмент корпоративных ценных бумаг 
(акции, облигации); 

– сегмент государственных и муници-
пальных ценных бумаг (ГКО, ОФЗ и т. д.); 

– сегмент банковских ценных бумаг (ак-
ций, облигаций, банковских веселей); 

– сегмент ценных бумаг инвестиционных 
фондов. 

Законодательную базу в этот период по-
полнили Федеральный закон от 23 июня 1999 г. 
№ 11-ФЗ «О защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг» и Федеральный закон от 
29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах». 

Саморегулируемые организации. Федераль-
ным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» был введен институт 
саморегулирования на РЦБ. Саморегулируе-
мые организации (СРО) в России стали созда-
ваться в организационно-правовой форме не-
коммерческого партнерства, объединяющего 
субъектов предпринимательской деятельности 
на основании членства по отраслевому призна-
ку. СРО на РЦБ начали создавать профессио-
нальные участники по видам профессиональ-
ной деятельности. Однако самим СРО было за-
прещено осуществлять предпринимательскую 
деятельность. Целями деятельности СРО на 
РЦБ являются: развитие и совершенствование 
системы функционального регулирования РЦБ; 
установление правил и стандартов проведения 

операций с ценными бумагами, обеспечиваю-
щих эффективную деятельность на РЦБ осу-
ществление контроля и надзора за деятельно-
стью профессиональных участников РЦБ; за-
щита интересов владельцев ценных бумаг и 
клиентов профессиональных участников РЦБ, 
являющихся членами СРО; повышение стан-
дартов профессиональной деятельности на РЦБ, 
включая стандарты профессиональной этики 
на РЦБ; обеспечение условий профессиональ-
ной деятельности на РЦБ. Однако на данном 
этапе деятельность СРО была формальной в 
силу своей неразвитости. Для повышения ста-
туса СРО в лицензионные требования был вне-
сен пункт, требовавший от профессиональных 
участников обязательного членства в одной 
из СРО. 

Таким образом, на третьем этапе влияние 
государства на развитие предпринимательской 
деятельности усиливается, При этом другие 
факторы внешней среды становятся производ-
ными от системы регулирования предприни-
мательской деятельности на РЦБ.  

4. Этап перехода к мегарегулированию 
предпринимательской деятельности на РЦБ 
(2004 г. – по настоящее время).  

Федеральная комиссия по ценным бума-
гам была преобразована в Федеральную служ-
бу по финансовым рынкам, что означает кон-
центрацию в последней полномочий по регу-
лированию большинства сегментов отечест-
венного рынка ценных бумаг. 

Потребители РЦБ-услуг. Исследования, 
проведенные компанией Begin Group, показа-
ли, что 67 % частных инвесторов – мужчины, 
33 % – женщины. По возрастному признаку 
инвесторы 18–23 лет составляют 19 % от чис-
ла обследованных, 24–30 лет – 43 %, 31–40 лет 
– 23 %, 41–50 лет – 10 %, старше 50 лет – 5 %. 
78 % опрошенных инвесторов работает, 20 % 
работает и учится, 2 % учатся в вузе. Среди 
работающих инвесторов 22 % составляют ме-
неджеры высшего и среднего звена, 19 % – 
линейные менеджеры, 34 % – специалисты. 
39 % имеют стаж работы от 4 до 10 лет, 25 % 
– от 11 до 20 лет, 24 % – от 1 года до 3 лет, 
более 20 лет стажа имеют 10 % опрошенных. 
Работающие инвесторы распределены по сфе-
рам деятельности своих компаний следующим 
образом: в сфере финансов трудится 31 %, в 
сфере производства 20 %, в сфере услуг 20 %, 
в торговле 15 %. В остальных отраслях – 6 %. 
95 % имеют высшее образование, в том числе 
43 % – высшее экономическое. Из числа оп-
рошенных по 8 % респондентов продолжает 
образование в аспирантуре, по программам 
МВА, в магистратуре, докторантуре и на про-
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фессиональных курсах. 6 % респондентов на-
чали инвестировать свои средства в ценные 
бумаги в 1992–1995 гг., т. е. в период станов-
ления отечественного рынка ценных бумаг. 
Массовый инвестор пришел на рынок в 2004–
2007 гг. (40 %). В качестве целей инвестиро-
вания 59 % указали приумножение накопле-
ний, 26 % – сохранение и приумножение на-
коплений и 15 % – сохранение накоплений [2]. 
В то же время исследования, проведенные 
НАУФОР, позволяют выделить особенности 
российских инвесторов: низкий уровень дохо-
дов населения, территориальная ограничен-
ность возможностей получения услуг, низкая 
инвестиционная грамотность, традиционность 
инвестиционного поведения, что проявляется 
в предпочтении банковских депозитов инве-
стированию в ценные бумаги [3]. 

Поставщики трудовых ресурсов и капи-
тала. Переход к образовательным стандартам 

второго поколения и учет требований, предъ-
являемых государством к персоналу профес-
сиональных субъектов рынка ценных бумаг, 
позволили сформировать устойчивую систему 
подготовки кадров для предпринимательских 
структур в высших учебных заведениях стра-
ны. Изменения в системе аттестации персона-
ла, связанные с введением понятия «специа-
лист финансового рынка», повлекли за собой 
содержательные изменения в образовательных 
программах вузов и специализированных кур-
сов повышения квалификации в области рын-
ка ценных бумаг. Особенностью этого этапа 
является использование производных финан-
совых инструментов для формирования капи-
тала, необходимого для осуществления от-
дельных финансовых операций. 

Конкуренты. Изменение общего количест-
ва профессиональных субъектов российского 
рынка ценных бумаг представлено в таблице. 

 
Количество действующих лицензий профессиональных субъектов 

рынка ценных бумаг в Российской Федерации* 

Год 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(ноябрь)
Количество лицензий профессиональных участников 

Брокерская деятельность 565 1 379 1 433 1 445 1 475 1 467 1 270 
Дилерская деятельность 908 1 398 1 394 1 422 1 470 1 466 1 027 
Деятельность по управлению ценными бумагами 176 1 022 1 100 1 069 1 286 1 286 929 
Деятельность по организации торговли ценными 
бумагами 12 11 11 12 9 9 8 

Клиринговая деятельность 6 9 9 9 10 13 13 
Деятельность по ведению реестра 109 82 73 66 59 59 48 
Депозитарная деятельность 134 743 831 787 789 773 738 

Количество лицензий непрофессиональных участников  
Управляющие компании  237  339 496 578 444 
Специализированные депозитарии  55 58 60 69 71 52 

___________________ 
* Составлено автором по данным Федеральной службы по финансовым рынкам, http://www.fcsm.ru. 

 
 
В конкуренции на РЦБ наблюдаются две 

тенденции. Первая тенденция связана с уже-
сточением требований к собственному капи-
талу предпринимательских структур на РЦБ, 
что ограничивает предпринимательскую дея-
тельность. Это демонстрируют данные табли-
цы: увеличение минимального собственного ка-
питала в условиях финансового кризиса 2008–
2009 гг. привело к существенному сокращению 
количества предпринимательских структур на 
РЦБ. Вторая тенденция заключается в том, что 
профессиональные структуры концентрируют-
ся в центральных регионах Российской Феде-
рации. Анализ, проведенный автором статьи, 
свидетельствует о том, что из десяти крупней-

ших инвестиционных компаний в 2009 г. де-
вять зарегистрированы в Москве и только од-
на – в Новосибирске. При этом, на первых де-
сять инвестиционных компаний приходится 
более 90 % биржевого оборота ценных бумаг и 
около 95 % внебиржевого оборота. Объем бро-
керских операций с ценными бумагами этих 
компаний составил около 65 % от оборотов 38 
крупнейших российских компаний – профес-
сиональных участников, объем оборотов по 
доверительным операциям – около 75 % [4]. 
Таким образом, конкурентная среда на рынке 
РЦБ-услуг сужается. 

Законодательные и исполнительные ор-
ганы государственной власти. В соответствии 
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с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. «Об утвержде-
нии Положения о Федеральной службе по фи-
нансовым рынкам» Федеральная служба по 
финансовым рынкам выполняет следующие 
функции: во-первых, утверждает единые тре-
бования к правилам осуществления профес-
сиональной деятельности с ценными бумага-
ми; обязательные для профессиональных уча-
стников РЦБ, за исключением кредитных ор-
ганизаций, нормативы достаточности собствен-
ных средств и иные требования, направленные 
на снижение рисков профессиональной дея-
тельности на РЦБ, а также на исключение кон-
фликта интересов, в том числе при оказании 
брокером, являющимся финансовым консуль-
тантом, услуг по размещению эмиссионных 
ценных бумаг; нормы допуска ценных бумаг к 
их публичному размещению, обращению, ко-
тированию и листингу, расчетно-депозитарной 
деятельности; требования к структуре активов 
акционерных инвестиционных фондов и акти-
вов паевых инвестиционных фондов; порядок 
регистрации правил негосударственных пен-
сионных фондов и изменений в них, стандар-
тов раскрытия информации и форм отчетно-
сти негосударственных пенсионных фондов; 
во-вторых, осуществляет лицензирование про-
фессиональной деятельности на РЦБ, деятель-
ности негосударственных пенсионных фондов, 
акционерных инвестиционных фондов, дея-
тельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фонда-
ми и негосударственными пенсионными фон-
дами, а также деятельности специализирован-
ных депозитариев инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосудар-
ственных пенсионных фондов; контролирует 
порядок проведения операций с денежными 
средствами или иным имуществом, совершае-
мых профессиональными участниками РЦБ, в 
целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем; в-третьих, проводит проверки профессио-
нальных участников РЦБ, управляющих ком-
паний акционерных инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосудар-
ственных пенсионных фондов, а также их са-
морегулируемых организаций. Однако переход 
к мегарегулированию еще не завершен: поми-
мо Федеральной службы по финансовым рын-
кам предпринимательскую деятельность регу-
лируют Минфин Российской Федерации, Рос-
финмониторинг и Центральный банк России. 

В настоящее время законодательная база 
регулирования РЦБ включает: Гражданский ко-

декс; Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федераль-
ный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О за-
щите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»; Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе»; Федеральный закон от 
29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах»; Федеральный закон от 29 июля 
1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг»; Федеральный закон от 
27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Между 
ними существуют некоторые противоречия, ко-
торые требуют устранения в целях унифика-
ции норм и технологий регулирования. К про-
тиворечиям относятся: противоречие, связан-
ное с определением ценных бумаг; противо-
речие, связанное с формой выпуска ценных 
бумаг; противоречие, связанное с правилами 
совмещения видов деятельности. 

Саморегулируемые организации. В 2010 г. 
в Российской Федерации действует шесть при-
знанных СРО, объединяющих профессиональ-
ных субъектов РЦБ по функциональному при-
знаку. К ним относятся Национальная ассоциа-
ция участников фондового рынка (НАУФОР); 
Национальная фондовая ассоциация (НФА); 
Профессиональная ассоциация регистраторов, 
трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД); 
Некоммерческое партнерство профессиональ-
ных участников фондового рынка Уральского 
региона (ПУФРУР); Некоммерческое партнер-
ство «Национальная лига управляющих» (НЛУ). 
Некоммерческое партнерство «Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов» (НАПФ). Кроме того, на рынке цен-
ных бумаг практическую деятельность ведут 
такие объединения, как АУВЕР, Ассоциация 
саморегулируемых организаций по финансо-
вому оздоровлению и инвестициям. На дан-
ном этапе саморегулируемые организации по-
степенно превращаются из формально создан-
ных структур в координирующие, консалтин-
говые центры. Кроме того, им делегированы 
некоторые контрольные функции (например, 
аттестация специалистов финансового рынка), 
поэтому их влияние на предпринимательскую 
деятельность усиливается.  

В конце первого десятилетия ХХI в. перед 
Российской Федерацией стоит задача в кратко-
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срочном периоде добиться превращения рос-
сийского финансового рынка в конкурентоспо-
собный самостоятельный финансовый центр, 
являющийся одним из главных механизмов 
финансирования корпоративного сектора и 
одновременно эффективным механизмом ин-
вестирования частных накоплений. Однако эта 
задача может быть решена при условии сниже-
ния степени неопределенности влияния внеш-
ней среды на предпринимательские структуры, 
особенно степени неопределенности правового 
поля. Развивающемуся финансовому рынку 
нужна правовая база, которая должна отвечать 
следующим характеристикам: быть эволюци-
онно развивающейся, непротиворечивой, гар-
монизированной с законодательной базой за-
рубежных стран. Это очень важно еще и пото-
му, что остальные проанализированные факто-
ры внешней среды зависят от деятельности за-
конодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти: законодательная и пра-

вовая база определяет потребности потребите-
лей РЦБ-услуг, правила и условия привлечения 
капитала, возможности поставщиков квалифи-
цированного персонала, параметры конкурент-
ной среды, функции СРО.  
___________________ 
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В статье обосновывается наличие агентского конфликта на рыке коллективных инвестиций. Для его 
разрешения предлагается определять вознаграждение управляющей компании коллективного инвестицион-
ного фонда за управление инвестициями основе концепции экономической добавленной стоимости. Рас-
крываются особенности применения EVA для коллективного инвестиционного фонда 

The article discusses agent conflict at a joint investment market. In order to settle the former, the management 
company of the joint fund needs rewarding according to added value theory. The article also deals with EVA ap-
plied in joint investment fund. 
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Одним из эффективных механизмов пе-
рераспределения ресурсов финансового рынка 
и превращения накоплений и сбережений в 
первую очередь мелких розничных инвесто-
ров в инвестиции выступают коллективные 
инвестиционные фонды (КИФ), представлен-
ные в России акционерными и паевыми инве-
стиционными фондами (АИФ и ПИФ соответ-
ственно). КИФ – это имущественный ком-
плекс, находящийся в собственности акцио-
нерного общества либо в общей долевой соб-
ственности физических и юридических лиц 
[1]. В конструкции коллективного инвестици-
онного фонда участвует достаточно большая 
кооперация обеспечивающих субъектов. Клю-
чевым элементом является управляющая ком-
пания (УК), которая на возмездных условиях 
обязана осуществлять управление имущест-
вом КИФ в интересах собственников, связан-
ных с получением дохода от инвестиций.  

Действующий механизм предусматривает 
выплату вознаграждения обеспечивающим 
субъектам КИФ за счет имущества АИФ и иму-
щества, составляющего ПИФ, в размере не бо-
лее 10 % среднегодовой стоимости чистых ак-
тивов КИФ [1; 2]. Вознаграждение управляю-
щей компании может быть установлено в виде 
фиксированной суммы или доли среднегодо-
вой стоимости чистых активов АИФ (ПИФ) и 

(или) доли дохода от управления АИФ (дове-
рительного управления ПИФ). Размер возна-
граждения управляющей компании, определяе-
мого как доля дохода от управления КИФ, не мо-
жет превышать 20 % указанного дохода [1; 3].  

Анализ эффективности коллективного до-
верительного управления по индустрии «цен-
нобумажных» розничных паевых инвестици-
онных фондов позволяет сделать вывод об его 
низком уровне и низкой востребованности со 
стороны розничных инвесторов [4]. Налицо 
агентский конфликт между собственниками 
КИФ и управляющей компанией, заключающий-
ся в возможном «оппортунистическом» поведе-
нии управляющей компании, руководствую-
щейся в своей работе принципом приоритета 
собственных целей, например, в максимизации 
полезности для себя, а не для принципала. 

По нашему мнению, одним из факторов 
низкой эффективности коллективного довери-
тельного управления выступает действующий 
механизм вознаграждения управляющей ком-
пании, в соответствии с которым управляю-
щая компания независимо от результатов ра-
боты получает вознаграждение в виде соот-
ветствующего процента от стоимости чистых 
активов КИФ.  

Как известно, одним из методов предот-
вращения и/или нивелирования агентского

________________________________________ 
© Н.Б. Болдырева, 2011 

конфликта является построение системы мо-
тивации персонала организации, одной из ос-
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новных форм которой выступает вознагражде-
ние за успешную реализацию трудовых функ-
ций [5, с. 20–28]. 

В статье раскрываются особенности при-
менения концепции EVA (Economic Value 
Added) для КИФ с целью решения агентского 
конфликта. В качестве объекта исследования 
выбраны розничные портфельные КИФ, акции 
(инвестиционные паи) которых не ограничены 
в обороте1.  

Современная парадигма стратегического 
управления связана с ценностно-ориентиро-
ванным подходом (Value-Based Management 
(VBM) и означает управление организацией, 
ориентированное на максимизацию ее стои-
мости [6; 7]. При этом стоимость выступает 
основой для принятия решений по управлению 
организацией. Управление персоналом явля-
ется одним из важнейших аспектов теории и 
практики управления организацией. Поэтому 
цели управления персоналом должны быть со-
гласованы и подчинены общей стратегической 
цели управления организацией.  

В создании стоимости КИФ принимают 
участие все обеспечивающие субъекты отно-
шений коллективного инвестирования. По этой 
причине в основе их вознаграждения должна 
лежать стоимость КИФ. Но ключевую роль в 
результатах инвестиционной деятельности иг-
рает управляющая компания, что необходимо 
учесть в механизме ее вознаграждения.  

По нашему мнению, вознаграждение обес-
печивающих субъектов, в том числе управляю-
щей компании, должно выстраиваться в соот-
ветствии со следующими принципами: спра-
ведливость поощрений и наказаний обеспечи-
вающих субъектов КИФ; необходимость диф-
ференциации вознаграждения УК в зависимо-
сти от вида деятельности (деятельности УК по 
администрированию фонда и инвестиционной 
деятельности); простота и понятность механиз-
ма оценки эффективности деятельности управ-
ляющей компании прежде всего для неквали-
фицированного инвестора. 

В академический литературе достаточно 
широкое распространение получила концепция 
EVA как механизм, используемый в построе-
нии системы управления стоимостью, в том 
числе служащий индикатором эффективности 
работы менеджеров организации [7; 8; 9].  

EVA определяется как операционная при-
быль после налогов за вычетом затрат на ис-
пользованный капитал. Источником информа-
ции для расчета EVA выступает финансовая 

                                                                 
1 В качестве объекта исследования не рассматрива-

ются КИФ категории индексных фондов в силу специ-
фики последних. 

отчетность, параметры которой берутся скор-
ректированными с целью отразить действитель-
ные направления использования привлеченно-
го капитала. Вопрос о необходимых корректи-
ровках является индивидуальным для каждой 
организации. Для расчета EVA используется 
следующая формула: 

EVA = NOPAT – (WACC · CE) = 
= (ROCE – WACC) · CE, 

где NOPAT (Net Operation Profit After Taxes) – 
чистая операционная прибыль после налогов, 
скорректированная; WACC (Weighted Average 
Cost of Capital) – средневзвешенные затраты 
на привлечение капитала – представляет собой 
доходность, требуемую инвесторами при вло-
жении в организацию; CE (Capital Employed) – 
инвестированный капитал, скорректирован-
ный; ROCE (Return on Capital Employed) – 
рентабельность инвестированного капитала 
(доходность на вложенный капитал). 

Важным преимуществом концепции эко-
номической добавленной стоимости является 
использование принципа экономической при-
были. Суть данного принципа заключается в 
учете затрат на привлечение как заемного, так 
и собственного капитала. Разница между по-
казателями ROCE и WACC, называемая спрэ-
дом доходности, дает возможность опреде-
лять, насколько эффективно используется ка-
питал в организации по сравнению с альтер-
нативными вариантами инвестиций. В резуль-
тате, оценка деятельности организации прово-
дится с позиции упущенной выгоды, утрачен-
ной в альтернативных вариантах вложения 
капитала организации из-за ограниченности 
ресурсов. 

Конечной целью инвесторов выступает 
увеличение стоимости организации. Концепция 
EVA показывает, что новая стоимость созда-
ется только тогда, когда организации удается 
получить доходность на вложенный капитал 
больше доходности альтернативных вложений 
тех же инвесторов с такой же степенью риска. 
Отрицательный спрэд доходности и, следова-
тельно, отрицательное текущее значение EVA 
будет свидетельствовать о частичном разруше-
нии стоимости и, в свою очередь, сигнализиро-
вать о недостаточной эффективности деятель-
ности менеджеров по удовлетворению потреб-
ностей инвесторов. 

В целом применение концепции EVA 
для КИФ предполагает решение двух прин-
ципиальных вопросов: первый – какие расхо-
ды по коллективному доверительному управ-
лению финансировать за счет привлеченного 
капитала?; второй – как измерить альтернатив-
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ную доходность на вложенный инвесторами 
капитал? 

Перечень расходов, связанных с довери-
тельным управлением имуществом, составляю-
щим КИФ, которые финансируются за счет 
капитала инвесторов (имущества КИФ), уста-
новлен соответствующими нормативным пра-
вовыми актами [2; 10]. В качестве основных 
направлений использования привлеченного 
капитала для КИФ можно выделить: оплату 
источников финансирования; вознаграждение 
обеспечивающих субъектов; транзакционные 
издержки; налог на прибыль (для АИФ).  

Налогообложение АИФ налогом на при-
быль ставит данный институт коллективного 
инвестирования в невыгодные условия. Клю-
чевыми факторами роста NOPAT для КИФ яв-
ляются повышение эффективности инвестици-
онной деятельности, снижение транзакционных 
издержек и величины вознаграждения обеспе-
чивающих субъектов. 

Раскроем вопрос оценки требуемой доход-
ности на вложенный инвесторами КИФ капи-
тал, т. е. WACC.  

Отметим, что в общем случае АИФ (управ-
ляющая компания АИФ) и управляющая ком-
пания ПИФ, акции, инвестиционный паи кото-
рых не ограничены в обороте, не имеют права 
привлекать заемный капитал в качестве источ-
ника финансирования инвестиций [1]. Следо-
вательно, вопрос сводится к определению 
требуемой доходности на вложенный акцио-
нерами (владельцами инвестиционных паев) 
капитал. 

Правовой основой для осуществления 
деятельности по управлению (доверительному 
управлению) активами АИФ и доверительно-
му управлению ПИФ выступает инвестицион-
ная декларация АИФ и инвестиционная декла-
рация как раздел правил доверительного управ-
ления ПИФ, присоединение к которой (кото-
рым) осуществляется путем приобретения ак-
ций АИФ (инвестиционных паев ПИФ). В свою 
очередь, инвестиционная декларация АИФ и 
правила доверительного управления ПИФ раз-
рабатываются управляющей компанией на ос-
новании требований соответствующих норма-
тивных правовых актов с учетом конкретных 
особенностей данного КИФ (его типа и кате-
гории) [1; 11]. По этой причине КИФ как иму-
щественный комплекс может иметь различное 
наполнение. Другими словами, инвестицион-
ная декларация АИФ (правила доверительного 
управления ПИФ) опосредует сделку, связан-
ную с покупкой инвестором доли КИФ, пред-
ставленной инвестиционным портфелем. Не-

зависимо от предпочтений, инвестор, приняв-
ший решение о покупке акций (инвестицион-
ных паев) КИФ конкретной категории, выби-
рает портфель определенных активов, состав 
которых ему заранее известен.  

Современная финансовая теория для оцен-
ки эффективности управления инвестицион-
ным портфелем предлагает использовать по-
казатели фактической доходности, учитываю-
щие риск, и сравнивать результаты активного 
управления с соответствующими показателя-
ми эталонного портфеля (benchmark portfolio). 
При этом эталонный портфель должен удовле-
творять следующим требованиям: соответство-
вать рыночным ориентациям инвестора; быть 
сопоставимым, достижимым и заранее извест-
ным; его уровень риска должен быть близким 
к уровню риска активно управляемого порт-
феля [12, с. 911].  

Традиционно в качестве эталонного порт-
феля рассматривается пассивно управляемый 
портфель, т. е. соответствующий рыночный ин-
декс. С использованием рыночных индексов 
связан ряд недостатков: доходность рыночно-
го индекса не учитывает операционные издерж-
ки, связанные с его формированием; индекс 
может не представлять сравнимый класс акти-
вов за определенный период времени.  

Таким образом, вопрос о benchmarking яв-
ляется ключевым при использовании концеп-
ции EVA для КИФ. Для решения этого вопро-
са проанализируем состав и структуру активов 
КИФ, акции (инвестиционные паи) которых 
не ограничены в обороте (таблицы 1 и 2). 

Инвестиционные фонды всех видов, ти-
пов и категорий могут иметь в составе активов 
денежные средства, включая иностранную ва-
люту, на счетах и во вкладах в кредитных ор-
ганизациях. При этом Положением [11] на-
кладывается ограничение на долю денежных 
средств во вкладах в одной кредитной органи-
зации, которая не должна превышать 25 % стои-
мости активов фонда. 

Отметим сразу, что в состав активов фон-
дов художественных ценностей могут входить 
кроме денежных средств только художествен-
ные ценности, соответствующие требованиям, 
раскрытым в Положении [11]. 

Долговые инструменты представляют со-
бой стандартизированный перечень соответ-
ствующих активов, среди которых: 

а) облигации российских хозяйственных 
обществ, если условия их выпуска предусмат-
ривают право на получение от эмитента толь-
ко денежных средств или эмиссионных цен-
ных бумаг и государственная регистрация вы-
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пуска которых сопровождалась регистрацией 
проспекта ценных бумаг или в отношении ко-
торых зарегистрирован проспект ценных бу-
маг (проспект эмиссии ценных бумаг, план 
приватизации, зарегистрированный в качестве 
проспекта эмиссии ценных бумаг); 

б) биржевые облигации российских хо-
зяйственных обществ; 

в) государственные ценные бумаги РФ, 
государственные ценные бумаги субъектов РФ 
и муниципальные ценные бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и 
международных финансовых организаций (да-
лее вместе – облигации иностранных эмитен-
тов), если по ним предусмотрен возврат сум-
мы основного долга в полном объеме и при-
своенный облигациям код CFI имеет следую-
щие значения: первая буква – значение «D», 
вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»; 

д) российские и иностранные депозитар-
ные расписки на ценные бумаги, входящие в 
перечень долговых инструментов. 

 
Т а б л и ц а  1 

Укрупненный состав активов АИФ и ПИФ категорий фондов, 
акции (инвестиционные паи) которых не ограничены в обороте 

Категории АИФ и ПИФ, акции (инвестиционные паи) которых не ограни-
чены в обороте 

 
Активы 

 ФДР ФО ФА ФСИ ФФ РФ ФН ИФ ФТР ФХЦ 
1. Денежные средства, включая ино-
странную валюту + + + + + + + + + + 

2. Российские долговые инструменты + + + + + + + +* + – 
3. Акции АИФ и инвестиционные паи 
ПИФ – + + + + + + – + – 

4. Акции российских хозяйственных 
обществ – + + + – – – – – – 

5. Паи (акции) иностранных инвест. 
фондов  + + + + + + + – + – 

6. Другие иностранные активы + + + + + – – – – – 
7. Недвижимость и права на недвижимое 
имущество – – – – – + + + – – 

8. Денежные требования, вытекающие 
из кредитных договоров или договоров 
займа 

– – – – – – – + – – 

9. Ипотечные ценные бумаги – – – – + – – + – – 
10. Художественные ценности – – – – – – – – – + 
11. Производные финансовые инстру-
менты + – – – – – – + + – 

___________________ 
* Кроме муниципальных ценных бумаг; облигаций и биржевых облигаций российских хозяйственных обществ, 

российских депозитарных расписок на долговые инструменты. 
Замечание:  
1. Используемые обозначения: ФДР – фонд денежного рынка; ФО – фонд облигаций; ФА – фонд акций; ФСИ – 

фонд смешанных инвестиций; ФФ – фонд фондов; РФ – рентный фонд; ФН – фонд недвижимости; ИФ – ипотечный 
фонд; ФТР – фонд товарного рынка; ФХЦ – фонд художественных ценностей.  

2. Составлено по Положению о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов пае-
вых инвестиционных фондов (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 мая 2008 г. № 
08-19/пз-н в ред. от 29 декабря 2009 г.). 

 
 
В целом в стандартный перечень долго-

вых инструментов входят публично обращаю-
щиеся облигации и депозитарные расписки на 
них. Данный стандартный перечень долговых 
инструментов может быть использован всеми 
категориями фондов в полной мере, за исклю-
чением фондов денежного рынка и ипотечных 
фондов, которые ограничены отдельными ви-
дами долговых активов. Отдельного внимания 
удостоены облигации иностранных эмитентов, 
в которые могут инвестировать фонды денеж-
ного рынка. Такие облигации должны быть 
краткосрочными (сроком не более 12 месяцев). 

Вместе с тем для КИФ категории фондов 
облигаций долговые инструменты являются 
профильными. Остальные категории фондов 
осуществляют работу с долговыми инстру-
ментами как непрофильными.  

Все фонды (кроме ипотечных фондов и 
фондов художественных ценностей) могут 
иметь в составе активов акции АИФ и инве-
стиционные паи ПИФ, но с учетом категории 
инвестиционного фонда. Наибольшее разно-
образие разрешено фондам двух категорий по 
определению: фондам смешанных инвестиций 
и фондам фондов.  
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В отношении паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов регулятор придержи-
вается в целом того же принципа. 

Положением предусмотрена специфика-
ция кодов CFI для паев (акций) иностранных 
инвестиционных фондов. Данная специфика-
ция позволяет установить соответствие харак-
теристик инвестирующего российского фонда 
характеристикам иностранного фонда, в паи 
(акции) которого осуществляются инвестиции.  

Акции российских ОАО, кроме акций 
АИФ, могут входить в состав активов фондов 
категорий ФО, ФА, ФСИ. Обыкновенные ак-
ции российских ЗАО разрешены для включе-
ния в состав активов АИФ, интервальных и 
закрытых ПИФ только категорий ФА и ФСИ. 

Отличительные особенности по составу 
активов предусмотрены для фондов категорий 
фондов фондов, рентных фондов, фондов то-
варного рынка. Так, фондам категории фондов 
фондов разрешена самая широкая инвестици-
онная декларация. В состав активов таких 
фондов могут входить долговые инструменты, 
акции АИФ и инвестиционные паи ПИФ, паи 
(акции) иностранных инвестиционных фон-
дов, акции российских ОАО, акции иностран-
ных АО, а также ипотечные сертификаты уча-
стия. Только этой категории фондов из рас-
сматриваемых разрешено иметь в составе ак-
тивов российские и иностранные депозитар-
ные расписки на паи (акции) иностранных ин-
вестиционных фондов, за исключением паев 

(акций) иностранных инвестиционных фондов 
фондов.  

Рентные фонды ориентированы на работу 
с недвижимостью. Законодатель установил 
требование обязательной выплаты владельцам 
инвестиционных паев рентного фонда проме-
жуточного дохода. Кроме того, установлены 
следующие ограничения по составу и струк-
туре активов этой категории фондов: 

– профильными активами рентного фонда 
может быть только недвижимое имущество 
и/или права аренды недвижимого имущества; 

– девеломент и реконструкция в рамках 
рентного фонда по общему правилу не допус-
каются; 

– достаточно жесткое требование установ-
лено в отношении структуры активов рентно-
го фонда. Так, минимальная доля недвижимо-
го имущества (либо прав аренды) в суммарной 
стоимости активов фонда должна составлять 
50 %. 

К непрофильным (вспомогательным) акти-
вам рентных фондов помимо денежных средств 
и долговых инструментов отнесены только ак-
ции АИФ и инвестиционные паи ПИФ, отно-
сящихся к категории рентных фондов, а также 
паи (акции) иностранных инвестиционных фон-
дов с кодом CFI – EU**R*. 

Рентные фонды появились в результате 
выделения из фондов недвижимости и предна-
значены для сдачи в аренду готовой недвижи-
мости, а фонды недвижимости – для строи-
тельства новых объектов. 

 
Т а б л и ц а  2 

Требования к структуре активов паевых и акционерных инвестиционных фондов, 
акции (инвестиционные паи) которых не ограничены в обороте (в % от стоимости активов) 

Категория и типы ПИФ и АИФ и доля оценочной стоимости соответствующего актива 
в стоимости активов КИФ Активы 

ФДР ФО ФА* ФСИ* ФФ** РФ ФН ИФ* ФТР* ФХЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Денежные средства во 
вкладах в одной кредит-
ной организации 

≤25 
 

≤25 
 

≤25 
 

≤25 
 

≤25 
 

≤25 
 

≤25 
 

– 
 

≤25 
 

≤25 
 

Оценочная стоимость 
долговых инструментов 

≤30 толь-
ко рос-
сийских 

≥50 
 

≤40 
 

– – ≤40 
 

– – – – 

Оценочная стоимость 
ценных бумаг одного 
эмитента  

≤10 
 

≤15 для 
ОПИФ и 
ИПИФ; 
≤25 для 
ЗПИФ и 
АИФ 

 

≤15 для 
ОПИФ и 
ИПИФ; 
≤35 для 
ЗПИФ и 
АИФ 

 

≤15 для 
ОПИФ и 
ИПИФ; 
≤35 для 
ЗПИФ и 
АИФ 

 

≤15, в том 
числе одно-
го инвести-
ционного 
фонда или 
ипотечного 
покрытия 

≤15, в том 
числе од-
ного инве-
стицион-
ного фонда

≤15, в 
том чис-
ле одно-
го инве-
стици-
онного 
фонда 

– ≤15 – 

Оценочная стоимость 
инвестиционных паев 
ПИФ, акций АИФ и паев 
(акций) иностранных 
инвестиционных фондов 

≤10, 
кроме 
акций 
АИФ 

≤10 
 

≤40 
 

≤15 
 

≥50, вклю-
чая также 
ипотечные 
сертифика-
ты участия 

≤30 
 

≤20 
 

– ≤20 
 

– 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля инвестиционных 
паев ПИФ, или акций 
АИФ, или паев (акций) 
иностранного инвести-
ционного фонда в коли-
честве выданных (вы-
пущенных) инвестици-
онных паев (акций) 
каждого из этих фондов 
(ипотечных покрытий)  

≤30, кро-
ме акций 
АИФ 

 

≤40 ≤30 ≤30 ≤30, вклю-
чая также 
ипотечные 
сертифика-
ты участия 

≤30 ≤30 – ≤30 – 

Оценочная стоимость 
неликвидных ценных 
бумаг  

≤10 для 
ОПИФ; 
≤30 для 
ИПИФ 

≤10 для 
ОПИФ; 
≤50 для 
ИПИФ 

≤10 для 
ОПИФ; 
≤50 для 
ИПИФ 

≤10 для 
ОПИФ; 
≤50 для 
ИПИФ 

≤10 для 
ОПИФ; 
≤50 для 
ИПИФ 

– – – ≤30 для 
ИПИФ 

– 

Оценочная стоимость 
иностранных ценных 
бумаг, не допущенных 
к торгам российскими 
организаторами торговли  

≤30 
 

≤70 ≤70 ≤70 ≤70 для 
ОПИФ 

– – – – – 

Оценочная стоимость ак-
ций и конвертируемых в 
акции облигаций россий-
ских и иностранных АО 

– ≤20 – – – – – – – – 

Оценочная стоимость 
ценных бумаг для ква-
лифицированных инве-
сторов или законом 
иностранного эмитента 
не предусмотренных для 
публичного обращения 

– ≤5 для 
ОПИФ и 
ИПИФ; 
≤10 для 
ЗПИФ и 
АИФ 

 

≤5 для 
ОПИФ и 
ИПИФ; 
≤10 для 
ЗПИФ и 
АИФ 

 

≤5 для 
ОПИФ и 
ИПИФ; 
≤10 для 
ЗПИФ и 
АИФ 

 

≤5 для 
ОПИФ и 
ИПИФ; 
≤10 для 
ЗПИФ и 
АИФ 

 

– 
 

– 
 

– 
 

– – 

Оценочная стоимость 
обыкновенных акций 
ЗАО 

– – ≤15 для 
ИПИФ 

 

≤15 для 
ИПИФ 

 

– – – – – – 

Доля обыкновенных ак-
ций ЗАО в общем коли-
честве размещенных 
обыкновенных акций 
этого АО, по которым 
зарегистрированы отче-
ты об итогах выпуска 
(общего количества 
обыкновенных акций, 
размещаемых учредите-
лями в соответствии с 
договором о создании 
общества) 

– – >25 
 

>25 
 

– – – – – – 

Оценочная стоимость 
инвестиционных паев 
ПИФ, ипотечных серти-
фикатов участия, акций 
АИФ, паев (акций) ино-
странных инвестицион-
ных фондов, которые 
(активы которых) нахо-
дятся в управлении (ДУ) 
одной управляющей 
компании 

– – – – ≤35 – – – – – 

Стоимость недвижимого 
имущества и прав на 
недвижимое имущество 
в СЧА 

– – – – – ≥50 ≥40 – – – 

Стоимость драгоценных 
металлов и требований к 
кредитной организации 
выплатить их денежный 
эквивалент по текущему 
курсу, а также финансо-
вых инструментов 

– – – – – – – – ≥50 – 

Сумма требований, 
вытекающих из кредит-
ных договоров или до-
говоров займа, предос-
тавленных для целей 
уплаты цены по догово-
рам участия в долевом 
строительстве 

– – – – – – – ≤30 – – 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сумма требований по од-
ному кредитному дого-
вору или договору займа 

– – – – – – – ≤10 – – 

Сумма требований по 
обязательствам, обеспе-
ченным залогом объек-
тов незавершенного 
строительства 

– – – – – – – ≤30 – – 

Оценочная стоимость ху-
дожественных ценностей  

         ≥ 40 

___________________ 
Замечание:  
1. Составлено по Положению о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов пае-

вых инвестиционных фондов (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 мая 2008 г. N 08-19/пз-
н в ред. от 29 декабря 2009 г.). 

2. Символом «*» отмечены категории КИФ, в структуре которых имеется также требование к доле ключевого ак-
тива, не отраженное в данной таблице, но представленное в таблице 3. 

3. ** Имеются особые требования к структуре активов КИФ категории фондов, если его инвестиционная деклара-
ция предусматривает только денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных 
организациях, а также паи (акции) одного иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным 
законом этого фонда является индексным фондом. 

4. Используемые обозначения: ФДР – фонд денежного рынка; ФО – фонд облигаций; ФА – фонд акций; ФСИ – 
фонд смешанных инвестиций; ФФ – фонд фондов; РФ – рентный фонд; ФН – фонд недвижимости; ИФ – ипотечный 
фонд; ФТР – фонд товарного рынка; ФХЦ – фонд художественных ценностей. 

 
 
Ведение строительства на основании до-

говоров долевого участия обеспечивает дос-
тупность фонда розничным пайщикам. 

Земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенный вид использования которых не 
допускает осуществления на них строительст-
ва до их перевода в другую категорию или, по 
крайней мере, изменения вида их разрешенно-
го использования, могут включаться (приобре-
таться) в состав только ипотечных или рент-
ных фондов. 

Отличительной особенностью фондов то-
варного рынка является возможность включе-
ния в состав активов драгоценных металлов, в 
том числе требований к кредитной организа-
ции выплатить их денежный эквивалент по те-
кущему курсу, а также финансовых инструмен-
тов, базовым активом которых являются бир-
жевые товары, и финансовых инструментов, 
базовым активом которых являются финансо-
вые инструменты, базовым активом которых 
являются биржевые товары. Фонд товарного 
рынка имеет право разместить до 100 % акти-
вов в срочных товарных контрактах.  

Как видно из таблицы 2, нормативные 
требования к структуре активов коллективных 
инвесторов детализированы для традицион-
ных портфельных КИФ и более укрупнены 
для фондов других категорий (рентные фон-
ды, фонды недвижимости, ипотечные фонды, 
фонды товарного рынка). Результатом этого 
является потенциально большее разнообразие 
инвестиционных портфелей коллективных ин-
весторов данных категорий.  

Кроме требований к составу и структуре 
активов коллективных инвестиционных фондов, 
представленных в таблицах 1 и 2, Положение 
[11] вводит требование на минимальную долю 
соответствующих активов и минимальную про-
должительность их нахождения в портфеле фон-
да, что отражено в таблице 3. По нашему мне-
нию, именно это требование является основным 
в определении категории коллективного инве-
стиционного фонда, а значит, риска и доходно-
сти конкретной категории. Это позволяет иден-
тифицировать соответствующие активы в каче-
стве ключевого вида актива (долговые ценные 
бумаги, акции, инвестиционные паи ПИФ) в 
портфеле коллективного инвестора.  

Совместное рассмотрение таблиц 1, 2 и 3 
позволяет определить нормативные требова-
ния к составу и структуре активов КИФ, обя-
зательные для выполнения управляющей ком-
панией: требования к ключевому активу; ог-
раничение сверху доли бумаг одного эмитента 
в инвестиционном портфеле фонда; ограниче-
ние сверху на концентрацию собственности.  

Укрупненная формулировка регулятором 
ключевого актива существенно расширяет вы-
бор активов управляющим при формировании 
инвестиционного портфеля КИФ. При этом су-
ществует возможность диверсификации не 
только по разным классам активов, но и по оп-
ределенным типам активов внутри данного 
класса. Это позволяет управляющей компании 
специализироваться на работе, например, толь-
ко с акциями третьего эшелона, с определенны-
ми отраслями экономики и т. п., другими сло-
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вами, выбирать свой инвестиционный стиль. 
Такой специализации отдает предпочтение 
большинство менеджеров, работающих на внут-
реннем рынке обыкновенных акций [12, с. 884]. 
Понятно, что инвестиционный стиль управляю-
щей компании оказывает непосредственное 
влияние на выбор эталонного портфеля.  

В целом проведенный анализ состава и 
структуры активов КИФ позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) управляющая компания, формируя 
КИФ, будет в первую очередь соблюдать тре-
бования к ключевому активу с учетом ограни-
чений на долю эмитента и концентрацию соб-
ственности; 

2) широкая формулировка ключевого ак-
тива не позволяет корректно использовать со-
ответствующий рыночный индекс в качестве 
эталонного портфеля. В случае специализации 
КИФ использование рыночного индекса для 

таких целей представляется невозможным. 
Решение вопроса видится в разработке эта-
лонных портфелей, учитывающих инвестици-
онный стиль управляющего [12]. 

Потенциал концепции экономической до-
бавленной стоимости для финансового управ-
ления организацией заключаться не столько 
в наиболее точном расчете этого показателя, 
сколько в построении более эффективной 
системы управления организацией, стимули-
рующей менеджеров увеличивать стоимость 
бизнеса. 

Построение системы мотивации управ-
ляющей компании с использованием экономи-
ческой добавленной стоимости, учитывающей 
интересы как собственников, так и управляю-
щего, позволит создать условия для повыше-
ния эффективности российского коллективно-
го доверительного управления и тем самым 
снижения остроты агентского конфликта. 

 
Т а б л и ц а  3  

Требования к минимальной доле активов и продолжительности их нахождения 
в портфеле АИФ и ПИФ, акции (инвестиционных паи) которых не ограничены в обороте 

Категория инвестиционного фонда 

Ключевые активы 

Продолжитель-
ность нахожде-
ния в портфеле 

фонда 
ФО ФА ФСИ ФФ РФ ФН ИФ ФТР ФХЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3. Оценочная стоимость 
инвестиционных паев 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Оценочная стоимость 
имущественных прав из 
договоров участия в 
долевом строительстве 
объектов недвижимого 
имущества 
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третей рабочих 
дней в течение 
одного кален-
дарного года 
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6. Сумма требований 
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___________________ 
Замечание:  
1. Составлено по Положению о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов пае-

вых инвестиционных фондов (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 мая 2008 г. № 08-
19/пз-н с изменениями от 23 сентября 2008 г., 2 апреля, 6 августа, 29 декабря 2009 г.). 

2. Положением не предусмотрено выделение ключевого вида актива для коллективных инвестиционных фондов 
категории фондов денежного рынка. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 

BANKING AFFECTED BY INNOVATION 

Р.Т. Балакина 
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

В статье рассмотрены вопросы влияния инноваций на содержание банковской деятельности и струк-
туру банковской системы. Раскрыты общие черты дистанционного банковского обслуживания и различия 
между основными его видами. Определены тенденции внедрения банковских инноваций.  

The article deals with banking structure and activity as influenced by innovations and provides the bank inno-
vation trends. The article also discusses similarities and differences among basic forms of remote bank services.  

Ключевые слова: банковские инновации, дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг, 
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Происходящие процессы глобализации, 
секьюритизации и информатизации существен-
но преобразовали облик банковских систем. 
Новые продукты и технологии последних де-
сятилетий (электронные транзакции, банков-
ские карты, новые инструменты хеджирова-
ния рисков и др.) кардинально изменили всю 
банковскую деятельность. Резко возросла кон-
куренция как внутри банковского сектора, так 
и между банками и другими финансово-кредит-
ными организациями. В этих условиях банк 
вынужден постоянно расширять и совершен-
ствовать предлагаемые клиентам продукты, 
преобразовывать собственные управленческие 
и производственные системы для повышения 
эффективности своей деятельности. Естествен-
но, что данные процессы не должны протекать 
стихийно, их необходимо осуществлять плано-
мерно в рамках разработанной инновационной 
стратегии, являющейся частью общей страте-
гии развития банковской системы. На иннова-
ционный характер реформирования банков-
ской сферы указывалось в Стратегии развития 
банковского сектора Российской Федерации 
на период до 2008 г., где определена необхо-
димость преодоления сырьевой направленно-
сти российской экономики за счет ее ускорен-
ной диверсификации и реализации конкурент-
ных преимуществ [1]. Несомненно, эти конку-
рентные преимущества могут быть созданы, 
главным образом, за счет эффективной поли-
тики банков по внедрению инноваций. 

Инновации в банковском секторе – это 
разнообразные (экономические, организаци-
онно-управленческие, финансовые, информа-
ционно-технологические) нововведения во всех 
сферах функционирования банка [2, с. 12]. 
Результаты таких нововведений могут прояв-
ляться в расширении клиентской базы банка и 
его филиальной сети, увеличении доли рынка, 
сокращении трансакционных издержек прове-
дения банковских операций, в обеспечении ус-
тойчивости функционирования банка в долго-
срочной перспективе. В условиях растущей 
конкуренции на рынках банковских услуг бан-
ковские инновации в основном направлены на 
привлечение новых и удержание существую-
щих клиентов, а также на расширение спектра 
предоставляемых услуг и совершенствование 
технологий их предоставления клиентам.  

Направлениями инноваций в банковском 
секторе являются:  

 разработка новых финансовых продук-
тов, новых видов услуг или новых модифика-
ций существующих услуг и продуктов;  

 внедрение инновационных методов 
продаж, внешних характеристик продукта; 
разработка инновационных маркетинговых 
стратегий;  

 технологические инновации, связанные 
с изменением технологического обеспечения 
внутрибанковских процессов, оказания услуг 
клиентам;  

 структурные инновации – преобразова
________________________________________ 
© Р.Т. Балакина, 2011 

ние организационной структуры банка или его 
отдельных структурных подразделений для уве-
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личения эффективности их функционирова-
ния [3].  

Внедрение новых электронных техноло-
гий, средств коммуникации, высокотехнично-
го оборудования обеспечило более качествен-
ную и быструю передачу информации, а это, в 
свою очередь, дало возможность более опера-
тивно манипулировать финансовыми потока-
ми в масштабах мирового хозяйства в соот-
ветствии с требованиями его субъектов. По-
стоянно совершенствуясь, информационные 
технологии получают все новые возможности 
применения в банковской отрасли. Совсем 
недавно информационные системы использо-
вались преимущественно для автоматизации 
сбора и обработки банковской информации, а 
также для планирования и контроля в банках. 
Они рассматривались как средство сокраще-
ния объема ручного труда и снижения банков-
ских издержек. На современном этапе инфор-
мационные технологии стали движущей силой 
радикальных структурных изменений в бан-
ковском бизнесе. Они в полном смысле слова 
преодолевают пространство и время, открывая 
банкам круглосуточный выход на любые гео-
графически отдаленные рынки.  

В настоящее время во многих развитых 
странах происходит переход от классической 
филиальной модели к модели дистанционного 
банковского обслуживания, и все больше опе-
раций проводится клиентами без визита в 
банк. В связи с переносом центра тяжести на 
дистанционное обслуживание функции суще-
ствующей розничной сети постепенно сужа-
ются и филиалы все более напоминают спе-
циализированные сервис-центры [4]. 

Обращает на себя внимание использова-
ние зон самообслуживания, что позволяет рез-
ко снизить нагрузку на специалистов опера-
ционно-кассового зала банка и, соответствен-
но, сократить количество операционистов и 
кассиров, выполняющих рутинные операции, 
и увеличить число менеджеров, занимающих-
ся учетно-ссудными, консалтинговыми и дру-
гими видами услуг. 

Большую роль при этом играют банкома-
ты (Automated Teller Machine, ATM). Это мно-
гофункциональные автоматы, так называемые 
автобанки, управляемые последним поколени-
ем пластиковых карточек. Их ценность для 
потребителя заключается в том, что они рас-
ширяют временные и пространственные рам-
ки, в которых клиент может осуществить бан-
ковские операции. При этом клиент осуществ-
ляет самостоятельную работу со своими сче-
тами (текущим, сберегательным, карточным и 
т. д.), а именно: оплату коммунальных услуг, 

телефонных переговоров и т. д.; перевод де-
нежных средств со счета на счет; осуществле-
ние безналичных денежных переводов; полу-
чение выписок за необходимый период вре-
мени и др. 

Банком же выполняются такие операции 
и услуги, как обслуживание карт различных 
платежных систем; операции по приему де-
нежной наличности с зачислением денежных 
средств на счета клиента в реальном режиме 
времени; операции по выдаче денежной на-
личности со снятием денежных средств со 
счета клиента; круглосуточный доступ клиен-
тов к индивидуальным ячейкам для хранения 
ценностей; автоматическая инкассация с за-
числением денежных средств на счет клиента 
в реальном режиме времени; круглосуточная 
выдача с помощью VIP-абонентских ящиков 
требуемых клиенту документов, подготовлен-
ных сотрудниками банка; получение справоч-
ной информации об услугах, предоставляемых 
банком, и персонале, отвечающем за различ-
ные виды деятельности, с возможностью за-
писи на встречу с конкретным сотрудником 
[5, с. 21]. 

Для банка банкомат является эффектив-
ным средством, которое позволяет сокращать 
персонал отделения и получать прибыль, а 
также сохранять свои позиции на потреби-
тельском рынке.  

Создаются и полностью автоматизирован-
ные филиалы банка, которые представляют со-
бой помещение, оснащенное специальным бан-
ковским оборудованием. Автоматизированный 
банк (в зависимости от количества оборудова-
ния) может размещаться на площади 10–50 м2 
в жилых зданиях, зданиях магазинов, про-
мышленных объектов, станций метро, вокза-
лов, аэропортов и т. д., может быть как встро-
енным, так и отдельно стоящим. Он оказывает 
услуги в автоматическом режиме 24 часа в 
сутки. 

В этой связи появилась новая концепция 
банковской деятельности Dialog banking, или 
«обслуживаемое самообслуживание», по ко-
торой автоматы освобождают сотрудников от 
рутинной работы, а сами сотрудники ориенти-
руются на консультирование клиентов [4]. 

Решения о создании зон самообслужива-
ния с комплексом автоматов обусловлено тем, 
что в условиях информационной экономики 
идет перераспределение нагрузки от экономи-
чески невыгодного, мало интеллектуального 
труда операционистов и кассиров в сторону 
высокоэффективного труда менеджеров, зани-
мающихся кредитными, консалтинговыми и 
другими видами услуг. 
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Для определения вида и количества услуг 
автоматизированного банка всю городскую тер-
риторию условно делят на зоны: жилые кварта-
лы, производственные и промышленные пред-
приятия, торговые предприятия, транспортные 
зоны, зоны отдыха. 

Каждая из них обладает своими особен-
ностями и недостатками, и их обязательно на-
до учитывать при открытии автоматизирован-
ного банка (см. таблицу). 

 
Характеристика территориальных зон банковского самообслуживания* 

Тип зоны Услуги 
Жилые кварталы Для физических лиц: вкладные операции, получение наличных денег, пополне-

ние карточного счета, оплата коммунальных услуг, аренда депозитных сейфов. 
Для юридических лиц: инкассация или депозитные операции (для клиентов бан-
ка – с автоматическим зачислением на счет), осуществление безналичных опе-
раций, получение наличных денег, аренда депозитных сейфов, предоставление 
ночного сейфа для обеспечения сохранности денежных средств, полученных в 
ночное время 

Производственные 
и промышленные 
предприятия 
 

Для физических лиц: вкладные операции, получение наличных денег, пополне-
ние карточного счета, аренда депозитных сейфов. 
Для юридических лиц: инкассация или депозитные операции (для клиентов бан-
ка – с автоматическим зачислением на счет), осуществление безналичных опе-
раций, получение наличных денег, аренда депозитных сейфов 

Торговые предприятия 
 

Для физических лиц: получение наличных денег. 
Для юридических лиц: инкассация или депозитные операции (для клиентов бан-
ка – с автоматическим зачислением на счет), осуществление безналичных опе-
раций, получение наличных денег, аренда депозитных сейфов, предоставление 
ночного сейфа (при круглосуточной работе торгового предприятия) 

Транспортные зоны 
 

Для физических лиц: получение наличных денег, пополнение карточного счета, 
аренда депозитных сейфов. 
Для юридических лиц: инкассация или депозитные операции (для клиентов бан-
ка – с автоматическим зачислением на счет), осуществление безналичных опе-
раций, получение наличных денег, аренда депозитных сейфов, предоставление 
ночного сейфа 

Зоны отдыха 
 

Для физических лиц: получение наличных денег, пополнение карточного счета. 
Для юридических лиц: инкассация или депозитные операции (для клиентов бан-
ка – с автоматическим зачислением на счет), осуществление безналичных опе-
раций, получение наличных денег. 

___________________ 
* Составлено по [5]. 
 
 
В России на 1 июля 2010 г. насчитывалось 

136 838 банкоматов, это порядка 20,4 % уст-
ройств, предназначенных для осуществления 
операций с использованием и без использова-
ния банковских карт. Для совершения опера-
ций дистанционно в большей степени исполь-
зуются электронные терминалы (71,9 % уст-
ройств), при этом в организациях торговли (ус-
луг) и для удаленного доступа было установ-
лено 393 962 электронных терминалов (58,7 % 
от общего количества устройств) [6].  

Технология, при которой проведение 
операций не требует визита клиента в банк, 
называется дистанционным банковским об-
служиванием. При этом банк проводит плате-
жи или совершает другие действия со средст-
вами клиента на основании дистанционных 
распоряжений, передаваемых клиентом в банк 
по различным каналам доступа (телефон, Ин-

тернет и др.) при помощи различных средств 
доступа (телефонный аппарат, компьютер) [6]. 

Такая система в целом получила название 
онлайн-банкинг (online banking). Удаленное 
управление банковскими счетами может осу-
ществляться различными способами:  

– посредством телефона – телебанкинг 
(telebanking); 

– персонального компьютера – е-банкинг 
(e-banking);  

– Интернета – интернет-банкинг (Internet 
banking);  

– портативных устройств – мобильный 
банкинг (mobile banking, m-banking).  

Первые опыты по внедрению систем уда-
ленного доступа были проведены западны-
ми банками в 1980-х гг. Их системы совер-
шенствовались параллельно развитию цифро-
вой связи и компьютеризации. Одним из пер-
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вых банков, внедривших у себя систему уда-
ленного доступа, был английский National 
Westminster Bank. Клиент дозванивался в банк 
по телефону и в режиме реального времени 
мог осуществлять простейшие операции: про-
изводить переводы по счетам внутри банка, 
покупать и продавать иностранную валюту, 
осуществлять стандартные платежи. Система 
обеспечивала клиенту доступ к управлению 
счетом при помощи пятизначного кода и да-
вала возможность осуществлять переводы ме-
жду двумя счетами внутри банка и оплачивать 
счета [7].  

В США дистанционное банковское обслу-
живание по телефону получило благодатную 
почву для своего распространения. Одним из 
пионеров в этом деле был North Carolina Na-
tional Bank, который в 1990 г. предложил сво-
им клиентам более 30 услуг и операций через 
телефонную систему, для чего был создан до-
вольно большой Call-центр, который позднее 
был усовершенствован с сокращением чис-
ленности операторов. В 1990 г. ежедневное 
число обращений в систему составляло около 
200 тыс. В США больше 80 % компаний ис-
пользуют в своей работе call-центры [7]. 

По некоторым оценкам, объем услуг, пре-
доставляемый по телефону первопроходцами 
этого бизнеса – банками Великобритании, в 
течение ближайших пят лет вырастет в десять 
раз, а количество ежемесячных обращений в 
интерактивные банковские системы достигнет 
20 млн (в настоящее время – 2 млн). По дан-
ным известной инфомедийной компании 
Datamonitor, в начале 2002 г. в США функ-
ционировало 50,2 тыс. call-центров, а в России 
в тот момент времени работало не более де-
сятка таких центров [5, с. 36].  

Сall-центр – это аппаратно-программный 
комплекс, позволяющий обрабатывать входя-
щие телефонные вызовы автоматически или с 
участием оператора. По сравнению с обычной 
информационно-справочной службой исполь-
зование call-центра позволяет оптимизировать 
обработку звонков, сокращая время поиска нуж-
ной клиенту информации и обеспечивая по-
стоянную доступность услуги. Call-центр ра-
ботает до 24 часов в сутки с интенсивностью 
до нескольких сотен звонков в минуту. На ба-
зе call-центра можно организовать целый ряд 
услуг, таких как информационно-справочная 
поддержка для клиентов, автоматизированное 
управление банковскими счетами, организация 
службы технической поддержки и т. д. [8] 

Можно организовать подключение к цен-
тральному call-центру клиентов из удаленного 

филиала. Такая технология позволяет, имея 
территориально распределенную структуру (в 
том числе в масштабах нескольких регионов), 
достичь единого уровня контроля и обработки 
поступающих вызовов, т. е. любой региональ-
ный клиент, обращаясь в свой филиал банка, 
может получить ту же информацию, что и при 
звонке в центральный офис. В условиях рас-
тущей филиальной сети банка такая функцио-
нальная возможность системы приобретает 
огромную значимость. 

Одной из важных особенностей call-цент-
ра является возможность обеспечить каждому 
клиенту индивидуальное обслуживание. Вхо-
дящие в состав центра механизмы позволяют 
идентифицировать звонящего абонента и извле-
кать имеющуюся информацию о нем, его обыч-
ных требованиях и запросах, а также времени 
его последнего обращения в компанию, соот-
ветственно, оператор будет более подготовлен 
к разговору. Кроме того, call-центр автомати-
чески протоколирует и формирует отчеты о 
своей деятельности, т. е. уровень обслужива-
ния абонентов можно определить по таким 
параметрам, как количество звонков абонен-
тов, среднее время ожидания абонента в оче-
реди, процент звонков, прерванных абонента-
ми во время ожидания, и т. д. 

Банки покупают оборудование и создают 
собственные call-центры, если намереваются 
решать с их помощью постоянные задачи. Но 
если планируется небольшая загрузка центра, 
решаются разовые или периодические задачи 
и, главное, нет средств, времени и специали-
стов для создания собственного call-центра, то 
эти задачи делегируются аутсорсинговому call-
центру при условии заключения договора о 
хранении конфиденциальной информации. Во 
многих случаях самым разумным оказывается 
комбинированный подход, при котором часть 
задач ложится на собственный call-центр, а 
часть – на аутсорсинговый. Так, на банков-
ских операторов может быть возложено об-
служивание юридических лиц и VIP-клиентов, 
а менее сложные задачи можно делегировать 
аутсорсинговому call-центру. Кроме того, для 
недопущения сбоев в работе к собственному 
банковскому call-центру необходимо присое-
динить резервный внешний центр. 

Ни в России, ни в других странах СНГ до 
сих пор не существует столь жесткой конку-
рентной внешней среды, которая во многом 
предопределила распространение call-центров 
на рынках экономически развитых стран. Фак-
тически отсутствует в нашей стране и рынок 
услуг независимых операторов call-центров, 
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работающих на основе аутсорсинга, просто по-
тому, что на такие услуги нет спроса со сторо-
ны небольших российских фирм [9].  

Развитие мультимедийных технологий по-
зволяет ожидать развития такого способа реа-
лизации удаленного банковского обслужива-
ния, как ТВ-банкинг (TV-banking), предпола-
гающего, что клиент сможет дать указание 
операционисту или менеджеру обслуживаю-
щего его банка при непосредственном видео-
контакте. Главное преимущество удаленных 
банковских технологии – создание комфорт-
ных условий для потребителей банковских ус-
луг. Теперь не нужно посещать офис кредитно-
го учреждения, чтобы произвести ту или иную 
операцию. А ведь именно из таких мелочей: 
отсутствие необходимости стоять в очередях в 
кассу при оплате коммунальных платежей, по-
купка в интернет-магазинах, услуги провайде-
ров различных видов связи – складывается 
качество жизни представителей современного 
общества. Кроме того, такой способ расчетов 
приносит и существенную экономию клиенту 
банка: он вправе рассчитывать на скидку, ко-
торая положена ему как участнику безналич-
ных расчетов. 

Удаленное банковское обслуживание пред-
полагает не только осуществление внешних 
платежей. Клиент может совершать и самые 
разные внутрибанковские операции: конвер-
тировать валюту, размещать депозиты, фор-
мировать собственный инвестиционный порт-
фель. Наряду с устранением территориальной 
привязки к кредитному учреждению, удален-
ное обслуживание снимает зависимость кли-
ента от времени суток. Теперь у него нет необ-
ходимости учитывать график работы банков-
ского офиса: сервер кредитного учреждения 
обычно доступен круглосуточно без переры-
вов на обед, выходных и праздничных дней. 

Если при помощи различных технических 
устройств устанавливается стационарная связь 
между банком и клиентом, то такая система на-
зывается обычно «Клиент-Банк», в случае, ес-
ли клиент – юридическое лицо, и «домашний 
банкинг» (home banking), если – физическое 
[5, с. 24]. Но по сути, домашний банкинг есть 
вариант системы «Клиент-Банк». С помощью 
таких систем юридическое или физическое ли-
цо, напрямую подключившись к банку по элек-
тронным линиям связи, может осуществлять 
различные финансовые операции прямо из сво-
его дома или офиса. 

Система «Клиент-Банк» позволяет: пере-
давать в банк платежные документы, получать 
выписки со счетов клиентов; получать элек-

тронные копии платежных документов, обме-
ниваться с банком электронными текстовыми 
сообщениями, получать справочную инфор-
мацию, осуществлять импорт/экспорт инфор-
мации. 

Среди достоинств систем удаленного бан-
ковского обслуживания класса «Клиент-Банк» 
– высокая безопасность проводимых расчетов, 
которую обеспечивают программные средст-
ва криптографии, а также хорошая интеграция 
с другими средствами автоматизации бизне-
са. Но имеются и недостатки. В частности, 
эти системы требуют установки на компьютер 
клиента специального программного обеспе-
чения. 

Дальнейшее развитие удаленного банков-
ского обслуживания предопределило использо-
вание в банковском деле новых средств связи. 
В первую очередь это Интернет и мобильные 
телефонные сети, которые существенно расши-
рили возможности клиентов – ведь для реали-
зации их взаимодействия с банком требуются 
обычные html- и wap-браузеры, которые уста-
новлены практически в каждом современном 
ноутбуке или мобильном телефоне. 

В настоящее время существует два прин-
ципиально различных варианта организации 
банковской деятельности с использованием 
Интернет и мобильных телефонных сетей: 

– классический банк, который имеет свои 
офисы и операционные залы и предоставляет 
клиентам возможность управлять своими сче-
тами посредством Интернет; 

– виртуальный банк, который осуществ-
ляет свою деятельность только во всемирной 
компьютерной сети [10, с. 233]. 

Интернет дает возможность создавать 
виртуальные частные сети практически любой 
сложности, обеспечивает прекрасные возмож-
ности по интеграции информационной систе-
мы банка во «всемирную паутину». Интернет 
позволяет изменить технологию функциони-
рования систем «клиент-банк». Теперь нет 
необходимости в установке специализирован-
ного программного обеспечения на стороне 
клиента, так как конечный пользователь рабо-
тает только со стандартной программой (брау-
зером). Появился интернет-банкинг (Internet 
banking) как способ удаленного (дистанцион-
ного) банковского обслуживания, использую-
щего возможности сети Интернет.  

Виртуальный банк (virtual bank) – это 
банк, работающий с клиентами исключитель-
но через Интернет, и в отличие от традицион-
ных банков, не располагающий филиальной 
сетью. Появился даже новый термин, обозна-
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чающий виртуальный банк, – безфилиальный 
банк (branchless bank), который существует 
исключительно в Сети. В случае виртуального 
банка клиент полностью лишен возможности 
контакта с его фронт-офисом. Банк привлека-
ет и обслуживает клиентов исключительно 
через Сеть.  

Первый виртуальный банк Security First 
Network Bank открылся в 1995 г. в Америке. 
Он существует и поныне, являясь одним из 
лучших банков такого рода. В реальном мире 
он не имеет ни офиса, ни филиалов, ни сколь-
ко-нибудь привычных атрибутов банка. Опе-
рации клиенты банка осуществляли через Ин-
тернет. Сегодня системы банковского обслу-
живания через Интернет успешно работают не 
только в крупнейших западных банках, но и в 
сотнях средних и мелких банков по всему ми-
ру [11]. 

Как правило, банки предпочитают сочета-
ние виртуальных и классических технологий.  

От виртуального банка следует отличать 
интернет-банк (Internet bank), т. е. банк, пре-
доставляющий услуги интернет-банкинга. Ин-
тернет-банком может являться как традицион-
ный банк, обслуживающий клиентов, в том чис-
ле и через Интернет, так и виртуальный банк. 

Первопричинами использования системы 
интернет-банка коммерческими банками явля-
ются конкуренция, при которой интернет-тех-
нологии рассматривались как способ удержа-
ния и привлечения клиентов, и эффективность 
затрат, поскольку распространять и осуществ-
лять банковские услуги через Интернет гораз-
до проще и дешевле, чем создавать традицион-
ные филиалы, требующие зданий и персонала. 
По оценкам специалистов, в 1999 г. стоимость 
проведения одной транзакции через банкомат 
была приблизительно в четыре раза, а тран-
сакции, проведенной через Интернет, почти в 
сто раз ниже, чем стоимость трансакции, про-
веденной вручную в филиале [5, с. 3]. 

За счет экономии на издержках такие бан-
ки могут предлагать более выгодные процент-
ные ставки и условия обслуживания. При не-
большом вложении средств и содержании ма-
ленького штата сотрудников перед банками от-
крывается возможность обслуживания боль-
шой территории. А поскольку клиент самостоя-
тельно руководит банковскими операциями и, 
следовательно, у банка возникает экономия на 
издержках, виртуальный банк может выпла-
чивать более высокую процентную ставку по 
вкладам. Это был наиболее весомый аргумент 
для людей, переведших свои деньги из обыч-
ного банка в виртуальный.  

Банки, благодаря виртуальным техноло-
гиям, получили возможность расширить или 
изменить предложение по продуктам и услу-
гам. Самые надежные и известные банки в 
Америке и Европе вкладывают большие сум-
мы инвестиций в систему интернет-банка, что 
свидетельствует об адекватности системы, ее 
эффективности для того, чтобы оставаться на 
уровне новых технологических решений [7]. 

Опыт создания и успешного функциони-
рования виртуальных банков, накалив конку-
ренцию на рынке предоставления высокотех-
нологичных банковских услуг, подтолкнул и 
гигантов традиционного банкинга к идее ока-
зания своих услуг через сеть Интернет. Мно-
гие крупные банки, ранее создавшие дочерние 
виртуальные структуры, оказались в весьма 
интересной ситуации: они были поставлены в 
условия «внутренней» конкуренции. Дочерний 
виртуальный банк стал конкурировать с мате-
ринским банком. 

В результате к настоящему времени сло-
жилась еще одна модель интернет-банкинга: 
традиционные банки, предоставляющие бан-
ковский сервис по многим каналам, включая 
Интернет. Такие банки, сочетающие дистан-
ционное обслуживание с обслуживанием че-
рез розничную сеть, принято называть «мно-
гоканальными». 

На определенной ступени своего разви-
тия отдельные банки отказываются от обслу-
живания клиентов непосредственно в отделе-
ниях и обращаются к средствам телекоммуни-
кации, предоставляя им услуги напрямую. 
«Прямые банки» предлагают клиентам цен-
трализованные адреса обслуживания, доступ-
ные по факсу, телефону или компьютерной 
линии. По этим каналам клиенты могут поль-
зоваться услугами банка независимо от ме-
стонахождения его отделений и их рабочего 
времени [10, с. 248]. 

Интернет-банки обычно предлагают ин-
терактивное банковское обслуживание, воз-
можность провести основные банковские опе-
рации и оплачивать счета через Интернет. 
Крупные банки также предоставляют клиен-
там информацию о своих инвестиционных 
подразделениях и исследовательских возмож-
ностях. 

Дистанционное банковское обслужива-
ние в настоящее время имеет следующие об-
щие черты. 

• Экстерриториальность и непрерывность 
работы системы. Клиенту предоставляется воз-
можность управления средствами вне зависи-
мости от его нахождения и времени суток. 
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• Общедоступность. Средства доступа, 
используемые клиентом, должны быть прием-
лемы по цене и широко распространены. 

• Множественность каналов доступа. В 
системе должна быть предусмотрена возмож-
ность использования разных каналов в любой 
комбинации. 

• Интерактивность обслуживания. Сис-
тема должна обеспечивать возможность про-
ведения операций в режиме самообслужива-
ния, но при этом клиенту должна предостав-
ляться возможность выбора между проведе-
нием операций в интерактивном режиме и че-
рез оператора. 

• Проведение операций в режиме реально-
го времени в тех случаях, когда это возможно. 

• Минимизация ручной обработки опера-
ций. Технология должна быть организована так, 
чтобы по возможности исключить или сокра-
тить стадии, требующие ручной обработки [5, 
с. 9]. 

Управление банковскими счетами через 
Интернет (интернет-банкинг) является сегодня 
наиболее интересным направлением финансо-
вых интернет-решений благодаря широкому 
спектру банковских услуг, представленных в 
системах интернет-банкинга. Системы интер-
нет-банкинга включают в себя полный набор 
банковских услуг, предоставляемых клиентам, 
за исключением операций с наличными день-
гами. Системы интернет-банкинга могут быть 
основой систем дистанционной работы на рын-
ках ценных бумаг и удаленного страхования, 
так как они обеспечивают проведение расче-
тов и контроль над ними со стороны всех уча-
стников финансовых отношений. 

Стоит отметить, что такие традиционные 
конкурентные преимущества банков, как тес-
ные долговременные контакты с клиентами 
и развитая филиальная сеть частично теряют 
свое значение. Новое поколение клиентов охот-
нее пользуется услугами Интернет-банкинга, 
чем традиционными каналами, предоставляе-
мыми филиальной сетью. В России в течение 
2009 г. количество трансакционных счетов уве-
личилось на 8,0 % (до 505,0 млн), в том числе 
счетов дистанционного доступа – на 20,2 % 
(до 46,7 млн). Количество счетов, открытых 
юридическим лицам с доступом через Интер-
нет, составляло на 1 января 2010 г. примерно 
1,1 млн, а через систему «Банк-Клиент» – 700 
тыс. единиц. Для физических лиц в рамках 
дистанционного банковского обслуживания 
было открыто 44,9 млн счетов, из них порядка 
78,3 % – счета с использованием пластиковых 
карт (35,2 млн), с доступом через Интернет – 

12,8 % (5,8 млн счетов), и 8,9 % счетов дис-
танционного доступа посредством мобильных 
телефонов (4,0 млн счетов). В 2009 г. количе-
ство и объем безналичных розничных плате-
жей физических лиц, проведенных по банков-
ским счетам на основании распоряжений, пе-
реданных в кредитные организации с исполь-
зованием мобильных телефонов, выросло в 2,0 
и 2,9 раза соответственно и составило 11,2 млн 
операций на сумму 20,5 млрд рублей (в 2008 г. 
– 5,7 млн операций на сумму 7,0 млрд рублей). 
Вместе с тем их доля в общем количестве и 
объеме платежей физических лиц, совершен-
ных в 2009 г., оставалась незначительной и со-
ставляла 9,7 и 0,3 % соответственно (в 2008 г. 
– 3,7 и 0,1 %) [6]. 

Современные мультимедийные средства 
в состоянии обеспечить виртуальное интерак-
тивное общение банка с клиентом, которое 
практически заменяет личное общение с ним в 
филиале. Новые технологии сокращают инфор-
мационную асимметрию, повышают степень 
прозрачности рынка, делают более доступной 
информацию о клиентах. Положительным след-
ствием глобального технологического перево-
оружения финансовых рынков на основе элек-
тронных, в том числе интернет-технологий, 
является также повышение качества банков-
ских услуг, их диверсификации в результате 
активизации конкуренции в банковской отрас-
ли [4]. 

Перечень доступных электронных услуг, 
предлагаемых различными банками, неодина-
ков. Фактически во всех банках клиенту пре-
доставляется возможность проверять состоя-
ние текущего счета, осуществлять денежные 
переводы, получать (заказывать) электронные 
счета на оплату. Более сложные системы по-
зволяют клиентам составить заявку на полу-
чение кредита (ссуды), загрузить информацию 
по своим счетам на собственный компьютер, 
поторговать ценными бумагами компаний или 
доверительных фондов, просмотреть распе-
чатки своих чековых и депозитных книжек. 

Интеграция кредитных учреждений в но-
вую информационную экономику находит вы-
ражение в появлении новых бизнес-моделей и 
стратегий развития, используемых банками для 
достижения своих экономических целей. Не-
которые банки начинают организовывать соб-
ственные площадки для торговли различными 
товарами через Интернет, на которых высту-
пают в качестве координатора связей, гаранта 
платежных транзакций, кредитора и посредни-
ка при заключении сделок. Другие банки стре-
мятся к максимально эффективному использо-
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ванию сетевой структуры организации и веде-
ния бизнеса, характерной для крупных вирту-
альных и традиционных компаний. 

При такой организации банк становится 
центром многочисленных взаимосвязей и 
взаимозависимостей, в орбиту действия кото-
рых попадают поставщики банковского обо-
рудования и программного обеспечения, кор-
поративные клиенты и частные потребители. 
Специфика организации бизнеса в сети Ин-
тернет потребовала от кредитных учреждений 
установления партнерских отношений с ком-
паниями, обеспечивающими доступ и/или пре-
доставление услуг в глобальной сети. 

Кроме того, глобализация и информаци-
онные технологии вынуждают банки конкури-
ровать с широким кругом небанковских финан-
совых организаций. Во-первых, технологии в 
режиме on-line, обеспечивая прозрачность рын-
ка, позволяют клиентам без особых затрат сил 
и времени выбирать наиболее выгодные для 
них предложения услуг, что сокращает для 
банков возможности «ценового маневра». Во-
вторых, на основе новых технологий услуги, 
подобные банковским или даже непосредст-
венно банковские (например, по переводу пла-
тежей), могут оказывать организации, не яв-
ляющиеся банками, в том числе телекоммуни-
кационные фирмы, которые, как правило, ори-
ентируются не на проведение отдельных опе-
раций, а предлагают индивидуальный пакет ус-
луг для каждого клиента. Снижается роль клас-
сических косвенных финансовых посредников, 
таких как традиционные депозитно-ссудные 
учреждения – банки, и происходит возраста-
ние значимости инвестиционных банков и фи-
нансовых компаний. Они являются главными 
конкурентами банков на финансовых рынках, 
прежде всего с точки зрения предпочтения 
прямого (через ценные бумаги), а не косвен-
ного (через ссудные операции) корпоративно-
го финансирования [4].  

Крупные банки организуют мощные ин-
формационные структуры, соединяющие кли-
ентов с финансовыми, инвестиционными и 
товарными рынками. Они оказывают широкий 
спектр консалтинговых услуг, вытесняя с 
рынка специализированные консалтинговые 
компании, предоставляют данные о состоянии 
рынка и о работающих на нем организациях. 
Новыми становятся отношения между банка-
ми и их клиентами. Снижается роль банков в 
качестве посредников, они начинают высту-
пать в роли организаторов торговли, стремясь 
создавать максимально удобные и комфорт-
ные условия для работы клиентов, например, 

на валютном рынке. Уже длительное время 
они участвуют в проектном финансировании. 
Основным источником дохода многих совре-
менных банков становятся спекуляции на фи-
нансовых рынках.  

Усиливается тенденция интеграции бан-
ков со страховыми компаниями, основная при-
чина этого – сближение банковской и страхо-
вой деятельности.  

Усиление конкуренции требует от банков 
постоянного сокращения затрат для поддержа-
ния конкурентных цен. Вместе с тем желание 
соответствовать требованиям времени застав-
ляет их увеличивать расходы на внедрение 
новых информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, развивать дополнительно к 
существующей филиальной сети электронные 
дистрибутивные каналы. Соответственно, бан-
ки сталкиваются с необходимостью разреше-
ния противоречия между стремлением к эко-
номии и необходимостью крупных капиталь-
ных вложений. Проект в области интернет-
банкинга должен обладать проработанной 
стратегией развертывания бизнеса, точным 
позиционированием онлайновых продуктов в 
зависимости от структуры спроса и характе-
ристик целевой клиентской группы [11]. Не 
стоит спешить копировать западный опыт – 
надо внимательно изучать потребности рос-
сийского клиента. Наибольший интерес у рос-
сийского потребителя банковских услуг вы-
зывают сейчас услуги по оплате текущих сче-
тов: за мобильную связь, Интернет, спутнико-
вое телевидение, коммунальные услуги, сче-
тов страховых компаний, штрафов ГИБДД, а 
также бронирование отелей, выкуп туристиче-
ских туров и т. д. Потенциально привлека-
тельны и возможность онлайнового управле-
ния счетами, мониторинга движения средств 
по счетам, межбанковские переводы и элек-
тронные магазины. 

Будущее Интернет-банкинга в России тес-
но связано с развитием розничного банковско-
го обслуживания. Крупным клиентам важнее 
эксклюзивный, нестандартный сервис и пер-
сональное внимание, а уже после этого – ин-
терактивность осуществления всех необходи-
мых операций. В отношении мелких и сред-
них предприятий, предпринимателей и част-
ных лиц обслуживание в системе интернет-
банкинга более продуктивно, поскольку по-
зволяет предоставить массовый высококаче-
ственный и, что очень для них важно, недоро-
гой сервис. Мы согласны с К. Болецкой в том, 
что «в погоне за модой банки часто не прини-
мают в расчет, что интернет-банкинг – не про-
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сто передовая технология, для внедрения ко-
торой достаточно подключить еще один мо-
дуль, а целая система взаимодействия с клиен-
тами в режиме on-line. И чтобы эта система бы-
ла эффективной и приносила прибыль, нуж-
но вложить немало сил и средств в ее налад-
ку…» [12].  

Обобщая тенденции развития российско-
го банковского бизнеса можно выделить три 
этапа внедрения инноваций. Характерные 
особенности первого этапа внедрения инно-
ваций: реактивный характер инноваций; высо-
кие темпы распространения (диффузии) инно-
ваций; инновационными в основном являются 
услуги и продукты, практически отсутствуют 
технологии; по степени новизны представле-
ны инновации национального уровня и уровня 
отдельно взятого банка. 

Для второго этапа характерны: внедрение 
большого количества инновационных продук-
тов, услуг и технологий, по уровню новизны 
соответствующих национальному уровню, уров-
ню отдельно взятого коммерческого банка или 
его иногороднего филиала; стратегический ха-
рактер инноваций и удовлетворение не только 
существующих потребностей клиентов, но и 
стимулирование появления новых; разработка 
методологических положений ведения банков-
ского бизнеса со стороны регулирующих ор-
ганов, в первую очередь Банка России; фраг-
ментарность инновационной деятельности, 
что выражается в реализации различных раз-
розненных инновационных проектов, не свя-
занных между собой единой стратегией разви-
тия; отсутствие системного характера ведения 
инновационной деятельности в банках. 

Третий этап внедрения инноваций уже 
связан с разработкой стратегии инновацион-
ной деятельности банка; ведение инновацион-
ной деятельности с позиций системного под-
хода; применение информационных систем 
высокого уровня. Банковский бизнес вступил 
в стадию внедрения инновационных моделей 
ведения бизнеса, где под инновационной биз-
нес-моделью банка понимается разработанная 
в соответствии с инновационной концепцией 
развития банка уникальная, не поддающаяся 
копированию технология ведения банковского 
бизнеса, нацеленная на повышение, с одной 
стороны экономической стоимости банка для 
его акционеров, с другой стороны, финансо-
вой устойчивости для клиентов и сотрудников 
банка [8; 9]. 

Таким образом, инновационное развитие, 
определяющее современную финансовую и в 
целом экономическую жизнь, оказывает про-

тиворечивое воздействие на банковский биз-
нес. С одной стороны, открываются новые воз-
можности развития, а с другой – усиливается 
давление традиционных и новых конкурентов, 
требуются нестандартные решения, затраги-
вающие стратегию их развития. Чтобы не поте-
рять конкурентные преимущества, банки долж-
ны постоянно совершенствовать свои опера-
ции и услуги, внедрять более прогрессивные 
структуры управления, которые позволяли бы 
гибко реагировать на изменяющиеся внешние 
условия и одновременно обеспечивали бы ка-
чество деятельности, контроль издержек и эф-
фективности. 

В результате банковских инноваций про-
исходят существенные изменения структуры и 
облика банка и банковской системы в целом. 
Возникли и развиваются телефонные центры 
(call-центры); банковское самообслуживание; 
дистанционное обслуживание; использование 
Интернета, «многоканальная деятельность» 
при сочетании новых и традиционных банков-
ских технологий и инструментов.  
___________________ 

1. Стратегии развития банковского секто-
ра Российской Федерации на период до 2008 
года // Официальный сайт Центрального Бан-
ка Российской Федерации. – URL: http:// 
www.cbr.ru/today/publications_reports/print.asp?
file=str_2008.htm 

2. Викулов В.С. Типология банковских ин-
новаций // Финансовый менеджмент. – 2004. – 
№ 6. – С. 12–19. – URL: http:// www.finman.ru/ 
articles/2004/6/3418.html  

3. Виноградова Е.П. Влияние глобализа-
ции на инновационное развитие в банковском 
секторе. – URL: http://www.econ.msu.ru/cmt2/ 
lib/a/1158/file/vinogradova_13.pdf  

4. Белоглазова Г.Н. Финансово-кредитная 
система: опыт и проблемы // Проблемы совре-
менной экономики: Евразийский межрегио-
нальный научно-аналитический журнал. – 2002. 
– № 1(1). – URL: http://www.m-economy.ru/art. 
php3?artid=11350  

5. Муравьева А.В. Банковские инновации: 
факторный и структурный анализ информаци-
онных технологий // Банковские услуги. Спе-
циальный выпуск. – 2004. – № 9. – С. 2–37. – 
URL: http:// www.mirkin.ru/_docs/bu09_04.pdf  

6. Отчет о развитии банковского сектора 
и банковского надзора в 2009 году // Офици-
альный сайт Центрального Банка Российской 
Федерации – URL: http://www.cbr.ru/publ/root_ 
get_blob.asp?doc_id=8669 

7. Зубченко Л.А. Использование новейшей 
технологии для обслуживания банковских кли-



Влияние инноваций на развитие банковского бизнеса 33

ентов: обзор статей французских специалистов 
Ж. Муте и Ж. Гаспермана // Вестник АРБ: При-
ложение «Банковское дело: зарубежный опыт: 
аналитические и реферативные материалы». – 
1998. – № 4. – С. 55–56; 

8. Инновационный банковский менедж-
мент – насущная задача для российский ком-
мерческих банков // Менеджмент и маркетинг. 
– 26 октября 2007. – URL: http://www.jourclub. 
ru/7/170/ 

9. Кох Л.В. Принципы и механизмы повы-
шения эффективности банковской деятельно-
сти на основе использования инноваций: авто-

реф. дис. ... д-ра экон. наук. – Иваново, 2010. – 
URL: http://dibase.ru/article/31052010_ kokhlv/8 

10. Кох Л.В., Смольянинова Е.Н., Проса-
лова В.С. Инновации в банковском бизнесе. – 
СПб.: Изд-во Политех. ун-та, 2009. – 490 с. 

11. Дистанционное банковское обслужи-
вание // Банк 31. Банковские продукты. – URL: 
http://bank31.ru/bank-products/remote-service/621- 
distancionnoe-bankovskoe-obsluzhivanie.html 

12. Болецкая К. Интернет-банкинг как 
часть розничного бизнеса // Банковское обо-
зрение. – 2004. – № 10, октябрь. – URL: http:// 
www.deeplace.md/rus/section/207/ 



 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 1. С. 34–37. 
 
УДК 336.027:61 

ОДНОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE TO BE FINANCED THROUGH ONE CHANNEL 

О.Г. Крестьянинова  
O.G. Krestyaninova  

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики 

В статье проведен анализ мероприятий по осуществлению поэтапного перехода субъектов Российской 
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ского страхования и органов исполнительной власти в условиях перехода преимущественно к одноканаль-
ному финансированию. Показана целесообразность включения в систему обязательного медицинского 
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В настоящее время в России осуществля-
ется модернизация системы обязательного ме-
дицинского страхования. Реализуя политику, 
направленную на повышение качества услуг в 
сфере здравоохранения, одной из стратегиче-
ских целей является переход на одноканаль-
ное финансирование и внедрение подушевого 
принципа оплаты медицинской помощи. 

В связи с этим в ближайшей перспективе 
необходимо разработать пакет нормативно-
правовых актов, определяющих включение в 
систему обязательного медицинского страхо-
вания видов медицинской помощи, ранее фи-
нансируемых из средств бюджета субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, 
переход на оплату медицинской помощи по 
полному тарифу, а также порядок взаимодей-
ствия субъектов обязательного медицинского 
страхования и органов исполнительной власти 
в условиях перехода преимущественно к од-
ноканальному финансированию. 

При этом надо отметить, что на сегодня в 
«Основных направлениях деятельности Пра-
вительства РФ на период до 2012 г.» [1] пре-
дусмотрено увеличение доли средств обяза-

тельного медицинского страхования в финан-
сировании здравоохранения к 2012 г. до 70 %. 
Указом Президента РФ от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» доля средств обяза-
тельного медицинского страхования в расходах 
консолидированного бюджета субъекта введе-
на в перечень показателей оценки эффектив-
ности деятельности губернаторов. 

Переход к преимущественно одноканаль-
ной форме финансирования здравоохранения 
предполагает, что основная часть средств будет 
направляться из системы обязательного меди-
цинского страхования, при этом оплата меди-
цинской помощи будет осуществляться по ко-
нечному результату на основе комплексных по-
казателей объема и качества оказанных услуг [2]. 

Особую значимость имеют ряд показате-
лей, которые могут быть разбиты на три ос-
новные группы: 

• медицинские показатели: объемы оказан-
ных медицинских услуг по видам медицинской 
помощи и по отдельным специальностям; 

• экономические показатели: затраты на
________________________________________ 
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оказание медицинских услуг, удельный вес рас-
ходов на оплату определенных видов меди-
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цинской помощи, отдельные показатели ис-
пользования финансовых средств; 

• социальные показатели: показатели смерт-
ности, рождаемости, средней продолжительно-
сти жизни, заболеваемости, удовлетворенность 
населения качеством медицинской помощи. 

В дополнении к этому, важным условием 
общей оценки эффективности услуг здраво-
охранения лежат два основных понятия: 

• экономическая эффективность, связы-
вающая объемы медицинских услуг с затрата-
ми. Повышение экономической эффективности 
предполагает достижение экономии расходов 
при сохранении объемов медицинской помо-
щи или увеличение объема услуг при сохра-
нении объемов финансирования; 

• социальная эффективность, состоящая в 
обеспечении определенного уровня качества 
медицинской помощи в рамках располагае-
мых ресурсов. Этот показатель важен с точки 
зрения доступности медицинской помощи оп-
ределенного качества. 

В сложившихся экономических условиях 
при значительной дифференциации обеспечен-
ности территориальных программам государ-
ственных гарантий по субъектам Российской 
Федерации, экстерриториальность и равнодос-
тупность медицинской помощи при переходе 
на одноканальное финансирование будут обес-
печиваться введением единых федеральных 
стандартов оказания стационарной медицин-
ской помощи и подушевого финансирования 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи. 

В соответствии с планом мероприятий 
приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения с июля 2007 г. (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
19 мая 2007 г. № 296) в 19 субъектах Россий-
ской Федерации началась реализация пилот-
ного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения, ос-
новными направлениями которого были [3]:  

– перевод учреждений здравоохранения 
субъектов РФ на преимущественно однока-
нальное финансирование через систему обяза-
тельного медицинского страхования. Внедре-
ние одноканального финансирования проис-
ходило в 12 субъектах РФ;  

– введение в стационаре механизма опла-
ты медицинской помощи на основе нормативов 
финансовых затрат, рассчитанных по стандар-
там медицинской помощи, с объемов оказанной 
помощи с учетом конечного результата. Данный 
механизм отрабатывался в 14 субъектах РФ;  

– внедрение элементов частичного акку-
мулирования средств на уровне амбулаторно-

поликлинического учреждения (частичное фон-
додержание) путем финансирования по поду-
шевому нормативу с созданием системы внут-
ри- и межучрежденческих взаиморасчетов. 
Внедрение происходило в 11 субъектах РФ;  

– реформирование оплаты труда меди-
цинских работников с учетом объема и каче-
ства оказанной медицинской помощи. Моти-
вационная система оплаты труда медицинских 
работников отрабатывалась в 14 регионах;  

– совершенствование учета объемов ока-
занной медицинской помощи (введение систе-
мы персонифицированного учета) в системе 
обязательного медицинского страхования. Пер-
сонифицированный учет объемов оказанной 
помощи отрабатывался практически во всех 
субъектах, 18 субъектов его реализовывали.  

В пилотном проекте приняли участие 30 % 
всех лечебно-профилактических учреждений в 
19 субъектах РФ, которые работают в системе 
обязательного медицинского страхования. 

Организационная схема финансирования 
пилотного проекта состояла в следующем: 5,4 
млрд руб. направлялись из федерального бюд-
жета в Федеральный фонд медицинского обя-
зательного страхования, а затем – в бюджеты 
территориальных фондов. Кроме того, в бюд-
жетах субъектов РФ – участников пилотного 
проекта предусматривались средства на его со-
финансирование в размере около 3 млрд руб.  

В ходе реализации пилотного проекта от-
рабатывались механизмы консолидации средств 
бюджетов всех уровней в системе обязатель-
ного медицинского страхования и было дос-
тигнуто, в среднем, соотношение средств обя-
зательного медицинского страхования и бюд-
жета (58 и 42 %). 

В соответствии с Правилами финансиро-
вания в бюджеты участников пилотного проек-
та направлялось дополнительно 25 % от суммы 
счетов за оказанную медицинскую помощь. При 
этом определялась только доля расходов на оп-
лату труда медицинских работников, участво-
вавших в оказании медицинской помощи (в 
размере не ниже 40 %). Остальные направления 
расходов – обеспечение медикаментами, ме-
дицинским оборудованием, инвентарем, изде-
лиями медицинского назначения – субъекты 
определяли самостоятельно. 

Необходимо отметить тот факт, что в усло-
виях, когда Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования работает в двойст-
венной ситуации – система медицинского стра-
хования соединена с бюджетным здравоохране-
нием (рис. 1) – создать конкурентную среду, при 
которой повышается качество медицинских ус-
луг и расширяет выбор у пациента, невозможно. 
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Рис. 1. Финансирование учреждений здравоохранения в настоящий момент 

При одноканальном финансировании воз-
никает интерес к программе обязательного ме-
дицинского страхования со стороны лечебно-
профилактических учреждений, и если сего-
дня на содержание медицинских учреждений 
финансовые средства поступают из разных ис-
точников и рассчитываются исходя из количе-
ства койко-мест или принятых врачом паци-
ентов, то в новой схеме все финансовые пото-
ки заключены в систему обязательного меди-

цинского страхования и медицинские работ-
ники получают деньги за реально оказанную 
помощь конкретному пациенту из одного ис-
точника – территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования (рис. 2).  

Здесь необходимо отметить, что таким 
образом проще контролировать и эффектив-
ность оказания медицинской помощи, и рас-
ходование денежных средств. 

 

Лечебно-профилактические
учреждения

ТФОМС

БЮДЖЕТ
Другие
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Рис. 2. Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения 

Ожидается, что новая практика неизбеж-
но простимулирует не только повышение ка-
чества лечения, но и развитие профилактиче-
ского направления в медицинском обслужи-
вании, когда участковый врач, например, ма-
териально заинтересован в том, чтобы его па-
циенты как можно реже прибегали к услугам 
скорой помощи и стационаров [4].  

В целом новый финансовый механизм в 
сфере обязательного медицинского страхова-
ния призван обеспечить: 

• финансирование по расширенному та-
рифу, что, в свою очередь, позволит руковод-
ству медицинского учреждения маневрировать 

заработанными за оказанную медицинскую 
помощь средствами и, в случае необходимо-
сти, направлять их на наиболее приоритетные 
статьи расходов, включая ремонт оборудова-
ния, закупку недорогого оборудования, повы-
шение квалификации медицинских работни-
ков и т. д.; 

• оптимизацию организации медицинской 
помощи и развитие приоритетных направле-
ний: совершенствование амбулаторно-поли-
клинической помощи, оказание медицинской 
помощи по принципу врача общей практики, а 
также внедрение оплаты медицинской помо-
щи по законченному случаю; 
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• нацеленность системы здравоохранения 
на охрану здоровья, создание рынка медицин-
ских услуг с конкурентной средой, сокраще-
ние издержек, оптимизацию структуры и шта-
тов медицинских учреждений. 

Предварительные итоги пилотного проек-
та (по данным территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования, прини-
мавших участие в пилотном проекте) доказы-
вают эффективность одноканального финанси-
рования. Об этом свидетельствуют показатели 
увеличения размера подушевого финансирова-
ния, сокращение количества обоснованных жа-
лоб населения на качество медицинской помо-
щи, на взимание платы за лекарственное обес-
печение и за помощь, оказанную по програм-
мам обязательного медицинского страхования 
в медицинских организациях. 

Позитивный опыт реализации пилотного 
проекта лег в основу изменений, готовящихся 
в настоящее время для внесения в законода-
тельные акты. Они призваны преобразовать 
систему обязательного медицинского страхо-
вания в России [2] . 
___________________ 
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Развитие мировой экономики приводит к 
интеграции национальных финансовых рынков. 
Некоторые страны формируют единое финан-
сово-экономическое пространство (например, 
Еврозона и Евросоюз в целом); происходит 
объединение фондовых бирж. Выпуск депози-
тарных расписок позволяет существенно рас-
ширить круг инвесторов. В функционировании 
мировой финансовой системы наблюдается тен-
денция унификации правил выпуска и обраще-
ния ценных бумаг. 

Однако, несмотря на перспективы глоба-
лизации финансовых рынков, в каждой из стран 
сохраняются различия в функционировании 
кредитного рынка и рынка ценных бумаг (РЦБ). 
Более того, даже в пределах одной страны на-
блюдается неоднородность уровня развития 
финансового рынка. Отличие качественных и 
количественных характеристик РЦБ в регио-
нах позволяет выделить функционирование ре-
гионального рынка ценных бумаг (РРЦБ). 

В целом РРЦБ можно определить как ры-
нок, на котором происходит локальное пере-
распределение финансовых ресурсов через ме-
ханизм РЦБ. При этом в Российской Федера-
ции в настоящее время существует два основ-
ных подхода к определению РРЦБ: 

1. РРЦБ существовал в РФ в 1990-х гг., 
это историческое явление, связанное с низким 

уровнем развития рыночных отношений, а так-
же с практически полным отсутствием инфра-
структуры РЦБ [1, с. 85–86]. 

2. Функционирование РРЦБ имеет объек-
тивный характер, так как в определенных (эко-
номически наиболее развитых) городах фор-
мируются локальные финансовые центры [2, 
с. 78]. 

Можно выделить также два «промежу-
точных» подхода: 

• РРЦБ формируют ценные бумаги, об-
ращающиеся на территории региона; качество 
этих ценных бумаг является слишком низким, 
чтобы заинтересовать сторонних инвесторов 
[3, с. 21]; 

• на территории Российской Федерации 
существует единый рынок ценных бумаг; «ре-
гиональность» проявляется лишь в деятельно-
сти местных финансовых институтов – про-
фессиональных участников РЦБ (такой под-
ход встречается у саморегулируемых органи-
заций, например НАУФОР и ПУФРУР). 

Действительно, в настоящее время функ-
ционирование РЦБ не ограничено одним субъ-
ектом РФ, а наоборот, распространяется на всю 
территорию страны. Современный РЦБ суще-
ственно отличается от «идеального» регио-
нального рынка. Кроме того, за два десятиле-
тия своего функционирования РЦБ в Россий

_______________________________________ 
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ской Федерации существенно изменился (таб-
лица 1). 
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Т а б л и ц а  1 

Сравнительная характеристика модели рынка ценных бумаг России в 1990-х и 2000-х гг. 

Критерий Рынок ценных бумаг России 
на этапе становления (1990-е гг.) 

Современный этап 
развития РЦБ в России 

Законодательство 
о ценных бумагах 

Формируется единое федеральное законо-
дательство, но большое значение также 
имеют нормативные акты региональных и 
местных властей, касающиеся приватиза-
ции собственности 

Единое федеральное законодательство 

Участники РЦБ Акционируемые предприятия, население 
региона, региональные инвестиционные 
фонды, региональные профессиональные 
участники (филиалы и представительства 
профессиональных участников из других 
регионов практически отсутствуют)  

Как региональные субъекты, так и субъ-
екты из других регионов (наблюдается 
тенденция вытеснения региональных 
профессиональных участников нацио-
нальными финансовыми институтами) 

Обращение 
ценных бумаг 

Фактически, ограничены одним регионом 
(причина – низкий уровень развития эко-
номических связей) 

Единое пространство обращения цен-
ных бумаг на территории РФ 

Инфраструктура 
РЦБ 

Региональный характер, межрегиональ-
ные отношения практически отсутствуют 

Функции ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг и организации 
торгов (в том числе на фондовой бирже) 
выполняют крупные «национальные» 
компании, имеющие развитую сеть фи-
лиалов и представительств 
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бумаг были сформированы в период станов-
ления в РФ рыночной экономики и приватиза-
ции государственной собственности, т. е. в по-
следнее десятилетие XX в. Так, коллектив ав-
торов под руководством Т.Б. Бердниковой от-
мечали, что рынок ценных бумаг данного пе-
риода интересен тем, что происходило его ста-
новление и одновременно развитие в целом по 
России и в каждом регионе отдельно [4, с. 175]. 
Таким образом, региональная специфика РЦБ 
в РФ принципиально отличается от локальных 
особенностей РЦБ в других странах. 

Действительно, в 1990-х гг. РЦБ в РФ 
фактически представлял совокупность изоли-
рованных друг от друга локальных рынков. 
Объектом отношений на данном рынке высту-
пали ценные бумаги региональных эмитентов, 
в первую очередь приватизированных предпри-
ятий. Инвесторами (акционерами) выступали 
главным образом работники данных предпри-
ятий. Операции с ценными бумагами совер-
шали региональные профессиональные участ-
ники (согласно первичным данным ФСФР и 
НАУФОР, в Омской области филиалы сторон-
них профессиональных участников стали по-
являться в период между 2000 и 2005 г.). 

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации действует единое федераль-
ное законодательство о ценных бумагах. Цен-

ные бумаги могут свободно обращаться на всей 
территории РФ, развитие экономических свя-
зей между регионами способствовало форми-
рованию национальной инфраструктуры РЦБ. 
Таким образом, изолированных локальных РЦБ 
в России сейчас нет. 

В США, напротив, выпуск и обращение 
ценных бумаг в различных штатах может от-
личаться. Так, в США штаты более самостоя-
тельны в принятии нормативных актов по лю-
бым вопросам, в том числе относительно регу-
лирования РЦБ. Таким образом, в США дейст-
вует двухуровневая система государственного 
регулирования РЦБ: на федеральном уровне и 
на уровне штатов. При этом стоит отметить, 
что исторически регулирование РЦБ возникло 
именно на уровне штатов: первый закон о цен-
ных бумагах был принят в 1911 г. в штате Кан-
зас, а в 1913 г. аналогичные законы действова-
ли еще в 22 штатах [5, с. 223]. Первые же зако-
ны на федеральном уровне – Закон о ценных 
бумагах и Закон о банках (Закон Гласса-Сти-
гала) были приняты лишь в 1933 г. [5, с. 226].  

Различия в нормативном регулировании 
на уровне штатов являются объективным кри-
терием выделения РРЦБ в США, так как обыч-
но ценные бумаги выпускаются и обращаются 
в соответствии с законодательством того штата, 
на территории которого зарегистрирован эми-
тент. В Российской Федерации нормативной 



А.А. Миллер 40

базой для регулирования РЦБ является феде-
ральное законодательство. Кроме того, опыт го-
сударственного регулирования на уровне шта-
тов в США неприменим в России, так как при 
этом нарушается принцип единства норматив-
ной правовой базы, режима и методов регули-
рования на всей территории Российской Феде-
рации [6, Раздел II п. 2]. 

Однако РЦБ Российской Федерации не 
является однородным. Наиболее ярко это вы-
ражается в функционировании субъектов РЦБ. 
Количество эмитентов ценных бумаг, профес-
сиональных участников и институтов коллек-
тивного инвестирования будет различным в 
деловых центрах (таких, как Москва и Санкт-
Петербург) и в регионах с относительно невы-
соким уровнем экономического развития. Сле-
довательно, в функционировании РЦБ наблю-
даются противоречия: 

 институциональные условия (в первую 
очередь законодательство о ценных бумагах) 
ориентированы на формирование единого РЦБ; 

 тенденции глобализации и интеграции 
также способствуют устранению «локально-
сти» РЦБ; 

 несмотря на это, в регионах существу-
ют различия в количестве эмитентов ценных 
бумаг, профессиональных участников;  

 при более близком рассмотрении мож-
но отметить неодинаковый уровень инвести-

ционной активности населения, прозрачности 
РЦБ и пр. 

На наш взгляд, наличие данных противо-
речий позволяет сделать следующий вывод: ре-
гиональные особенности функционирования 
РЦБ формируют на территории субъекта РФ 
особую институциональную структуру, кото-
рую можно назвать РРЦБ (в современном по-
нимании, т. е. с учетом внешних финансово-
экономических связей с другими регионами).  

При условии единого законодательства о 
ценных бумагах и отсутствии ограничений на 
обращение ценных бумаг «региональность» 
РЦБ проявляется в деятельности его участни-
ков. Участниками регионального РЦБ являются 
региональные эмитенты, региональные профес-
сиональные участники и филиалы профессио-
нальных участников из других регионов, инди-
видуальные и коллективные инвесторы, само-
регулируемые организации и их филиалы, ре-
гиональные отделения ФСФР. При этом РРЦБ 
выступает для каждого из субъектов сферой 
деятельности (рис.): эмитенты посредством РЦБ 
привлекают финансирование, индивидуальные 
и коллективные инвесторы вкладывают финан-
совые ресурсы, профессиональные участники 
оказывают посреднические и другие услуги, 
региональные отделения ФСФР и саморегули-
руемые организации осуществляют регулиро-
вание (и саморегулирование) рынка. 
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Рынок ценных бумаг как сфера деятельности

При этом на региональном уровне рынок 
ценных бумаг выполняет специфические 
функции:  

• торгового и финансового посредничест-
ва (в размещении ценных бумаг и их обраще-
нии); 

• закрепления имущественных и неиму-
щественных прав (ценные бумаги являются 
формой закрепления отношений займа, прав 
собственности или долевого участия); 

• концентрации инвестиционных ресур-
сов (финансовые институты способны кон-
центрировать финансовые ресурсы населения 
и организаций для централизованного осуще-
ствления финансовых инвестиций); 

• привлечения финансовых ресурсов (по-
средством размещения ценных бумаг региональ-
ные эмитенты привлекают финансирование). 

Фактически данные функции дополняют 
некоторые общие функции РЦБ. Так, функция 
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концентрации инвестиционных ресурсов, по 
сути, способствует реализации инвестицион-
ной функции РЦБ. Перераспределение финан-
совых ресурсов происходит в результате по-
средничества профессиональных участников и 
включает в себя привлечение финансовых ре-
сурсов для удовлетворения потребностей хо-
зяйствующих субъектов. Функция закрепления 
имущественных и неимущественных прав спо-
собствует функции передела собственности.  

Итак, РРЦБ можно определить как сферу 
деятельности региональных участников РЦБ. 
Таким образом, на наш взгляд, региональные 
особенности функционирования РЦБ находят 
отражение в деятельности всех участников рын-
ка, а не только профессиональных участников.  

Причиной существования региональных 
особенностей РЦБ является неравномерность 
экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации. Влияние региональной эконо-
мики выражается в следующих аспектах. 

• Количество эмитентов (и объем эмиссии 
ценных бумаг) в общем случае пропорциональ-
но количеству хозяйствующих субъектов в ре-
гионе.  

• Уровень деловой активности, инвести-
ционный климат и финансовый потенциал на-
селения определяют инвестиционную актив-
ность в регионе. При этом инвестиции могут 
осуществляться непосредственно (при форми-
ровании уставного капитала акционерных об-

ществ за счет средств населения и юридиче-
ских лиц) или опосредованно – через институ-
ты коллективного инвестирования. 

• Для профессиональных участников дея-
тельность на РЦБ является коммерческой дея-
тельностью (т. е. направленной на получение 
прибыли). Чем больше объем финансовых по-
токов (от инвесторов к эмитентам) в регионе, 
тем более развитым будет финансовое посред-
ничество.  

Взаимосвязь уровней развития региональ-
ной экономики и РЦБ отражена в таблицах 2 и 
3. В качестве показателей экономического со-
стояния регионов Сибирского федерального ок-
руга выбраны четыре показателя: число пред-
приятий и организаций, оборот малых пред-
приятий, внутренние затраты на исследования 
и разработки, инвестиции в основной капитал. 
В ряде регионов (особенно Кемеровской и Том-
ской областях) существенную долю в структу-
ре валовой добавленной стоимости занимает 
добывающая промышленность. В связи с этим 
для более объективного отражения уровня раз-
вития экономики субъектов РФ вместо показа-
теля валового регионального продукта исполь-
зуется показатель оборота малых предприятий. 
В качестве показателей состояния РРЦБ исполь-
зуются два показателя: число акционерных об-
ществ и количество участников финансового 
рынка (профессиональных участников РЦБ и 
институтов коллективного инвестирования). 

 
Т а б л и ц а  2 

Показатели развития экономики и рынка ценных бумаг 
регионов Сибирского федерального округа в 2008 г. 

Показатели состояния региональной экономики Показатели состояния 
РРЦБ 

№ 
п/п Субъект РФ Число 

предпри-
ятий и ор-
ганизаций* 

Оборот 
малых 
предпри-
ятий, 

млрд руб. 

Внутренние 
затраты на 
исследования
и разработки, 
тыс. руб. 

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млн руб. 

Действую-
щие акцио-
нерные об-
щества* 

Кол-во 
участников 
финансового 
рынка* 

1 Республика 
Алтай 

9 983 8,0 48 373 7 278 759 0 

2 Республика 
Бурятия 

17 363 48,2 396 359 23 790 555 1 

3 Республика 
Хакассия 

3 511 4,3 137 621 3 261 78 0 

4 Республика 
Тыва 

9 750 16,1 52 991 10 296 379 3 

5 Алтайский край 58 463 294,6 898 876 55 651 2 146 4 
6 Забайкальский 

край 
15 774 40,4 185 522 47 066 606 3 

7 Красноярский 
край 

69 920 274,6 4 678 354 184 616 1 729 19 

8 Иркутская 
область 

68 351 205,8 2 874 765 127 855 2 712 19 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 

Показатели состояния региональной экономики Показатели состояния 
РРЦБ 

№ 
п/п Субъект РФ Число 

предпри-
ятий и ор-
ганизаций* 

Оборот 
малых 
предпри-
ятий, 

млрд руб. 

Внутренние 
затраты на 
исследования
и разработки, 
тыс. руб. 

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млн руб. 

Действую-
щие акцио-
нерные об-
щества* 

Кол-во 
участников 
финансового 
рынка* 

9 Кемеровская 
область 

49 793 292,1 529 166 149 295 2 274 15 

10 Новосибирская 
область 

152 014 341,6 10 707 470 122 494 9 689 44 

11 Омская область 50 759 250,8 2 945 142 85 072 2 171 15 
12 Томская область 33 810 99,8 5 235 177 78 574 1 381 5 

* Средняя хронологическая за год 
___________________ 

Составлено по [7; 8].  
 
 
По данным таблицы 3, существует боль-

шая зависимость между уровнем развития ре-
гиональной экономики и регионального рынка 
ценных бумаг. Так, у 9 из 12 исследуемых ре-

гионов разница в рангах составляет не более 
одного места. При этом корреляция рангов 
существенна (коэффициент корреляции равен 
0,92). 

 
Т а б л и ц а  3 

Ранжирование регионов Сибирского федерального округа по уровню развития 
региональных экономик и рынка ценных бумаг, по данным 2008 г. 

№ 
п/п Субъект РФ 

Ранг региона 
по уровню развития

экономики1, 2 

Ранг региона 
по уровню развития 

РРЦБ1, 2 

Отклонения 
значений рангов 

1 Республика Алтай 11 9,5 1,5 
2 Республика Бурятия 8 11 –3 
3 Республика Хакассия 12 12 0 
4 Республика Тыва 10 9,5 0,5 
5 Алтайский край 5,5 6 –0,5 
6 Забайкальский край 9 8 1 
7 Красноярский край 2 4,5 –2,5 
8 Иркутская область 3 2 1 
9 Кемеровская область 4 3 1 

10 Новосибирская область 1 1 0 
11 Омская область 5,5 4,5 1 
12 Томская область 7 7 0 

___________________ 
1 Интегральный ранг региона определялся следующим образом: каждый из показателей, представленных в табли-

це 2, ранжировался от наилучшего (1 балл) к наихудшему (12 баллов), по каждой группе показателей рассчитывался 
суммарный балл, на основе которого региону присваивался интегральный ранг.  

2 Коэффициент корреляции между значениями рангов равен 0,92. 
 
 

Отклонения в значении интегральных ран-
гов могут объясняться двумя причинами: 

1) субъективность выбора показателей для 
оценки; 

2) наличие особенностей функциониро-
вания РЦБ в регионе, приводящих к отклоне-
нию ранга региона по уровню развития РЦБ в 
лучшую или худшую сторону.  

Таким образом, функционирование ре-
гиональной экономики является основой су-

ществования РРЦБ. В целом, можно выделить 
три группы факторов, оказывающих воздейст-
вие на развитие РРЦБ: 

1. Факторы, связанные с функционирова-
нием РЦБ в целом. Законодательство о ценных 
бумагах, государственное регулирование в сфе-
ре финансовых рынков и макроэкономическая 
конъюнктура формируют ту институциональ-
ную и экономическую среду, в которой функ-
ционируют все субъекты РЦБ независимо от 
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их конкретного местонахождения на террито-
рии РФ. 

2. Факторы, связанные с развитием регио-
нальной экономики. Экономическое развитие 
региона существенно влияет и на развитие 
РРЦБ. Предпосылкой становления РРЦБ явля-
лась массовая приватизация, которая имела 
свои особенности в каждом регионе. Впослед-
ствии усиление деловой активности, инвести-
ционный климат, реорганизационные и инте-
грационные процессы определяют характер и 
темпы развития РРЦБ. 

3. Специфические факторы РРЦБ. К спе-
цифическим факторам можно отнести особен-
ности деятельности самих участников РЦБ: 
прозрачность (качество раскрытия информа-
ции эмитентами и профессиональными участ-
никами), деятельность кредитных организаций 
на РЦБ, взаимодействие профессиональных 
участников и эмитентов в процессе выпуска 
и размещения ценных бумаг, развитие коллек-
тивного инвестирования.  

Следовательно, РРЦБ является сферой 
деятельности региональных участников РЦБ, 
сформированной под воздействием трех групп 
факторов: факторов национального РЦБ, факто-
ров региональной экономики и специфических 
факторов самого РРЦБ. При этом регионально-
му рынку присущи особые функции, связанные 
с активностью субъектов РРЦБ.  

В современных условиях экономического 
развития фундаментальные исследования РРЦБ 
не так важны, как прикладные разработки в об-
ласти региональных особенностей РЦБ. Таким 
образом, данное научное направление может 

быть необходимым для качественных преоб-
разований в деятельности региональных субъ-
ектов РЦБ (в частности, эмитентов, инвесторов 
и профессиональных участников) и, как след-
ствие, в стимулировании развития региональ-
ной экономики в целом.  
___________________ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 
В СИСТЕМЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

NON-GOVERNMENTAL PENSION FUNDS IN INVESTMENT FIELD 

Л.Г. Решетникова  
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Тюменский государственный университет 

Целесообразность участия негосударственных пенсионных фондов в системе обязательного пенсион-
ного страхования не является однозначной. Результаты исследования этого вопроса на основе анализа сис-
темы государственного регулирования отношений, возникающих в процессе инвестирования средств пен-
сионных накоплений, а также на основе анализа статистических данных, характеризующих деятельность 
разных субъектов инвестирования средств пенсионных накоплений, изложены в данной статье. 

The paper considers private pension funds within obligatory retirement insurance scheme to be not ambigu-
ous; attempts to research the matter based on analyzed government regulation while investing retirement savings 
and statistical data classifying the activities of various investing players. 

Ключевые слова: пенсия, негосударственные пенсионные фонды, обязательное пенсионное страхова-
ние, инвестирование пенсионных накоплений. 

Key words: pension, non-government pension funds, obligatory retirement insurance, investment of retire-
ment savings. 

Реформирование системы пенсионного 
обеспечения в РФ идет уже достаточно долго, 
но результаты мероприятий, которые реализу-
ет государство, не снимают остроту проблемы. 
Уровень доходов пенсионеров трудно сопоста-
вим с прожиточным минимумом, тем более с 
уровнем доходов работающего населения. 

Система пенсионного обеспечения, кото-
рую сформировало нормативными правовыми 
актами государство, предполагает, что ее эф-
фективность может проявиться только по про-
шествии достаточно длительного времени. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» трудовая пенсия по старости 
может состоять из трех частей: базовой, стра-
ховой и накопительной [1]. Размер базовой час-
ти трудовой пенсии устанавливается Прави-
тельством РФ и индексируется в соответствии 
с уровнем инфляции. Страховая часть пенсии 
формируется за счет соответствующей части 
взносов, поступивших за застрахованное лицо 
в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФ РФ), на 
основании данных индивидуального (персо-
нифицированного) учета [2]. Указанные стра-
ховые взносы включаются в расчетный пенси-
онный капитал, который также подлежит ин-
дексации в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ». 

Только страховые взносы на финансиро-
вание накопительной части трудовой пенсии 
являются объектом инвестирования [3]. Един-
ственным способом увеличения трудовой пен-
сии, если не рассматривать возможность до-
полнительных пенсионных взносов, является 
прирост ее накопительной части за счет эф-
фективного инвестирования соответствующей 
составляющей страховых взносов. 

В настоящее время застрахованное лицо 
может реализовать один из двух вариантов рас-
поряжения своими пенсионными накопления-
ми [3]: 

1) выбрать управляющую компанию (УК) 
из числа тех, которые имеют договоры дове-
рительного управления средствами пенсион-
ных накоплений с ПФ РФ; 

2) отказаться от формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии через ПФ РФ и 
выбрать негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ). 

Если застрахованное лицо не воспользова-
лось своим правом на выбор управляющей ком-
пании или НПФ, то ПФ РФ перечисляет его 
пенсионные накопления государственной управ-
ляющей компании, с которой у него заключен

________________________________________ 
© Л.Г. Решетникова, 2011 

договор доверительного управления [3]. 
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НПФ непосредственно не занимаются ин-
вестированием средств пенсионных накопле-
ний, а только организуют их инвестирование, 
т. е. также заключают договоры доверительно-
го управления с УК [4]. 

Таким образом, варианты движения 
средств пенсионных накоплений в процессе 
их инвестирования можно представить в виде 
схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Движение средств пенсионных накоплений 
при различном инвестиционном выборе застрахованных лиц 

Данная схема демонстрирует, что НПФ 
являются дополнительным промежуточным 
звеном при движении средств пенсионных на-
коплений к УК, которая непосредственно зани-
мается их инвестированием. Возникает законо-
мерный вопрос: насколько оправдано участие 
НПФ в такой схеме? 

Каждый дополнительный посредник пред-
полагает дополнительные издержки, связанные 
с оплатой его услуг. Источником финансирова-
ния деятельности НПФ в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию 
являются средства пенсионных накоплений. 

Доход, полученный от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, направляет-
ся не только на их пополнение, но также на 
формирование имущества, предназначенного 
для обеспечения уставной деятельности НПФ. 
На это может быть направлено до 15 % полу-
ченного дохода, за вычетом вознаграждения 
управляющих компаний и специализирован-
ного депозитария [4]. 

Участие НПФ в инвестировании средств 
пенсионных накоплений может быть эконо-

мически оправдано только, если они обеспе-
чивают более высокую доходность, которая 
компенсирует дополнительные затраты. 

За счет чего НПФ могут обеспечить более 
высокую доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений? 

Перечень активов, которые разрешены для 
инвестирования средств пенсионных накопле-
ний и требования к их структуре являются уни-
версальными для всех УК, независимо от то-
го, заключен ли у них договор с ПФ РФ или с 
НПФ [3; 4]. 

Современное состояние того сегмента 
рынка инвестирования средств пенсионных 
накоплений, который обслуживают НПФ, от-
личается достаточно высокой концентрацией. 
Инвестирование 2/3 средств пенсионных на-
коплений, которые застрахованные лица дове-
рили НПФ, осуществляет десяток фондов. Та-
кое положение сохраняется с момента форми-
рования данного сегмента рынка, хотя наблю-
дается тенденция к увеличению НПФ и соот-
ветственно доли самых крупных игроков по-
степенно размываются (таблица 1). 

 

Т а б л и ц а  1 
Динамика рыночной доли НПФ – крупнейших игроков 
на рынке инвестирования пенсионных накоплений [5], % 

Год № п/п НПФ 2005 2006 2007 2008 2009 1 полугодие 2010 
1 «Благосостояние» 3,59 17,76 26,92 22,46 19,94 17,29 
2 «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 36,19 24,47 15,98 14,33 14,52 14,98 
3 «Норильский никель» – 1 – 7,26 8,14 6,51 6,47 
4 «ГАЗФОНД» 6,86 7,07 5,17 5,51 5,95 5,49 
5 Большой ПФ 21,84 10,55 6,87 4,87 5,06 4,79 
6 НПФ электроэнергетики 4,41 5,47 5,79 5,18 5,01 4,72 
7 ПНФ Сбербанка – – 1,79 3,45 2,59 4,03 
8 «Социум» – – – 3,18 4,37 3,39 
9 Ханты-Мансийский НПФ – – – 3,14 3,04 2,63 

10 «СтальФонд» – – 3,27 2,55 – 2,61 
___________________ 

1 Прочерк в таблице означает, что НПФ в данном году не вошел в десятку крупнейших по величине пенсионных на-
коплений, находящихся у него в управлении. 

Средства пенсионных накоплений застрахованного лица 

ГУК УК 

НПФ 

УК 
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В десятке НПФ, крупнейших по объему 
пенсионных накоплений в управлении, проис-
ходит небольшая ротация, но основные участ-
ники остаются практически неизменными. 

НПФ заключают договоры доверительно-
го управления средствами пенсионных накоп-
лений, как правило, не с одной, а с нескольки-
ми УК, что означает большую диверсифика-
цию, но не становится ли эта диверсификация 
избыточной? Позволяет ли участие нескольких 
УК в инвестировании средств пенсионных на-

коплений действительно снизить уровень рис-
ка? Не приводит ли такое распыление средств 
пенсионных накоплений к неоправданным из-
держкам, так как по мере увеличения стоимости 
активов, находящихся в доверительном управ-
лении, прослеживается закономерность сни-
жения размера вознаграждения УК в процент-
ном выражении. 

Результаты управления пенсионными на-
коплениями крупнейших НПФ представлены 
в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Динамика доходности крупнейших НПФ 
по итогам управления средствами пенсионных накоплений [5], % 

Год № п/п НПФ 2005 2006 2007 2009 
1 «Благосостояние» 18,70 16,00 н.д. 23,40 
2 «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 12,07 15,18 9,53 20,07 
3 «Норильский никель» н.д. 18,00 7,40 12,94 
4 «ГАЗФОНД» 16,35 15,48 н.д. 22,60 
5 Большой ПФ 19,53 20,33 6,40 28,30 
6 НПФ электроэнергетики 13,77 16,64 н.д. 12,12 
7 ПНФ Сбербанка н.д. н.д. н.д. 30,03 
8 «Социум» 16,50 16,00 11,88 12,00 
9 Ханты-Мансийский НПФ 16,40 н.д. 13,14 12,50 

10 «СтальФонд» 41,00 21,50 8,50 21,00 
 Максимальное значение доходности 41,00 24,30 17,30 62,37 
 Минимальное значение доходности 6,30 10,46 4,70 6,19 
 
 
Проанализируем результаты управления 

пенсионными накоплениями крупнейшего НПФ, 
а также его УК, которые имеют договоры с ПФ 
РФ. Доминирующие позиции НПФ «Благосос-
тояние», который является объектом анализа, 
позволит сделать соответствующие обобщения 
для российского рынка в целом. 

НПФ «Благосостояние» является крупней-
шим НПФ на протяжении всей истории рос-
сийского финансового рынка. Из всех НПФ он 
работает с самым большим количеством управ-
ляющих компаний. НПФ «Благосостояние» за-
ключил договоры доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений со следую-
щими управляющими компаниями: Альфа-Ка-

питал, Атон-менеджмент, КапиталЪ, Лидер, 
Пенсионная сберегательная компания, Про-
мышленные традиции, РБизнес Управление 
активами, РОНИН Траст, ТРАНСФИНГРУП, 
ТРИНФИКО, Тройка Диалог, Уралсиб – Управ-
ление капиталом. Одновременно все эти управ-
ляющие компании (по которым доступна ин-
формация) имеют прямые договоры с ПФ РФ, 
на основании которых также управляют средст-
вами пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, которые остановили на них свой выбор. 

Сравнительные данные, характеризующие 
доходность инвестирования НПФ «Благосос-
тояние» и его управляющих компаний пред-
ставим в таблице 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Динамика доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 
НПФ «Благосостояние» и его управляющих компаний [5], % 

Год № п/п НПФ / УК 2005 2006 2007 2008 2009 
 НПФ «Благосостояние» 18,70 16,00 н.д. н.д. 23,40 

1 УК «Альфа-Капитал» 11,69 18,24 2,21 –21,55 17,66 
2 УК «Атон-менеджмент» 20,69 19,80 5,30 –27,38 32,23 
3 УК «КапиталЪ» 20,80 18,22 4,19 –24,20 35,67 
4 УК «Лидер» 24,77 22,69 3,60 –14,53 14,39 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 
Год № п/п НПФ / УК 2005 2006 2007 2008 2009 

5 УК «Пенсионная сберегательная 
компания» 

12,41 22,64 5,71 –32,48 34,37 

6 УК «Промышленные традиции» 12,70 16,01 3,03 –19,77 27,75 
7 УК «РБизнес Управление активами» 15,17 18,50 2,96 –13,77 20,05 
8 УК «ТРИНФИКО» 23,12 18,05 4,51 –27,25 59,40 
9 УК «Тройка Диалог» 51,72 31,81 2,31 –52,64 93,76 

10 УК «Уралсиб – Управление капиталом» 35,13 33,87 –0,01 –22,36 27,50 
 Среднее значение доходности УК 22,82 21,98 3,28 –25,59 36,28 
 
 
Таким образом, доходность НПФ «Благо-

состояние» за анализируемый период не пре-
вышает среднюю доходность, которую демон-

стрируют его управляющие компании при ин-
вестировании пенсионных накоплений (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика доходности НПФ «Благосостояние» 
и средней доходности его УК при инвестировании пенсионных накоплений 

Единственным условием, которое может 
обосновать участие такого посредника как НПФ 
в схеме инвестирования средств пенсионных 
накоплений, является снижение риска за счет 
диверсификации пенсионных накоплений ме-
жду разными управляющими компаниями. 

Оценку риска инвестиционной деятель-
ности НПФ «Благосостояние» и его управляю-
щих компаний проведем, основываясь на об-

щепризнанном показателе – стандартном от-
клонении. Более высокий риск должен ком-
пенсироваться более высокой доходностью, 
справедливо и обратное: снижение риска долж-
но сопровождаться адекватным снижением до-
ходности. Для того чтобы комплексно оценить 
результаты инвестиционной деятельности ука-
занных субъектов, используем коэффициент 
Шарпа (таблица 4). 

 
Т а б л и ц а  4 

Оценка риска и эффективности инвестиционного портфеля НПФ «Благосостояние» 
и его управляющих компаний 

№ п/п НПФ / УК Уровень риска Коэффициент Шарпа
 НПФ «Благосостояние» 10,93 1,06 

1 УК «Альфа-Капитал» 16,51 0,34 
2 УК «Атон-менеджмент» 23,04 0,44 
3 УК «КапиталЪ» 22,60 0,48 
4 УК «Лидер» 16,13 0,63 
5 УК «Пенсионная сберегательная компания» 25,36 0,34 
6 УК «Промышленные традиции» 17,83 0,45 
7 УК «РБизнес Управление активами» 14,18 0,61 
8 УК «ТРИНФИКО» 31,39 0,50 
9 УК «Тройка Диалог» 54,84 0,46 

10 УК «Уралсиб – Управление капиталом» 25,19 0,59 
 

УК «ТРИНФИКО», осуществляя инвестирование средств пенсионных накоплений, формирует три портфеля: долго-
срочного роста, консервативного сохранения капитала и сбалансированный. В таблице приведена доходность сбалан-
сированного портфеля. 
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На основе проведенного анализа эффек-
тивности управления инвестиционными порт-
фелями пенсионных накоплений НПФ «Бла-
госостояние» и его управляющих компаний на 
основе договоров с ПФ РФ можно сделать вы-
вод о целесообразности участия НПФ в схеме 
инвестирования средств пенсионных накопле-
ний. Дополнительные издержки, которые фи-
нансируют застрахованные лица при отказе от 
формирования накопительной части трудовой 
пенсии через ПФ РФ и выборе негосударст-
венного пенсионного фонда, компенсируются 
более высокой эффективностью с точки зре-
ния соотношения доходность/риск, которую 
демонстрируют НПФ. 
___________________ 
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Статья посвящена проблеме создания методологии, позволяющей выработать универсальные принци-
пы экономического анализа (на примере теоретического анализа институциональной структуры националь-
ной экономики). В общем виде разработан алгоритм системного анализа как некой формы, которая может 
наполняться содержанием институциональной экономической теории. Институциональная структура на-
циональной экономики определена в статье как сложное функционирующее и развивающееся единство ис-
ходного института (менталитета) и меры базовых и комплиментарных институтов. 

The article deals with setting up universal methods of economic analysis based on the research of the institu-
tion nature of the nation economic system. With the above nature being defined as a complex, operating and devel-
oping mix of mental, basic and complementary institutions, the article provides general procedure of system analy-
sis as a frame to be filled with theory contents.  

Ключевые слова: институциональная структура национальной экономики, всеобщая методология, обще-
научная методология, конкретно-научная методология, менталитет, базовые и комплиментарные институты. 
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Современный уровень институциональных 
исследований с необходимостью требует объ-
единения теоретических подходов (системно-
го и институционального), во-первых, для то-
го, чтобы расширить границы анализа; во-вто-
рых, чтобы использовать категориальный ап-
парат институционализма в рамках системно-
го подхода; в-третьих, чтобы, возможно, про-
двинуться в направлении создания методоло-
гии, позволяющей выработать универсальные 
принципы экономического анализа. Примером 
такой методологии может служить всеобщая 
или философская методология [1, с. 13]. В си-
лу этого актуальным является исследование 
экономических процессов в рамках теории, 
объединяющей методологические принципы 
институционализма и системного анализа. 

Целью настоящей статьи является выра-
ботка общих методологических оснований ис-
следования институциональной структуры на 
базе синтеза системного подхода и институ-
циональной теории. 
________________________________________ 
© С.В. Дегтярева, 2011 

Раскроем прежде всего наше понимание 
системного анализа. Синтез методологических 
принципов системного подхода и институ-
ционализма возможно осуществить, на наш 
взгляд, на уровне всеобщей или философской 
методологии1, спроецировать эти универсаль-
ные принципы на общенаучный уровень (сис-
темно-структурный анализ, общая теория сис-
тем, синергетика, кибернетика, гомеостати-
ка), а далее – на конкретно-научный уровень 
анализа. 

Основные принципы всеобщей методоло-
гии (диалектического метода), активно исполь-
зуемые в рамках системно-структурного ана-
лиза, следующие: 

– принцип восхождения от единичного к 
общему и обратно. Единство индукции и де-
дукции; 

                                                                 
1 Так, Э.С. Юдин и Н.В. Наливайко выделяют 4 уров-

ня методологии: 1) философский уровень методологии; 
2) уровень общенаучных принципов и форм исследова-
ния; 3) конкретно-научная методология; 4) методика и 
техника исследования [1, с. 11]. 
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– принцип взаимосвязи качественных и 
количественных характеристик; 

– принцип детерминизма; 
– принцип диалектического отрицания; 
– принцип восхождения от абстрактного 

к конкретному; 
–принцип единства исторического и ло-

гического; 
–принцип единства анализа и синтеза [1, 

с. 74, 84]. 
На наш взгляд, принципы всеобщей ме-

тодологии являются универсальными и могут 
успешно применяться представителями раз-
личных экономических направлений, в том 
числе и в институциональных исследованиях. 
Блестящим примером применения принципов 
всеобщей методологии, конкретизации их на 
уровне общенаучной методологии, является, 
как известно, системно-структурный анализ 
экономической системы капитализма в «Капи-
тале» К. Маркса. 

Принципы всеобщей методологии позво-
ляют выработать алгоритм исследования объ-
екта – экономической системы1. Подробное 
описание этого алгоритма есть предмет само-
стоятельного анализа. В кратком виде этот 
алгоритм (как один из множества вариантов) 
можно представить следующим образом. 

Экономическая система выступает как не-
что целое, состоящее из совокупности элемен-
тов, каждый из которых выполняет свою осо-
бую функциональную роль и в процессе взаи-
модействия элементов обеспечивает движение 
и развитие всего целого. На основе всеобщих 
принципов выявляются причинно-следствен-
ные связи между элементами, прямые и обрат-
ные, генетические и другие связи. На основе 
принципа восхождения от абстрактного к кон-
кретному, например, определяются ступени 
анализа в экономической системе и т. д. 

Алгоритм далее предполагает выделение 
аспектов анализа системы: структурного (суб-
стратного), аспекта функционирования и ас-
пекта развития. Отметим, что в рамках струк-
турного (субстратного) аспекта выявляются 
элементы, отношения, связи системы. Функ-
циональный аспект анализа экономической 
системы предполагает определение места, ро-
ли, функций каждого элемента, качества свя-
зей в экономической системе. Этот аспект по-
зволяет рассмотреть соотношение таких поня-
                                                                 

1 Этот алгоритм в различных вариантах был в свое 
время выработан учеными-политэкономами советского 
периода. Следовательно, мы не изобретаем новый алго-
ритм системного (системно-структурного) анализа, а с 
определенными допущениями используем в достаточно 
обобщенном виде выработанный ранее алгоритм. 

тий, как «структура» и «функция»; «устойчи-
вость», «равновесие» и «гомеостазис», «само-
организация системы» и т. д. Анализ эконо-
мической системы в аспекте развития – это 
исследование таких ее состояний, как «гене-
зис», «эволюция», «рост», «развитие». Этот 
аспект анализа с необходимостью требует вы-
явления противоречий как внутреннего источ-
ника развития экономической системы. 

В рамках настоящей статьи нами прово-
дится теоретический анализ институциональ-
ной структуры национальной экономики. Этот 
анализ проводится нами большей частью в ас-
пекте функционального анализа. В связи с этим 
актуальным является нахождение различия по-
нятий «структура» и «система» прежде всего 
на уровне всеобщей методологии, так как час-
то исследователями, вольно или невольно, 
происходит отождествление этих понятий. 

Структура – это прежде всего закономер-
ные, необходимые связи взаимодействия эле-
ментов. Среди закономерных связей наиболее 
значимы интегрирующие связи (или интегри-
рующие структуры). 

Так, интегрирующую роль в экономиче-
ской системе выполняют отношения собст-
венности. Интегрирующая структура является 
ведущей основой системы. Система оказывает 
определяющее влияние на структуру (форму), 
т. е. форма определяется содержанием. Но воз-
никнув, структура (форма) приобретает опре-
деленную устойчивость, самостоятельность по 
отношению к системе (содержанию). Будучи 
обусловлена природой взаимодействующих 
элементов, она в своей основе необходима и 
составляет важнейшую сторону сущности объ-
екта. Качество системы определяется, во-пер-
вых, элементами (их природой, свойствами, 
количеством), во-вторых, структурой, т. е. ин-
тегрирующими связями между элементами сис-
темы, их взаимодействием. Для системы ха-
рактерны расчлененность на отдельные отно-
сительно самостоятельные элементы, опреде-
ленный тип их взаимосвязи и целостность, ко-
торая не входит в содержание понятия «струк-
тура». Экономические системы есть единство 
элементов и структуры [1, с. 170]. 

Итак, представленный нами алгоритм ис-
следования экономической системы, на наш 
взгляд, может быть применен исследователя-
ми различных экономических школ (при оп-
ределенной степени адаптации и конкретиза-
ции его на уровнях общенаучной и конкретно-
научной методологии). По нашему убежде-
нию, его можно успешно «встроить» в инсти-
туциональный анализ. Обозначенные нами 
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принципы всеобщей методологии, как пред-
ставляется, помогут структурировать различ-
ные направления институциональных иссле-
дований. В связи с этим необходимо отметить, 
что в настоящее время развитие институцио-
нальной экономической теории на основе сис-
темного подхода осуществляется исследова-
телями достаточно плодотворно.  

Так, например, в работах Ю.А. Фоминой 
делаются разработки в направлении объеди-
нения методологических позиций на основе 
общенаучной методологии, в частности на ос-
нове такого направления системного анализа, 
как синергетика [2]. 

Если первой ступенью анализа, в рамках 
нашего подхода, является представление объ-
екта как системы на основе всеобщей методо-
логии с применением всеобщих методологи-
ческих принципов, то второй ступенью анали-
за будет конкретизация объекта на общенауч-
ном уровне (у Ю.А. Фоминой – применение 
синергетики). Объединение же методологиче-
ских позиций традиционного институциона-
лизма и неоинституционализма делается ею, 
на наш взгляд, на уровне конкретно-научной 
методологии. Нам представляется плодотвор-
ным это объединение методологических пози-
ций. Такое объединение есть, на наш взгляд, 
выражение объективной логики, которой сле-
дует ученый, творчески используя взаимосвязь 
всеобщей (философской), общенаучной и кон-
кретно-научной методологий. 

Используя выработанные методологиче-
ские основания, представим в общем виде по-
рядок теоретического анализа институциональ-
ной структуры национальной экономики – объ-
екта нашего исследования. Приведенное выше 
разграничение понятий «система» и «структу-
ра» позволяет выявить основные черты инсти-
туциональной структуры национальной эконо-
мики1. Раскрывая институциональную струк-
туру национальной экономики как в общем ви-
де, так и применительно к экономике конкрет-
ной страны, мы рассматриваем только сущест-
венные связи между экономическими субъек-
тами и выявляем исходные и базовые, осново-
полагающие институты этой институциональ-
ной структуры, выполняющие интегрирую-
щую роль в функционировании и развитии 
экономической системы. Другими словами, в 
рамках объекта нашего анализа – институцио-

                                                                 
1 В ранних работах автора не было разграничения по-

нятий «институциональная система экономики» и «ин-
ституциональная структура экономики». См., например, 
[3]. В настоящей статье дается это разграничение, что от-
ражает эволюцию взглядов автора.  

нальной структуры национальной экономики, 
мы проанализируем содержательные характе-
ристики исходного института (менталитета) и 
базовых институтов, их взаимосвязи и взаимо-
зависимости. 

Первым, самым абстрактным уровнем ис-
следования институциональной структуры на-
циональной экономики является нахождение 
исходного начала ее функционирования и раз-
вития – исходного института. Следующим 
уровнем анализа институциональной структу-
ры экономики является анализ ее институцио-
нальной основы – базовых и комплиментар-
ных институтов.  

Таким исходным, пра- и метаинститутом, 
неформальным институтом является, с нашей 
точки зрения, менталитет [3]. Он создает ста-
бильность в национальной экономической сис-
теме. На его основе, как на информационной 
матрице, формируется вся система формальных 
и неформальных институтов, и прежде всего 
мера базовых и комплиментарных институтов, 
соответствующих данной национальной моде-
ли и заданной менталитетом. 

Институциональная структура националь-
ной экономики конкретного государства будет 
представлять определенную меру базовых и 
комплиментарных институтов, заданную ис-
ходным институтом – менталитетом. Базовые 
институты определяют характер складываю-
щейся в обществе институциональной среды, 
задают рамки, ограничения для деятельности 
комплиментарных институтов.  

На основе нашего алгоритма теоретиче-
ского, системного анализа институциональная 
структура национальной экономики может 
быть представлена в структурном (субстанцио-
нальном) аспекте как сложное единство исход-
ного института (менталитета) и меры базовых 
и комплиментарных институтов. 

Анализ же институциональной структуры 
национальной экономики в аспектах функцио-
нирования и развития позволяет нам рассмот-
реть ее как сложное функционирующее и разви-
вающееся единство исходного института (мен-
талитета) и меры базовых и комплиментарных 
институтов. С нашей точки зрения, достаточно 
сложно провести различие состояний инсти-
туциональной структуры отдельно на уровне 
функционирования и на уровне развития. Эти 
важные аспекты системного анализа институ-
циональной структуры нуждаются в дальней-
шей разработке. Они тесным образом связаны 
с проблемой исследования институциональ-
ных изменений в институциональной системе 
и структуре. 
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Раскроем представленные положения 
подробнее. 

Менталитет как коллективное бессозна-
тельное1 можно представить как некое осно-
вание, нерушимое и неделимое, которое вы-
ражает сущность нации во все времена. Это то 
архаическое основание, которое остается, а 
если погибает, то вместе с нацией, когда в пе-
риоды бурных потрясений разрушаются более 
новые пласты национальных черт и характе-
ристик. 

Менталитет можно представить, образно 
говоря, как неформальный пра- и метаинсти-
тут2, содержащий в себе всю генетическую ин-
формацию, обеспечивающую социальное вос-
производство общества данного типа. 

Возможно определить исторические гра-
ницы возникновения этого неформального пра- 
и метаинститута. Нам представляется верным 
утверждение С. Кирдиной, считающей, что «об-
щества начинают свою жизнь тогда, когда они 
приобретают возможность воспроизводить «на-
житую информацию», и институциональные 
матрицы служат механизмом ее передачи. По-
этому выявление институциональных матриц 
возможно только для общества с воспроизво-
дящейся историей, и их бесполезно искать в 
«доиндустриальной эпохе» [4, с. 93]. 

Менталитет как неформальный базовый 
пра- и метаинститут проецирует генетическую 
информацию на все сферы социальной жизни, 
в том числе и на политику, идеологию и эко-
номику. Под влиянием основополагающей ин-
формации, которую несет менталитет, проис-
ходит становление неформальных, а далее и 
формальных институтов всех сфер обществен-
ной жизни. 

Менталитет, как неформальный пра- и 
метаинститут – это незыблемая, устойчивая 
универсальная матрица, несущая информацию 
об особенностях проявления национального в 
социальных отношениях (в культуре, религии, 
политике, идеологии, экономике и т. д.). Как 
всякий неформальный институт, он склонен к 
устойчивости, развивается очень медленно и 
сопротивляется резким изменениям, особенно 
                                                                 

1 Содержание этой категории было проанализирова-
но подробно автором [3] 

2 Пра-институт – это институт, зародившийся вместе 
с этносом, содержащий генетический код этноса (соци-
альные, психологические, этнические характеристики), 
фактически первый институт этноса. Мета-институт в 
нашем понимании – это институт, содержащий генети-
ческий код этноса (социальные, психологические, этни-
ческие характеристики) и проецирующий эту информа-
цию на все институты этноса как неформальные, так и 
формальные. Два качества (пра- и мета-) – необходимые 
качества менталитета как неформального института. 

переносу чужих институтов из других об-
ществ и культур.  

Изменение этой незыблемой универсаль-
ной матрицы (менталитета), как и всей инсти-
туциональной системы, осуществляется очень 
медленно, путем «малых приращений» [5, 
с. 350–351]. И именно каждое последующее 
приращение в институциональной системе 
опирается на те институты, которые уже суще-
ствуют, а последующее приращение задается 
прежде всего пра- или метаинститутом – мен-
талитетом. Таким образом, мы имели смелость 
немного видоизменить формулировку открыто-
го институциональной теорией эффекта – path 
dependence – «зависимости от траектории пред-
шествующего развития» или просто институ-
циональной преемственности [5, с. 351]. От-
крытие данного эффекта позволило дать науч-
ное обоснование факту влияния историческо-
го опыта, культуры и менталитета каждого на-
рода на его сегодняшнее и будущее состояние. 

Итак, менталитет как мета- или праин-
ститут – базовая, основополагающая инфор-
мационная матрица, базовая, основополагаю-
щая рамка (перефразируя определение инсти-
тутов А.Н. Олейника), которая задает особен-
ности институциональной структуры нацио-
нальной модели обществ с воспроизводящей-
ся историей. Это нерушимое и неделимое ар-
хаическое основание характеризует стабиль-
ность институциональной системы общества. 
Мы считаем менталитет объективным, неза-
висимым от воли и сознания этноса и отдель-
ного индивида явлением (коллективное бес-
сознательное). 

Менталитет этноса, нации есть подсозна-
тельная программа действий как этноса в це-
лом, так и отдельного субъекта. Являясь субъ-
ектом институциональных изменений (носи-
телем ментальных конструкций), экономиче-
ский агент свободен в своих действиях в рам-
ках этой коллективной подсознательной про-
граммы. 

Менталитет характеризует стабильность, 
неизменность структуры институциональной 
системы, представляет некое незыблемое, ис-
ходное основание этой структуры. И в этом 
смысле как категория, раскрывающая эти ре-
альные процессы, менталитет – категория 
структурного (субстратного) аспекта анализа. 

Социально-экономический генотип опре-
деляет динамичность, изменчивость этой сис-
темы. Эта категория раскрывает исходное на-
чало институциональной структуры нацио-
нальной экономики в аспекте функциониро-
вания (развития). 
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В понимании сущности и структуры со-
циально-экономического генотипа мы опира-
емся на разработку Е. Майминаса. 

Концепция социально-экономического ге-
нотипа была разработана Е. Майминасом дос-
таточно давно (более 10 лет назад). Она и в на-
стоящее время представляет интерес, с нашей 
точки зрения, в том смысле, что Е. Майминас 
попытался выйти за рамки ортодоксальной 
марксистской экономической теории и найти 
источники эволюции социально-экономичес-
кой системы России конца 1990-х годов в ме-
ханизме изменения прежде всего неформаль-
ных институтов. 

Е. Майминас не использовал термины ин-
ституциональной теории, но фактически ана-
лизировал механизм институциональных из-
менений (на наш взгляд, на уровне постановки 
проблемы) в российской экономике. Опреде-
ляющий тезис его исследования следующий: 
«Экономическое развитие России, осуществ-
ляемые в стране реформы и оценка их воз-
можного хода и последствий существенно за-
висят от господствующего в обществе соци-
ально-экономического генотипа» [6, с. 131]. 
Дается им определение социально-экономиче-
ского генотипа: «это информационный меха-
низм социального наследования и социальных 
изменений, обеспечивающий воспроизведение 
структуры, принципов функционирования, 
процессов регламентации и обучения (отбора, 
запоминания и распространения позитивного 
опыта) в определенной экономической систе-
ме… Другими словами, социально-экономиче-
ский генотип – это механизм социальной эво-
люции, совмещающий характеристики трех ее 
сторон: наследственность, изменчивость и се-
лекцию. Носителем социально-экономическо-
го генотипа является общество или его круп-
ные группы (этносы, классы, другие социаль-
ные страны). Он «впечатывается» в каждого 
отдельного индивида на всех уровнях, в мно-
гообразных информационных формах (семья, 
малая референтная группа, средства массовой 
информации, обучение, воспитание и т. д.). В 
совокупности социально-экономический гено-
тип – эта многослойная память общества, об-
разует как бы информационную матрицу, по 
которой воспроизводится структура функцио-
нирования данного общества, способы взаи-
модействия его членов» [6, с. 132]. 

Категория «социально-экономический ге-
нотип», предложенная Е. Майминасом, близка 
в своей трактовке к понятию «менталитет» в 
представленной нами концепции. В стабиль-
ном, неизмененном состоянии (наследствен-

ность – в трактовке Е. Майминаса, структур-
ный аспект – в нашем анализе) эти понятия 
совпадают. Категория «социально-экономиче-
ский генотип» несет изменения общественно-
го развития (изменчивость, селекция – в по-
нимании Е. Майминаса). 

Изменения структуры социально-эконо-
мического генотипа могут быть истолкованы, 
если их переложить на язык институциональ-
ной теории как механизм институциональных 
изменений (такой подход дается нами в по-
рядке постановки). «В предельно упрощенном 
виде структура социально-экономического ге-
нотипа, – отмечает Е. Майминас, – может быть 
представлена так. В ее основе лежит система 
социально-экономических интересов и систе-
ма культуры данного общества. Их пересече-
ние интегрируется в системе ценностей. Через 
«переходник» ценностных ориентаций и уста-
новок она воплощается в мотивационном ком-
плексе и связанном с ним блоке социально-
психологических характеристик. Все это кон-
кретизируется в парадигме социального пове-
дения и действия и, наконец, олицетворяется в 
системе норм и стимулов.  

Так, от глубинных, во многом интимных 
социальных и духовных ценностей социально-
экономический генотип ступень за ступенью 
поднимается на поверхность общественной 
жизни в виде элементов социального и хозяй-
ственного механизма. Он образует вполне оп-
ределенную, хотя и не во всех своих звеньях 
улавливаемую целостность» [6, с.132]. 

Другими словами, взаимосвязь и взаимо-
переход «менталитет» – «социально-экономи-
ческий генотип» можно рассматривать как из-
менения прежде всего в неформальных инсти-
тутах, таких как социально-экономические ин-
тересы – система культуры – система ценно-
стей – ценностные ориентации и установки – 
мотивационный комплекс и блок социально-
экономических характеристик – парадигма 
социального поведения и действия – система 
норм и стимулов1. Следующей ступенькой ана-
лиза является исследование формальных ин-
ститутов, сформированных в обществе на ос-
нове этой представленной нами системы не-
формальных институтов, составляющих со-
держание менталитета (социально-экономиче-
ского генотипа). Взаимосвязь «менталитет» 
                                                                 

1 Социально-экономические интересы – система 
культуры – система ценностей – ценностные ориентации 
и установки – мотивационный комплекс и блок социаль-
но-экономических характеристик – парадигма социаль-
ного поведения и действия – система норм и стимулов, 
представленные в такой последовательности, выражают 
содержание менталитета. 
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(устойчивость, стабильность институциональ-
ной системы) – «социально-экономический ге-
нотип» (изменчивость в рамках устойчивости) 
развивается путем «малых приращений», фор-
мирует направленность институциональных 
изменений в рамках траектории, зависимой от 
предшествующего развития. Подробное рас-
смотрение предложенного нами взаимодейст-
вия «менталитет» – «социально-экономичес-
кий генотип» позволит нам в дальнейшем ис-
следовании, как представляется, раскрыть ме-
ханизм институциональных изменений инсти-
туциональной структуры национальной эко-
номики.  

Механизм институциональных измене-
ний определенной институциональной струк-
туры общества можно рассматривать в после-
дующих исследованиях через взаимодействие 
этих институтов, выявив конкретных субъек-
тов-носителей элементов менталитета, соци-
ально-экономического генотипа на разных 
уровнях этого взаимодействия. В целом слож-
ным представляется анализ особенностей 
структуры менталитета – социально-экономи-
ческого генотипа конкретной национальной 
экономической модели. 

Однако необходимо отметить, что в на-
стоящее время не разработано целостной тео-
рии институциональных изменений. «Наибо-
лее существенным препятствием на пути раз-
вития этого, несомненно, перспективного на-
правления является нерешенность вопроса о 
причинах и факторах возникновения, распро-
странения, закрепления и смены институтов» 
[7, с. 78], дискуссионность вопроса об инсти-
туциональной структуре экономики (соотноше-
ние общих институтов и институтов, присущих 
только конкретной национальной модели), 
механизме эволюции, развития этой структу-
ры. Нуждается также в основательной прора-
ботке взаимосвязь формальных и неформаль-
ных институтов в механизме институциональ-
ных изменений. Недостаточно разработанной, 
на наш взгляд, является категория и самого 
механизма институциональных изменений. 

Следующим уровнем анализа институцио-
нальной структуры экономики является иссле-
дование ее институциональной основы – базо-
вых и комплиментарных институтов. Подроб-
ное их рассмотрение было сделано нами в пре-
дыдущих публикациях [3]. Заметим только, 
что на основе менталитета, его институцио-
нальной структуры формируются базовые ин-
ституты общества в сфере политики, экономи-
ки и идеологии или, в соответствии с концеп-
цией С.Г. Кирдиной, – институциональные 

матрицы, в которых обобщены те многообраз-
ные связи и институты, которые можно наблю-
дать в социальной жизни. Это – юридические 
и житейские нормы, правила и санкции, про-
цедуры и законы, традиции и т. д. С.Г. Кирди-
на выделяет два типа социальных систем, две 
институциональные матрицы: У-матрицу (за-
падную) и Х-матрицу (восточную). Базовые 
институты У-матрицы являются комплимен-
тарными институтами Х-матрицы и наоборот. 
Так, базовый экономический институт У-мат-
рицы, рыночная экономика, является компли-
ментарным институтом Х-матрицы. Базовый 
экономический институт Х-матрицы, редистри-
бутивная экономика, становится комплиментар-
ным экономическим институтом У-матрицы. 

Институциональная структура националь-
ной экономик, как отмечалось выше, представ-
ляет меру базовых и комплиментарных инсти-
тутов, заданную менталитетом. Базовые инсти-
туты в институциональной структуре эконо-
мики определяют характер складывающейся в 
обществе институциональной среды, задают 
рамки, ограничения для деятельности компли-
ментарных институтов. Базовые институты, со-
ответствующие типу институциональной мат-
рицы данного государства, развиваются более 
свободно, спонтанно. 

Развитие же комплиментарных институ-
тов, обеспечивающих во взаимодействии с ба-
зовыми институтами сбалансированное разви-
тие той или иной социальной сферы, в соответ-
ствии с концепцией С.Г. Кирдиной, требует це-
ленаправленных усилий со стороны социаль-
ных субъектов для их внедрения [8, с. 89–98]. 

Изменение меры базовых и комплимен-
тарных институтов приводит к институцио-
нальным изменениям, на наш взгляд, как к 
позитивным, так и негативным. И если про-
цесс формирования неформальных институтов 
может происходить спонтанно и эволюцион-
но, то формальные институты осуществляют-
ся другим способом институциональных из-
менений – посредством вмешательства госу-
дарства [9, с. 100, 101]. 

Не всегда переход к отдельным более эф-
фективным институтам будет означать пере-
ход к более эффективной институциональной 
системе в целом. Интересен в этом отношении 
подход Ю. Валевича. Он считает, что даже ес-
ли формальные и неформальные институты 
находятся в социальной системе в равновесии, 
то не всегда это равновесие может создавать 
эффективную институциональную структуру, 
Все зависит от факторов, определяющих это 
равновесие и от качества взаимодействия са-
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мих институтов. Этот вопрос нуждается в даль-
нейшей разработке. 

Институциональные изменения, эволюция 
социальной системы могут происходить также 
и вследствие импорта институтов [9, с. 108–
109; 10]. На наш взгляд, здесь возникает ряд 
вопросов, требующих дальнейшего анализа. 
Во-первых, насколько органично импортируе-
мые институты будут взаимодействовать с на-
циональными институтами. Во-вторых, возни-
кает сложность упорядочения институтов по 
степени развития. В-третьих, импортируемый 
институт, как внешний фактор, может непред-
сказуемо взаимодействовать с национальными 
институтами, вступать в противоречие с базо-
выми институтами национальной экономики. 

Проведенный теоретический анализ ин-
ституциональной структуры национальной эко-
номики позволил в общем виде представить ее 
содержание. Первой ступенью анализа инсти-
туциональной структуры национальной эконо-
мики, первой ступенью (уровнем) абстракции 
явилось раскрытие содержания исходного ме-
та- и праинститута – менталитета в структур-
ном (субстратном) аспекте и в аспекте функ-
ционирования (развития). Вторая ступень рас-
крытия содержания институциональной струк-
туры национальной экономики (вторая сту-
пень абстракции) – анализ базовых и компли-
ментарных институтов в институциональной 
структуре национальной экономики в струк-
турном и функциональном аспекте (аспекте 
развития). Однако в настоящем исследовании 
институциональной структуры национальной 
экономики преобладает анализ институтов, 
входящих в институциональную структуру. 
Для раскрытия полноты содержания институ-
циональной структуры экономики необходи-
мо, с нашей точки зрения, последовательно со-
блюдать принцип единства анализа и синтеза, 
в единстве с другими принципами всеобщей 
методологии, обозначенными в начале настоя-
щей статьи. Другими словами, необходимо осу-
ществлять исследование взаимодействий мен-
талитета – социально-экономического геноти-
па и базовых и комплиментарных институтов 
в этой структуре, раскрытие прямых и обрат-
ных связей, возникающих между этими инсти-
тутами и т. д. В процессе дальнейшего иссле-
дования институциональной структуры нацио-
нальной экономики в указанном направлении 
будет происходить дальнейшая конкретизация: 
институты, представляющие, образно говоря, 
«скелет» институциональной структуры могут 
быть проявлены в конкретных формах. Далее, 
необходимой ступенью исследования является 

применение этих общих методологических ос-
нований к исследованию, теоретическому ана-
лизу институциональной структуры националь-
ной экономики какой-либо страны, в нашем 
случае – к теоретическому анализу институ-
циональной структуры экономики России.  

Итак, в статье была сделана попытка выра-
ботать общие методологические основания тео-
ретического анализа институциональной струк-
туры национальной экономики на базе систем-
ного подхода и институциональной теории.  

Автором были представлены аргументы, 
подтверждающие возможность применения 
принципов всеобщей методологии системного 
анализа (с определенной конкретизацией на 
общенаучном и конкретно-научном уровнях) 
исследователями различных экономических 
школ. 

В общем виде разработан алгоритм сис-
темного анализа как некая форма, которая мо-
жет наполняться содержанием институциональ-
ной экономической теории. 

Институциональная структура националь-
ной экономики определена в статье как слож-
ное функционирующее и развивающееся един-
ство исходного института (менталитета – со-
циально-экономического генотипа) и меры ба-
зовых и комплиментарных институтов. Про-
ведено исследование (в общем виде) институ-
циональной структуры национальной экономи-
ки на основе разработанного алгоритма систем-
ного анализа.  

Положения настоящей статьи представ-
лены в порядке постановки проблемы и нуж-
даются в дальнейшей конкретизации, углуб-
лении анализа и последовательной аргумен-
тации. 
___________________ 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КРИТЕРИЕМ УМИРОТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЖИНИ? 

FACTOR JINNY AS AN INDICATOR OF POPULATION APPEASEMENT 
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В статье рассматривается вопрос достоверности самого известного показателя определяющего нера-
венство населения: индекса Джини. До недавнего времени этот индекс был «идеальным» в определении 
неравенства в целях межстранового сравнения, однако сегодня все чаще и чаще поднимается вопрос о его 
достоверности и точности. Авторы делают вывод о фактическом несоответствии индекса Джини заклады-
ваемому в него исследователями смыслу, он не отражает множество факторов, влияющих на социальное 
неравенство населения в различных странах мира.  

The article is calling under question the most well-known indicator of social inequality: Factor Jjinny recently 
being a perfect one to determine comparative international inequality. However, today economists increasingly 
doubt in its reliability, the authors say the factor doesn’t meet its original destination, as well as doesn’t take into 
account many things that impact social inequality across the world.  

Ключевые слова: уровень жизни, социальное неравенство, индекс Джини, лояльность населения. 

Key words: standard of living, social inequality, index Jinny, loyalty of the population. 

Повышение уровня жизни (социальный 
прогресс) составляет приоритетное направле-
ние общественного развития. 

Еще у древних римлян одним из главных 
девизов был такой: «Благо народа – высшая 
цель». Благо народа и есть критерий прогрес-
са. Особую значимость этот критерий приоб-
ретает в социально ориентированной рыноч-
ной экономике, где центральной фигурой ста-
новится человек. 

Одной из центральных проблем в опре-
делении уровня жизни человека является уро-
вень социального неравенства в данном обще-
стве. На протяжении уже нескольких десяти-
летий самым используемым показателем для 
оценки неравенства в обществе является пока-
затель концентрации доходов населения – ко-
эффициент Джини. 

Но, является ли он достоверным? Быть мо-
жет, в пределах одной страны (на межрегио-
нальном уровне) он и является таковым, но не 
в масштабе планетарном. 

Следует подвергнуть сомнению, «поколе-
бать» статус самого ответственного за досто-
верное неравенство в обществе показателя кон-
центрации доходов населения – коэффициента 
Джини. И вот по каким основаниям. 

Его полезная нагрузка заключается в том, 
чтобы показать соотношение групп населения 
по критерию первичной доходности (или зара-
ботной платы). В различных странах этот по-
казатель является сугубо «страновым», «экс-
клюзивным» и сравнение последних является 
некорректным. Не выявлено корреляции меж-
ду значением показателя Джини и степенью 
умиротворенности, лояльности и доверия на-
селения к властным структурам и обществен-
ным организациям, а также между членами 
общества. 

И наконец, совокупная масса людей как 
объект исследования суть их фантастическое 
разнообразие, различающееся по следующим 
признакам:  

– шкале знаний и интеллекта; 
– шкале воли; 
– шкале вкусов и инстинктов; 
– шкале морали и нравственности; 
– шкале мироощущения, своего изначаль-

но заданного статусного состояния. 
Для проведения обоснованного межстра-

нового сопоставления показателя концентра-
ции доходов (Кдж) необходимо учитывать при-
веденные выше обстоятельства, влияющие на 
степень их концентрации. Само по себе срав-
нение показателей Джини как способ изучения,

________________________________________ 
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определения межстрановых различий в уровне 
неравенства не выдерживает критики.  
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По логике вещей ничего устрашающего в 
теоретической величине (или ее превышаю-
щей) не обнаруживается, поскольку чем боль-
ше богатых, тем богаче, при прочих равных ус-
ловиях, и страна. Имеется в виду прежде всего 
осознание богатыми социальной меры своей 
ответственности перед обществом за любезно 
предоставленные (иногда даже безвозмездно) 
адекватные условия обогащения. 

Согласно принципу неравномерного раз-
вития (Л. Троцкий, С. Хаймер, С. Амин) суще-
ствующие в различных странах ограниченные 

возможности повышения уровня жизни раз-
личны, как различны глубина несправедливо-
го неравенства и скорость его сокращения. 

Нет устойчивой корреляции у рассматри-
ваемого показателя и с другими показателями, 
характеризующими стабильность экономики и 
общества, к ним можно отнести уровень без-
работицы; например, в Китае – стране с высо-
чайшим уровнем неравенства (Кдж = 46,9), без-
работица – 4,2 %, а в стране, члене Евросоюза, 
Латвии Кдж = 37,7, а безработица – 8,7 % (таб-
лица 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Социально-экономические показатели различных стран мира 
для межстранового сопоставления 

Показатели Рейтинг по индексу 
развития человече-
ского потенциала, 

2007 г. 

Страна Коэффициент 
Джини 

ВВП на душу на-
селения (в $ ППС1, 

2007 г.) 

Уровень без-
работицы, 

% 

Рейтинг индекса 
счастья, из 140 
стран мира 

2 Норвегия 25,8 41 420 3,5 9 
8 Япония 24,9 31 267 4,1 16 

12 США 40,8 41 890 4,6 10 
14 Дания 24,7 33 973 3,9 1 
45 Латвия 37,7 13 646 8,7 37 
71 Россия 39,9 10 845 7,8 69 
81 Китай 46,9 6 757 4,2 137 

 
1 ППС – паритет покупательной способности. 
 
Понятно, что уровень безработицы и уро-

вень расслоения населения по доходам показа-
тели разные по сути, однако можно ли говорить 
о том, что население стран, где более равномер-
но распределен доход чувствует себя более за-
щищенным, в том числе и на рынке труда? 

Уровень безработицы в какой-то мере за-
висит и от отношения населения той или иной 
страны к труду. Опираясь на опыт исследова-
ний в области безработицы, можно сделать 
вывод о существенной связи уровня безрабо-
тицы и уровня страха потерять работу. В Рос-
сии и Латвии высоки и уровень безработицы и 
страх потерять работу, а в Дании и Норвегии 
эти показатели намного ниже, так как в одних 
странах есть эффективны механизмы соци-
альной поддержки, а в других нет. Можно ска-
зать, что мы нашли связь между безработицей 
и расслоением населения по доходам: чем 
выше расслоение населения, тем выше уро-
вень безработицы и уровень страха потери 
работы. Но это утверждение не подходит для 
таких развитых стран, как Япония и США. В 
Японии уровень концентрации доходов низ-
кий, соответственно, согласно выдвинутого 
выше предположения должен быть низок и 
уровень безработицы, и страх потери рабочего 
места, однако страх лишиться работы в Япо-

нии выше, чем в Норвегии, Дании, а также 
США, где уровень концентрации доходов на-
много выше японского.  

Значит, нельзя напрямую связать безрабо-
тицу и уровень расслоения доходов граждан. 
Безработица может быть высокой, но благода-
ря социальной политике государства разница 
в доходах беднейших и богатейших групп на-
селения может сокращаться. 

Еще одним примером несоответствия ин-
декса Джини реальному мироощущению на-
селения различных стран может стать разраба-
тываемый в США так называемый индекс сча-
стья, в расчет которого входят различные со-
циально-экономические показатели, в том чис-
ле ВВП на душу населения, уровень безрабо-
тицы и продолжительность рабочей недели. 
Лидером этого рейтинга в 2009 г. стала Дания, 
страна в которой корреляция индекса счастья 
с индексом Джини (Кдж = 24,7) высока, одна-
ко для Японии, где индекс Джини сопоставим 
с датским (Кдж = 24,9), места в первой десятке 
стран по индексу счастья не нашлось. Не на-
блюдается корреляции по данным показателям 
и в США, где Кдж = 40,9, а по индексу счастья 
страна выше, чем Япония.  

Но почему население стран с высоким 
уровнем концентрации доходов часто относи-
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тельно более умиротворено, нежели население 
стран с низким расслоением по доходам. От-
носительная умиротворенность населения в 
различных странах с различными показателя-
ми уровня концентрации доходов (коэффици-
ента Джини) может быть объяснена следую-
щими факторами: 

– прежде всего различиями в уровне раз-
вития социального капитала, включающего 
институты доверия и общности (социальные 
связи). Формирование доверия на системном 
уровне фактически способствует достижению 
целей каждого члена общества, в том числе 
увеличивая его доход, благосостояние и каче-
ство жизни. В соответствии с тем же принци-
пом неравномерного развития можно назвать 
ассиметричное распределение социального ка-
питала главным фактором элиминирования 
«последствий» высокого коэффициента Джи-
ни. Материализация, конвертация социального 
капитала в России, например, является смяг-
чающим фактором неравенства доходов. Это с 
одной стороны. С другой стороны, асоциаль-
ный капитал, действуя в противоположном 
направлении по сравнению с социальным ка-
питалом и разрушая социальные связи и этим 
самым повышая издержки участия в социаль-
ных сетях, снижает доходы и качество жизни 
населения. В этом случае более «благоприят-
ный» коэффициент Джини по своим последст-
виям будет равен высокому ему значению в 
первом случае; 

– различиями в масштабах накопления 
различных форм инкорпорированного в людях 
капитала (интеллектуального, культурного и 
др.) и степени их конверсии в материальные и 
иные блага за пределами наблюдаемой эконо-
мики; 

– различиями в соотношении групп насе-
ления с уровнями дохода, связанными с фак-
торами, лежащими, во-первых, на стороне са-
мих людей (в том числе и родовыми, генноза-
данными) с их мировоззрением, отношением 
к самим себе, как познанным, так и непознан-
ным, и, во-вторых, на стороне общества, ин-
ституциональной среды, в определенной мере 
задающих ограничения (или, наоборот, про-
стор, возможности) на развитие и реализацию 
различных функций человеческой активно-
сти, инициативы людей в различных сферах 
деятельности; 

– различиями в степени преодоления не-
обоснованного запрета оценочным критерием 
Парето – эффективности на перераспределе-
ние богатства (и возможностей по Сену). В со-
ответствии с его сильной версией широко рас-

пространенная готовность агентов перераспре-
делять ресурсы в пользу более бедных слоев 
общества в реальном мире игнорируется. Од-
нако некоторое перераспределение между аген-
тами целесообразно до тех пор, пока предель-
ная полезность всех агентов не станет одина-
ковой, а общая полезность – максимальной, как 
выяснил еще А. Пигу. 

Другим фактором углубления неравенства 
в глобальном и региональном масштабах вы-
ступает различие в уровне социального капита-
ла. Специалисты в области политической эко-
номии развития и социологи с конца 1970-х гг. 
участвовали в разработке концепции социаль-
ного капитала. Обычно в понятие социального 
капитала включают институты доверия и общ-
ности (социальные связи). Они помогают сфор-
мировать в обществе сети отношений и ассо-
циации, обеспечивающие его членов такими 
важными общественными благами, как комму-
никация, информация и координация. Форми-
рование доверия на системном уровне факти-
чески способствует достижению целей каждо-
го члена общества, в том числе увеличивает 
его доход, благосостояние и качество жизни. 
Распространение доверия в отдельных корпо-
рациях, правительственных ведомствах или 
семьях улучшит их организацию, а рост дове-
рия внутри групп и классов, например среди 
высших сословий или внутри среднего класса, 
создает преимущество для их членов. Это по-
зволяет назвать ассиметричное распределение 
социального капитала главным фактором уг-
лубления классового неравенства. 

В различных странах по-разному и в раз-
личных масштабах осуществляется снижение 
затрат ресурсов для удовлетворения аффек-
тивных предпочтений (к числу которых сле-
дует отнести повышение статуса или дости-
жения гипертрофированного уровня дохода 
сверх определенного, необходимого и доста-
точного, детерминирующего благополучие), 
перераспределяя доходы в пользу бедных сло-
ев общества. 

Различия между странами являются отра-
жением локальных вариаций глобальных про-
цессов. На сегодняшний день отличается два 
подхода в развитии мирового сообщества: 

1) глобализационный, в соответствии с ко-
торым магистраль и цели мирового развития 
едины для всех наций, находящихся на различ-
ных этапах общественно-политической и эко-
номической эволюции; 

2) цивилизационный, предполагающий су-
ществование различных траекторий движения 
и многообразие целей для различных стран. 
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Однако в XXI веке наблюдается конвергенция 
двух подходов. 

Каждая страна имеет свои особенности и 
стратегии в области оптимизации неравенства, 
его параметров и глубины, не существует 
универсального и одинакового равного для 
всех стран оптимального показателя концен-
трации доходов – коэффициента Джини. 

Пожалуй, вряд ли можно сформулировать 
вечные принципы оптимальной макроэкономи-
ческой политики для всех стран. Оптимальный 
уровень неравенства, концентрации доходов 
оказываются различными для стран с неоди-
наковыми институциональным потенциалом, с 
неодинаковыми уровнями и темпами инфля-
ции, с различными традициями – неформаль-
ными институтами, ценностями (например, 
«азиатские ценности», определяемые как при-
мат интересов общины над интересами инди-
вида). Нелишне напомнить, что то, что сего-
дня называют «азиатскими ценностями», до 
протестантизма XVI в. было универсальным 
принципом всего человечества: никакого при-
мата интересов индивидуума над интересами 
общества до того времени не существовало). 

Неравномерное распределение доходов 
отрицательно сказывается на экономическом 
росте, потому что ухудшает инвестиционный 
климат и ведет к образованию групп давления, 
противодействующих структурным реформам 
и макростабилизации [1]. Больше того, соци-
альное неравенство питает «смятение умов», 
напряженность и макроэкономический попу-
лизм – перераспределение доходов от богатых 
к бедным. 

Однако при одинаковом распределении 
доходов, например, в России и Китае, при оди-
наковом росте в них неравенства, государст-
венные институты в России оказались менее 
эффективными, чем в Китае (следовательно, 
одна и та же политика – социальная – в рас-
пределении доходов приводит к различным 
результатам в различных странах). 

В различных странах практикуются к ис-
пользованию различные мотивы к прилежанию 
и к труду, их различное соотношение. Законо-
дательное принуждение к труду, как известно, 
сопряжено с «большими трудностями, наси-
лием и шумом, порождает недоброжелатель-
ство и т. д., между тем как голод не только 
представляет собой мирное, тихое, непрестан-
ное давление, но и будучи наиболее естествен-
ным мотивом к прилежанию и труду – вызы-
вает самое сильное напряжение» [2]. 

В разных странах различны пропорции 
между людьми, отличающимися двумя сильны-

ми мотивациями, а именно: либо жаждой хо-
рошо зарабатывать, либо боязнью потерять ра-
боту (безотносительно к вознаграждению). И 
наконец, в какой стране наибольшее количест-
во людей, выполняющих работы первейшей не-
обходимости (работы рутинные), работы самые 
скучные, низкие и отвратительные? То есть 
«принимают на свои плечи все, что только 
есть в жизни неприятного и порабощающего, 
и тем самым обеспечивают досуг и безмятеж-
ность духа» [2]. 

Окажет ли статистически значимое воз-
действие на динамическую перспективу нера-
венства снижение коэффициента Джини, не как 
следствие роста доходов малообеспеченных 
слоев общества, а как результат снижения до-
ходов богатых людей (что наблюдается в пе-
риод нынешнего кризиса)? В этом случае не-
равенство сокращается, но одновременно, при 
прочих равных условиях, снижается и общее 
благосостояние. 

По логике вещей, чем больше богатых, 
тем богаче страна, имея в виду осознание по-
следними меры своей социальной ответствен-
ности перед обществом и государством за со-
стоявшуюся свою собственность, понимание 
того непреложного факта, что основным усло-
вием для всякой другой собственности долж-
но быть ее подчинение интересам общества в 
целом, а не всего лишь собственным интересам. 
Речь идет о соблюдении принципа соответст-
вия, когда приватизация соответствующей (из-
лишней) части госсобственности осуществля-
ется либо с учетом социальной полезности, ли-
бо одновременно делегированием новому соб-
ственнику обязательств, выполнение которых 
позволит реализовать соответствующие соци-
альные задачи. Кроме того, приватизация мо-
жет быть инициирована возникающими воз-
можностями делегирования общественных це-
лей на более низкий уровень сообщества или 
плотного отказа от соответствующих целевых 
установок в связи с ростом способности инди-
видуумов самостоятельно удовлетворять по-
требности, ранее опекаемые государством. 

А между тем вопрос общего благосостоя-
ния населения не так прост. 

Нет корреляции индекса Джини и ВВП 
на душу населения в различных странах мира. 
В США в 2007 г. ВВП на душу был примерно 
равен норвежскому, хотя эти страны сильно 
отличаются по степени концентрации доходов 
(таблица 1). В то же время в Дании, стране, где 
коэффициент Джини один из самых низких в 
мире, ВВП на душу населения ниже амери-
канского на 20 %. 
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Можно сделать простой вывод: доходы 
могут распределяться неравномерно между на-
селением в различных странах, но коэффици-
ент Джини в них одинаков, однако благосос-
тояние граждан и уровень жизни в этих стра-
нах различен. Для подтверждения данной ги-
потезы приведем данные по России и США. 

Расслоение населения по доходам в этих 
странах в последние годы одинаково, и индекс 
Джини колеблется в рамках 0,40–0,45. Но, нет 
никакого основания говорить, что благосос-
тояние населения в России и США схоже. В 

США рассматриваемый показатель в 2007 г. 
равен 41 420$, в России 10 845$, в США ВВП 
на душу в 4 раза больше!  

А как влияет индекс Джини на самую уяз-
вимую и бедную часть населения, есть ли связь 
между уровнем бедности и индексом Джини? 

Для сравнения возьмем те же страны, что 
и ранее и сравним уровень бедности по евро-
пейской методике (50 % от среднего дохода), 
не включая Китай, так как данных по этой 
стране нет (таблица 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Сравнение индекса Джини и уровня бедности 

Страна Индекс Джини Уровень бедности (50 % среднего дохода) 
Норвегия 25,8 6,4 
Япония 24,9 11,8 
США 40,8 17,0 
Дания 24,7 5,6 
Латвия 37,7 12,4 
Россия 39,9 18,8 

  
 
Есть слабая связь между индексом Джи-

ни и уровнем бедности, рассчитанным по этой 
методике, однако Япония даже несмотря на 
низкую степень концентрации доходов выби-
вается из данного сравнения, в этой стране бо-
лее 11 % населения живут ниже уровня бедно-
сти, рассчитанного по европейской методике. 
Однако есть в большинстве стран и свои нацио-
нальные методики оценки уровня бедности. 

Как считают уровень бедности в большин-
стве стран Европы, мы рассмотрели, однако в 
США и России применяются другие – абсо-
лютные уровни бедности. 

Так как методики расчета уровня бедно-
сти в России и США похожи (по методологии 
расчета), то можно сравнить расслоение насе-
ления в данных странах. 

В России официальной чертой бедности 
считается прожиточный минимум. 

При определении прожиточного миниму-
ма обычно исходят из рационального и мини-
мального потребительских бюджетов, которые 
дифференцированы в зависимости от пола, воз-
раста, зоны проживания, а также происходит 
ежеквартальный пересмотр величины прожи-
точного минимума в зависимости от уровня 
цен на товары, входящие в потребительскую 
корзину. 

Сама методика расчета величины прожи-
точного минимума довольно проста: 

Cmini = Cfi + Cgi + Csi + Cti, 
где Cmini – величина прожиточного минимума 
i-й половозрастной группы населения; Cfi – 

стоимостная оценка продуктового набора i-й 
половозрастной группы населения; Сgi – стои-
мостная оценка потребления непродовольст-
венных товаров i-й половозрастной группы 
населения; Сsi – стоимостная оценка расходов 
на платные услуги i-й половозрастной группы 
населения; Сti – расходы на налоги i-й группы 
населения. 

Каков в России удельный вес данных со-
ставляющих? Рассмотрев непосредственно ме-
тодику исчисления величины прожиточного 
минимума в целом по Российской Федерации, 
можно прийти к выводу, что продуктовый на-
бор составляет примерно 45 % величины про-
житочного минимума, непродовольственные 
товары – 30 %, платные услуги – 18 % и нало-
ги – 7 %. 

В США, где так же, как и в России, при-
меняется методика абсолютного прожиточ-
ного минимума, расходы на питание только в 
1964 г. (когда принималась их методика рас-
чета прожиточного минимума) составляли 
33 %, сегодня затраты на продукты питания в 
общих потребительских расходах жителей 
США снизились до 13 %, что отражает рост 
реального благосостояния в обществе. 

Но согласно официальной статистике в 
России и США одинаков не только уровень 
концентрации доходов (Кдж), но и уровень 
бедности, рассчитываемый по национальным 
методикам (таблица 3). 
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Т а б л и ц а  3 

Уровень бедности в США и России в 1959–2008 гг. (в % к общей численности населения) 

Год 

Удельный вес 
населения, 

находящегося 
за чертой 
бедности, % 

Год 

Удельный вес 
населения, 

находящегося 
за чертой 
бедности, % 

Год 

Удельный вес 
населения, 

находящегося 
за чертой 
бедности, % 

Год 

Удельный вес 
населения, 

находящегося 
за чертой 
бедности, % 

 США Россия  США Россия  США Россия  США Россия 
1959 22,4 – 1971 12,5 – 1983 15,2 – 1995 13,8 24,8 
1960 22,2 – 1972 11,9 – 1984 14,4 – 1996 13,7 22,1 
1961 21,9 – 1973 11,1 – 1985 14,0 – 1997 13,3 20,8 
1962 21,0 – 1974 11,2 – 1986 13,6 – 1998 12,7 23,4 
1963 19,5 – 1975 12,3 – 1987 13,4 – 1999 11,9 28,4 
1964 19,0 – 1976 11,8 – 1988 13,0 – 2000 11,3 29,0 
1965 17,3 – 1977 11,6 – 1989 12,8 – 2001 11,7 27,5 
1966 14,7 – 1978 11,4 – 1990 13,5 – 2002 12,1 24,6 
1967 14,2 – 1979 11,7 – 1991 14,2 – 2003 12,5 20,3 
1968 12,8 – 1980 13,0 – 1992 14,8 33,5 2004 12,7 17,6 
1969 12,1 – 1981 14,0 – 1993 15,1 31,3 2005 12,6 17,7 
1970 12,6 – 1982 15,0 – 1994 14,5 22,4 2006 12,3 15,2 

2007 12,5 13,3 
___________________ 

Источник: данные по США: Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2008; данные по 
России [3]. 

 
 
Можно ли сказать, что структура населе-

ния по доходам и по степени удовлетворения 
потребностей в России и США одинакова? Нет. 
Но зачем тогда сравнивать страны по уровню 
концентрации доходов, что дает этот показа-
тель, кроме простого соотношения групп на-
селения по первичной доходности, но при этом 
не учитывается социальное положение и тре-
бования к достойному уровню жизни. 

В европейских странах, как мы уже упо-
минали, применяется методика относительно-
го прожиточного минимума. 

Во Франции ежегодно устанавливаемый 
размер минимальной зарплаты корректирует-
ся в зависимости от индекса цен, который рас-
считывается на основе обширной потреби-
тельской корзины, включающей в себя группы 
из 507 цен и тарифов. Исследуются ценовые 
реалии страны, на их основе повышается ми-
нимальная заработная плата, а за ней – все 
другие выплаты, и только потом определяется, 
кто может считаться бедным [4]. 

Сравним «бедняков» России, США и 
Франции. В России минимальный прожиточ-
ный минимум на конец 2009 г. – 5 187 рублей 
в месяц или 62 244 рублей в год (максимум в 
Чукотском автономном округе – 11 000 рублей 
в месяц, в Москве – 7 400 в месяц). В 2008 г. 
в США бедным признавался человек, чьи до-
ходы были ниже 8 147 долл. в год (или в пе-

ресчете по среднегодовому курсу доллара 
1$ = 24,85 руб., прожиточный минимум в 
США = 202 453 руб.). Во Франции минималь-
ный прожиточный минимум в 2008 г. состав-
лял (50 % от среднего дохода) 8 281 евро в год 
(или в пересчете по среднегодовому курсу ев-
ро в 2008 г. 1 евро = 38,52 руб., прожиточный 
минимум во Франции = 318 984 руб.), даже 
если учитывать паритет покупательной спо-
собности величина прожиточного минимума в 
США в 2 раза больше, чем в России, а во 
Франции – более чем в 3 раза! 

Стоит ли говорить, что зарубежные нор-
мативы уровня жизни от российских отлича-
ются в разы. Причем, если обратить внимание, 
то можно заметить, что в развитых странах 
еда в стоимостном отношении занимает мень-
ше половины всей потребительской корзины. 
Например, в США (как и во многих других 
странах) на первой строке обязательных рас-
ходов – плата за жилье и коммунальные услу-
ги, которая составляет 45 % от стоимости всей 
корзины. На еду тем временем полагается 
лишь 13 %. Россиянам же, при скудном пайке, 
приходится довольствоваться еще меньшим 
набором товаров, услуг и развлечений.  

Так можно ли сравнивать социальное не-
равенство в различных странах мира на основе 
индекса Джини? 
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Россия на сегодняшний момент не явля-
ется одной из сильнейших экономик мира, од-
ной из причин сложившегося положения явля-
ется и социальное неравенство, именно оценка 
данного социально-экономического процесса 
является проблемой современной экономиче-
ской теории и требует скорейшего разрешения. 
___________________ 
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сы развития эволюционной теории, возможности объединения моделей Кейнса и Шумпетера.  

This paper presents an overview of the key presentations made at the conference of the International Schum-
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Международное общество Йозефа Шум-
петера (ISS). 

Международное Общество Йозефа Шум-
петера (International Schumpeter Society) было 
основано в 1986 г. по инициативе Вольфганга 
Столпера и Хорста Хануша. Целью общества 
является научное изучение проблем развития, 
проведение дальнейших исследований в духе 
Й. Шумпетера. 

Генеральным секретарем общества явля-
ется Хорст Хануш (Horst Hanusch). С 1986 по 
2002 г. почетным президентом общества был 
американский экономист, ученик Й. Шумпе-
тера Вольфганг Столпер (Wolfgang F. Stolper). 
С 2004 г. почетным президентом общества 
является американский экономист-эволюцио-
нист Ричард Нельсон (Richard R. Nelson). Се-
годня Международное общество Й. Шумпете-
ра насчитывает около 400 членов из 40 стран, 
издает журнал «Эволюционная экономика» 
(Journal of Evolutionary Economics). С момента 
основания каждые два года общество проводит 
конференции. Последняя конференция состоя-
лась 21–24 июня 2010 г. в г. Ольборг, Дания.  

ISS конференция 2010. 
Основная тема конференции была «Ин-

новации, организация, устойчивость и кризи-
сы». Но в более общем плане конференция ох-
ватывала микро-исследования инноваций, ру-

тин и отбора, а также исследования в области 
макро-проблем шумпетерианского роста и раз-
вития как процесса «созидательного разруше-
ния». Конференция включала 5 пленарных сес-
сий (12 докладов) и 42 параллельных сессии 
(около 200 докладов).  

В данной статье мы остановимся лишь на 
ключевых докладах, отражающих основные 
направления конференции. Более подробную 
информацию и полные тексты докладов мож-
но найти на сайте конференции http://www. 
schumpeter2010.dk. 

Карлота Перес (Таллиннский техниче-
ский университет, Кембриджский универси-
тет) / Carlota Perez (Tallinn University of 
Technology, Cambridge University). 

Крахи большого мыльного пузыря и 
изменение ролей рынков и государства / 
Major Bubble Collapses and the Changing Roles 
of Markets and Governments. 

В докладе К. Перес доказывается, что два 
эпизода бума и кризиса, имевшие место на ру-
беже веков, – Интернет-мания и крах экономики 
1990-х гг., а также бум ликвидности и кризис 
2000-х гг. составляют два отдельных элемента 
единого структурного явления. Они развивались 
эквивалентно 1929 г. в два этапа: первый этап 
концентрировался на технологических иннова-
циях, второй – на финансовых инновациях. 

________________________________________ 
© Ю.А. Фомина, 2011 

Текущий мировой кризис – это не обыч-
ный финансовый кризис. Подобные кризисы 
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генерируются эндогенно путем приспособле-
ния рыночной экономики к технологическим 
революциям, которые происходят каждые 40–
60 лет. Каждая большая волна развития делится 
на два периода: во главе первого периода сто-
ят финансы, во главе второго – производство. 
Начало переключения между периодами мар-
кируется большим финансовым крахом [1]. 

К. Перес утверждает, что сейчас мы нахо-
димся в точке переключения (в середине длин-
ной волны) с периода внедрения инноваций на 
период развертывания. 

Текущая волна описывается как «век ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий». Первый период (1971–2000) – пери-
од внедрения – характеризуется как период 
Интернет-мании, NASDAQ, финансовой ма-
нии. Точка переключения разделилась на два 
этапа: первый (2000–2003), второй (2008–?). 
После того как пройдет точка переключения, 
начнется второй период – «Стабильный гло-
бальный золотой век».  

В результате финансовых экспериментов, 
начатых еще в 1970-е гг., производство поте-
ряло контроль над инвестициями. Но текущий 
кризис знаменует собой завершение активной 
«работы финансов». Поэтому для перехода эко-
номики к «золотому веку» (к периоду «развер-
тывания») необходимы структурные сдвиги 
в экономике и возвращение активного госу-
дарства. 

К. Перес ставит следующие три задачи 
для правительства: интенсивная терапия для 
финансов, пересмотр структуры и регулиро-
вания финансов, создание возможности струк-
турного сдвига в реальном секторе экономики.  

И три задачи для неошумпетерианцев: раз-
работать макроэкономическую теорию, обога-
тив теорию Кейнса путем включения в его тео-
рию «технологии»; сосредоточиться на инсти-
туциональных инновациях; изучать связи «фи-
нансы-технология».  

Из дискуссии: критика состоит в том, что 
Карлота Перес слишком оптимистична в пла-
не перехода экономики к «золотому веку». Ак-
тивизация государства еще не гарантирует пе-
реход к повышательной волне длинного цик-
ла, тем более в свете глобализации и усили-
вающегося влияния финансовых рынков.  

Роберт Бойер (Французский центр эко-
номических исследований и их приложений) / 
Robert Boyer (CEPREMAP – the French Centre for 
Economic Research and Its Applications, Paris). 

Финансовые инновации в сравнении с 
производственными: причины нынешнего 
кризиса и возможные пути выхода из него / 

Financial Versus Productive Innovations: Origins 
of the Present Crisis and Possible Ways Out of It. 

В докладе Р. Бойера указывается, что фи-
нансы могут не только способствовать росту 
экономики, перемещая сбережения от креди-
торов к заемщикам, сглаживая инвестиции и 
потребление, но и оказывать отрицательное 
воздействие.  

Р. Бойер отмечает, что сегодня новые фи-
нансовые продукты (в том числе финансовые 
деривативы) распространяются очень быстро, 
оказывая чрезмерное влияние на экономику 
[2]. В связи с этим прогнозируется усугубле-
ние текущего кризиса.  

Приводится следующая логическая цепоч-
ка: появление финансовые инноваций, их рас-
пространение, вхождение в зону финансовой 
неустойчивости, открытый кризис, усиление 
регулирования и контроля.  

Для выхода из кризиса предлагается уси-
лить регулирование финансового и банков-
ского секторов. Например, применить проце-
дуры сертификации финансовых инноваций, 
по аналогии с продуктами питания, лекарства-
ми, общественным транспортом.  

Р. Бойер предлагает осуществить следую-
щие меры:  

1. Внедрить комплексный надзор за дея-
тельностью коммерческих и инвестиционных 
банков, страховых компаний, чтобы избежать 
повторения ипотечного кризиса. 

2. Запретить новые финансовые продук-
ты, связанные с передачей риска от хорошо ин-
формированного субъекта к менее информиро-
ванному.  

3. Ввести институт порядка утверждения 
новых финансовых продуктов. 

Основной вывод заключается в том, что 
финансовые инновации можно продолжать, но, 
во-первых, они должны подлежать государст-
венному регулированию, во-вторых, производ-
ственные и общественные инновации также 
должны иметь место, так как невозможно раз-
виваться на одних финансовых инновациях.  

Барт Верспаген1 (Университет Мааст-
рихта), О. Номалер (Технический университет 
Эйндховена), А. Нуволари (Школа продвину-
тых исследований святой Анны) / Bart 
Verspagen (University of Maastricht & UNU-
MERIT), Önder Nomaler (Eindhoven University 
of Technology), Alessandro Nuvolari (LEM – 
Sant’Anna School of Advanced Studies). 

Шумпетер и Кейнс: путь к макроэконо-
мическим дебатам / Schumpeter and Keynes: The 
Way Forward for the Macroeconomic Debate. 
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Мировой экономический кризис 2008 г. 
стал также кризисом макроэкономической тео-
рии, описывающей устойчивые равновесные 
состояния. Суть доклада состоит в предложе-
нии вынести на повестку дня научное исследо-
вание, которое направлено на слияние теории 
Шумпетера и Кейнсианской теории, и тем 
самым создать макроэкономику нового рода, 
которая серьезно воспринимает неравновесия.  

Пришло время разработать Кейнсианско-
Шумпетерианский синтез, который может стать 
жизнеспособной альтернативой мэйнстриму.  

Б. Верспаген строит Кейнсианско-Шум-
петерианскую модель на основе следующих 
утверждений:  

– в основе модели лежит взаимодействие 
между агентами, а не между агрегированными 
переменными величинами. При этом эконо-
мические агенты обладают ограниченной ра-
циональностью; 

– спрос и инновации являются независи-
мыми факторами, взаимодействующими через 
инвестиционный спрос и приводящими в дви-
жение бизнес-цикл; 

– монетарные факторы появляются на 
сцене вместе с инвестиционным спросом, по-
требительским спросом и другими факторами. 
Монетарные факторы выходят за рамки роли 
центральных банков и процентных ставок. 

В модель включены рынки (рабочей си-
лы, товарный, кредитный), поведение агентов 
(потребительские расходы и сбережение, фир-
мы) и технологические изменения. На основе 
теоретической модели строится математиче-
ская модель.  

Из дискуссии: основная идея – призыв 
продолжить исследования по объединению 
двух теорий Шумпетера и Кейнса, соединить в 
одной теории эволюционный анализ и кратко-
срочный равновесный анализ, построить мо-
дель эволюционной экономики.  

Критика состоит в том, что приведенная в 
докладе модель представляет собой скорее фор-
мальное объединение Шумпетера и Кейнса, но 
не содержит достаточной теоретической (мето-
дологической) базы, необходимой для синтеза.  

Сидней Уинтер1 (Школа Уортона Пен-
сильванского университета), Майкл Дж. Яко-
бидс (Лондонская школа бизнеса) / Sidney G. 
Winter (the Wharton School of the University of 
Pennsylvania), Michael G. Jacobides (London 
Business School). 

Выживание безрассудства: обратная 
связь, предвидение и эволюционные корни 
финансового кризиса / Survival of the Reck-
                                                                 

1 Докладчик 

less: Feedback, Foresight and the Evolutionary 
Roots of the Financial Crisis. 

С. Уинтер, анализируя финансовый кри-
зис 2008 г., отмечает, что в настоящее время 
многие дискуссии фокусируются на причинах 
появления мыльного пузыря в жилищной сфе-
ре и уделяют мало внимания роли глубоких 
нарушений на рынках ипотечных кредитов и 
полученных там ценных бумаг.  

Главными специфическими чертами кри-
зиса являются изменения в бизнес-практике, 
связанной с ипотекой. Они появились в связи 
с эволюцией вертикальной структуры ипотеч-
ного кредитования, которая, в свою очередь, 
способствовала преобразованию финансового 
сектора, его структур и стимулов.  

Финансовый сектор «упустил из виду» 
высокие качества кредита, и по этой причине 
и другие начали принимать исключительно 
высокий уровень риска.  

В докладе можно найти ответы на следую-
щие вопросы: почему очень серьезные риски 
были неправильно оценены и считались при-
емлемыми? Почему произошло пренебреже-
ние рисками и, в частности, как оно возникло 
из эволюционного процесса, который, как 
обычно считается, толкает экономическое по-
ведение в конструктивное русло? И главный 
вопрос: как мы можем убедиться, что это не 
повторится? 

Из дискуссии: в докладе анализируются 
причины современного кризиса на основе эво-
люционной теории. Но вопрос о структуре 
экономике, позволяющей избегать кризисов 
или хотя бы смягчать их, остается открытым 
для всего эволюционного сообщества.  

Адам Сцирмаи2, Барт Верспаген (Уни-
верситет Маастрихта и Маастрихтский центр 
по экономическим и социальным исследова-
ниям и обучению в области инноваций и тех-
нологий) / Adam Szirmai (University of 
Maastricht & UNU-MERIT), Bart Verspagen 
(University of Maastricht & UNU-MERIT). 

В развивающихся странах обрабаты-
вающая промышленность по-прежнему 
двигатель экономического роста? / Is Manu-
facturing still an Engine of Growth in Developing 
Countries? 

В своем докладе А. Сцирмаи и Б. Верспа-
ген пересматривают роль обрабатывающей про-
мышленности в качестве двигателя экономиче-
ского роста. 

На основе метода регрессионного анализа 
авторы анализируют отношения между различ-
ными секторами ВВП (обрабатывающая про-
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мышленность, сфера услуг, сельское хозяйст-
во) и ВВП на душу населения за период 1950–
2005 гг. для 90 стран. 

C середины XVIII в., обрабатывающая 
промышленность функционирует как главная 
движущая сила экономического роста и раз-
вития [3]. Это положение авторы выдвигают в 
качестве «гипотезы двигателя экономического 
роста».  

Ниже приведены основные выводы, по-
лученные из эмпирического анализа. 

Для всей выборки доля обрабатывающей 
промышленности имеет положительную кор-
реляцию с экономическим ростом, т. е. оказы-
вает существенное влияние на экономический 
рост. Положительный эффект обрабатывающей 
промышленности более выражен в бедных 
странах, когда выше разрыв в доходах страны 
относительно США.  

Услуги также имеют положительную кор-
реляцию с экономическим ростом, но коэффи-
циенты значительно ниже, чем в обрабатываю-
щей промышленности.  

Предположение, что с течением времени 
роль обрабатывающей промышленности ста-
новится менее важной, не подтвердилось. Об-
рабатывающая промышленность продолжает 
играть важную роль в странах с развитой эко-
номикой, но ее влияние уменьшается, по мере 
того как развитые страны приближаются к 
уровню доходов в США, в то время как эф-
фекты услуг возрастают. Воздействие обраба-
тывающей промышленности было особенно 
выражено в периоды ускоренного роста.  

Результаты эмпирического анализа в це-
лом соответствуют гипотезе движущей силы 
экономического роста. 

Из дискуссии: Для развитых стран по ме-
ре увеличения доходов становится актуальным 
вопрос новых источников экономического рос-
та. Данное исследование констатирует этот 
факт, но не показывает альтернативные источ-
ники роста.  

Заключение. 
Итак, подводя итоги конференции, мож-

но сделать следующие выводы.  
Во-первых, мировой кризис не преодолен 

и следует ждать его новой волны. 

Во-вторых, многие докладчики отмечают 
необходимость усиления вмешательства госу-
дарства в сферу финансовых деривативов и фи-
нансовых инноваций. Альтернативой является 
укрепление позиций реального сектора эконо-
мики и реальных товарных рынков.  

В-третьих, источники роста, основанные 
на индустрии, иссякают, а сфера услуг являет-
ся слабым источником роста. Необходим по-
иск новых источников роста либо переход к 
новому качеству роста.  

С теоретической точки зрения можно от-
метить два наиболее важных вывода: участни-
ки конференции указывают на необходимость 
объединения теорий Шумпетера и Кейнса, 
что может открыть новые горизонты для разви-
тия экономической мысли, а также разработ-
ки эволюционной модели экономики, описы-
вающей неравновесия, кризисы как в долго-
срочном, так и в краткосрочном периодах, а 
также применимой на практике. 

Следующая конференция Международ-
ного общества Й. Шумпетера состоится в г. 
Брисбен (Brisbane) в Университете Квинсленд 
(University of Queensland) в Австралии в июле 
2012 г. Организатором конференции является 
новый президент Общества профессор Джон 
Фостер (John Foster). Конференция 2014 г. со-
стоится в Германии, в Университете им. Фрид-
риха Шиллера, г. Йена (Friedrich-Schiller-Uni-
versity of Jena). 

На официальном сайте http://www.iss-
evec.de/ можно найти более подробную инфор-
мацию об обществе, а также информацию о со-
стоявшихся и будущих конференциях.  
___________________ 
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Статья посвящена анализу эффективности системы образования. Описаны цели и задачи повышения 
результативности, экономической и социальной эффективности российской системы высшего профессио-
нального образования. Раскрываются проблемы и подходы к количественной оценке экономической эф-
фективности получения высшего образования. Автор предлагает пути изменения принципов оценки соци-
ально-экономической эффективности российской системы высшего профессионального образования на ос-
нове сопоставления затрат и результатов.  

The article attempts to examine education system performances, giving objectives of upgrading higher educa-
tion in Russia and revealing the issues and ways to measure the economic efficiency. Given the comparative analy-
sis of «inputs and outputs» the author offers some approaches to change the criteria of estimating the efficiency in 
the area.  
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Проблемам, целям и задачам совершен-
ствования системы высшего профессионально-
го образования в России уделяется значитель-
ное внимание на всех уровнях государственно-
го управления экономикой и социальной сфе-
рой, это находит свое отражение в многочис-
ленных научных публикациях, сообщениях 
средств массовой информации, официальных 
документах, решениях, принимаемых высши-
ми органами законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти. О значимости, весомости 
проблемы удовлетворения потребностей в выс-
шем образовании, присущей практически всем 
слоям российского населения, порождаемой 
также запросами современной экономики, сви-
детельствует тот факт, что один из четырех гло-
бальных стратегических национальных проек-
тов России посвящен именно развитию обра-
зования. Повышение качества и эффективности 
функционирования системы высшего образова-
ния попало и в поле зрения разработчиков Кон-
цепции социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

Существуют объективные предпосылки 
выделения отрасли образования, предоставле-
ния и оказания образовательных услуг, пред-

ставляющей вместе совместно с наукой от-
расль знаний как приоритетного вида деятель-
ности, оказывающего судьбоносное влияние 
на будущее общество, экономики не только в 
масштабе страны, но и всего мирового сооб-
щества. Во второй половине XX века сформи-
ровалось представление о будущем человече-
ства как о постиндустриальном обществе, ба-
зирующемся на переходе к качественно новым 
совершенным технологическим укладам, тех-
нологиям производства и управления, инфор-
мационным технологиям. Ныне мы становим-
ся свидетелями трансформации представления 
о постиндустриальном обществе в стране, ви-
дения его как общества, основанного на эко-
номике знаний [1]. 

Основной продукт экономики знания – 
интеллектуальный капитал – взращивается 
прежде всего на образовательной почве, в про-
цессе усвоения учащимися, студентами выс-
ших профессиональный заведений накоплен-
ных человечеством сведений об окружающем 
естественном и антропогенном мире, о зако-
номерностях протекающих в нем природных, 
экономических, социальных процессов. Не будь 
этой формы усвоения, передачи знаний – не
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было бы и роста научного, технико-техноло-
гического, экономического потенциала, основ-
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ным носителем которого являются образован-
ные люди, квалифицированный профессиональ-
но подготовленный человеческий потенциал. 

Более того, высшие профессиональные 
учебные заведения выступают не только в роли 
кузницы кадров специалистов высшей квали-
фикации, в их недрах формируется и действует 
научно-исследовательский сектор, генерирую-
щий новые знания, вносящий прямой, непо-
средственный вклад в экономику знаний. Аспи-
рантуры высших учебных заведений, диссерта-
ционные советы, действующие при вузах, вно-
сят определяющий вклад в пополнение, обнов-
ление, омоложение научных работников, уче-
ных, образующих авангард носителей знаний. 

Вытекающая из изложенных положений 
объективная необходимость поддержки и раз-
вития системы высшего профессионального 
образования в России не подвергается сомне-
нию ни со стороны населения, абитуриентов, 
общества, ни со стороны работодателей, зака-
зывающих и потребляющих труд, точнее про-
дукт труда выпускников вузов, ни государст-
венных органов, управляющих высшими учеб-
ными заведениями, регулирующими их дея-
тельность. Думается, что курс на повышение 
качества и эффективности высшего образова-
ния, более полного удовлетворения запросов на 
такое образование поддерживается и непосред-
ственными участниками образовательного про-
цесса в лице руководителей высших учебных 
заведений и профессорско-преподавательско-
го состава, не говоря уже о самих студентах. 

Вместе с тем целевые установки лиц, со-
циальных групп, аппарата управления, тем 
или иным образом связанных с системой рос-
сийского высшего профессионального образо-
вания, ее деятельностью, образуют довольно 
обширный спектр неоднозначных, различных 
целевых ориентиров, в которых отражены ло-
кальные интересы, взгляды разных участни-
ков образовательного процесса. В значитель-
ной степени сделанное замечание относится к 
целям и задачам повышения результативно-
сти, экономической и социальной эффектив-
ности российской системы высшего профес-
сионального образования. 

В этой части приходится отмечать несфор-
мированность базисных понятий, представле-
ний о ключевых категориях, определяющих по-
казателях, характеризующих социально-эконо-
мическую эффективность образования, исполь-
зование преимущественных, неструктуриро-
ванных суждений, критериев эффективности. 
Не подвергая сомнению жизненную необхо-
димость высшего профессионального образо-

вания, приходится все же задумываться о ре-
зультативности получения образования, затра-
тах на образование и их источниках, доступ-
ности высшего образования, сопоставлении за-
трат и результатов. В многочисленных публи-
кациях, посвященных проблемам высшего про-
фессионального образования в его сложив-
шемся и перспективном видении, аспекты оп-
ределения количественной оценки эффектив-
ности в ее связи с качеством образования либо 
обходятся авторами, либо освещаются в своих 
частных проявлениях. 

Определение и анализ эффективности 
системы образования должны отталкиваться 
от целей и устремлений к его получению, учи-
тывать наличие разных целей у одних и тех же 
субъектов, отсутствие единой универсальной 
цели, к которой сводится вектор образователь-
ных целей. Ведь результат функционирования 
любой социально-экономической системы ха-
рактеризуется уровнем достижения поставлен-
ных целей, а тем самым от этого уровня зави-
сит и эффективность, определяемая в виде от-
ношения результатов к затратам на получение 
целевого результата. 

Многофункциональность и многоцель-
ность системы высшего профессионального об-
разования предопределяет необходимость трак-
товки социально-экономической эффективно-
сти образования с позиции разных целей, отли-
чающихся по уровню источников их формиро-
вания, объектов целевой ориентации, внутрен-
нему содержанию. Так, например, допустимо 
и даже желательно рассматривать репутацион-
ную эффективность высшего профессиональ-
ного образования, определяемую в зависимо-
сти от статуса высшего учебного заведения, 
выдавшего диплом о получении образования. 
Общеизвестно, что работодатели, наниматели 
специалистов с высшим образованием прежде 
всего смотрят на то, какой вуз выдал диплом, 
отождествляя качество подготовки, образова-
тельный уровень выпускника со статусностью 
вуза, в котором он получил образование. 

Недаром же плата за обучение в престиж-
ном государственном вузе может в пять, а то и 
в десять раз превосходить плату в малопре-
стижном негосударственном вузе. Соответст-
венно, оценивая эффективность получения выс-
шего профессионального образования в опре-
деленном учебном заведении, абитуриент и 
его родители склонны исходить из критерия 
экономической эффективности образования в 
виде отношения статуса (престижа) вуза к за-
тратам на получение в нем высшего образова-
ния. Характерно, что этот достаточно индиви-
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дуальный, локальный критерий эффективно-
сти неплохо коррелирован с более общим по-
казателем окупаемости вложений индивида в 
получение высшего образования (доход выпу-
скника престижного вуза достаточно высок, 
чтобы оправдать расходы на образование). 

Проблемы и подходы к количественной 
оценке экономической эффективности полу-
чения высшего образования на основе сопос-
тавления затрат и результатов отдельного взя-
того индивидуума обстоятельно изучены и рас-
смотрены в работах американского ученого, 
лауреата Нобелевской премии по экономике 
Гэри Беккера [2]. Индивидуальная экономиче-
ская эффективность высшего профессиональ-
ного образования в упомянутом исследовании 
определяется посредством сопоставления сум-
марных затрат выпускника вуза на получение 
образования с дисконтированным экономиче-
ским эффектом в виде дополнительного дохо-
да, получаемого выпускником за весь период 
его активной работы в виде приращения зара-
ботной платы специалиста с высшим образо-
вание в сравнении с работниками, не обладаю-
щими таким образованием. 

Концепция, согласно которой расходы 
индивида на получение высшего профессио-
нального образования представляют вложения 
в его собственный интеллектуальный, профес-
сиональный капитал, приносящие отдачу в 

виде приращения денежных доходов, развита 
в работах российских исследователей эффек-
тивности инвестиций [3; 4]. 

Естественно, что экономическая и соци-
альная эффективность всей системы высшего 
профессионального образования, характери-
зующая его результативность для государства, 
общества, экономики, страны, государственно-
го бюджета, должна оцениваться с несколько 
иных позиций. Здесь на первый план высту-
пает не столько увеличение заработной платы 
отдельного работника за счет получения выс-
шего профессионального образования, хотя и 
оно свидетельствует о росте вклада в создавае-
мый общественный продукт страны, региона, 
предприятия, компании. С государственной по-
зиций критерии экономической и социальной 
эффективности призваны отражать взаимо-
связь образования, образовательного уровня, с 
увеличением, наращиванием интеллектуально-
образовательного потенциала страны, ее на-
ционального богатства, валового внутреннего 
продукта, доходов федерального, региональ-
ных, местных бюджетов. 

Каковы бы ни были разнообразные под-
ходы к оцениванию социально-экономической 
эффективности функционирования системы 
высшего профессионального образования, они 
сводятся к использованию единой логической 
формулы: 

 
Экономический и социальный результат образования

Эффективность= .
Суммарные затраты на образование  

 
И числитель, и знаменатель в этой фор-

муле измеряются, оцениваются за определен-
ный период времени, но если затраты обычно 
относятся к временному периоду получения 
образования, то с числителем дело обстоит го-
раздо сложнее. Дело в том, что экономические 
и социальные эффекты, достигаемые благода-
ря получению высшего образования в течение 
периода, длящегося от четырех до шести лет, 
проявляются на протяжении гораздо более 
длительного времени, измеряемого периодом 
от окончания вуза и до завершения трудовой 
деятельности, т. е. сроком активной трудовой 
жизни целого поколения. Конечно, при этом 
следует учитывать старение знаний, получен-
ных в вузе, необходимость их пополнения, 
требующего дополнительных затрат времени 
и средств. 

Чтобы хоть в какой-то мере избежать от-
меченных трудностей, можно прибегнуть к 
оценке эффективности в годовом масштабе, из-
меряя результат, эффект в числителе формулы 

эффективности в расчете на один год и назы-
вая такую эффективность годовой. Тогда вели-
чина, обратная годовой эффективности, пред-
ставит не что иное как измененный в годах 
срок окупаемости суммарных затрат на обра-
зование. При введении норматива окупаемо-
сти затрат на образование, равного, например, 
8 годам, получаем возможность выразить эко-
номическую эффективность соотношением нор-
мативного и реального сроков окупаемости. 

Еще одно значимое затруднение, возни-
кающее при попытке количественно оценить 
эффективность системы высшего профессио-
нального образования, оно заключается в про-
блеме несоизмеримости разновременных ре-
зультатов и затрат (отнесенных к разным пе-
риодам времени), обусловленной разной цен-
ностью нынешних и будущих денег, а также 
изменением цен вследствие инфляции. Неиз-
бежное возникновение подобной проблемы в 
процессе оценки эффективности образова-
тельных систем и проектов порождает необ-
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ходимость проведения процедуры дисконти-
рования, затрат и результатов [5]. С учетом 

этого фактора формула эффективности приоб-
ретает вид: 

 
Дисконтированный результат образования

Эффективность= .
Дисконтированные затраты на образование  

 
Дисконтирование осуществляется путем 

приведения величины затрат и результатов к 
одному и тому же году, в качестве которого 
чаще всего избирается исходный год либо год 
завершения образования. Операция дисконти-
рования проводится посредством деления (или 
умножения) затрат, результатов, измеренных в 
ценах базисного (текущего года), на дефлятор 
Dt, равный: 

Dt = (1 + r)t, 
где r – коэффициент дисконтирования, при-
нимаемый равным ставке кредитного банков-
ского процента, установленной с учетом ин-
фляции; t – номер очередного года в ряду учи-
тываемых лет. 

Если затраты или результаты приводят к 
исконному базисному году, предшествующе-
му рассматриваемым будущим, то затраты 
(результаты) каждого будущего года надо де-
лить на дефлятор Dt этого года, так как в бу-
дущем они окажутся дороже. 

При всей трудности измерения совокуп-
ных затрат, расходов, издержек на высшее про-
фессиональное образование в масштабах стра-
ны или региона и приведении их к единым, 
сопоставимым ценам, намного сложнее опре-
делить, установить, количественно измерить, 
привести к тем же сопоставимым ценам полу-
чаемые (ожидаемые) народнохозяйственные, 
социально-экономические результаты, дости-
гаемые за счет образования в течение того или 
иного периода времени. В ряде случаев эконо-
мический образовательный эффект в денежном 
выражении удается оценить, хоть и весьма 
приближенно, тогда как социальные результа-
ты очень трудно поддаются денежному изме-
рению. Суждение о достигаемом социальном 
эффекте чаще всего носит качественный ха-
рактер, выражается в виде экспертных оценок, 
что затрудняет его соотнесение, сопоставле-
ние с затратами. 

Представляется, что в связи с отличным 
обстоятельством следует видоизменить прин-
цип оценки социально-экономической эффек-
тивности российской системы высшего про-
фессионального образования на основе сопос-
тавления затрат и результатов. Надо прежде 
всего определится с объемом бюджетных рас-
ходов на высшее образование в масштабах 
страны и регионов, которые могут и должны 

быть выделены на очередной рассматривае-
мый, планируемый период, декларируемый в 
концепциях, стратегиях, зафиксированный в 
целевых программах. А уже в рамках распола-
гаемых средств, в соответствии с ними требу-
ется определить максимально возможное ра-
циональное соотношение с точки зрения удов-
летворения первостепенных запросов государ-
ства и общества, народного хозяйства и насе-
ления. Собственно такой курс и выводит на вы-
сокий уровень социально-экономической эф-
фективности высшего образования. В рамках 
подобного подхода на первый план, с точки зре-
ния эффективности, выдвигается задача обос-
нованной постановки цели и задач обеспече-
ния функционирования и развития системы 
российского высшего профессионального обра-
зования, с учетом финансовых возможностей 
и ограничений, наличествующих как у государ-
ства, так и потребителей услуг образования.  

С советских времен в России устанавли-
валась тенденция проводить курс на расшире-
ние охвата высшим образованием как можно 
более обширного количества граждан, посред-
ством наращивания количества государствен-
ных, а ныне и негосударственных высших учеб-
ных заведений основного и дополнительного 
образования, увеличения номенклатуры спе-
циальностей и выпуска специалистов из сфор-
мировавшихся вузов. Правомерность подоб-
ного курса обосновывается и вытекает из Кон-
ституции Российской Федерации, ст. 43 кото-
рой гласит: «Каждый вправе на конкурсной ос-
нове бесплатно получить второе высшее обра-
зование в государственном или муниципаль-
ном учреждении и на предприятии…», тем 
самым социальный эффект оценивался коли-
чеством обучающихся, оканчивающих выс-
шие учебные заведения, в первую очередь го-
сударственные. 

Однако, как свидетельствует реальная 
практика, в последние годы картина сущест-
венно изменилась как в части объема подго-
товки, так и, в особенности, с точки зрения 
бесплатности высшего образования. За период 
с 2002 по 2009 г. количество государственных 
и негосударственных вузов увеличилось с 655 
до 660, а количество обучающихся в них сту-
дентов с 5,6 до 6,1 млн человек, т. е. прирост 
оказался незначительным. Более высокими тем-
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пами наращивалось количество негосударст-
венных вузов с платным образованием и объ-
емом выпуска из этих вузов. Одновременно 
государственные вузы последовательно нара-
щивают объем образовательных услуг, пре-
доставляемых на платной основе; в 2009 г. 
доля студентов, оплачивающих свое обучение, 
достигла в государственных вузах 60 % и про-
должает нарастать [6]. Очевидно, что в усло-
виях неизбежного роста удельных издержек 
на подготовку специалистов в системе россий-
ского образования высшего профессионально-
го образования и ограниченных возможностей 
увеличения бюджетных ассигнований из феде-
рального и регионального бюджетов, предос-
тавление бесплатного высшего образования 
каждому желающему, успешно сдавшему всту-
пительные экзамены, становится иллюзорной 
задачей. 

По мнению автора статьи, сложившаяся 
ситуация предопределяет необходимость заме-
ны конституционного условия социальной эф-
фективности российской системы высшего об-
разования, формулируемого в терминах бес-
платности, на критерий его доступности для 
широких слоев населения, в том числе обла-
дающих сравнительно низкими доходами. Со-
ответственно, показателями социальной эффек-
тивности, характеризующими доступность выс-
шего образования, становятся уровень платы за 
предоставление образовательных услуг, про-
цент обучающихся на бесплатной основе, воз-
можность получения льготных образовательных 
кредитов, привлечение организаций-работода-
телей к оплате услуг по подготовке специали-
стов для будущей работы в этих организациях. 

Стоящая перед страной стратегическая 
задача перевода экономики страны на иннова-
ционный путь развития предопределяет необ-
ходимость сопряжения критериев качества и 
эффективности высшего образования. Дости-
жение качества высшего профессионального 
образования ассоциируется со структурой под-
готовки по специальностям разного профиля, 
овладением новыми знаниями, порождаемыми 
прогрессом в области науки и техники, при-
менением современных информационных тех-
нологий в ходе обучения, технической осна-
щенностью учебного процесса, лабораторной 
и опытной базы, а также с совершенством ме-
тодики и организации преподавания. Эти и 
многие другие компоненты качества высшего 
профессионального образования в значитель-
ной степени предопределяют экономическую 
и социальную эффективность высшего обра-
зования в виде практической результативно-

сти, отдачи от конкретной деятельности спе-
циалиста, итогов его работы по полученной в 
вузе специальности. 

В связи с переводом российской эконо-
мики на рыночные рельсы и возникновением 
рынка труда специалистов с высшим профес-
сиональным образованием социальная эффек-
тивность образовательной системы увязывает-
ся с потенциальной возможностью трудоуст-
ройства молодых специалистов, выпускаемых 
высшими учебными заведениями. Ввиду от-
сутствия непосредственного заказа на специа-
листов высшей квалификации со стороны ор-
ганизаций, заявок на их подготовку в опреде-
ленном вузе, системы адресного распределе-
ния выпускников наблюдается несоответствие 
между структурой и объемами рыночного 
спроса и предложения. 

За период с 2003 по 2008 г. число лиц с 
высшим образованием, занятых в российской 
экономике, выросло на 10 %, но численность 
безработных специалистов составила в 2008 г. 
10,5 %, что выше среднего по стране уровня 
безработицы. Этот факт говорит не в пользу 
роста социальной эффективности высшего про-
фессионального образования, определяемой по 
критерию обеспечения специалистов трудовой 
занятостью. Приходится отмечать увеличение 
численности специалистов, окончивших очные 
отделения государственных и муниципальных 
вузов, не получивших направления на работу, 
предложений со стороны работодателей и вы-
нужденных самостоятельно решать проблемы 
трудоустройства. Число таких выпускников 
увеличилось с 93 тысяч в 2003 г. до почти 100 
тысяч в 2008 г. [6]. 

Нет оснований утверждать, что государст-
во стоит в стороне от принятия мер по повыше-
нию качества и эффективности высшего про-
фессионального образования в России. За пе-
риод, прошедший после 2000 г., приняты такие 
концептуальные документы, как «Националь-
ная доктрина образования в Российской Феде-
рации», «Концепция модернизации российско-
го образования до 2010 года», «Федеральная 
целевая программа образования на 2006–2010 
годы», Национальный проект «Образование», 
призванные поднять уровень образования. 

К числу конкретных мер, направленных 
на повышение эффективности российского об-
разования в целом и высшего профессиональ-
ного образования в частности, правомерно от-
нести: 

– переход к двухуровневой системе выс-
шего образования (бакалавриат и магистрату-
ра); 



Социально-экономическая эффективность российского высшего профессионального образования 73

– выработка профессиональных образо-
вательных стандартов; 

– применение механизма нормативно-
душевого финансирования вузов; 

– законодательное закрепление формиро-
вания автономных образовательных учрежде-
ний; 

– введение единого государственного эк-
замена. 

Однако пока эти и другие аналогичные 
меры государственного регулирования выс-
шего профессионального образования в Рос-
сии не привели к заметному повышению эко-
номической и социальной эффективности об-
разовательной деятельности вузов. Первопри-
чина тому – локальный, бессистемный харак-
тер принятия и осуществления крупных ша-
гов, действий по осуществлению программной 
модернизации высшего образования, недоста-
точный уровень бюджетного финансирования 
со стороны государства, непоследователь-
ность проводимой государственной политики, 
чрезмерное проникновение рыночных отно-
шений в систему подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием при 

одновременном несовершенстве рынка обра-
зовательных услуг. 
___________________ 
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При разработке и реализации демографической политики важную роль играет соотношение глобаль-
ного (или федерального на примере Российской Федерации) и регионального в демографическом развитии. 
На примере демографического развития крупных регионов мира, в которых демографическая политика на-
правлена, так же как и в Российской Федерации, на увеличение рождаемости и численности населения, 
представляется возможным уточнить роль именно региональных источников демографических изменений, 
что обусловливает необходимость применения дифференцированного подхода к разработке и реализации 
региональной демографической политики.  

The article considers population policy execution as federal-regional trends ratio. Given demographic policy 
aimed at the growth of population and birth rate in some large world areas, the article makes an attempt to value the 
role of local change factors exactly, and, therefore, emphasizes differentiated approach as needed to design and 
implement population policy in regions. 

Ключевые слова: региональная демографическая политика, зарубежный опыт, дифференцированный 
подход, депопуляция, институциональный контроль, сравнение показателей по развитым странам мира. 
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Трансформация режима воспроизводства 
населения и ее последствия заставляют обще-
ство менять приоритеты проведения демогра-
фической политики. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации темпы депопуляции в оп-
ределенной степени сдерживаются благопри-
ятной половозрастной структурой, образовав-
шейся в результате относительно высокой ро-
ждаемости 1980-х гг. Однако ее влияние про-
длится не далее 2010–2012 гг., после чего при 
отсутствии эффективной демографической по-
литики численность населения будет убывать 
возрастающими темпами [1]. 

После длительного общественно-государ-
ственного бездействия на изменение репро-
дуктивно-демографических тенденций уйдут 
десятилетия, при условии активного проведе-
ния научно обоснованной, грамотно организо-
ванной и финансово затратной демографичес-
кой политики. Поэтому большое значение для 
разработки основ демографической политики 
в Российской Федерации имеет систематиза-

ция ее региональных направлений с учетом 
социально-демографических особенностей раз-
витых стран мира, нацеленных на улучшение 
положения социально-уязвимых категорий гра-
ждан, семей с детьми, молодежи. 

Жизнеспособность государства тесно свя-
зано с устойчивым демографическим развити-
ем, гарантирующим обществу воспроизводст-
во человеческих поколений. Однако в ряде 
стран воспроизводство населения испытывает 
трудности (заметнее всего этот процесс в ев-
ропейских странах). В Российской Федерации 
на протяжении последних 18 лет наблюдается 
та же тенденция, но только в более усиленном 
варианте: население России стремительно со-
кращается. С 1992 г. Россия находится в ситуа-
ции депопуляции, при этом численность насе-
ления в 2009 г. по сравнению с 1992 г. сокра-
тилась на 6,7 млн человек (4,5 %) [2, с. 24].  

Экономическое и социальное неблагопо-
лучие проявляет себя в сокращении средней 
продолжительности жизни населения. За 5 лет 
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с 1990 по 1995 г. она снизилась на 5,6 года у 
мужчин (до 58,1 года) и на 2,7 года у женщин 
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(до 71,6 года). В 2009 г. ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении у мужчин со-
ставила 62,8 года, у женщин – 74,7 года, что 
значительно ниже значений данного показате-
ля в Японии (79 лет для мужчин и 86,2 года для 
женщин), европейских странах (например, во 
Франции продолжительность жизни мужчин в 
2009 г. составляла 77,4 года, женщин – 84,5 го-
да) и в США (76,7 года для мужчин и 81,3 го-
да для женщин) [3; 4]. 

Снижается рождаемость, ухудшается здо-
ровье людей, растет смертность, особенно от 
внешних причин (несчастных случаев, отрав-
лений и травм). За период с 1990 по 1995 г. 
смертность населения России от внешних при-
чин возросла у мужчин в 1,8 раза, а у женщин 
– в 1,7 раза, что значительно превышало сред-
неевропейский уровень. В 2009 г. в России 
смертность от внешних причин составила 
11,2 % от всех причин смертности. Первое ме-
сто занимают болезни системы кровообраще-
ния (56,5 %), второе место – новообразования 
(14,6 %) [5]. 

Высокая смертность от внешних причин 
вызвана обострением социальной напряжен-
ности, ростом преступности, межнациональ-
ными конфликтами, а также падением трудо-
вой дисциплины, ухудшением качества пита-
ния, экологическими и технологическими ка-
тастрофами. 

В период депопуляции младенческая смерт-
ность в России начала постепенно снижаться с 
1995 г. (с 1995 по 2009 г. она снизилась в 2,2 
раза и составила 8,1 случая на 1000 родивших-
ся живыми) [6]. Однако, несмотря на снижение, 
по показателю младенческой смертности Рос-
сийская Федерация отстает от развитых стран 
мира. Так, в Швеции значение данного пока-
зателя в первом полугодии 2010 г. составило 
2,74 случая на 1000 родившихся живыми, в 
Японии – 2,79 случая на 1000 родившихся жи-
выми, во Франции – 3,31 случая на 1000 ро-
дившихся живыми, в США – 6,14 случая на 
1000 родившихся живыми [7]. 

В странах ЕС, так же как и в России, на-
блюдается негативная тенденция снижения 
рождаемости. Резкий спад рождаемости про-
изошел в 1990–1995 гг. и с тех пор ситуация 
улучшилась только в Ирландии (16,4 промил-
ле), Исландии (13,4 промилле), во Франции 
(12,4 промилле) и в Великобритании (12,3 
промилле), а в остальных странах ЕС ситуа-
ция практически не изменилась [8]. В России в 
2009 г. коэффициент рождаемости увеличился 
(по сравнению с 1995 г.) в 1,3 раза и составил 
12,4 промилле, что значительно превышает 

аналогичные показатели в Австрии (8,7 про-
милле), Германии (8,2 промилле) и Италии 
(8 промилле) [8; 9]. 

Важным условием эффективности демо-
графической политики является применение 
дифференцированного подхода, учитывающе-
го особенности социально-экономического раз-
вития страны, исторического этапа трансформа-
ции института семьи, доходов, потребностей, 
интересов и структуры населения. Задачи ста-
билизации демографического развития обу-
словливают необходимость системного подхо-
да к анализу происходящих в стране процес-
сов, выявления характерных, устойчивых черт 
жизнедеятельности, закономерностей демогра-
фического развития, оценки наиболее проблем-
ных процессов в странах со сходными демо-
графическими условиями [10, с. 40]. 

С середины 1960-х гг. большинство жи-
телей Северной и Западной Европы начали 
отдавать предпочтение нетрадиционному для 
этой части планеты укладу семейной жизни: 
женщины все чаще начали ставить достиже-
ние экономической самостоятельности во гла-
ву своих жизненных планов, внебрачный союз 
стал столь же обычным, как и зарегистриро-
ванный брак, а число детей, рожденных в бра-
ке и вне его, практически сравнялось. 

В конце XX – начале XXI в. средний воз-
раст женщины, родившей первого ребенка, со-
ставлял в Великобритании и Франции 29 лет, в 
Швеции – 30 лет. Уровень рождаемости в Се-
верной и Западной Европе не обеспечивает за-
мещения численности родительских поколе-
ний поколениями детей. Тем не менее уровень 
рождаемости в Северной и Западной Европе в 
настоящее время заметно выше, чем на юге и 
востоке континента. Наиболее высокие в ЕС 
значения суммарного коэффициента рождае-
мости отмечаются в Ирландии – 2,03 промил-
ле, во Франции – 1,97 промилле, в Великобри-
тании – 1,92 промилле, в Норвегии – 1,8 про-
милле. Самые низкие значения данного пока-
зателя (около 1,4 промилле) на протяжении уже 
многих лет наблюдаются в Германии и Авст-
рии, но даже эти показатели чуть выше, чем 
уровень рождаемости, типичный для постсо-
циалистических стран Центральной и Восточ-
ной Европы, а также Италии и Испании (от 1,3 
до 1,4 промилле) [11]. 

Сокращение числа молодых пар, состоя-
щих в браке, привело бы в Северной и Запад-
ной Европе к гораздо более сильному сниже-
нию рождаемости, если бы не рождение вне-
брачных детей. В Швеции вне брака рождает-
ся более половины детей, в Норвегии – при-
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мерно половина, во Франции и Великобрита-
нии – более 40 % [12, с. 18].  

Во всех странах ЕС на протяжении вто-
рой половины XX века происходил практиче-
ски непрерывный рост средней продолжитель-
ности жизни. Продолжительность жизни в боль-
шинстве стран Западной Европы на 1–2 года 
превосходит соответствующие показатели для 
США и уступает только Японии [4]. 

Резко снизилась в Западной Европе и мла-
денческая смертность: во Франции, например, 
с 21,9 промилле в 1965 г. до 3,3 промилле в 
2009 г. В настоящее время значения этого по-
казателя не превышают в рассматриваемом 
регионе 5 промилле. Швеция вместе с Япони-
ей и Сингапуром находятся среди стран, дос-
тигших его наиболее низких в мире значений: 
менее 3 умерших на 1000 родившихся живы-
ми [7; 12, с. 19]. 

В основе демографических сдвигов, столь 
сильно изменивших жизнь европейцев, лежа-
ли существенные изменения важнейших ин-
ститутов европейских обществ. 

В середине 1960-х гг. государство как со-
циальный институт все еще пыталось выступать 
в роли защитника моральных устоев, контро-
лировать репродуктивное поведение граждан: 
были запрещены или значительно ограничены 
аборты, продажа и «пропаганда» контрацепти-
вов, а развод если и был возможен, то представ-
лял собой долгую и мучительную процедуру. 

Переход к постиндустриальному общест-
ву включал в себя изменения не только в эко-
номике, но и в направленности социального 
контроля, а также в механизмах власти. Соци-
альный контроль представляет собой способ, 
которым социум стремится направить личные 
устремления человека в желательном для об-
щества направлении. Важнейшую роль в осу-
ществлении социального контроля играют фор-
мальные и неформальные институты общест-
ва, в том числе государство. В обществах за-
падного типа государственный контроль кон-
центрируется на «узловых» направлениях об-
щества, т. е. там, где без него невозможно 
обойтись [12, с. 20]. 

В Северной и Западной Европе второй 
половины XX – начала XXI в. государствен-
ный контроль в демографической политике 
сведен к минимуму в связи с охватившим че-
ловечество процессом демократизации, осво-
бождением личности от институционального 
контроля, которым связывали человека общи-
на, церковь, государство, семья. Резко ограни-
чив контроль репродуктивного поведения лю-
дей (легализация контрацепции, разрешение 

проведения искусственного прерывания бере-
менности), государство в странах Северной и 
Западной Европы отнюдь не отказалось от сво-
их обязанностей в сфере здравоохранения, об-
разования, социального обеспечения нетрудо-
способных, охраны окружающей среды, помо-
щи семьям с детьми и малоимущим. Эту об-
ласть деятельности государства часто обозна-
чают термином «государство благосостояния». 
Главная функция государства благосостояния – 
обеспечивать определенный уровень независи-
мости индивида от колебаний рыночной конъ-
юнктуры и гарантировать ему некий минимум 
средств к существованию. 

Модели государства благосостояния, по-
степенно сформировавшиеся в развитых стра-
нах мира, отличаются друг от друга и имеют 
достаточно выраженную географическую лока-
лизацию. Наиболее известная классификация 
государств благосостояния принадлежит швед-
скому ученому Г. Эспинг-Андерсену: 

а) североевропейский тип государства бла-
госостояния, характерный для Дании, Ислан-
дии, Норвегии, Финляндии и Швеции, пред-
ставляет собой уникальный социально-куль-
турный феномен, обладающий рядом взаимо-
связанных особенностей: 

– большая активность социал-демократов 
и представителей левых сил в общественной 
жизни; 

– большая доля общественного сектора по 
сравнению с другими европейскими странами; 

– высокая политическая и экономическая 
активность женщин; 

– охват системой всеобщего благосостоя-
ния всех социальных слоев населения (за это 
скандинавскую модель часто называют «уни-
версальным» государством благосостояния);  

– существование специфической сканди-
навской культуры труда и этики бизнеса;  

– особое внимание к экологическим про-
блемам; 

б) «континентальная» модель государства 
благосостояния, представленная в большинст-
ве стран Западной Европы, в большей степени 
опирается на страховой принцип финансиро-
вания (за счет взносов работодателей и работ-
ников) и в относительно меньшей – на бюд-
жетное финансирование. В ее основе лежит 
принцип страхования работающего населения 
от экономических рисков (прежде всего от 
безработицы), а не принцип поддержки любо-
го гражданина страны, свойственный северо-
европейской модели; 

в) особый случай – государство благосос-
тояния в Великобритании. Его обычно опре-
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деляют как особую разновидность либеральной 
модели, основанную на идеях британского эко-
номиста У. Бевериджа (1879–1963). Он под-
черкивал, что государство, взяв на себя часть 
социальных расходов, улучшит качественные 
характеристики рабочей силы и уровень моти-
вации британских рабочих, а это будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособно-
сти британских товаров. В основе либеральной 
модели государства находится принцип опоры 
на собственные силы, полагая, что социальную 
помощь необходимо оказывать только наибо-
лее обездоленным слоям населения. Тем не 
менее британская разновидность либеральной 
модели отличается относительно большими 
объемами социальной помощи по сравнению 
со странами классической либеральной моде-
ли – США, Канадой и Австралией; 

г) в католической Южной Европе издавна 
считалось, что основную роль в социальной 
поддержке нуждающихся должны играть се-
мья и благотворительные организации. Лишь 
наиболее развитая из этих стран, Италия, в 
1990-е гг. стала постепенно приближаться к 
ведущим западноевропейским государствам 
по показателю доли социальных расходов го-
сударственного сектора в ВВП, однако пока 
руководствуется прежде всего общесоциаль-
ными соображениями: общество заинтересо-
вано в том, чтобы дети рождались здоровыми 
и могли получить полноценное воспитание и 
образование, а родители – совмещать профес-
сиональную карьеру и семейные обязанности 
[12, с. 33–36; 13].  

Определенным эталоном демографической 
политики является Франция, первая из евро-
пейских стран столкнувшаяся с депопуляцией 
населения и разработавшая систему мер по ее 
преодолению и увеличению численности на-
селения. С начала 1920-х гг. во Франции реа-
лизуется активная пронаталистская политика: 
введение в практику широкой системы денеж-
ных выплат и налоговых льгот семьям, направ-
ленных на поощрение рождений первого, вто-
рого и особенно третьего ребенка; стимулиро-
вание миграционного притока и привлечение 
иностранных работников (в том числе за счет 
репатриации французов из бывших колоний). 

В результате предпринимаемых мер Фран-
ция в 2009 г. заняла одно из первых мест по 
уровню рождаемости (12,4 промилле) среди 
стран Северной и Западной Европы и 161 ме-
сто среди 224 стран мира, участвовавших в ис-
следовании. Для сравнения: в России уровень 
рождаемости составил 12,4 промилле (162 ме-
сто), в Дании – 10,4 промилле (187 место), в 

Финляндии – 10,37 промилле (189 место), в 
Нидерландах – 10,3 промилле (190 место), в 
Швеции – 10,14 промилле (193 место), в Бель-
гии – 10,1 промилле (195 место), в Германии – 
8,2 промилле (220 место) и в Италии – 8,01 
промилле (221 место) [8; 9]. 

Для стран Южной Европы характерна но-
вая «средиземноморская» модель демографи-
ческого поведения, отличная от западноевро-
пейской и наиболее ярко выраженная в Ита-
лии и Испании. Рождаемость в этих странах 
(1,2–1,3 рождений в среднем на одну женщи-
ну) опустилась заметно ниже уровня, характер-
ного для большинства развитых стран [11]. 

Италия и Испания принадлежат к числу 
тех государств, где всегда были очень сильны-
ми позиции католицизма. Приверженность се-
мье и семейным ценностям всегда занимали 
центральное место в южноевропейской мен-
тальности: крепкая семья должна служить и 
крепкой основой демографического воспроиз-
водства, однако показатели рождаемости в этих 
странах одни из самых низких в Европе. 

Различия между средиземноморской и 
западноевропейской моделями жизненного 
цикла человека проявляются уже в начале его 
самостоятельной жизни. В Северной и Запад-
ной Европе молодежь покидает родительский 
дом гораздо раньше, чем в южноевропейских 
странах (этот возраст составляет в Финляндии 
20 лет, в Великобритании – 21 год, во Фран-
ции – 22 года, тогда как в Испании и Италии – 
27 лет). Причем в Северной и Западной Евро-
пе этот уход в большинстве случаев не связан 
с вступлением в брак или созданием внебрач-
ного союза, а в южноевропейских странах, 
напротив, родительский дом чаще всего поки-
дают именно в связи с вступлением брак [12, 
с. 66].  

Широкое распространение внебрачных 
союзов характерно для всего европейского кон-
тинента. Однако в Италии и Испании этот про-
цесс идет значительно медленнее, чем в Се-
верной и Западной Европе. В начале XXI в. во 
внебрачных сожительствах состояли около 55 % 
жителей Швеции в возрасте 25–34 лет, около 
42 % французов, 32 % немцев и 28 % британ-
цев. В Испании значение данного показателя 
составило 15 %, в Италии – всего 7 % [14].  

Законы, разрешающие разводы, были при-
няты в Италии в 1970 г., а в Испании только в 
1981 г. [15, с. 4; 16]. 

В настоящее время в Северной и Запад-
ной Европе низкий уровень рождаемости в 
браке в значительной степени компенсируется 
рождениями вне брака. В южноевропейских 
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странах показатель внебрачной рождаемости в 
5–7 раз ниже, чем в таких странах, как Вели-
кобритания, Дания, Франция и Швеция. Это 
привело к тому, что для южноевропейских 
стран характерен более низкий уровень рож-
даемости, чем для стран Северной и Западной 
Европы [12, с. 70]. 

Соединенные Штаты и страны Западной 
Европы, имея общие культурные и цивилиза-
ционные корни, существенно различаются в 
демографическом отношении.  

Начиная с 1980-х гг., показатели рождае-
мости в США, постепенно повышаясь, достиг-
ли уровня простого замещения поколений. Сум-
марный коэффициент рождаемости в США в 
последние годы колеблется в интервале от 2 
до 2,1 рождения на одну женщину. По данно-
му показателю США обгоняют в настоящее 
время все европейские страны [11].  

Относительно высокой рождаемости в 
США благоприятствует быстро меняющаяся эт-
ническая структура населения – рост доли лиц 
латиноамериканского происхождения (для дан-
ной категории жителей США характерен вы-
сокий суммарный коэффициент рождаемости).  

Весьма болезненным для американского 
общества является вопрос об искусственном 
прерывании беременности. Число абортов в 
расчете на 1000 рождений в США почти в 1,5 
раза выше, чем в Германии, и примерно на 30 % 
выше, чем в Италии. После того как в 1973 г. 
аборты были легализованы в США, их коли-
чество постепенно нарастало и достигло мак-
симального значения в 1990 г. (более 1,6 млн), 
затем стало понемногу снижаться, но все еще 
превышает 1,3 млн в год [17; 18].  

По показателям средней ожидаемой про-
должительности жизни США несколько отста-
ют от мировых лидеров (в 2009 г. в Японии она 
составляла 83 года, в западноевропейских стра-
нах – 81 год, в США – 79 лет) [4]. Некоторое 
отставание США объясняется заметными раз-
личиями в продолжительности жизни белого и 
афроамериканского населения (для этой части 
населения характерны более высокие показа-
тели смертности от убийств и от СПИДа).  

Иммиграция в США является более ин-
тенсивной, чем в европейские страны. Из стран 
«большой восьмерки» по значениям соответ-
ствующих показателей США уступают только 
Канаде. Поток иммигрантов в США имеет яв-
ную тенденцию к росту. Среди иммигрантов 
на протяжении последних десятилетий преоб-
ладают выходцы из Латинской Америки и из 
стран Азии (китайцы, индусы, филиппинцы, 
вьетнамцы и корейцы). Для американцев ази-

атского происхождения характерен ряд нети-
пичных для современных США демографиче-
ских особенностей: семьи, в состав которых 
входят несколько поколений, низкий уровень 
внебрачной рождаемости, меньшая распростра-
ненность разводов [12, с. 112–115]. 

Население США существенно увеличива-
ется и за счет нелегальной иммиграции. Точная 
численность нелегальных иммигрантов, про-
живающих в США, неизвестна и определяется 
официальной статистикой на основе косвен-
ных расчетов, судя по которым, в США неле-
гально проживают более 11 млн человек (боль-
шинство из них – мексиканцы) [19; 20].  

Однако в отличие от Европейского Сою-
за, население США растет главным образом за 
счет естественного, а не миграционного при-
роста. В США положительное сальдо мигра-
ции непосредственно обеспечивает чуть более 
трети общего прироста населения, остальная 
часть прироста – результат перевеса числа 
рождений над числом смертей [12, с. 118].  

При анализе причин демографических раз-
личий между США и Западной Европой особо-
го внимания заслуживает феномен американ-
ского неоконсерватизма, оказывающий замет-
ное влияние на политическую жизнь и миро-
ощущение американцев на протяжении по-
следних десятилетий. 

Приверженность значительной части на-
селения США консервативным ценностям за-
фиксирована множеством социологических оп-
росов. По данным одного из них, проведенно-
го в 44 странах мира в 2009 г., 59 % жителей 
США считают, что религия играет очень важ-
ную роль в их жизни. Это намного больше, чем 
в Великобритании (33 %), Италии (27 %), Гер-
мании (21 %), России (14 %), Франции (11 %). 
По данным другого опроса, проведенного аме-
риканским институтом общественного мнения 
«Геллап» в 2006 г., 47 % жителей США счита-
ли морально неоправданным рождение детей 
вне брака (во Франции подобного мнения при-
держивались только 8 % населения, в Герма-
нии – 9 %, в Великобритании – 25 %) [21]. 

В США по-прежнему широко распростра-
нены вполне консервативные модели демогра-
фического поведения – «традиционное» раз-
деление мужских и женских ролей и привер-
женность к семье с тремя-четырьмя детьми. 

Система поддержки родителей с детьми в 
США существенно отличается от демографи-
ческой политики стран Северной и Западной 
Европы. В США нет оплачиваемых государст-
вом длительных отпусков по уходу за ребен-
ком, однако существует система налоговых 
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скидок, в значительной мере компенсирующих 
расходы работающих родителей на оплату ус-
луг по уходу за детьми. Рыночная организация 
сферы услуг по уходу за детьми в сочетании с 
быстрым ростом заработной платы американ-
ских женщин «стимулируют» рождаемость. Та-
ким образом, американки, ориентированные на 
новую модель поведения женщины в обществе 
и активную профессиональную карьеру, могут 
сочетать динамичный стиль жизни и радости 
материнства [12, с. 124]. 

Таким образом, демографическое разви-
тие крупных регионов Земли во второй поло-
вине XX – начале XXI в. в значительной сте-
пени определялось характерным для того или 
иного региона уникальным сочетанием факто-
ров. Новая модель демографического поведе-
ния жителей Западной Европы стала возмож-
ной благодаря быстрому росту благосостояния 
населения, неприятию им государственного и 
других видов институционального контроля 
над поведением в семейно-брачной сфере и 
одновременно изменением функций государ-
ства.  

Демографическая политика в различных 
регионах мира, где характер демографических 
проблем весьма сходен, имеет существенные 
различия, которые в значительной степени оп-
ределяются институциональной структурой 
сложившихся обществ. Важную роль при этом 
играют: 

– глубинные интегративные структуры 
общества; 

– господствующая в обществе модель со-
циального государства (часто называемого 
также государством благосостояния); 

– характер политических институтов и 
степень развития институтов гражданского 
общества; 

– господствующая ментальность и актив-
ность сторонников тех или иных ценностей. 

Сторонники дедуктивного подхода при 
разработке демографической политики обра-
щаются к ранее разработанным типологиям и 
методам. Это облегчает включение новых ис-
следований в сложившуюся научную тради-
цию, позволяет использовать развитый науч-
ный язык. Однако применение такой методо-
логии может привести к неадекватной интер-
претации результатов. Индуктивный подход, 
отталкивающийся от реальности изучаемых 
обществ, опирается на конкретное исследова-
ние происходящих перемен в каждом кон-
кретном регионе [22, с. 5–6]. 

Таким образом, картина демографическо-
го развития мира позволила уточнить аспекты, 

связанные с межрегиональными демографиче-
скими различиями, доказывая необходимость 
применения дифференцированного подхода к 
разработке и реализации региональной демо-
графической политики, основываясь на соци-
ально-демографических особенностях, учиты-
вая опыт других регионов, но, не перенося его 
на местную почву чисто механически. 
___________________ 
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В статье освещаются актуальные проблемы дискриминации в сфере труда и занятости мигрантов из 
стран СНГ. Приводится аналогия подобных проблем в мировой практике трудовой миграции. Авторы при-
водят правовой и экономический аспект термина «дискриминация на рынке труда». Анализируется практи-
ка и перспективы преодоления рассматриваемого явления в России. 

The paper deals with the migrants from the CIS countries discriminated by employers. The authors provide: 
1) similar issues of labour migrants across the world; 2) legal and economic facets of the term «labour discrimina-
tion»; 3) the ways and prospects to overcome the trend in Russia.  
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Миграция населения является частью об-
щемирового процесса глобализаций. Причины 
трансграничного передвижения людей имеют 
многообразный и сложный характер. В число 
наиболее важных входят бедность, войны, голод 
и репрессии. Современную миграцию в значи-
тельной степени можно объяснить растущим 
неравенством между странами, отсутствием 
продуктивной занятости и достойного труда, 
личной безопасности и гражданских свобод. 

Как и всякое социальное явление, мигра-
ция имеет свои плюсы и минусы. Эмиграция 
уменьшает давление на рынок труда страны-
экспортера, сокращая безработицу. Трудовые 
мигранты, заботясь о благополучии своих се-
мей, как правило, пересылают значительную 
часть заработанных денег на родину, обеспечи-
вая поступление сюда валюты. Странам-импор-
терам миграция дает возможность использо-
вать образовательный потенциал квалифици-
рованных иностранных работников без затрат 
на подготовку. По оценкам ЮНКТАД, стои-
мость человеческого капитала специалистов, 
иммигрировавших в США за 1961–1972 гг., 
$ 25 млрд [1]. Привлечение малообразованной, 
неквалифицированной рабочей силы создает 

для местного населения возможность занимать-
ся более интеллектуальным трудом.  

Миграция играет все более заметную роль 
в преодолении демографического дефицита и 
нехватки рабочей силы в одних странах, ре-
шении проблем занятости и снижения бедно-
сти населения в других государствах. Трудо-
вые мигранты рассматриваются в странах 
происхождения не только как источник благо-
состояния их семей, но и как инвесторы, спо-
собствующие подъему экономики своих госу-
дарств. В то же время незаконные трудящие-
ся-мигранты составляют серьезную конкурен-
цию местному населению во многих сферах 
деятельности, оказывают давление на местные 
рынки труда, сбивая уровень зарплаты и зани-
мая рабочие места, усиливая нагрузку на сферу 
социальных услуг. Нелегальные мигранты со-
ставляют немалую часть организованной пре-
ступности, что вызывает озабоченность насе-
ления в связи с растущей угрозой терроризма 
и наркоторговли [2]. 

Иммиграция обеспечивает также некото-
рое омоложение населения, поскольку сред-
ний возраст мигрантов чаще всего меньше, 
чем коренного населения.  

________________________________________ 
© Т.М. Безбородова, А.А. Скребцова, 2011 

В то же время для страны импортера ми-
грация обычно сопровождается усилением без-
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работицы, осложнением жилищных проблем, 
понижением уровня оплаты труда (иммигран-
ты готовы работать за низкую зарплату). В рай-
онах массового проживания иностранцев не-
редко ухудшается криминогенная обстановка. 
В последнее время увеличивается нелегальная 
трудовая миграция; незаконные иммигранты 
стараются как можно дольше оставаться в при-
нимающей стране после окончания действия 
их трудовых договоров, вовлекаясь в теневую 
экономику (включая торговлю оружием и нар-
котиками).  

Социальная защита иностранных рабочих, 
несмотря на принятую МОТ Конвенцию о за-
щите трудящихся-мигрантов, оставляет желать 
много лучшего, а дискриминация мигрантов 
давно и во всех странах стала обычным делом 
для использующих их труд работодателей. Она 
касается всех аспектов: занятости, зарплаты, 
социальных выплат и льгот и т. п. Известно, 
что мигрантам труднее, чем коренным жите-
лям, получить рабочие места, за исключением 
самых малопривлекательных.  

Что же представляет из себя дискримина-
ция в сфере трудовых отношений? Принятая 
25 июня 1958 г. на сорок второй сессии Гене-
ральная конвенция МОТ о дискриминации тру-
да и занятости (Конвенция 111) к дискримина-
ции относит [3]: 

а) всякое различие, недопущение или пред-
почтение, проводимое по признаку расы, цвета 
кожи, пола, религии, политических убеждений, 
национального происхождения или социаль-
ной принадлежности, приводящее к уничтоже-
нию или нарушению равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий; 

б) всякое другое различие, недопущение 
или предпочтение, приводящее к уничтоже-
нию или нарушению равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий, оп-
ределяемое соответствующим членом по кон-
сультации с представительными организация-
ми предпринимателей и трудящихся, где тако-
вые существуют, и с другими соответствующи-
ми органами. 

Таким образом, любое различие, недопу-
щение или предпочтение в отношении опреде-
ленной работы, основанное на специфических 
требованиях таковой, дискриминацией считать-
ся не может. 

В экономическом аспекте под дискрими-
нацией понимается любое ограничение прав и 
обязанностей человека по определенному при-
знаку [4]. На рынке труда дискриминация про-
является в ограничении доступа к отдельным 
видам работ и сферам занятости, оплате труда, 
условиях труда. 

Современная экономика труда выделяет 
следующие виды трудовой дискриминации: 

1. Дискриминация в заработной плате од-
них работников или групп работников по срав-
нению с другими. В экономике любой страны 
сотрудники, обладающие равной продуктивно-
стью, квалификацией и трудовым стажем, не-
редко получают разную зарплату за выполне-
ние одной и той же работы в одной и той же от-
расли или даже организации. Существуют тра-
диционные, т. е. во многих странах наиболее 
часто дискриминируемые по уровню зарплаты 
группы работников: женщины по сравнению к 
мужчинам, негры по сравнению к белым и 
местные жители по сравнению к приезжим. 

2. Дискриминация при найме на работу и 
увольнении с работы. Подобной дискримина-
ции, помимо вышеназванных групп, обычно 
подвергаются люди, освободившиеся из мест 
заключения, инвалиды, неквалифицированная 
молодежь. Их последними принимают на ра-
боту и первыми увольняют. Неравные возмож-
ности трудоустройства могут возникать в свя-
зи с возрастом работника, его расовой или эт-
нической принадлежностью и т. п. 

3. Дискриминация при продвижении по 
службе тех, кто уже работает в организации. 
Дискриминируемым работникам (или группам 
работников) труднее сделать карьеру, их не-
охотно продвигают по служебной лестнице, 
назначают на ответственные должности. Оче-
видно, что подобной дискриминации также ча-
ще подвергаются женщины, иммигранты и на-
циональные меньшинства, но на их месте мо-
гут оказаться и иные группы работников. 

4. Профессиональная сегрегация, прояв-
ляющаяся в устойчивом разделении профессий 
и должностей между разными группами ра-
ботников. Так, существуют традиционно муж-
ские и женские профессии. Профессиональная 
сегрегация наблюдается при разделении про-
фессий между местными и приезжими работ-
никами, между представителями разных этни-
ческих групп. 

5. Дискриминация в образовании и про-
фессиональной подготовке. В современном ми-
ре не часто встречается формальное ограниче-
ние доступа человека к образованию по при-
чине иностранного гражданства, незнания го-
сударственного языка и т. п. Тем не менее да-
же в развитых странах перед определенными 
группами населения возникают вполне реаль-
ные преграды на пути получения образования 
и профессиональной подготовки [5]. 

Дискриминация на рынке труда не может 
быть объяснена однозначно, являясь результа-
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том действия нескольких факторов. Отсутст-
вие законных оснований для работы – закон-
ности проживания/пребывания на территории 
России и разрешения на работу для граждан 
других государств СНГ, автоматически закры-
вает доступ к занятости в бюджетной сфере, к 
рабочим местам в частном секторе, связанным 
с материальной и/или административной от-
ветственностью. 

Мигранты стремятся легализироваться 
всеми доступными способами, но в силу ус-
ложненности процедур, относительно простой 
путь состоит в том, чтобы получить регистра-
цию пребывания. Существенно сложнее полу-
чить разрешение на занятие трудовой деятель-
ностью. При этом легальный статус приобре-
тается наличием обоих разрешений: отсутст-
вие либо первого, либо второго автоматически 
превращает временного трудового мигранта в 
незаконного мигранта. (Еще один путь – по-
лучение российского гражданства – сегодня 
является практически недоступным для ми-
грантов). Легализация статуса связана с опре-
деленными транзакционными издержками, от-
носительно приемлемыми для получения ре-
гистрации пребывания/проживания и практи-
чески непреодолимыми для получения разре-
шения на занятие трудовой деятельностью. 

Определенную роль играют такие объек-
тивные факторы, как недостаточный уровень 
образования, квалификации, знания русского 
языка. С другой стороны, отмечается опреде-
ленная предубежденность со стороны орга-
нов государственной власти и местного само-
управления против представителей некоторых 
меньшинств. 

Частный бизнес и теневая экономика ста-
новятся вынужденным уделом иноэтничных 
мигрантов, так как общественное мнение ка-
тегорически против их доступа к иным сферам 
занятости (да и в частный бизнес их доступ не 
приветствуется, как показывают опросы обще-
ственного мнения). Частный сектор представ-
ляется для них практически единственной воз-
можностью проникновения на рынок труда. 

Труд подавляющего числа мигрантов но-
сит принудительный характер. Во всех стра-
нах трудящиеся-мигранты, особенно находя-
щиеся на нелегальном положении, подверже-
ны риску стать жертвой практики принудитель-
ной вербовки и занятости. В России риски мно-
гократно возрастают из-за сращивания недоб-
росовестных работодателей с правоохранитель-
ными органами, коррупции. 

Задержка и невыплата заработной платы, 
удержание удостоверений личности, угроза вы-

дачи властям и депортации давно стали по-
вседневными социальными практиками [2]. 

По данным обследования, проведенного 
ЕС в 1989 г., 40 % иностранцев, работающих в 
Испании, не могли трудоустроиться по своей 
квалификации [1]. При этом иммигрантам ре-
же, чем коренным рабочим, предоставляется 
возможность профессионального обучения и 
повышения квалификации. Заработная плата 
мигрантов по сравнению с коренными жителя-
ми, занятыми на одинаковых работах, как пра-
вило, занижена. Результаты исследований, про-
веденных в ФРГ, показали, что среднечасовая 
оплата иммигрантов на 10 % ниже, чем нем-
цев. Последние получали более высокие пре-
мии и выгодные сверхурочные работы.  

Еще сложнее обстоит дело с различными 
социальными выплатами. По оценкам специа-
листов, 11 млн рабочих-эмигрантов в США 
зарабатывают за год примерно 240 млрд долл. 
и платят 90 млрд долл. налогов, получая при 
этом различных социальных выплат всего на 
5 млрд долл.  

Иммигрантов проще уволить. Типичный 
пример: на заводах «Рено» во Франции в рам-
ках 30%-ного высвобождения работников бы-
ло сокращено 55 % иммигрантов.  

Охарактеризуем ситуацию с дискрими-
нацией трудовых мигрантов, прежде всего из 
стран ближнего зарубежья, в настоящее время 
в России. 

До 1990-х гг. внешняя миграция для Рос-
сии не имела существенного значения. Более 
важна была миграция внутренняя: из централь-
ных – в восточные и северные районы страны 
(в целях освоения их огромных природных 
богатств) и из села – в город.  

Внешняя миграция усилилась в 1993 г. в 
связи с распадом СССР и свободным въездом 
в Россию граждан из бывших союзных респуб-
лик, где экономическое и социальное положе-
ние большинства населения было гораздо ху-
же. Но это лишь одна причина. Другая состоя-
ла и состоит в дискриминации русского и рус-
скоязычного населения в постсоветских госу-
дарствах.  

Ежегодно в Россию из дальнего и ближ-
него зарубежья прибывают значительные кон-
тингенты работников главным образом на 
временные работы. Чаще всего это рабочие 
высокой квалификации: рабочие-строители, 
специалисты сельского и лесного хозяйства, 
промышленности, торговли. Главные страны-
экспортеры рабочей силы в ближнем зарубе-
жье – Украина, Молдавия, Грузия и Армения; 
в дальнем зарубежье – Турция, Китай, страны 
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бывшей Югославии, Вьетнам. Вообще же в 
Россию едут в поисках работы граждане более 
чем 100 стран.  

Не вся рабочая сила из-за рубежа учиты-
вается. Многие мигранты, особенно из Украи-
ны и других бывших союзных республик, ра-
ботают нелегально.  

Иностранная рабочая сила привлекается 
практически во все экономические районы 
страны, но в большей степени в Центральный, 
Западно-Сибирский и Дальневосточный. 

Основными местами поселения стали 
Оренбургская, Белгородская, Новосибирская 
области, Ставропольский и Алтайский края, 
республики Ингушетия и Северная Осетия – 
Алания. Большинство вынужденных переселен-
цев и беженцев испытывают значительные труд-
ности материального и морального характера, 
для многих не хватает рабочих мест, жилья. 
Средств для осуществления федеральной ми-
грационной программы хронически недостает.  

По данным выборочного обследования 
трудовых мигрантов из стран СНГ, проведен-
ного Международной организацией по мигра-

ции (МОМ) в 2006 г. в трех российских ре-
гионах – Москве, Астраханской области и Рес-
публике Карелии (общий объем выборки – 
1153 респондента), только половина опро-
шенных мигрантов считают условия, в кото-
рых они трудятся, нормальными. Хотя надо 
отметить, что их представление о норме суще-
ственно отличается от законодательно уста-
новленных стандартов. Так, большинство ми-
грантов считает нормальной 60-часовую рабо-
чую неделю. Самыми распространенными на-
рушениями трудовых норм являются, по их 
мнению, чрезмерная продолжительность ра-
бочего времени, повышенная интенсивность 
труда, плохие условия (холод, грязь и т. п.). 

Только 17 % мигрантов имеют возмож-
ность получить оплаченный очередной отпуск 
и 15 % – оплачиваемый больничный лист. 
Медицинскую страховку имеют лишь 24 % 
мигрантов. Более половины не имеют никаких 
гарантий стабильной занятости, даже на время 
действия договора: работодатель может уво-
лить их в любой момент без предупреждения 
(рис.). 

 

Работодатель может 
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51%

Работодатель может 
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28%
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Рис. Гарантии занятости трудовых мигрантов (по данным МОМ) 

В среднем 20 % опрошенных мигрантов 
не могут свободно уволиться и покинуть место 
своей работы. Согласно всем международным 
нормам, такой труд не может считаться свобод-
ным. Изъятие документов (паспорта) является 
самой распространенной формой контроля над 
работниками и манипулирования ими. Каждый 
десятый мигрант в Москве и каждый пятый в 
Астрахани сообщили, что их паспорт находит-
ся у работодателя. 

Около 20 % мигрантов не имеют возмож-
ности свободно перемещаться по городу и 
практически находятся на подпольном поло-
жении из-за отсутствия регистрации или неза-
конности найма [6]. 

Менее четверти мигрантов работают на 
основе письменного трудового или граждан-
ско-правового договора с работодателем. Этот 
показатель подтвержден многочисленными ис-

следованиями на протяжении ряда прошедших 
лет. Изменения, внесенные в законодательство 
в 2007 г., были направлены, в частности, на 
рост официальной («белой») занятости мигран-
тов и снижение доли теневых и неформальных 
отношений на рынке труда [7]. Однако успех 
этой стратегии, скорее всего, будет зависеть 
не столько от миграционной политики, сколько 
от мер экономического и налогового регулиро-
вания, например снижения ставки подоходно-
го налога, которая сегодня для мигрантов слиш-
ком высока [8]. Это может привести к перете-
канию хотя бы некоторой части мигрантов из 
сферы неформальной занятости в правовое эко-
номическое пространство. 

Как правило, договор с работодателем (в 
устной или письменной форме) заключается 
на один год. Примерно 20 % мигрантов имеют 
краткосрочные договоры на 3 или 6 месяцев. 

Затрудняюсь 
ответить 

21 % 

Работодатель может 
предупредить 

за некоторое время 
28 % 

Работодатель может 
уволить в любой 

момент 
51 % 
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Большинство мигрантов получают зарпла-
ту либо один (45 %), либо несколько раз в ме-
сяц (29 %). Обеспокоенность вызывает группа 
мигрантов, которые отметили, что им платят 
«когда работодатель захочет» (2 %), а также 
те, кому «работодатель заплатит по окончании 
работы» (12 %). Оплата «по окончании рабо-
ты» – типичная практика теневого найма. Как 
показал опрос, менее трети таких мигрантов 
получили от работодателя какой-либо аванс. 
При этом только половина уверена в том, что 
действительно получит деньги. Если такие 
мигранты не имеют собственных средств к су-
ществованию, то оказываются в полной зави-
симости от работодателя. 

Как показывает практика, работодатели 
зачастую под разными предлогами отказыва-
ются платить. Сверхурочная работа без какой 
бы то ни было доплаты – типичная практика 
теневой занятости. Только 20 % мигрантов по-
лучают плату за дополнительное отработанное 
время. А 5 % отметили, что им приходилось 
работать и вовсе без оплаты, что по всем стан-
дартам может квалифицироваться как прину-
дительный труд. 

Еще одна типичная черта теневого найма 
– сильная зависимость работника от работода-
теля в том, что касается условий, не относя-
щихся напрямую к трудовому процессу. Для 
20 % мигрантов работодатель обеспечивает 
питание, 37 % – жилье, 12 % – медицинские 
услуги, 5 % опрошенных даже сигареты полу-
чают от работодателя. Такая практика способ-
ствует изоляции и полной зависимости работ-
ника от работодателя. 

Поскольку абсолютное большинство ми-
грантов работает неформально (без трудового 
договора), у них практически нет шансов за-
конным путем отстаивать свои права, в том 
числе и право на выплату причитающегося воз-
награждения за труд. Только 13 % мигрантов 
знают, куда можно обратиться в случае нару-
шения их прав. А обращались за такой помо-
щью только 7 % (и то в основном представи-
тели «сильных» диаспор). 

Милиции и прочим государственным ор-
ганизациям (в том числе суду) доверяют менее 
25 % мигрантов. Остальные не готовы обра-
щаться в эти организации в случае грубых на-
рушений своих прав. 

Поскольку обман мигрантов при расчете 
достаточно частое явление, уже сложились оп-
ределенные модели их поведения. Как пока-
зывают исследования, это может быть: 

– обращение в неправительственные ор-
ганизации; этот путь популярен среди тех ми-

грантов, у которых есть «своя» (как правило, 
национальная) сильная неправительственная 
организация, такая, например, как Центр «Ми-
грация и право / Фонд Таджикистан» у тад-
жикских мигрантов; 

– обращение в профсоюз; этим способом 
пользуются, как правило, мигранты, занятые в 
строительстве, где есть сильные профсоюзы; 

– обращение к криминальным структу-
рам, соотечественникам, друзьям. 

Работодатели, как правило, боятся контак-
тов с официальными властями не меньше са-
мих мигрантов, поэтому при защите трудовых 
прав последних до обращения в суд с иском 
дело, как правило, не доходит; оказывается до-
статочно телефонного звонка. Так, с помощью 
«телефонного права» восстанавливают на ра-
боте несправедливо уволенных, возмещают не-
выплаченную зарплату и решают подобные 
проблемы [9]. 

Исследования показывают, что сегодня 
мигранты практически не знают о существо-
вании профсоюзных и других общественных 
организаций, защищающих их права.  

Сложное материальное и социально-тру-
довое положение мигрантов не могло не при-
влечь внимания Международной организации 
труда. Еще на первой сессии Генеральной 
конференции МОТ в 1919 г. была принята Ре-
комендация № 2 «О взаимности в области от-
ношения к трудящимся-иностранцам». В ней 
речь шла о том, чтобы каждый член МОТ на 
условиях взаимности и на основе положений, 
которые должны быть согласованы заинтере-
сованными странами, распространил на тру-
дящихся-иностранцев (вместе с их семьями), 
работающих в пределах его территории, дей-
ствие своих законов и правил относительно 
защиты трудящихся своей страны. 

Важным нормативно-правовым актом, за-
щищавшим социально-трудовые права трудо-
вых мигрантов явилась Конвенция о дискри-
минации в области труда и занятий (Конвен-
ция 111), принятая 25 июня 1958 г. на сорок 
второй сессии Генеральной конференции Ме-
ждународной организации труда и вступившая 
в силу 15 июня 1960 г. 

Конвенция обязывала каждого члена ор-
ганизации, для которого настоящая Конвенция 
находится в силе: 

a) стремиться обеспечить сотрудничество 
организаций предпринимателей и трудящихся, 
а также других надлежащих органов в деле 
содействия принятию и соблюдению этой по-
литики; 

б) ввести такое законодательство и поощ-
рять такие образовательные программы, кото-
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рые смогут обеспечить принятие и соблюде-
ние этой политики; 

в) отменять всякие законодательные по-
ложения и изменять всякие административные 
инструкции или практику, несовместимые с 
этой политикой; 

г) проводить установленную политику в 
области труда под непосредственным контро-
лем государственной власти; 

д) обеспечивать соблюдение установлен-
ной политики в деятельности учреждений по 
профессиональному ориентированию, профес-
сиональному обучению и трудоустройству под 
руководством государственной власти; 

ж) указывать в своем ежегодном докладе 
о применении Конвенции на мероприятия, 
проведенные согласно упомянутой политике, 
и на достигнутые с помощью этих мероприя-
тий результаты.  

Поскольку трудовая миграция в странах 
СНГ стала стремительно набирать силу сразу 
же после дезинтеграции СССР, быстро воз-
никла потребность защитить хотя бы самые на-
сущные права трудовых мигрантов, невзирая 
на то, что необходимые управляющие струк-
туры и сопряженное национальное законода-
тельство в одних странах только создавались, 
а другие к их созданию еще и не приступали.  

Среди специальных многосторонних согла-
шений по вопросам миграции на пространстве 
СНГ необходимо, в частности, выделить [10]: 

1. Конвенцию 1951 г. о статусе беженцев 
и Протокол к ней 1967 г. 

2. Соглашение о безвизовом передвиже-
нии граждан государств СНГ по территории 
его участников 1992 г. 

3. Соглашение о сотрудничестве в облас-
ти трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов 1994 г. 

4. Конвенцию об упрощенном порядке 
приобретения гражданства гражданами госу-
дарств-участников СНГ 1996 г. 

5. Соглашение о порядке выезда граждан 
государств-участников СНГ в государства, не 
входящие в СНГ, и выезда из них 1997 г. 

6. Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в борьбе с незаконной 
миграцией 1998 г. 

7. Соглашении о формировании единого 
экономического пространства (ЕЭП) 2003 г. 

8. Концепцию сотрудничества государств-
частников СНГ в противодействии незаконной 
миграции, одобренную решением Совета глав 
государств СНГ 16 сентября 2004 г. 

Немаловажную роль играет также Конвен-
ция СНГ о правах и основных свободах чело-

века 1995 г., которая декларирует право за-
конно находящихся на территории стран СНГ 
мигрантов и иностранцев на свободу мысли, 
совести и вероисповедания, равенство перед 
судом, личную неприкосновенность, свободу 
мирных собраний, свободу ассоциаций, право 
на социальное обеспечение, на свободное пе-
редвижение и свободу выбора места житель-
ства и другие права. В соответствии с Конвен-
цией иностранцы, законно находящиеся на 
территории России, могут быть высланы толь-
ко во исполнение законно принятого решения 
и должны иметь возможность представить до-
воды против высылки. 

Следует отметить, что, несмотря на про-
возглашение общепризнанных принципов и 
норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации состав-
ной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ), в Федеральном законе «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» такая процедура не 
предусмотрена. 

Предметную сферу Соглашения о сотруд-
ничестве в области трудовой миграции и соци-
альной защиты трудящихся-мигрантов 1994 г. 
составляют вопросы въезда, пребывания и выез-
да работников; признание документов, необхо-
димых для трудовой деятельности; право госу-
дарства на возвращение мигранта в его страну. 

В большинстве вопросов утверждается 
приоритет внутреннего права и двустороннего 
регулирования, предусматривается примене-
ние национального режима (с исключениями 
из него). 

После подписания указанного ранее Со-
глашения о сотрудничестве в области трудо-
вой миграции и социальной защиты трудящих-
ся-мигрантов 1994 г. Межпарламентская ас-
самблея государств-участников СНГ одобрила 
модельный законодательный акт «Миграция 
трудовых ресурсов в странах СНГ», который 
представляет собой международный документ 
рекомендательного характера. В нем особо ого-
вариваются ограничения на въезд: из-за ситуа-
ции на внутреннем рынке труда; по соображе-
ниям национальной безопасности; в целях обес-
печения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения; для определенных кате-
горий лиц, совершивших преступления, пре-
дусмотренные уголовным законодательством 
страны трудоустройства. 

В Соглашении о безвизовом передвижении 
граждан государств СНГ по территории его 
участников 1992 г. было закреплено право гра-
ждан государств СНГ въезжать и выезжать из 
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своих стран, свободно передвигаться по тер-
ритории государств СНГ без виз при наличии 
соответствующих документов. Россия участво-
вала в этом Соглашении с 1992 г., но в 2000 г. 
вышла из состава его участников. Однако до 
сих пор существуют двусторонние соглашения 
между Россией и странами СНГ о взаимных 
безвизовых поездках граждан стран-участниц. 
При этом ограничения на передвижение суще-
ствуют только с Туркменистаном и Грузией. 

Соглашение о сотрудничестве государств-
участников СНГ в борьбе с незаконной мигра-
цией 1998 г. предусматривает вопросы мигра-
ционного контроля, учета незаконных мигран-
тов и их депортации; обмен информацией; под-
готовку кадров для данной сферы; гармониза-
цию национального законодательства в облас-
ти миграции. 

В Соглашении о формировании единого 
экономического пространства (ЕЭП) 2003 г. 
предусмотрена «гармонизация законодатель-
ства Сторон» в необходимой для ЕЭП мере 
(ст. 2). В 2004 г. Совет глав государств Содру-
жества одобрил проект Конвенции о правовом 
статусе трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей государств-участников СНГ. Однако указан-
ная Конвенция до сих пор не вступила в силу. 

В названном международно-правовом до-
кументе имеются положения, касающиеся кон-
кретных категорий мигрантов: так называемых 
«приграничных мигрантов», сезонных трудя-
щихся, трудящихся не по найму и др. (ст. 16–
19). Предусматривается предоставление ми-
грантам национального режима по широкому 
спектру вопросов, что вряд ли несет большие 
выгоды России как стране-импортеру труда. В 
Соглашении о формировании ЕЭП участвуют 
пока только Белоруссия, Казахстан, Россия и 
Украина, но Соглашение открыто для присое-
динения других государств. 

Среди специальных двусторонних дого-
воров по вопросам миграции следует отметить 
группу типовых соглашений о трудовой дея-
тельности и социальной защите граждан. Ука-
занные соглашения практически повторяют 
многие положения, которые включены в мно-
госторонние договоры, не восполняя имею-
щиеся пробелы. 

Не исключено, что существование одно-
временно многосторонних и серии двусторон-
них соглашений с повторяющимися норма-
ми – результат неустойчивой политики госу-
дарств-участников СНГ. Государства пока еще 
не отдают себе отчета в том, какой метод ре-
гулирования является наиболее подходящим 
для них. 

Очевидно, что наиболее разумным и це-
лесообразным подходом было бы сочетание 
многостороннего и двустороннего методов ре-
гулирования, но тогда многосторонние согла-
шения должны задавать общие нормы и прин-
ципы, а двусторонние – детализировать их. 

Существует также значительный ряд дву-
сторонних договоров, касающихся миграцион-
ных отношений, а именно договоры: о право-
вом статусе граждан одного государства СНГ 
на территории другого государства СНГ; о рав-
ных правах граждан; о порядке приобретения 
гражданства; о правах национальных мень-
шинств, а также договоры политического и 
экономического характера (о дружбе и сотруд-
ничестве; об экономическом сотрудничестве). 

Вопросы пенсионного обеспечения в отно-
шении граждан СНГ регулируются Соглаше-
нием о гарантиях прав граждан государств-
участников СНГ в области пенсионного обес-
печения от 13 марта 1992 г. и двусторонними 
соглашениями по этим вопросам. Между пра-
вительствами РФ и Грузии было заключено 
соглашение о гарантиях прав граждан в облас-
ти пенсионного обеспечения. 

Среди иных средств международно-право-
вого воздействия на внутренние режимы мигра-
ции можно упомянуть решения органов СНГ. 
Так, в сентябре 2004 г. Совет глав правительств 
СНГ своим решением утвердил Концепцию 
межрегионального и приграничного сотрудни-
чества государств-участников СНГ. Речь идет 
о более тесных связях между регионами госу-
дарств СНГ. 

На уровне концепций и программ допол-
нительно согласовываются государствами СНГ 
и некоторые вопросы противодействия неза-
конной миграции. Так, в сентябре 2004 г. Со-
вет глав государств своим решением одобрил 
Концепцию сотрудничества государств-участ-
ников СНГ в противодействии незаконной ми-
грации, а в августе 2005 г. – Программу такого 
сотрудничества на 2006–2008 гг. 

В то же время, несмотря на принимаемые 
правовые меры, на наш взгляд, важно, чтобы 
Министерство по делам федерации, националь-
ной и миграционной политики РФ и другие 
заинтересованные организации существенно 
усилили внимание к мигрантам, особенно к 
вынужденным переселенцам и беженцам, по-
могая им получить работу и обеспечивая при-
емлемые условия жизни, так как большинство 
политиков и управленцев сегодня убеждены, 
что в дальнейшем экономическое благополу-
чие России будет еще сильнее зависеть от ее 
способности привлечь в нужном количестве 
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мигрантов и оптимизировать их качественный 
состав.  

До последнего времени существовало пол-
ное противоречие между Концепцией демогра-
фического развития России (принятой в 2001 г. 
на период до 2015 г.) и практикой регулирова-
ния миграционных процессов. Концепция эко-
номического развития обозначает адекватную 
времени цель: нам необходимы иммигранты. 
В реальности же иммиграционная политика до 
последнего времени сводилась к борьбе с не-
легальной миграцией и ограничивала приток 
любых иммигрантов в страну.  

По мнению авторов, России требуется но-
вая иммиграционная политика, направленная 
не на ограничение въезда, а на привлечение им-
мигрантов. При этом Россия находится в уни-
кальном положении. Она окружена государст-
вами, ранее составлявшими единую страну, 
где сейчас проживают миллионы человек, близ-
ких нам в культурном и ментальном отноше-
нии, говорящих на русском языке. Это дает 
шанс на протяжении нескольких лет привле-
кать русских и представителей российских на-
родов, не изменяя резко этнический состав на-
селения. А также сокращает средства, которые 
необходимы для интеграции иммигрантов в 
российское общество, и позволяет избежать 
межнациональных конфликтов.  

В последнее время были приняты про-
граммы возвращения соотечественников и уп-
рощена процедура регистрации трудовых ми-
грантов из стран с безвизовым режимом. Но 
требуется комплекс дополнительных мер.  

Цель иммиграционной политики должна 
заключаться в обеспечении как внешнеполити-
ческих, так и внутриполитических интересов 
России, прав и законных интересов ее народа 
в сфере иммиграционных отношений. Необ-
ходимо осуществлять протекционистские ме-
ры в отношении представителей российских 
коренных народов и национальностей Россий-
ской Федерации, а также привлекать трудовых 
иммигрантов с необходимой квалификацией, 
соблюдая права коренного населения, как это 
происходит в Швейцарии, Франции, США.  

В настоящее время создались благопри-
ятные условия для привлечения мигрантов и 
«собирания российской нации». Во многих 
республиках бывшего СССР отмечается вто-
рой (после начала 90-х) этап антироссийских и 
антирусских настроений. Этим должны вос-
пользоваться власти, чтобы решить демогра-
фические, геополитические и социально-эко-
номические проблемы России. Основным при-
оритетом иммиграционной политики должно 

стать привлечение населения из стран СНГ и 
Балтии. Заметим, что на данный момент ми-
грационный прирост за счет этих государств 
на 60 % состоит из людей трудоспособного 
возраста, на 20 % – из мигрантов с высшим и 
на 30 % – из переселенцев со средним специ-
альным образованием [6]. В целом на выход-
цев из стран СНГ и Балтии приходится 95 % 
миграционного прироста.  

Необходимо учесть также возможность 
легализации тех соотечественников, которые 
уже давно живут и работают в России нелегаль-
но и полулегально. Необходимо ввести собст-
венно четкое определение понятия «соотече-
ственник». Оно отсутствует в Государственной 
программе по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, которая была утверждена Указом пре-
зидента РФ от 22 июня 2006 г.  

В сфере иммиграции неквалифицирован-
ной рабочей силы должны быть четко опреде-
лены приоритеты занятости граждан России. 
Иностранные трудовые мигранты должны при-
влекаться в объемах, соответствующих потреб-
ностям и национального, и региональных рын-
ков труда, на жестких условиях по срокам пре-
бывания, сферам и территориям деятельности, 
на временных условиях. Необходимо также 
обеспечить доступность и прозрачность поряд-
ка и процедуры привлечения мигрантов.  

Объективные закономерности и современ-
ный геополитический и геоэкономический кон-
текст, определяющие развитие миграционной 
ситуации в регионе, – в первую очередь ми-
грация между Россией и государствами СНГ и 
Юго-Восточной Азии, – пока складываются 
благоприятным для нее образом. Однако сама 
по себе эта ситуация не сохранится вечно. Есть 
страны, которые уже сейчас конкурируют с 
Россией «за мигрантов», например Казахстан. 
И эта конкуренция будет обостряться. В бли-
жайшее время на пространстве СНГ в нее мо-
гут включиться и Украина, и Азербайджан. 
Поэтому задача «сделать нашу страну мигра-
ционно привлекательной» требует от России 
реальных действий, направленных на разра-
ботку сбалансированной миграционной поли-
тики, включая политику приема мигрантов, 
правового и институционального обеспечения 
их пребывания и занятости (в случае времен-
ной трудовой миграции), интеграции и нату-
рализации (в случае постоянной миграции). 
___________________ 
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Обмен населением между регионами Рос-
сии, в отличие от межгосударственной мигра-
ции, не ведет к непосредственному изменению 
численности населения страны. Но он косвен-
но воздействует на все стороны социально-эко-
номического и демографического развития го-
сударства, меняет географию размещения и ка-
чественные характеристики населения и тру-
довых ресурсов.  

Межрегиональные миграции в современ-
ной России управляются преимущественно за-
конами рынка, и это имеет в целом отрицатель-
ный социальный и демографический эффект. 
Обусловленная потребностями развивающего-
ся капитализма концентрация населения в ме-
гаполисах и «промышленных зонах» в усло-
виях депопуляции ведет не только к оголению 
геополитически значимых окраин, вымиранию 
русской деревни, но и к росту региональной 
дифференциации уровня и условий жизни, сни-
жению общего для страны уровня рождаемости, 
ухудшению здоровья населения. Незначитель-
ные положительные последствия современных 
межрегиональных миграций – ликвидация не-
рациональных искусственных поселений про-
шлой эпохи и рост миграционной подвижно-
сти сельского населения национально единых 
республик – не компенсируют всей совокуп-
ности негативных процессов стихийного об-
мена населением между регионами страны. 

Межрегиональные миграционные процес-
сы в современной России нуждаются в эффек-
тивном, акцентированном государственном 
управлении, которое, в свою очередь, должно 
опираться на объективное и всестороннее ис-
следование сложившегося положения. Отдель-
ным вопросам такого исследования посвящена 
данная статья. 

Первый вопрос касается качества инфор-
мации. Статистическими данными для расчета 
показателей межрегионального обмена населе-
нием являются объемы межрегиональных выбы-
тий (Mij) и межрегиональных прибытий (Mji) 
по парным направлениям (DRij), составляющие 
миграционный обмен («миграционные связи») 
между i-й и j-й территориями изучаемого мас-
сива регионов. Любое выбытие из i-й террито-
рии в j-ю – Mij – одновременно является при-
бытием в j-ю территорию из i-й. Данные о меж-
региональных выбытиях по направлениям DRij 
(Mij) и прибытиях по направлениям DRji (Mij), 
предоставляемые официальными статистиче-
скими службами обоих регионов парного на-
правления, довольно часто не совпадают меж-
ду собой вследствие различных обстоятельств. 
Достижение единообразия и баланса в масси-
ве вынуждает исследователей идти на удлине-
ние периода рассмотрения до нескольких лет 
и усреднения этих данных. Таким образом, ана-
лиз можно проводить по средним значениям,
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полученным из двух разделов официальной 
статистики, выбытиям из i-го региона в j-й и 
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прибытиям в j-й регион из i-го. В данной ра-
боте взяты средние арифметические величины 
объемов межрегиональных миграций за семь 
лет, с 2000 по 2006 г. 

Второй вопрос касается нулевых либо 
близких к нулю граф исходной матрицы объ-
емов межрегиональных миграций. В массиве 
межрегиональных выбытий–прибытий России 
в 2000–2006 гг. исходно, «по определению» за-
ложена слабая миграционная контактность ос-
новной массы соудаленных и малых по чис-
ленности населения регионов. Так, по массиву 
парных направлений между 79-ю основными 
регионами России1, включающему 6162 пар-
ных направления, имеется заметная часть (от 
1/5 до 1/7 в зависимости от методики расчета) 
незначимых или даже нулевых граф. Наличие 
этого «балласта» не дает возможности адекват-
но и в полной мере проводить анализ миграций 
в масштабах всего массива парных направле-
ний, корректно выявлять тесноту миграцион-
ных связей между регионами. Незначимые меж-
региональные объемы порождают крайне от-
клоняющиеся значения производных показа-
телей межрегиональных миграций, прежде все-
го результативности и структуры (используе-
мых для измерения тесноты миграционных свя-
зей). Эти «статистические выбросы», природа 
возникновения которых случайна или объяс-
няема «игрой с малыми числами», смещают не 
только величины обобщающих характеристик 
массива парных направлений, препятствуют 
корректному проведению группировки их зна-
чений, но и мешают адекватному изучению 
взаимосвязей показателей межрегиональных 
миграций. 

Устранение из исходного массива всех 
незначимых объемов проблему не решает, и 
лишь делает анализ межрегионального обмена 
населением неполным. Вследствие этого пред-
лагается другой путь повышения надежности 
результатов исследования при максимальном 
сохранении исходной информации. Это воз-
можное объединение тесно обменивающихся 
населением и сходных по межрегиональным 
миграционным признакам регионов в одно-
родные группы. Проведение дальнейшего ана-
лиза при таком варианте идет далее по регио-
нам и группам регионов. Данный путь при ис-
следовании миграций в России предпочтите-
лен, так как заметную часть слабо контактных 
в миграционном плане регионов составляют 
субъекты, недавно входившие в составы более 

                                                                 
1 Автономные области включены в составы краев и 

областей. Чеченская Республика из анализа изъята вслед-
ствие отсутствия по ней полной информации. 

крупных смежных территорий, межрегиональ-
ный обмен населением с которыми у них, по 
сути, близок к внутрирегиональному. 

Следующий вопрос – это выбор и обос-
нование алгоритма типологического анализа2 

регионов России по межрегиональным мигра-
ционным признакам. Целью данной процеду-
ры является объединение отдельных исходных 
регионов с заметным числом незначимых ми-
граций по парным направлениям в однород-
ные по межрегиональным миграционным при-
знакам группы либо их исключения из даль-
нейшего анализа. Объединение регионов в под-
группы может проводиться различными путя-
ми, в том числе, по общим, или итоговым, меж-
региональным миграционным признакам. Чем 
в меньшей степени различаются между собой 
регионы по наиболее существенным группам 
этих общих свойств, тем с большей уверенно-
стью можно соединять их территории в груп-
пы для последующих процедур анализа.  

Но помимо использования в типологии 
достаточно грубых итоговых миграционных 
коэффициентов, разрешительные способности 
которых ограничены, объединение регионов 
можно проводить по существенным и более 
адекватным межрегиональным миграционным 
признакам, их рядам и адекватным обобщаю-
щим характеристикам уровней этих рядов. Ес-
ли две или более смежных территории имеют 
между собой сверхтесный и преимущественно 
равноценный обмен населением, сходны их 
обобщающие показатели результативности и 
разнонаправленности, а также ряды уровней 
межрегиональных миграций, то такие терри-
тории в целях повышения надежности исход-
ной информации можно объединять в группы. 
Выполнение условий сходства регионов по 
межрегиональным миграционным признакам 
является косвенным индикатором наличия ме-
жду субъектами обмена населением, по сути, 
близкого к внутрирегиональному, т. е. факти-
ческой общности территорий, предопределяе-
мой исторически и экономически. 

Приведем пример одного из типичных 
случаев объединения регионов в группу. Ев-
рейская автономная область в среднем за 2000–
2006 гг. имела 44 незначимых ежегодных ми-
грационных оборотов в обмене населением с 
78-ю основными регионами России. Ранее она 
входила в состав Хабаровского края. Граничит 
с Амурской областью. С этими двумя регио-

                                                                 
2 Совокупность процедур и логических приемов по 

выделению из совокупности однородных по существен-
ным признакам групп либо объединения единиц совокуп-
ности в группы, однородные по существенным свойствам. 
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нами автономия имеет наиболее тесные ми-
грационные контакты. Показатели межрегио-

нальных миграций Еврейской автономной об-
ласти представлены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Межрегиональные миграции Еврейской АО (по массиву 79 регионов за 2000–2006 гг.). 

№ 
Регион – миграционный 
партнер Еврейской 
автономной области 

Миграционный индекс 
пространственной структуры 
оборота (МИПС оборота), раз 

Межрегиональный 
миграционный оборот, 

человек в год 
1 Читинская область 1,9 102 
2 Республика Саха (Якутия) 1,4 84 
3 Приморский край 5,2 395 
4 Хабаровский край 31,0 2382 
5 Амурская область 15,1 723 
6 Камчатская область/край 1,7 46 
7 Магаданская область 2,1 51 
8 Сахалинская область 3,4 103 

 
 
У рассматриваемой автономии наиболее 

тесный миграционный обмен с Хабаровским 
краем (максимальная величина МИПС оборо-
та, а также МИПС выбытий и прибытий). За 
ним с двукратным отставанием идет Амурская 
область. 

Оба этих субъекта можно рассматривать 
в качестве претендентов на объединение в од-
нородную группу с Еврейской автономной 
областью, тем более что аналогичный анализ 
миграционных связей претендентов показыва-
ет, что Амурская область так же, как и Хаба-

ровский край, имеет в качестве самого тесного 
миграционного партнера Еврейскую автоном-
ную область (таблица 2).  

Межрегиональный показатель результа-
тивности миграций Еврейской автономной об-
ласти в обмене населением с Хабаровским кра-
ем равен 0,90. Этот индикатор является харак-
теристикой преимущественно равноценного об-
мена населением. Из Амурской области в Ев-
рейскую автономную область идет «умеренно 
однонаправленный» отток населения (1,36). 

 
Т а б л и ц а  2 

Межрегиональные миграции регионов – претендентов на объединение в группу с Еврейской АО, 
(за 2000–2006 гг. по массиву 79 основных регионов России) 

№ Регион i Регион j 
Миграционный индекс 
пространственной 

структуры оборота, раз 

Коэффициент 
результативности 
межрегиональных 
миграций, раз 

1 Хабаровский край Приморский край 10,6 0,75 
2 Хабаровский край Амурская область 13,0 0,62 
3 Хабаровский край Камчатская область/край 4,1 0,67 
4 Хабаровский край Магаданская область 3,1 0,51 
5 Хабаровский край Сахалинская область 9,3 0,54 
6 Хабаровский край Еврейская автон. область 30,7 0,90 
7 Амурская область Хабаровский край 13,1 1,61 
8 Амурская область Камчатская область/край 1,9 0,97 
9 Амурская область Приморский край 6,3 1,25 

10 Амурская область Сахалинская область 4,1 1,11 
11 Амурская область Еврейская автон. область 15,1 1,36 

 
 
По уровню неравномерности и разнона-

правленности всех межрегиональных миграций 
Еврейская автономная область более близка к 
Хабаровскому краю, чем к любому другому из 
рядом расположенных с ней регионов России 
(см. таблицу 3).  

Амурская область, если судить по межре-
гиональным миграционным индикаторам, бо-
лее депрессивная, чем и Еврейская автономная 
область, и Хабаровский край. Поэтому рассмат-
ривать её в качестве претендента на объедине-
ние с автономией далее не имеет резона. 
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Сходство распределений межрегиональ-
ных миграций любых двух регионов можно 
рассматривать, во-первых, по миграционным 
оборотам (чтобы было как можно меньше не-
значимых объемов); во-вторых, по их величи-
нам, приведенным к нормальному виду (лога-
рифмам межрегиональных оборотов); в-треть-
их, с использованием коэффициентов линей-

ной корреляции Пирсона (чем ближе к едини-
це величина коэффициента тесноты связи двух 
рядов величин, тем пропорциональней ряды 
межрегиональных миграций и тем они более 
сходны между собой).  

Для Еврейской автономной области име-
ем следующую картину сходств рядов распре-
делений (таблица 4). 

 
Т а б л и ц а  3 

Результативность и разнонаправленность межрегиональных миграций регионов России, 
по массиву 79 субъектов за 2000–2006 гг. 

№ Регион 
Коэффициент транзитно-
сти межрегиональных ми-
грационных связей, в долях 

Итоговый коэффициент резуль-
тативности межрегиональных 
миграционных связей, в разах 

1 Читинская область 0,03 1,82 
2 Республика Саха (Якутия) 0,07 1,84 
3 Приморский край 0,21 1,59 
4 Хабаровский край 0,86 1,07 
5 Амурская область 0,17 1,54 
6 Камчатская область/край 0,12 1,93 
7 Магаданская область 0,05 2,48 
8 Сахалинская область 0,03 2,13 
9 Еврейская автономная область 0,69 1,11 

10 Чукотский автономный округ 0,05 2,41 
 
 

Т а б л и ц а  4 
Мера сходства распределений логарифмов межрегиональных оборотов Еврейской АО 

и регионов России, за 2000–2006 гг. 

№ Регион r 
1 Читинская область 0,73 
2 Республика Саха (Якутия) 0,57 
3 Приморский край 0,90 
4 Хабаровский край 0,91 
5 Амурская область 0,90 
6 Камчатская область/край 0,65 
7 Магаданская область 0,60 
8 Сахалинская область 0,71 
9 Чукотский автономный округ 0,47 

___________________ 
r – коэффициент линейной корреляции. 
 
 
Судя по данным таблицы 4, Хабаровский 

край, Приморский край и Амурская область 
имеют с Еврейской автономной областью тес-
ную меру сходства распределений межрегио-
нальных оборотов. Лишь Хабаровский край 
остается в числе претендентов на объединение 

с автономией после рассмотрения предыду-
щих условий. Графически мера сходства рас-
пределений оборотов этого субъекта и рас-
сматриваемой автономии представлена ниже 
(см. рис.). 
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Рис. График рассеивания логарифмов от межрегионального миграционного оборота 
Еврейской АО и Хабаровского края за 2000–2006 гг. по массиву 79 основных регионов России 

(по всем ненулевым оборотам) 

Таким образом, «по совокупности» усло-
вий возможно объединение Еврейской авто-
номной области и Хабаровского края в одну 
группу. 

Результатом проведения всего типологи-
ческого анализа является преобразование ис-
ходной совокупности 79 регионов в массив 67 
регионов и групп регионов России, внутренне 
однородных по межрегиональным миграци-
онным признакам. Доля незначимых межре-
гиональных миграционных оборотов в таком 
массиве составляет менее 2 %, что допустимо 
для корректного последующего анализа. Че-
тыре слабо контактных региона – республики 
Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Тыва – после 
проведения типологического анализа из мас-
сива исключены, так как не имеют сходных 
территорий, общих по выбранным признакам. 
Анализ межрегиональных миграционных свя-
зей данных образований можно провести по 
укрупненным группам регионов России. Ис-
ключение их из массива для дальнейшего ана-
лиза – необходимая мера, так как объединить 
данные субъекты с какими-либо смежными 
территориями по межрегиональным миграци-
онным признакам удовлетворительно невоз-
можно. Сохранение же данных четырех рес-
публик в массиве ведет к уменьшению надеж-
ности производных показателей, а также к 
снижению корректности сравнений показате-
лей для измерения тесноты миграционных 

связей в масштабах всего массива парных на-
правлений.  

Четыре других слабо контактных региона 
объединяются в группы со смежными к ним 
более крупными административно-территори-
альными образованиями, в состав которых 
они входили ранее. Образуются группы: «Рес-
публика Адыгея – Краснодарский край», 
«Республика Хакасия – Красноярский край», 
«Еврейская автономная область – Хабаров-
ский край», «Чукотский автономный округ – 
Магаданская область». Три республики Юж-
ного федерального округа – Карачаево-Чер-
кесская, Северная Осетия–Алания и Кабарди-
но-Балкарская – объединяются в одну группу. 
Для повышения однородности массива терри-
торий по наиболее существенному признаку 
(преимущественный тип местности) два горо-
да федерального подчинения объединяются с 
окружающими их областями в группы «Ле-
нинградская область + г. Санкт-Петербург» и 
«Московская область + г. Москва». Это объе-
динение проведено также по четырем межре-
гиональным миграционным признакам.  

Описательный анализ1 показателей меж-
региональных миграций России в 2000–2006 гг. 
по массиву 67 образованных территорий дает 
следующие результаты. Теснота межрегиональ-
ных миграционных связей России в большей 
                                                                 

1 Анализ распределений, расчет обобщающих пара-
метров и шкал типичных значений.  
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степени предопределяется фактором соуда-
ленности территорий обмена населением. Ми-
грационные контакты между смежными и (или) 
субсмежными регионами в три с лишним раза 
теснее и интенсивнее, чем между другими 
(соудаленными) регионами страны. Свыше 4/5 
всех сверхтесных миграционных связей в мас-
сиве парных направлений наблюдаются меж-
ду смежными территориями и свыше 9/10 – 
между смежными и (или) субсмежными. Про-
чие тесные миграционные связи имеют место 
между отдельными соудаленными территория-
ми – основными миграционными реципиента-
ми и основными миграционными донорами 
массива. Самая низкая по тесноте миграцион-
ная связь в России наблюдается между соуда-
ленными депрессивными территориями, – Ев-
ропейским Крайним Севером, с одной стороны, 
и Дальневосточным или Сибирским – с дру-
гой. Между соудаленными национально-еди-
ными республиками России, титульные народ-
ности которых относятся к различным этниче-
ским семьям, миграционные связи практиче-
ски отсутствуют.  

Во всем массиве межрегиональных ми-
граций прослеживается более заметная одно-
направленность дальних переселений по срав-
нению с ближними миграциями. Закономер-
ность Э. Рейвенстейна «любой мощный поток 
порождает противоток» в отношении соудален-
ности территорий может быть уточнен сле-
дующим образом: чем дальше находятся друг 
от друга территории обмена населением, тем 
меньше будет противоток в сравнение с пре-
допределяющим его потоком (при прочих рав-
ных условиях). 

По результативности межрегионального 
обмена населением с учетом разнонаправлен-
ности межрегиональных миграций 67 терри-
торий России можно разделить на следующие 
группы: миграционные реципиенты общерос-
сийского уровня; Тюменская область; смеж-
ные к миграционным реципиентам общерос-
сийского уровня; миграционные реципиенты 
местного (смежного) уровня и их окружение; 
миграционные доноры общероссийского уров-
ня; прочие обособленные регионы и группы 
регионов. 

Направленность межрегиональных ми-
граций во всем массиве задают абсолютные и 
местные реципиенты (реципиенты в отноше-
нии всех смежных к ним территорий), а также 
специфическая по характеру миграционного 
обмена («высоко оборотистая») Тюменская 
область. К числу первых миграционных реци-
пиентов в период 2000–2006 гг. относятся ре-

гионы или группы регионов: «Московская об-
ласть + г. Москва», «Ленинградская область + 
г. Санкт-Петербург», Белгородская область, 
«Краснодарский край + Республика Адыгея», 
Калининградская область. Миграционными ре-
ципиентами в отношении смежных террито-
рий за период 2000–2006 гг. являлись: «группа 
«Хабаровский край + Еврейская автономная 
область» в Дальневосточном федеральном ок-
руге, Кемеровская область в Сибирском феде-
ральном округе, Свердловская область – в 
Уральском федеральном округе, Республика 
Татарстан, Самарская область и Нижегород-
ская область – в Приволжском федеральном 
округе, Ярославская область – в Центральном 
федеральном округе. 

Миграционные реципиенты предопреде-
ляют картину межрегионального обмена насе-
лением прежде всего смежных к ним террито-
рий. Большая их часть имеет транзитный, «бу-
ферный» характер межрегионального обмена 
населением. Теряя население в форме мигра-
ционной убыли в обмене населением со смеж-
ными реципиентами, эти территории получа-
ют взамен миграционный приток из более уда-
ленных от них депрессивных регионов России. 
Между собой смежные к реципиентам терри-
тории имеют преимущественно равноценный 
обмен населением. Незначительная часть ре-
гионов России имеет со смежными к ним ре-
ципиентами преимущественно равноценный 
обмен населением. Примеры подобных групп: 
Белгородская – Воронежская – Липецкая об-
ласти; Кемеровская – Томская – Новосибир-
ская области.  

Прочая часть территорий России – либо 
депрессивные регионы – миграционные доно-
ры, либо слабо контактные обособленные ре-
гионы. Характер межрегионального обмена на-
селением регионов – миграционных доноров 
принципиально различается при их рассмот-
рении в разрезе таких существенных свойств, 
как преимущественный тип местности терри-
тории и доля представителей российской сла-
вянской группы (русских, украинцев и бело-
русов) во всем населении региона. По этим 
свойствам можно выделить два типа террито-
рий миграционных доноров. 

Первый тип – территории Крайнего Се-
вера Европейской части страны и прилегаю-
щие к ним территории (Архангельская об-
ласть, Республика Коми, Мурманская область 
и Кировская область), окраины Дальнего Вос-
тока (пара «Магаданская область + Чукотский 
автономный округ», Камчатская область (край), 
Сахалинская область).  
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Второй тип – значительная часть респуб-
лик Южного федерального округа (группа из 
трех республик (Карачаево-Черкесская, Се-
верная Осетия–Алания и Кабардино-Балкарс-
кая), Республика Дагестан), регионы Сибири 
(Республики Бурятия, Саха (Якутия), Алтай-
ский край и Читинская область) и прочие де-
прессивные регионы со значительным удель-
ным весом сельского населения (Республика 
Мордовия, Курганская, Тамбовская и Курская 
области).  

Первая группа миграционных доноров 
характеризуется высокой интенсивностью меж-
региональных выбытий как в смежные, так и 
в соудаленные, благоприятные для мигрантов 
регионы России. Несмотря на то, что основной 
миграционный потенциал в регионах Крайне-
го Севера иссяк еще в 1990-е гг., на сегодняш-
ний день они по-прежнему продолжают терять 
оставшееся население в форме миграционной 
убыли. Эти территории также имеют и самую 
высокую итоговую интенсивность межрегио-
нальных прибытий, что объясняется взаимо-
связью уровней основных потоков и соответ-
ствующих им противотоков. 

Вторая группа миграционных доноров ха-
рактеризуется относительно низкой интенсив-

ностью межрегиональных выбытий и еще бо-
лее низкой интенсивностью межрегиональных 
прибытий. По целому ряду депрессивных на-
ционально-единых республик, заметная часть 
населения которых живет в сельской местно-
сти, просматривается закономерность: основ-
ной отток их населения идет лишь в смежные 
регионы. По республикам Южного и Сибирско-
го федеральных округов отток идет в смежные, 
преимущественно славянские регионы (напри-
мер, в Южном федеральном округе в Ставро-
польский край). Можно предположить, что чем 
ниже миграционная подвижность населения 
региона, тем в целом короче маршруты пере-
селенцев из него в пределах страны.  

Межрегиональный обмен населением обо-
собленных регионов, не являющихся ни ми-
грационными реципиентами, ни миграцион-
ными донорами, имеет низкую интенсивность 
и преимущественно равноценную форму об-
мена населением со смежными территориями. 
Часть таких территорий (например, Брянская, 
Омская, Саратовская области) более активно 
участвуют не в межрегиональном, а во внеш-
нем (для России) обмене населением с такими 
государствами, как Республика Беларусь, Ка-
захстан и Германия. 
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Одним из направлений системной модер-
низации российского государства является мо-
дернизация политической системы, повышение 
эффективности государственного управления. 
Коррупция названа одним из главных барьеров 
на пути демократического развития России, 
что повлекло за собой необходимость разра-
ботки эффективной системы противодействия 
коррупции. 

При анализе понятия «коррупции», кото-
рого в настоящее время в научной литературе 
существует множество, следует выделить 3 
основных подхода к определению коррупции. 
Первый подход трактует коррупцию как неко-
торые отклонения от норм права, служебной 
этики или общечеловеческих моральных прин-
ципов. В частности, коррупция в органах испол-
нительной власти обусловлена неправомерной 
деятельностью коррупционеров, выражающей-
ся в совершаемых ими злоупотреблениях пол-
номочиями и служебным положением при при-
нятии и реализации публичных решений [1, 
с. 40]. Второй подход трактует коррупцию как 
определенный вид социально-экономических 
отношений. Так, с точки зрения экономической 
теории коррупция – это специфический вид 
экономических отношений, которые возника-
ют в результате замещения рыночными отно-
шениями тех общественных отношений, кото-

рые по своей природе не являются экономиче-
скими [2, с. 8]. В данном случае несовершен-
ство экономических условий хозяйствования 
рождает спрос, а несовершенство правовых и 
морально-этических норм в обществе рождает 
предложение. Это касается, как правило, той 
разновидности коррупции, которая сопряжена 
со взяточничеством. Третий подход основан 
на принципиальном отделении коррупции как 
некоего системного общественного явления от 
ее частных видов – низовой и верхушечной, 
западной и восточной, захвата власти и захва-
та бизнеса и т. п. В общем смысле, коррупция 
трактуется как сложный комплексный фено-
мен, некий общий дефект системы (государст-
ва, общества, правовой системы, экономики и 
т. п.) [2, с. 8]. В этом случае коррупцию мож-
но рассматривать как «силу трения», которую 
приходится преодолевать обществу при реше-
нии поставленных им задач, как энтропию об-
щественной системы или, более узко, как эн-
тропию системы управления.  

Анализ зарубежного опыта показывает, 
что термин «коррупция» законодательно закре-
плен не во всех государствах. Например, в на-
циональном законодательстве Австрии, Анг-
лии, Дании, Индии, Китая, США, Швейцарии, 
Финляндии нет четкой законодательной регла-
ментации понятия коррупции [3]. Вместе с тем  
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в ряде стран термин «коррупция» четко опре-
делен в нормативно-правовых актах (Германия, 
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Греция, Япония, Венесуэла). В России законо-
дательное определение понятия «коррупция» 
дано в Федеральном законе «О противодейст-
вии коррупции». Согласно закона коррупция 
это есть злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами. 

Осознание проблемы низкой эффектив-
ности государственного управления и высоко-
го уровня коррупции на протяжении последних 
10 лет отражается в Посланиях Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ. Исходя из это-
го, первоочередными задачами развития госу-
дарственного управления стали сокращение 
функций, осуществляемых государственными 
органами, и формирование эффективного ме-
ханизма разрешения споров между граждана-
ми и государством за счет совершенствования 
административных процедур и судебных ме-
ханизмов. Вопрос борьбы с коррупцией вновь 
актуализирован в Послании Президента РФ на 
2010 г., охватывая все аспекты: от совершен-
ствования законодательства, работы правоох-

ранительной и судебной систем до воспитания 
в гражданах нетерпимости к любым, в том чис-
ле бытовым, коррупционным проявлениям.  

Об остроте проблемы коррупции в россий-
ском государстве свидетельствует и тот факт, 
что в новой редакции Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 г., утвержденной Ука-
зом Президента РФ в мае 2009 г., коррупция 
вновь, как и 12 лет назад, отнесена к угрозам 
национальной безопасности в сфере государст-
венной и общественной безопасности. Повы-
шенное внимание руководства страны и рос-
сийского общества к данной проблеме неслу-
чайно, ведь по различным оценкам объем кор-
рупционного рынка в России достигает 300 млрд 
долларов, что составляет около 18 % валового 
внутреннего продукта России за 2008 г. объе-
мом в 1,7 триллионов долларов [4]. Согласно 
ежегодным исследованиям некоммерческой об-
щественной организации «Transparency Inter-
national» уровень коррупции в РФ находится 
на критической отметке. Так, с 46 места из 54 
(по количеству стран мира, участвующих в рей-
тинге) в 1996 г., Россия опустилась на 146 ме-
сто из 180 – к 2009 г. В настоящее время по 
индексу восприятия коррупции Россия зани-
мает чрезвычайно низкие позиции и оказалась 
по этому показателю в одном ряду с Камеру-
ном, Эквадором, Кенией, Сьерра-Леоне, Украи-
ной и Зимбабве. На рисунке представлены бал-
лы индекса восприятия коррупции в Россий-
ской Федерации в 1996–2009 гг. 

 

 
 
Рис. Баллы индекса восприятия коррупции Transparency International в России в 1996–2009 гг. 

(составлено авторами по [2]) 

Вместе с тем в целом за эти годы уровень 
коррупции в России понизился. Особенно ди-
намика 2006–2008 гг. свидетельствует о до-
вольно значительном снижении баллов индек-
са восприятия коррупции в Российской Феде-
рации – с 2,5 в 2006 г. до 2,1 в 2008 г. [5]. Экс-
перты связывают это с тем, что в 2006 г. Рос-

сия ратифицировала Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции и Кон-
венцию Совета Европы об уголовной ответст-
венности за коррупцию, а ранее была ратифи-
цирована Конвенция Совета Европы о граж-
данско-правовой ответственности за корруп-
цию. С 1 февраля 2007 г. Россия вступила в 
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авторитетную международную организацию – 
Группу государств против коррупции (ГРЕКО), 
объединяющую 46 европейских стран и США, 
войдя, таким образом, в режим международ-
ного антикоррупционного мониторинга.  

К настоящему времени сформирована на-
циональная нормативно-правовая основа про-
тиводействия коррупции. 25 декабря 2008 г. 
был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», который стал 
ключевым нормативно-правовым документом, 
определяющим основные направления государ-
ственной деятельности в сфере борьбы с кор-
рупцией, устанавливающим сферу применения 
антикоррупционной политики и фиксирующим 
социальные ожидания в данном виде деятель-
ности. Закон раскрыл понятия «коррупция», 
«противодействие коррупции», установил ос-
новные принципы, правовые и организацион-
ные основы предупреждения коррупции и борь-
бы с ней. Вслед за законом появились норма-
тивные базы антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и их проектов, 
обеспечения доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, декларирования и пуб-
ликации на официальных сайтах органов вла-
сти сведений о доходах и имуществе государ-
ственных служащих и членов их семей. Нако-
нец, общим программным документом, поло-
жения которого направлены на устранение ко-
ренных причин коррупции в российском об-
ществе, явилась Национальная стратегия про-
тиводействия коррупции, утвержденная Ука-
зом Президента РФ в апреле 2010 г. Преду-
смотрена последовательная конкретизация по-
ложений Стратегии в ежегодных националь-
ных планах противодействия коррупции, а так-
же в планах по противодействию коррупции 
федеральных государственных органов, орга-
нов государственной власти субъектов РФ и 
муниципальных образований [6]. Националь-
ный план противодействия коррупции на 2010–
2011 гг. закрепил систематизированный пере-
чень мероприятий антикоррупционного харак-
тера, определил их исполнителей, формы, сред-
ства и сроки их реализации, параметры ожи-
даемых результатов. 

Принятие и реализация положений имею-
щихся федеральных нормативных правовых 
актов позволяет вырабатывать и внедрять ме-
ханизмы и мероприятия противодействия кор-
рупции на федеральном уровне и уровне субъ-
ектов РФ в целях ликвидации проявлений кор-
рупции в исполнительных органах государст-
венной власти. Как показывает анализ практи-

ки борьбы с коррупцией, деятельность органов 
исполнительной власти больше других под-
вержена коррупции, поскольку здесь сосредо-
точено оперативное управление материально-
техническими, экономическими, финансовы-
ми, информационными, кадровыми и иными 
ресурсами [7, с. 304]. Наибольший объем этих 
ресурсов перераспределяется на уровне субъ-
ектов РФ. В этой связи противодействие кор-
рупции именно в органах исполнительной вла-
сти субъектов РФ представляется весьма акту-
альным. Органы исполнительной власти вхо-
дят в зону с повышенным коррупционным рис-
ком в случаях, если они: 

– осуществляют полномочия, связанные с 
распределением финансовых средств и иных 
ресурсов, имеющих материальную оценку; 

– предоставляют государственные услуги 
заявителям, а также имеют непосредственные 
контакты с гражданами и организациями; 

– осуществляют контрольные и надзор-
ные функции, разрешительные действия; 

– принимают решения, обязательные для 
других лиц; 

– являются органами по работе с секрет-
ной информацией; 

– обладают высокой степенью свободы 
действий должностных лиц, вызванной спе-
цификой их работы [8]. 

Повышенную подверженность коррупции 
органов исполнительной власти детермини-
руют высокая интенсивность контактов с фи-
зическими и юридическими лицами, сущест-
венность принадлежащих органам исполни-
тельной власти функций, отсутствие реальной 
ответственности за коррупционные проступ-
ки, относительно невысокий уровень возна-
граждения государственных служащих. Про-
тивостоять коррупции в органах исполнитель-
ной власти субъекта РФ должна эффективная 
антикоррупционная региональная политика, 
представляющая собой последовательную и 
регулярную деятельность региональных орга-
нов власти, общественных организаций, граж-
дан, связанную с формированием организаци-
онно-правовой основы противодействия кор-
рупции, реализацией антикоррупционных мер 
на территории региона.  

Для оценки работы, проводимой субъек-
тами РФ по созданию и совершенствованию 
организационно-правовой базы противодейст-
вия коррупции, Национальным институтом 
системных исследований проблем предприни-
мательства проводится мониторинг антикор-
рупционной деятельности в регионах России и 
составляется рейтинг субъектов РФ по опре-
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деленному набору внешних показателей, отра-
жающих их антикоррупционную деятельность. 
Рейтинг состоит из двух основных частей [9, 
с. 5]: 

1. Оценка наличия и открытости органи-
зационно-законодательной базы противодей-
ствия коррупции. Данная оценка показывает, 
какие действия в направлении антикоррупци-
онной политики были осуществлены региона-
ми и являются открытыми для граждан. 

2. Оценка качества организационно-зако-
нодательной базы противодействия коррупции. 
Оценка раскрывает содержание нормативно-
правовых документов субъектов РФ, посвящен-
ных антикоррупционному аспекту деятельно-
сти органов исполнительной власти. 

Согласно результатам исследования за 
2009 г. по итогу первой части рейтинга места 
в первой десятке между собой поделили ре-
гионы, набравшие по 7,5 баллов: Астраханская 
область, Камчатский край, Кемеровская об-
ласть, Курганская область, Пензенская об-
ласть, Республика Карелия, Республика Татар-
стан, Тамбовская область, Чувашская Респуб-
лика, Ямало-Ненецкий автономный округ. Ре-
гионы-лидеры обладают всеми пятью оцени-
ваемыми составляющими антикоррупционной 
политики, носящими открытый характер. Это 
означает, что в данных субъектах РФ приняты 
законы о противодействии коррупции; утвер-
ждены положения о межведомственных сове-
тах по противодействию коррупции, состоящих 
из представителей различных ведомств; утвер-
ждены региональные программы и (или) пла-
ны противодействия коррупции, порядок про-
ведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов субъекта РФ и их 
проектов, а также положение о комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов при выс-
шем исполнительном органе государственной 
власти субъекта РФ. Вся данная информация о 
составляющих антикоррупционной политики 
регионов-лидеров размещена на официальных 
сайтах субъектов РФ. 

По показателю наличия и открытости ор-
ганизационно-законодательной базы противо-
действия коррупции Омская область занимает 
места с 35 по 42. Невысокие места в рейтинге 
обусловлены, по мнению экспертов, недоста-
точной информационной прозрачностью ор-
ганов исполнительной власти Омской области 
и низкой доступностью для общественности 
информации о противодействии коррупции. В 
то же время во всех органах исполнительной 
власти Омской области уже образованы комис-
сии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта интере-
сов, утверждены их составы и определен поря-
док работы. При высшем исполнительном ор-
гане государственной власти Омской области 
– Правительстве Омской области – образована 
Комиссия по противодействию коррупции в 
органах исполнительной власти Омской облас-
ти, в сферу деятельности которой полностью 
входят функции комиссии, предусмотренной 
Указом Президента РФ. Программным доку-
ментом, рассчитанным на трехлетний период 
и содержащим перечень антикоррупционных 
мероприятий, срок исполнения и указание от-
ветственных исполнителей, является План 
противодействия коррупции в органах испол-
нительной власти Омской области на 2008–
2010 гг., утвержденный Указом губернатора 
Омской области в сентябре 2008 г. 

Регионами-лидерами по качеству базиса 
антикоррупционной политики по итогу 2009 г. 
по-прежнему (по сравнению с 2008 г. и июлем 
2009 г.) остаются Республика Татарстан (1 
место – 48,6 балла), Тюменская область (2 ме-
сто – 47,2 балла). А вот Республика Чувашия, 
Мурманская область и Республика Карелия за 
2009 г. были отодвинуты к границам первой 
десятки такими регионами, как Республика 
Бурятия (47,0 балла), Нижегородская область 
(46,8 балла), Кировская область (45,5 балла), 
Самарская область (45,1 балла), Санкт-Петер-
бург (44,9 балла), занявшими с 3 по 7 места 
соответственно [9, с. 12]. 

В соответствии с результатами исследо-
вания качества организационно-законодатель-
ной базы противодействия коррупции Омская 
область занимает 54 позицию среди 83 субъ-
ектов РФ. Довольно низкий балл в рейтинге 
объясняется сравнительно невысокими балла-
ми организации межведомственных советов по 
противодействию коррупции. В то же время 
необходимо отметить положительную динами-
ку по Омской области: по сравнению с резуль-
татами июля 2009 г. качество областного анти-
коррупционного законодательства значитель-
но повысилось.  

Систему противодействия коррупции в 
Омской области формируют взаимоотноше-
ния между институтами противодействия кор-
рупции (Комиссия по противодействию кор-
рупции, органы исполнительной власти Ом-
ской области, комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов ин-
тересов в органах исполнительной власти Ом-
ской области), представителями местных со-
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обществ и бизнеса, а также мероприятия, осу-
ществляемые ими в рамках плана противодей-
ствия коррупции и других антикоррупционных 
нормативно-правовых актов. Основная работа 
по противодействию коррупции ведется непо-
средственно в органах исполнительной вла-
сти. Наряду с Главным организационно-кадро-
вым управлением ключевыми органами ис-
полнительной власти в вопросах противодей-
ствия коррупции являются Министерство го-
сударственно-правового развития Омской об-
ласти и Министерство экономики Омской об-
ласти. Приоритетными направлениями проти-
водействия коррупции в органах исполнитель-
ной власти Омской области являются: 

1. Осуществление практических превентив-
ных антикоррупционных мероприятий в соот-
ветствии с направлениями, определенными в 
Национальном плане противодействия корруп-
ции, Плане противодействия коррупции в ор-
ганах исполнительной власти Омской области 
на 2008–2010 гг., планах мероприятий органов 
исполнительной власти Омской области по 
противодействию коррупции на 2008–2010 гг. 

2. Разработка и внедрение административ-
ных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных 
услуг. 

В целях выявления в областном законода-
тельстве коррупциогенных факторов, положе-
ний, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, Министерством госу-
дарственно-правового развития Омской облас-
ти проводится антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативно-правовых актов Омской области. Од-
ним из ключевых объектов управления Мини-
стерства экономики Омской области является 
система государственного заказа, являющаяся 
одной из наиболее коррупционно-опасных сфер 
деятельности органов исполнительной власти. 
Поэтому № 94-ФЗ о государственных и муни-
ципальных закупках фиксирует принципы 
практики осуществления закупочной деятель-
ности органов власти, определяющие необхо-
димость соблюдения прозрачности и гласно-
сти закупок, предотвращения коррупции и дру-
гих злоупотреблений, а также развития добро-
совестной конкуренции. Кроме того, Министер-
ство экономики Омской области совместно с 
Главным организационно-кадровым управле-
нием проводит исследования, направленные 
на выявления возможных проявлений корруп-
ции в органах исполнительной власти, разра-
батывают и представляют Комиссии по проти-
водействию коррупции рекомендации по вы-

явлению и профилактике коррупционных рис-
ков в Омской области. Основываясь на предос-
тавляемой информации о реализации меро-
приятий по противодействию коррупции в ор-
ганах исполнительной власти Омской области 
Комиссия осуществляет оценку эффективности 
мероприятий, разрабатывает меры, направлен-
ные на пресечение коррупционных правонару-
шений в органах исполнительной власти Ом-
ской области, поскольку является координаци-
онным органом по реализации антикоррупци-
онной политики в регионе. 

Преломление негативных тенденций в 
коррупционной сфере необходимо строить по 
двум направлениям: 

Во-первых, государство обязано не допус-
кать коррупции, реализуя различные формы 
административного контроля за потенциально 
коррупционными видами управленческих дей-
ствий; 

Во-вторых, само общество обязано демон-
стрировать неприятие коррупции, а граждане 
должны занимать активную антикоррупцион-
ную позицию и не провоцировать представи-
телей государственной и муниципальной вла-
сти на коррупционные действия. Правда, пока 
государство к стимулированию данного направ-
ления относится осторожно [10, с. 95]. 

В ходе анализа антикоррупционной дея-
тельности различных субъектов РФ авторами 
были выделены новые направления в анти-
коррупционной региональной политике, кото-
рые могут представлять интерес для исполни-
тельных органов власти. В целях обеспечения 
широкого участия представителей обществен-
ности в антикоррупционной экспертизе норма-
тивно-правовых актов и проектов нормативно-
правовых актов в ряде субъектов РФ (Тюмен-
ская область, Кемеровская область) использу-
ется практика опубликования на официальном 
сайте региона проектов региональных зако-
нов, постановлений и распоряжений высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ, нормативно-правовых актов 
исполнительных органов власти, администра-
тивных регламентов предоставления государ-
ственных услуг населению. Общественная ан-
тикоррупционная экспертиза в Тюменской об-
ласти осуществляется независимыми экспер-
тами – физическими и юридическими лицами, 
предоставившими три регистрационных доку-
мента в комиссию по проведению админист-
ративной реформы в Тюменской области. Экс-
перты изучают опубликованный на сайте Пра-
вительства Тюменской области проект норма-
тивно-правового акта и в определенный срок 
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направляют автору законопроекта по электрон-
ной почте, почтовому адресу или телефону экс-
пертное заключение о результатах проведения 
экспертизы проекта нормативно-правового ак-
та на коррупциогенность. В Омской области 
аналогичная практика стала осуществляться в 
2010 г. Ее мониторинг в последующем позво-
лит оценить эффективность проводимых анти-
коррупционных экспертиз. 

Большим вкладом в антикоррупционную 
политику региона может стать социальное 
партнерство органов власти, бизнес-структур 
и местного сообщества. Это позволит прини-
мать прозрачные решения при нахождении 
баланса интересов представителей трех секто-
ров, осуществлять общественный контроль в 
сфере противодействия коррупции, привле-
кать общественные и предпринимательские 
институты к анализу коррупционных ситуа-
ций. Для выявления общественного мнения об 
уровне коррупции и определения уровня пра-
вовой культуры граждан и предпринимателей 
рекомендуется проведение социологических 
опросов граждан и субъектов предпринима-
тельства. Результаты проведения опросов мо-
гут быть сфокусированы в показателях, кото-
рые можно использовать при корректировке 
политических мероприятий по противодейст-
вию коррупции. Это, например: 

– доля граждан и субъектов предприни-
мательства, которые сталкивались с проявле-
ниями коррупции в органах государственной 
власти Омской области (из общего числа оп-
рошенных граждан); 

– соотношение числа выявленных кор-
рупционных правонарушений и доли граждан 
и субъектов предпринимательства, сталкиваю-
щихся с коррупцией; 

– доля граждан, имеющих представление 
о способах противодействия коррупции, вы-
явлении фактов коррупции в органах государ-
ственной власти (из общего числа опрошен-
ных граждан); 

– доля граждан, считающих, что реали-
зуемая на федеральном и региональном уров-
нях антикоррупционная политика эффективна 
(из общего числа опрошенных граждан); 

– доля граждан, считающих, что обраще-
ние в орган государственной власти с инфор-
мацией о факте проявления коррупции со сто-
роны должностного лица, государственного 
служащего является эффективным способом 
противодействия коррупции (из общего числа 
опрошенных граждан); 

– доля представителей бизнеса, считаю-
щих, что коррупция в органах государствен-

ной власти Омской области является сущест-
венным препятствием для осуществления пред-
принимательской деятельности (из общего 
числа опрошенных. 

В целях выявления коррупционных нару-
шений в органах исполнительной власти субъ-
ектов РФ необходимо повышать эффективность 
взаимодействия органов исполнительной вла-
сти с гражданами и организациями. Для этого 
целесообразно установление обратной связи с 
получателями государственных услуг: созда-
ние и обеспечение функционирования посто-
янно действующих «телефонов доверия», ин-
терактивных каналов взаимодействия. В этом 
плане примечателен опыт тех регионов, где с 
официального сайта высшего исполнительно-
го органа государственной власти можно от-
править сообщение о факте коррупции. Для 
повышения информационной прозрачности 
органов государственной власти, обеспечения 
открытости и доступности для общественно-
сти информации о противодействии корруп-
ции на официальных сайтах некоторых субъ-
ектов РФ (например, Тамбовская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ) размещается 
информация о ходе реализации в субъекте РФ 
мероприятий по противодействию коррупции. 
Вместе с тем на официальных сайтах практи-
чески всех субъектов Федерации опубликова-
ны сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, за-
мещающих должности государственной граж-
данской службы. 

Кроме того, в ряде регионов РФ утвер-
жден Кодекс этики поведения государствен-
ного гражданского служащего исполнительно-
го органа государственной власти (Камчатский 
край, Чувашская Республика). Кодекс пред-
ставляет собой систему этических норм пове-
дения гражданского служащего, основанную 
на морально-этических и нравственно-этичес-
ких принципах поведения, которые должны 
соблюдаться гражданским служащим незави-
симо от замещаемой должности. 

Ещё одним новым направлением анти-
коррупционной политики, выявленным экспер-
тами НИСИПП в Смоленской области, являет-
ся практика создания межведомственного ан-
тикоррупционного органа в системе не только 
исполнительной, но и законодательной вла-
сти. По итогам третьего раунда мониторинга 
антикоррупционной деятельности в регионах 
России данная позитивная практика была вы-
явлена еще в 7 регионах: Волгоградской облас-
ти, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, Челябинской области, Калужской об-
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ласти, Республике Башкортостан, Ивановской 
области, Иркутской области [9]. 

Таким образом, в настоящее время осно-
ва противодействия коррупции в исполнитель-
ных органах государственной власти субъек-
тов РФ находится в процессе формирования и 
совершенствования. Так, в ряде регионов, за-
нимающих лидирующие позиции в рейтинге 
НИСИПП, присутствуют все ключевые состав-
ляющие антикоррупционной политики. Во мно-
гих регионах России антикоррупционная по-
литика имеет достаточный потенциал для со-
вершенствования, что позволяет вводить в про-
граммные мероприятия новые антикоррупци-
онные направления, успешно реализуемые в 
ряде субъектов РФ. Это позволит, в конечном 
счете, выстроить оптимальную для каждого ре-
гиона систему противодействия коррупции в 
исполнительных органах власти. 
___________________ 
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Введение в проблему.1Изучение трудо-
вой мотивации работников предприятий раз-
личной формы собственности с различной эф-
фективностью (продуктивностью) их работы 
вновь становится и актуальным, и популярным. 
Сегодня в России, на фоне продолжающихся 
социально-экономических преобразований, 
сталкиваются прежние и новые правила и 
практики трудовых взаимоотношений. Неко-
торые из них отражают советское прошлое, а 
другие признаются как соответствующие ры-
ночной экономике и демократическому уст-
ройству общества. Если в советское время ус-
тановка на уравнительность, в целом невы-
годная для высококвалифицированных рабо-
чих, побеждала установки на конкуренцию и 
состязательность, поскольку исходила из тра-
диций взаимовыручки и солидарности, то се-
годня этот тезис подвергается сомнению. Если 
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в советское время подчеркивалось, что рабо-
чие наиболее высоко ценят оказание взаимо-
помощи в процессе труда, проявление интере-
са друг к другу, возможность общаться с това-
рищами, то сегодня эта ситуация кардинально 
изменилась. 

Как было обнаружено в сравнительном 
«Европейском социальном исследовании» – 
международном проекте, осуществляемом в 
25 европейских странах по единой методике, – 
современная Россия характеризуется высокой 
приверженностью ценностям следования лич-
ному интересу, повышенного внимания к лич-
ным успехам, материальному благополучию, 
личному богатству, статусу и власти. Это оз-
начает, что приоритетны сегодня не соборность 
и коллективизм, о которых без конца говорят 
и пишут, как мотивационной основе россий-
ского работника, а ровно наоборот: личный 
успех, богатство, статус и власть – те новые 
ценности, по которым мы лидируем в Европе. 
У среднего россиянина была выявлена почти 
самая высокая в Европе приверженность ин-
дивидуалистическим ценностям игры с нуле-
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вой суммой [1], осмысленная как основа его 
новой трудовой мотивации.  

Мотивация труда включает те смыслы, 
которые человек вкладывает в труд как жиз-
ненную ценность вне зависимости от характе-
ра конкретной выполняемой работы.  

Авторы данной статьи решили проверить 
один из главных выводов сравнительного Ев-
ропейского социального исследования относи-
тельно высокой приверженности россиян жиз-
ненным ценностям следования личному инте-
ресу на примере шести различных (как успеш-
ных, так и неуспешных) предприятий Тюмен-
ской области. 

Эмпирические объекты исследования 
и анализ полученных данных.  

Как справедливо подчеркивают многие 
ученые и практики, в направлениях исследо-
вательского интереса к сфере трудовых отно-
шений все более прослеживается тенденция к 
изучению их на уровне конкретных предпри-
ятий, а не отраслей в целом [2, с. 4]. Следуя 
этой научной установке, было проведено обсле-
дование шести предприятий Тюменской об-
ласти. Опросы работников по изучению их мо-
тивации труда были проведены весной 2010 г. 
Выборка массового социологического иссле-
дования составила 1509 человек, спроектиро-
вана как репрезентирующая трудоспособное 
население Тюменской области (без северных 
округов) по половозрастной структуре (ошиб-
ка выборки по одному признаку 3,5 %). Были 
обследованы следующие предприятия (с соот-
ветствующим условным названием): «Завод 
№ 1» (самый успешный из рассмотренных), 

«Завод № 2» (относительно малоуспешный, 
работающий нестабильно, сменивший ряд соб-
ственников и претерпевший несколько реор-
ганизаций), «Комбинат» (вполне успешный, 
работающий в высококонкурентной среде), 
«Нефтяная компания» (одна из лучших в Рос-
сии), «Колхоз» (вполне успешный и конку-
рентный среди других предприятий на своем 
рынке). В анализ в качестве контрольной была 
включена также случайная выборка из работ-
ников нескольких мелких предприятий юга 
Тюменской области, которые условно были 
названы «Другие предприятия». Общая харак-
теристика последних по сфере деятельности – 
услуги для производителя / услуги для потре-
бителя. Все обследуемые предприятия можно 
рассматривать как базовые, у них одинаковая 
форма собственности (АО), они достаточно 
давно созданы и имеют развитые профсоюз-
ные организации. Уровень заработной платы 
существенно различен в силу целого ряда 
причин, частично описанных ниже. Отметим, 
что средняя заработная плата в выборке рав-
на 19 802 рубля в месяц, при стандартном 
отклонении 13 784 рубля, а медиана равна 
18000 рублей, что примерно соответствует 
величине средней заработной платы в 2010 г. 
для юга Тюменской области. При этом 75 % 
выборки ответило, что они получают не бо-
лее 23 000 рублей в месяц, а заработная плата 
трети опрошенных колеблется в диапазоне от 
10 000 до 20 000 рублей. То есть при весьма 
широком диапазоне колебаний реальная за-
работная плата работников достаточно ста-
бильна (таблица 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Средняя заработная плата и некоторые характеристики обследованных предприятий, 
весна 2010 г., юг Тюменской области 

Предприятие Среднее, 
руб. 

Станд. 
откло-
нение, 
руб. 

Мини-
мум,
руб. 

Макси-
мум, 
руб. 

Вы-
борка,
чел. 

Средний 
возраст 
опрошен-
ных, лет 

Средний 
стаж рабо-
ты опрошен-
ных, лет 

1. Завод 1 19672 18303 6000 185000 288 37,2 10,6 
2. Комбинат 1 17698 6903 4300 40000 137 35,1 8,2 
3. Нефтяная компания 26452 11837 11000 100000 129 37,3 9,9 
4. Завод 2 (оборонный) 11552 4772 3800 25000 132 49,0 20,9 
5. Колхоз 5789 2321 3000 12000 46 43,1 12,5 
6. Другие предприятия (услуги) 21332 12865 3000 120003 777 36,1 9,4 
В среднем 19802 13784 3000 185000 1509 37,7 10,7 

 
 
По типу доходности, сферам деятельно-

сти рассмотренные предприятия существенно 
различны: они работают в разных условиях, 
их рыночные позиции, экономическую среду 
нельзя сравнивать. Однако в целях нашего 

анализа – изучения трудовой мотивации – 
достаточно хорошо моделируется соответст-
вующее исследовательское поле как в сравни-
тельном контексте, так и в структурном, фик-
сируя региональную принадлежность (Тю-
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менская область). В данной работе будут рас-
смотрены показатели, отражающие отношение 
к месту своей работы и к результатам своего 
труда. В фокусе исследовательского интереса 
во всех случаях находится соотношение со-
ветских (нерыночных)/постсоветских (рыноч-
ных) мотивационных факторов. Для обеспе-
чения сопоставимости данных в инструмента-
рии были использованы вопросы, полностью 
повторяющие изложенные в знаменитой рабо-
те А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова «Человек и 
его работа в СССР и после» [3]. 

Для более подробного анализа мы разде-
лили выборку на две подгруппы работников 
до 30 лет (37 % выборки) и работников старше 
30 лет (63 % выборки) (таблица 2).  

Изменения, происходившие в экономике 
страны на протяжении последних 20 лет, не 
могли не отразиться в различных стратегиях 

трудового поведения поколений. Старшее по-
коление, воспитанное при социализме, прошло 
и перестройку, и приватизацию, и все кризисы 
1990-х гг. Молодое поколение воспитывалось 
уже в новых, рыночных условиях. Попробуем 
рассмотреть, как эти факторы влияют на тру-
довое поведение работников в 2010 г. на при-
мере Тюменской области. 

Потенциальная текучесть кадров. Под 
потенциальной текучестью кадров понимается 
намерение сменить работу, если данная работа 
в чем-то не устраивает работника. В советское 
время эта проблема рассматривалась как одна 
из наиболее острых, а проблемы постсовет-
ского периода (боязнь безработицы, разнооб-
разие типов предприятий, заработной платы и 
прочих характеристик работы) влияют на от-
ношение работников к своему месту работы. 

 
Т а б л и ц а  2 

Потенциальная текучесть работников (% от числа опрошенных) 

Год Хотели бы Вы 
перейти на другую работу? 1976 1990 2000 2010 

Нет, не хочу 37 24 18 39 
Да, уйду 38 43 41 32 До 

30 лет Не задумывался над 
этим (не знаю) 24 33 41 29 

Нет, не хочу 67 31 41 60 
Да, уйду 20 27 21 18 Старше 

30 лет Не задумывался 
над этим (не знаю) 13 42 38 22 

 Авторство 
В. Ядов, 

Ленинград, 
4003 чел* 

В. Патрушев, 
Томилино Моск. 
обл. 424 чел.* 

А. Темницкий, 
Г. Бессокирная, 
Москва 668 чел* 

Тюмень 
1509 чел. 

___________________ 
* Источник [3, с. 470–480]. 
 
 
Если сравнивать данные с результатами, 

приведенными В. Ядовым в работе [3], то за-
метно, что ситуация в Тюмени 2010 г. с пла-
нами работников на ближайшее будущее го-
раздо более определенная, чем в 2000 г., и 
очень похожа на данные 1976 г. В нашей вы-
борке среди молодых работников треть не со-
бирается менять работу, еще чуть более трети 
собирается, а еще чуть менее трети не опреде-
лились. Среди работников старшего поколе-
ния тех, кто не собирается менять работу поч-
ти в два раза больше (60 %), а желающих уйти 
очень мало (18 %), тогда как не определились 
22 %. Ситуация, когда более старшее поколе-
ние менее склонно к смене работы была ха-

рактерна и для советских времен, период не-
стабильности 1990-х закончился, и снова тех, 
кто хотел бы сменить работу среди старшего 
поколения почти в два раза больше, чем среди 
молодых. Таким образом, динамика носит ха-
рактер возврата к советским временам, когда 
работники ведут себя, скорее, как в СССР, чем 
как в годы становления рыночных отношений. 

Оценка работниками некоторых условий 
своего труда показывает не только общую удов-
летворенность трудом, но и значимость этих 
показателей для мотивации трудовой деятель-
ности, а также косвенно показывает значимость 
работы как таковой (таблица 3). 
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Т а б л и ц а  3 

Динамика оценок удовлетворенности работой (средние характеристики)(1) 

 Возраст 1990 г.* 1994 г.* 2000 г.* 2010 г. 

Удовлетворенность размером заработной платы 
До 30 лет 2,33 2,20 2,07 2,65 Среднее (в баллах) Старше 30 лет 2,63 1,66 2,54 2,64 
До 30 лет 1,15 1,09 1,18 1,26 Среднеквадратическое 

отклонение Старше 30 лет 1,18 1,01 1,31 1,24 
До 30 лет 0,12 0,09 0,07 0,05 Стандартная ошибка Старше 30 лет 0,07 0,05 0,07 0,04 
До 30 лет 102 134 282 550 Количество ответивших Старше 30 лет 311 364 324 935 

Удовлетворенность содержанием труда 
До 30 лет 3,1 2,9 3,25 3,63 Среднее (в баллах) Старше 30 лет 3,24 2,84 3,37 3,83 
До 30 лет 1,15 1,09 1,23 1,105 Среднеквадратическое 

отклонение Старше 30 лет 1,13 1,14 1,35 1,097 
До 30 лет 0,12 0,095 0,075 0,047 Стандартная ошибка Старше 30 лет 0,064 0,06 0,076 0,036 
До 30 лет 102 133 267 547 Количество ответивших Старше 30 лет 319 362 313 940 

Удовлетворенность санитарно-гигиеническими условиями труда 
До 30 лет 2,33 2,62 3,1 3,59 Среднее (в баллах) Старше 30 лет 2,17 2,13 3,06 3,56 
До 30 лет 1,29 1,2 1,41 1,15 Среднеквадратическое 

отклонение Старше 30 лет 1,13 1,17 1,44 1,26 
До 30 лет 0,13 0,1 0,085 0,05 Стандартная ошибка Старше 30 лет 0,063 0,062 0,081 0,04 
До 30 лет 102 132 274 551 Количество ответивших Старше 30 лет 320 364 319 946 

___________________ 
(1) Шкала ответов 1 – не удовлетворен; 5 – удовлетворен. 
* Данные 1990, 1994, 2000 гг. приводятся по [3, с. 470–480]. 
 
 
Традиционно считается, что преобладание 

негативных оценок есть фактор негативный, а 
преобладание позитивных оценок есть фактор 
положительный. В этом контексте можно ска-
зать, что ситуация в Тюменской области в 
2010 г., безусловно, более позитивна, чем си-
туация, рассмотренная в исследованиях, при-
влеченных нами для сравнения. Заметно, что 
практически нет различий в уровне образова-
ния между этими группами, и это главное раз-
личие с результатами исследований 1970-х, 
1990-х гг. в СССР и после. Общее число работ-
ников в группе в возрасте до 30 лет составляет 
37 %, свыше 30 лет – 63 %. Средний уровень 
образования – среднее специальное. Средний 
стаж работы на предприятии в возрасте до 30 
лет – 3 года, свыше 30 лет – 15 лет. Доля жен-
щин в старшей группе выше на 10 %, чем в 
младшей, но эти различия существенно ниже, 
чем по данным В. Ядова (тогда доля женщин в 
младшей группе была ниже почти в два раза, 

чем в старшей). Средняя заработная плата, сред-
ний стаж работы на предприятии различаются 
весьма существенно, и это вполне объяснимо. 
Так, средний месячный заработок по выборке 
составляет: в возрасте до 30 лет – 18840 руб-
лей, после 30 лет – 20398 рублей. Но при этом 
практически нет различий между группами в 
самооценке материального положения, и та и 
другая социальная группа относят себя к «не-
обеспеченным». Почти в два раза выше среди 
молодых потенциальная текучесть кадров (32 % 
против 18 %), эти данные коррелируют силь-
ными различиями в удовлетворенности рабо-
той (учтем, что 1 – максимальная удовлетво-
ренность, 5 – минимальная, 6 – противоречи-
вое отношение). При этом отношение к резуль-
татам труда различается не столь существен-
но: младшая группа немного менее заинтере-
сована в результатах труда, чем старшая. Тест 
ANOVA показал максимальный уровень ста-
тистической устойчивости и значимости раз-
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личий между группами. Средний индекс удов-
летворенности работой (данный индекс имеет 
обратный порядок: 1 – максимальное значе-
ние, 5 – минимальное значение, 6 – противо-
речивое отношение) в группе до 30 лет равен 
3,06, в группе после 30 лет – 2,56. Средний 
индекс отношения к результатам труда (также 
имеет обратный порядок: 1 – максимальное 
значение, 5 – минимальное значение, 6 – про-
тиворечивое отношение). В группе до 30 лет 
он равен 2,59, в группе после 30 лет – 2,02. 

Общая позитивность динамики, получен-
ная в кризисный год, наводит на мысль о том, 
не является ли такой результат показателем 
скорее сузившихся возможностей и снижения 
требований, нежели объективными показате-
лями качества менеджмента. 

Основой дальнейшего анализа было при-
влечение в инструментарии вопросов, позво-
ляющих использовать методику логических 
увадратов, описанную А.Г. Здравомысловым и 
В.А. Ядовым [3]. Для этого были введены вза-
имно контролируемые вопросы, связанные с 
выяснением степени удовлетворенности дан-
ной работой и специальностью. Все пять во-
просов расположены не подряд.  

Логический квадрат 1: удовлетворен-
ность работой. Хотели бы Вы перейти на дру-
гую работу? (Работой вполне доволен; скорее 
доволен, чем недоволен работой; работа для 
меня безразлична; скорее недоволен, чем до-
волен работой; совершенно недоволен работой; 
не могу сказать). Устраивает ли Вас Ваша те-
перешняя работа? (Да, нет, не знаю). Предпо-
ложим, что по каким-то причинам Вы времен-
но не работаете. Вернулись бы Вы на свое 
прежнее место работы? (Да, нет, не знаю). 

Логический квадрат 2: восстановление 
неявно артикулируемых трудовых мотивов, ко-
торые можно охарактеризовать как ориентация 
на результаты труда или заинтересованность в 
результатах труда (сильная/ слабая/ противоре-
чивая). Всегда ли Вы работаете в полной мере 
своих сил и способностей? (Да, нет, не знаю). 
Стремитесь ли Вы добиваться лучших резуль-
татов в своей работе? (Да, нет, не знаю). 

В целом по региону наблюдается доста-
точно высокая степень удовлетворенности ра-
ботой и еще более высокая степень заинтере-
сованности в результатах труда. Согласно по-
лученным данным как по удовлетворенности 
работой, так и по отношению к результатам 
труда наилучшим образом выглядит завод 1, а 
наихудшим нефтяная компания. Как и следо-
вало ожидать, средняя заработная плата работ-
ников нефтяной компании почти в пять раз 

выше, чем в колхозе. Практически доход ра-
ботников нефтяной компании начинает расти 
с той отметки, на которой заканчивает свой 
рост доход работников колхоза. Тем не менее 
удовлетворенность работой и заинтересован-
ность в результатах труда максимальны имен-
но на том предприятии, средняя заработная пла-
та на котором ближе всего к среднему уровню 
по выборке (завод 1). Более подробный анализ 
(факторный и дисперсионный) позволил зафик-
сировать интересный в контексте обсуждаемых 
проблем результат: реально мотивирующим 
фактором является не просто доход, а заработ-
ная плата, немного превышающая средний уро-
вень на данной территории. 

Слишком высокая заработная плата (не 
подкрепленная остальными факторами) повы-
шает долю тех, кто относится к своей работе и 
к результатам труда противоречиво, а слишком 
низкая заработная плата снижает удовлетво-
ренность работой по вполне понятным причи-
нам. В свою очередь, удовлетворенность рабо-
той существенно зависит от отношения к ре-
зультатам своего труда (но не наоборот). Так, 
среди тех, кто сильно заинтересован в резуль-
татах своего труда 34 % максимально удовле-
творены своей работой, и это модальный при-
знак для данной категории. А уже среди тех, 
кто скорее заинтересован, безразличен или ско-
рее не заинтересован в результатах своего тру-
да модальным признаком является безразличие 
к работе. И, наоборот, среди совершенно не-
заинтересованных в результатах своего труда 
уже 47 % работой неудовлетворенны, и это мо-
дальный признак для данной категории. Коэф-
фициент корреляции Спирмена между данны-
ми переменными равен 0,268 на максималь-
ном уровне значимости (p < 0,0001).  

Рассмотрим далее, какие категории работ-
ников можно отнести к различным типам как 
по удовлетворенности трудом, так и по отно-
шению к нему. 

Нами были выделены две подвыборки 
высказываний работников двух категорий. К 
первой категории отнесены рабочие, брига-
диры, мастера, инженеры, а ко второй кате-
гории – начальники цехов, управляющий пер-
сонал, руководство предприятия и председа-
тели профкомов. Далее представители второй 
категории будут условно называться «менед-
жерами» а представители первой – «рядовыми 
работниками». В выборке к первой категории 
отнесено 59 % респондентов, ко второй 34 %, 
и 7 % респондентов не дали ответов на дан-
ный вопрос. Несмотря на то, что неудовлетво-
ренных работой среди рядовых работников на 
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6 % больше, чем среди менеджеров, и заинте-
ресованность в результатах труда среди ме-
неджеров несколько выше, чем среди рядовых 
работников, принципиальных отличий в отно-
шении к работе между менеджерами и рядовы-
ми работниками не наблюдается.  

Можно зафиксировать, что по отношению 
к труду различия между поколениями гораздо 
более существенны, нежели различия между 
различными типами работников. 

Средний уровень дохода и образования 
менеджеров превышает доход рядовых работ-
ников. Тест ANOVA показывает максимальную 
значимость различий по параметрам «доход» 
и «образование», и незначимость различий по 
параметру «отношение работе». Таким образом, 
мы не можем сказать, что менеджеры и осталь-
ные работники значимо отличаются по отно-
шению к работе и к результатам труда, хотя 
уровень их дохода существенно различен.  

Анализ значимости различий между груп-
пами, проведенный с помощью теста ANOVA и 
теста Хи-квадрат, подтверждает вывод о том, 
что заработная плата остается самым сильным 
мотиватором. При росте заработной платы удов-
летворенность работой от негативных оценок 
переходит к позитивным. Так, среди тех, кто 
зарабатывает менее 10 тыс. руб. в месяц, мо-
дальным признаком является безразличное от-
ношение к работе (38 %). Среди зарабатываю-
щих от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в месяц «рабо-
той удовлетворен» 31 %, а среди зарабатываю-
щих более 40 тыс. руб. в месяц работой мак-
симально удовлетворены уже 38 %. Однако 
противоречивое отношение к работе возраста-
ет пропорционально с возрастанием заработ-
ной платы, и в последней категории (заработ-
ная плата выше 40 тыс.) таковых оказалось 
уже 45 %. На заинтересованность в результа-
тах своего труда заработная плата влияет сла-
бо. Одновременно с тем, как возрастает доля 
тех, кто сильно заинтересован в результатах 
своего труда при возрастании заработной пла-
ты, растет и противоречивое отношение к сво-
ему труду.  

Вопрос о влиянии заработной платы на 
степень удовлетворенности трудом остается 
достаточно спорным. Нельзя забывать, что за-
работная плата работников одинакового уров-
ня образования и схожей квалификации в на-
стоящее время определяется преимуществен-
но возможностями работодателя, отрасли, в ко-
торой занят работник. 

Социологам и социальным психологам хо-
рошо известен факт влияния ближайшего ок-
ружения на самооценки. Понятно, что мы су-

дим о степени своего благополучия в первую 
очередь по тем примерам, которые непосред-
ственно окружают нас, и только во вторую 
очередь судим по информации, поступающей 
извне. При этом совершенно очевидно, что с 
ростом образованности человека расширяется 
круг его непосредственного общения, инфор-
мационное поле тоже становится более разно-
образным как по источникам, так и по спосо-
бам получения информации. Всё это приводит 
к тому, что уровень образования и место рабо-
ты определяют среднемесячный доход челове-
ка, но при этом самооценки его материального 
положения и удовлетворенность меняется не 
так прямолинейно. К данным рассуждениям 
добавим замечания о том, что анализируемые 
нами данные были получены в очень сложный 
для экономики период – весна-лето 2009 г., 
когда мировой экономический кризис, миновав 
свою острую финансовую фазу, перешел либо 
в латентную форму, либо (в наиболее здоро-
вых отраслях экономики) в фазу восстановле-
ния экономики. Если нефтегазодобывающие 
отрасли к этому моменту уже оправились от 
шока конца 2009 г., то того же нельзя сказать 
о сельском хозяйстве, деревообрабатывающей 
промышленности и машиностроении на юге 
Тюменской области.  

Высокий уровень зависимости отношения 
к работе от заработной платы есть достаточно 
общий результат, его обсуждали многие ис-
следователи, например, В. Ядов отмечал воз-
можный механизм обратной связи [3, с. 97]. 
Есть работы, отмечающие стереотипность дан-
ной связи и неинформативность данного ре-
зультата. Для нас гораздо важнее выявление 
других зависимостей, формирующих отноше-
ние к работе и результатам труда.  

Был проведен анализ проверки значимо-
сти различий на основе теста Хи-квадрат, Лям-
бда Уилкса и Тау Гудмана-Крускала. Эти тес-
ты демонстрируют статистическую устойчи-
вость результатов, но сила влияния параметров 
на зависимые переменные существенно различ-
на. Заметно, что наряду с высокой взаимной 
зависимостью отношения к результатам труда 
и удовлетворенности работой налицо несов-
падение силы влияния социоструктурных фак-
торов на данные два признака. Исключая влия-
ние на удовлетворенность работой заработной 
платы и возраста работника (и стажа его рабо-
ты по специальности как следствие второго), 
мы отметили существенное влияние места ра-
боты (или предприятия). 

Как показал дисперсионный анализ, на 
удовлетворенность работой в наибольшей сте-
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пени влияют место работы, заработная плата и 
возраст работника. Отношение к результатам 
труда определяется в первую очередь таким па-
раметром, как количество подчиненных (т. е. 
фактически социально-профессиональным ста-
тусом) и возрастом работника. Гендер не яв-
ляется значимым фактором отношения к рабо-
те, но в среднем женщины немного чаще (на 
3 процентных пункта) заинтересованы в ре-
зультатах своего труда, чем мужчины. С рос-
том уровня образования растет доля тех, кто 
максимально заинтересован в результатах сво-
его труда и снижается доля тех, кто неудовле-
творен своей работой. Семейное положение 
является значимым фактором, заметны отли-
чия в удовлетворенности в работе и заинтере-
сованности в результатах труда в пользу се-
мейных работников, хотя статистическая ус-
тойчивость такого прогноза весьма низка.  

Должность и статус работника также дос-
таточно сильно повышают как удовлетворен-
ность работой, так и заинтересованность в ре-
зультатах труда, но эти отличия статистически 
неустойчивы. 

Меняется ли тип мотивации работника 
при переходе от молодых (до 30 лет) к более 
старшему поколению?  

Придерживаясь объяснительной модели 
трудовой мотивации Д.С. МакКлелланда, мы 
разделили варианты ответов на вопрос «Что 
бы Вы предпочли, если бы могли выбирать?», 
т. е. идеальные предпочтения работников, мы 
соотнесли с двумя типам мотивации: достиже-
ния успеха (1 тип) и избегания неудач (2 тип). 
Варианты ответов на вопрос об идеальных мо-
тивационных предпочтениях соотносятся с вы-
деленными типами следующим образом: 1 тип 
– респонденты, выбирающие варианты отве-
тов: «небольшой заработок, но больше свобод-
ного времени», «небольшой, но твердый зара-
боток и уверенность в завтрашнем дне»; 2 тип 
– респонденты, выбирающие варианты отве-
тов: «много работать и хорошо зарабатывать, 
пусть даже без особых гарантий на будущее», 
«иметь собственное дело и вести его на свой 
страх и риск». 

При переходе от поколения тех, кому до 
30 лет, к поколению тех, кому за 30 лет, про-
исходит смена преимущественного типа моти-
вации от достижительного к типу избегания не-
удач. Сравнение групп различного уровня ква-
лификации, социального статуса и образования 
показывает существенный рост значимости 
достижительных мотивов при росте как уров-
ня квалификации, так и статуса, и образова-
ния, но смены преимущественного типа моти-
вации не происходит.  

Необходимо отметить, что по всей выбор-
ке мотив сохранения работы «привычка к ра-
боте, коллективу» (55 %) остается ведущим мо-
тивом. Вполне ожидаемо, что сила привычки 
высока для работников старшего поколения. 
Так, в категории работников старше 30 лет 61 % 
отметил привычку к работе, коллективу. Но для 
тех, кому меньше 30 лет привычка остается од-
ним из самых значимых мотивов сохранения 
работы (36 %). Тогда как рейтинг мотива сохра-
нения работы «работа интересная» составил 
37 % среди молодых и 32 % среди тех, кому за 
30 лет. Возникает вопрос: хорошо это или пло-
хо, если уже в таком молодом возрасте работ-
ники предпочитают работать по привычке и 
не стремятся к достижению большего удовле-
творения своих моральных, материальных, ду-
ховных потребностей? Или у них просто нет 
таких потребностей, а доминирует точка зрения 
«Если есть эта работа, то это уже хорошо»?  

Выводы. 
Различными методиками было выявлено, 

что «водораздел» в отношении к работе и в 
мотивации труда проходит не столько по оси 
«рабочие» – «менеджеры», как ожидалось, 
сколько по оси «молодое поколение» – «стар-
шее поколение». Эти основные различия сво-
дятся к следующему.  

1. Имеется принципиальное различие в 
отношении к бизнесу. Так, среди молодых ра-
ботников хотели бы иметь собственное дело и 
вести его на свой страх и риск 23 %, а среди 
тех, кому за 30 лет – только 6 %.  

2. Среди молодых работников в два раза 
реже, чем среди старшего поколения, люди хо-
тели бы не работать вообще (6 % и 12 %), ос-
таться в той же должности (24 % и 51 %). При 
этом среди молодых гораздо выше доля тех, 
кто желает повышения (26 % и 15 %), стать на-
чальником (25 % и 15 %), начать собственный 
бизнес (30 % и 12 %).  

3. Представители поколения старше 30 
лет гораздо чаще удовлетворены своим трудо-
вым положением, в два раза реже хотели бы 
сметить работу, имеют меньше карьерных ам-
биций, существенно чаще хотели бы вообще 
не работать. 

4. Работники моложе 30 лет гораздо ча-
ще, чем старшее поколение (14 % против 8 %), 
не удовлетворены работой, немного чаще без-
различны к ней (28 % против 21 %), но проти-
воречивое отношение к работе от данного 
фактора зависит мало (15 % среди молодых и 
11 % среди тех, кому за 30 лет).  

5. Не обнаружено значимых корреляций 
и/или принципиальных различий между поко-
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лениями при заинтересованности в результа-
тах труда, что говорит в принципе больше о 
рыночной ориентации, чем о нерыночной (при 
социализме, как известно, главным было вы-
полнение плана любой ценой, даже ценой при-
писок и показухи). 
___________________ 
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Инновации в управлении персоналом, как практически все виды нововведений, требуют для своего 
формирования и реализации определенных финансовых ресурсов. Одновременно развитие персонала, рас-
сматриваемое с позиции современных концепций, выявляющих сущность воспроизводства человеческих 
ресурсов, также следует трактовать как инновационный процесс. В соответствии с теорией человеческого 
капитала, финансовые ресурсы, направленные на развитие индивидуальной рабочей силы человека, пред-
ставляют собой капитальные вложения, т. е. вложения, рассчитанные на получение от них дополнительного 
дохода. 

The paper deals with HR innovations demanding as all of them certain finance inputs. Staff development from 
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Инновации в управлении персоналом, как 
практически все виды нововведений, требуют 
для своего формирования и реализации опре-
деленных финансовых ресурсов. Одновремен-
но развитие персонала, рассматриваемое с по-
зиции современных концепций, выявляющих 
сущность воспроизводства человеческих ресур-
сов, также следует трактовать как инновацион-
ный процесс. В соответствии с теорией челове-
ческого капитала, финансовые ресурсы, направ-
ленные на развитие индивидуальной рабочей 
силы человека, представляют собой капиталь-
ные вложения, т. е. вложения, рассчитанные 
на получение от них дополнительного дохода. 

Стоимостно-ориентированные концепции 
контроллинга в управлении человеческим ка-
питалом выдвигают на первый план задачу по-
лучения прибыли от дополнительных капита-
ловложений в инновации в области управления 
персоналом. Очевидно, что успешность реше-
ния названной задачи зависит от адекватного 
учета всех факторов, определяющих содержа-
ние и процедуры внедрения инноваций в управ-
лении персоналом. Инвестиции и инновации 
тесно взаимосвязаны друг с другом, их дина-
мика взаимообусловлена: инновации требуют 

инвестиций и, в свою очередь, обеспечивают 
прирост финансовых ресурсов, формируют ма-
териальную базу для следующего витка в цик-
ле инноваций и инвестиций. 

В современных российских условиях ин-
вестиции выходят на первый план в качестве 
инструмента реализации инноваций. Именно в 
данном ключе рассматривает их руководство 
страны, сочетая инновационный подход с мо-
дернизацией. В феврале 2010 г. произошло два 
знаковых в этом смысле события: заседание 
президентской комиссии по модернизации в 
Томске и экономический форум в Краснояр-
ске. Оба мероприятия, по мнению экспертов в 
области экономики и политики, зарекомендо-
вали себя как представительные и ориентиро-
ванные на глубокую дискуссию. В Краснояр-
ске споры о технологической модернизации 
привели участников к выводу, что экономиче-
скому обновлению должна предшествовать мо-
дернизация политических институтов и обще-
ства. Однако, как полагает первый вице-премь-
ер И. Шувалов, власть и бизнес к этому не гото-
вы, подчеркнув, что «фактор социальной ста-
бильности надо учитывать как реальный по-
литический приоритет. Нам нужна такая мо-
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дернизация, которая не должна превышать по-
роги нормальных потерь. В противном случае 
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это все будет означать для нас всех фактор вы-
сокой социальной нестабильности, которая но-
вой волной все это дело завершит» [1, с. 4]. 
Автор считает, что применительно к уровню 
организации такой подход означает приори-
тетность технико-технологических инноваций, 
а организационно-управленческие нововведе-
ния следует реализовывать таким образом, что-
бы не дестабилизировать социальную среду 
компании. Если же говорить об инновациях в 
области управления персоналом, то упор сле-
дует делать на инвестиции в человеческий ка-
питал, корректируя характеристики индивиду-
альной рабочей силы сотрудников в соответ-
ствии с преобразованиями в материально-тех-
нической базе производства. 

Соответствующим образом должны быть 
структурированы инвестиции. С начала XXI 
века в России их структура (применительно к 
нефинансовым активам) остается достаточно 
стабильной: от 98,2 до 99,1 % их общего объ-
ема в 2000–2008 гг. приходилось на инвести-
ции в основной капитал. Доля инвестиций в 
собственно нематериальные активы колебалась 
от 0,5 до 1,5 %, в другие нефинансовые акти-
вы – от 0,1 до 0,9 % в рамках указанного пе-
риода. Лишь 0,3 % общего объема инвестиций 
в нефинансовые активы в 2005–2008 гг. направ-
лялись на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, и 
могут быть однозначно отнесены к инвести-
циям в инновации (таблица 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации [2], 
в процентах к итогу 

В том числе 
Инвестиции 

Годы 
Инвестиции 

в нефинансовые 
активы, всего в основной 

капитал 
в нематериальные

активы 
в другие нефи-
нансовые активы

Затраты на научно-
исследовательские 

опытно-конструктор-
ские работы 

2000 100 98,4 1,5 0,1  
2001 100 99,1 0,7 0,2  
2002 100 98,6 0,5 0,9  
2003 100 98,9 0,5 0,6  
2004 100 99,1 0,4 0,5  
2005 100 98,2 0,8 0,7 0,3 
2006 100 98,7 0,6 0,4 0,3 
2007 100 98,8 0,5 0,4 0,3 
2008 100 98,7 0,5 0,5 0,3 

Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности. 
Без инвестиций в прирост запасов материальных оборотных средств. 
 
 
Специалисты отмечают, что за годы фи-

нансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. 
интенсивность инвестиций не снизилась, умень-
шился только их объем. По результатам мони-
торинга, осуществленного Центром конъюнк-
турных исследований ГУ-ВШЭ, охватившего 
10 000 российских предприятий, в 2007–2009 гг. 
произошло некоторое изменение целей инве-
стиций. Приоритетной целью в рамках указан-
ного периода оставалась замена изношенного 
оборудования (от 70 % опрошенных в 2007 г. 
до 62 % – в 2009 г.), автоматизация производ-
ства (от 51 % опрошенных в 2007 г. до 42 % – в 
2009 г.), внедрение новых технологий (от 42 % 
опрошенных в 2007 г. до 37 % – в 2009 г.) (см. 
рис. 1). 

Как видно из рис. 1, три перечисленные 
выше цели инвестиций, лидирующие среди про-
чих, напрямую связаны с инновациями техни-
ко-технологического свойства. Вместе с тем 

упомянутые инновации стимулируют измене-
ния в структуре человеческого капитала орга-
низации в пользу квалифицированных рабочих 
кадров, а также побуждают компании транс-
формировать структуру рабочих мест и техно-
логии управления персоналом. Однако созда-
ние новых рабочих мест – последняя по значи-
мости цель инвестиций для российских ком-
паний: «вкладывались» в ее достижение 22 % 
опрошенных предприятий в 2007 г., 16 % – в 
2008 г. и 18 % – в 2009 г. Не занимает эта цель 
приоритетной позиции и в перспективе: ранжи-
руя цели инвестиций на 2010 г., предприятия 
во главу угла вновь ставили те приоритеты, ко-
торые напрямую связаны с совершенствовани-
ем материально-технической базы производст-
ва. При этом такое положение вещей характер-
но практически для предприятий всех веду-
щих отраслей российской экономики (см. таб-
лицу 2). 
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Рис. 1. Цели инвестиций [1, с. 3] 

 
Т а б л и ц а  2 

Сравнение целей инвестиций по отраслям, 2009 г. и планы 2010 г. [1, с. 3] (% опрошенных) 

Отрасли 
Автомати-
зация произ-
водства 

Внедрение 
новых тех-
нологий 

Снижение 
себестои-
мости 

Экономия 
энергоре-
сурсов 

Создание 
новых ра-
бочих мест 

Замена 
изношен-
ного обо-
рудования 

Добыча полезных 
ископаемых 41/36 28/21 38/40 34/36 18/24 77/74 

Добыча нефти и газа 47/40 41/42 38/38 35/34 16/16 81/69 
Обрабатывающие 
производства 44/41 33/38 41/42 34/38 17/20 56/55 

Пищепром 27/26 19/19 21/26 19/17 10/10 44/40 
Текстильное 
и швейное 13/13 12/10 16/16 11/12 8/9 25/29 

Кокс 
и нефтепродукты 68/62 45/69 49/50 45/53 26/31 83/85 

Химпром 50/48 46/44 51/58 53/53 9/19 74/66 
Резиновые и пласт-
массовые изделия 27/26 16/18 19/25 16/18 9/12 27/29 

Металлургия 64/60 51/62 68/71 55/61 35/36 77/77 
Машины 
и оборудование 21/22 21/28 25/27 22/24 11/12 46/40 

Транспортные сред-
ства и оборудование 40/43 31/38 35/37 32/43 15/19 48/51 

Электрооборудова-
ние 38/34 26/29 34/34 22/24 11/13 48/44 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

43/41 23/21 20/19 27/27 2/2 59/68 

 
 
Из данных, приведенных в таблице 2, ав-

тор делает следующий вывод: чем больший 
процент опрошенных позиционирует себя в 
приоритетах совершенствования материально-

вещественной базы производства, тем «ярче» 
их доля в такой цели, как создание новых рабо-
чих мест. Убедительным примером здесь слу-
жат среди обрабатывающих производств «ме-
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таллургия» и «кокс и нефтепродукты». И на-
против, минимизируют свои цели в создании 
новых рабочих мест предприятия тех отраслей, 
которые демонстрируют невысокие стремле-
ния в замене изношенного оборудования, ав-
томатизации производства, внедрении новых 
технологий. К примерам подобного рода отне-
сем производство резиновых и пластмассовых 
изделий, текстильное и швейное производст-
во, пищепром. Не подтверждают нашу гипоте-
зу «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды», химическая промышлен-
ность. Тем не менее автор полагает, что суще-
ствует выраженная связь между инновациями 
технико-технологического и организационно-
управленческого порядка, которая проявляет-
ся в приоритетах инвестиций. Более того, ин-
вестиции в человеческий капитал впоследст-

вии продуцируют инновации всех видов. По-
следние же, в свою очередь, формируют ресур-
сную базу для следующего «витка» развития 
взаимообусловленной системы «инвестиции-
инновации».  

По оценке Росстата, в 2009 г. предприятия 
инвестировали в основной капитал 7,5 трлн 
руб., на 17 % меньше, чем в 2008 г. При этом 
число компаний, осуществлявших инвестиции, 
почти не сократилось: 90 % против 93 %, как 
выяснил Центр конъюнктурных исследований 
ГУ-ВШЭ на основе проводимых Росстатом оп-
росов предприятий. Однако в России на про-
тяжении последних лет сформировалась целая 
система факторов, которые, по мнению пред-
приятий, ограничивают их инвестиционную 
деятельность (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность 
(% от общего числа обследованных организаций) [1, с. 1] 

Как видно из данных, приведенных на 
рис. 2, в 2007–2009 гг. главным фактором, ог-
раничивающим инвестиционную деятельность 
российских предприятий, стала нехватка соб-
ственных средств. Значимость этого фактора 
росла: если в 2007 г. он был приоритетным 
для 59 % опрошенных предприятий, то в 
2008 г. – для 63 %, в 2009 г. – для 66 %. В свя-
зи с финансово-экономическим кризисом бы-
стрыми темпами росла значимость такого фак-
тора, как неопределенность экономической си-

туации: в 2007 г. – для 11 % опрошенных 
предприятий, в 2008 г. – для 33 % и в 2009 г. – 
для 48 %. 

В то же время плохая техническая база 
практически не препятствовала инвестицион-
ной деятельности, значимость этого фактора 
снизилась с 8 % в 2007 г. до 7 % в 2008–2009 гг. 
Автор полагает, что плохая техническая база 
скорее может выступать катализатором инно-
ваций и инвестиций, способствуя смягчению 
инновационных рисков. Значимость последне-
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го фактора также снижалась в анализируемом 
периоде: если в 2007 г. о нем упомянули 29 % 
опрошенных предприятий, то в 2008 г. – 27 %, 
а в 2009 г. – только 23 %. Примечательным, 
по мнению автора, является тот факт, что сре-
ди причин, ограничивающих инвестиционную 
деятельность российских организаций, нет фак-
торов, обусловленных качеством человеческих 
ресурсов и человеческого капитала предпри-
ятий. Возможно, данный аспект проблемы взаи-
мосвязи инвестиций и инноваций не входил в 
круг интересов авторов исследования, прове-
денного Центром конъюнктурных исследова-
ний ГУ-ВШЭ. Однако, по нашему мнению, 

роль человеческого капитала в осуществлении 
инноваций и модернизации неоспорима. 

Несмотря на очевидную роль инвестици-
онной составляющей в наращивании челове-
ческого капитала, уровень и структура затрат 
на рабочую силу свидетельствуют о том, что 
инновационный подход в данном вопросе не-
свойственен большинству российских пред-
приятий. Так, за период 1995–2007 гг. доля 
средств, направляемых организациями на про-
фессиональное обучение практически не меня-
лось, составляя 0,3 % всех затрат на рабочую 
силу (таблица 3). 

 
Т а б л и ц а  3 

Динамика уровня и структуры затрат организаций на рабочую силу [3] 

Из них, в % к итогу 
Расходы 

Год 

Средне- 
месячные 
затраты 
на рабочую 
силу, руб-
лей1) 

Затраты 
на рабо-
чую силу2) 

Зара-
ботная 
плата 

по обеспе-
чению ра-
ботников 
жильем 

на соци-
альную 
защиту 

на про-
фессио-
нальное 
обучение 

на культур-
но-бытовое 
обслужива-

ние 

про-
чие 

1995 1275,7 100 60,5 4,6 28,3 0,3 3,3 3,0 
1996 1919,6 100 59,7 3,5 29,9 0,4 3,5 3,0 
1998 2094,4 100 63,2 2,0 30,2 0,3 1,5 2,8 
2000 4358,6 100 65,8 0,7 29,4 0,3 1,1 2,7 
2002 7644,0 100 71,8 0,5 24,4 0,3 1,0 2,0 
2005 13336,7 100 76,6 0,4 19,6 0,3 0,7 2,4 
2007 20683,1 100 77,9 0,3 18,5 0,3 0,5 2,5 

1) За 1995 и 1996 г. – тыс. рублей.  
2) В сопоставимой структуре, т. е. без учета группы налогов и сборов, связанных с использованием 

рабочей сил 
 
 
При этом следует учитывать тот факт, что 

далеко не все расходы на профессиональное 
обучение связаны с осуществлением иннова-
ционных преобразований материально-техни-
ческой базы производства. В условиях низкой 
территориальной мобильности населения и 
трудовых ресурсов, негибкости локальных (ре-
гиональных) рынков труда и роста безработи-
цы в результате финансово-экономического 
кризиса 2008–2010 гг. затраты организаций на 
профессиональное обучение все чаще стано-
вятся связанными с первичной профессиональ-
ной подготовкой. Для рабочих профессий та-
кое положение вещей усугубляется снижени-
ем объемов подготовки в рамках начального и 
среднего специального (профессионального) 
образования. 

Превращение инвестиций в инструмент 
реализации инноваций в области управления 
человеческими ресурсами и наращивания че-
ловеческого капитала во многом зависит от 
теоретической проработки соответствующих 

вопросов и разработки на этой основе практи-
ческих рекомендаций. Здесь на первый план, 
по мнению автора, выходит проблема выявле-
ния сущности инвестиций в человеческий ка-
питал. Очевидно, что далеко не все виды за-
трат на персонал могут быть отнесены к инве-
стициям подобного рода. Например, в рамках 
научной школы профессора Ю.Г. Одегова че-
ловеческий капитал трактуется как инвестици-
онный ресурс. Соответствующим образом клас-
сифицируются и структурируются инвестиции 
в человеческий капитал на уровне предприятия. 
За пределами организации инвестиции могут 
различаться в зависимости от субъекта инве-
стиционной деятельности и их целей на обще-
ственные и частные; последние, в свою оче-
редь, подразделяются на инвестиции домохо-
зяйств и инвестиции предприятий. Обществен-
ные инвестиции также неоднородны и могут 
осуществляться либо за счет государственных 
средств, либо за счет средств благотворитель-
ных организаций (рис. 3) [4]. 
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Рис. 3. Структура и виды инвестиций в человеческий капитал 

С точки зрения решения задачи превра-
щения инвестиций в человеческий капитал, 
в инструмент реализации инноваций, автору 
представляется инновационная составляющая. 
Точкой отсчета будем при этом считать струк-
туру инвестиций в человеческий капитал, при-
веденную на рис. 3. 

Инвестиции в человеческий капитал в ви-
де реальных активов будут носить инновацион-
ный характер в тех случаях, когда будут спо-
собствовать развитию инновационного потен-
циала работников. Что же касается финансо-
вых активов, то вложение ресурсов в ценные 
бумаги мы вряд ли признаем инновационным 
шагом, а вот приобретение патентов и автор-
ских свидетельств на использование результа-
тов научных достижений вполне может спо-
собствовать наращиванию инновационного по-
тенциала персонала. Ознакомление с передовы-
ми достижениями в области техники и техно-
логии, внедрение их в производственный про-
цесс должно стать побудительным толчком к 
НИОКР в рамках организации. Столь важные 
части финансовых активов, как фонд оплаты 
труда и фонд социальных расходов, по своей 
сути и назначению напрямую не связаны с ин-
новациями. Однако в их структуре могут быть 
заложены расходы на дополнительное возна-
граждение и дополнительные социальные льго-

ты для сотрудников, вовлеченных в процесс 
разработки и реализацию нововведений. 

Денежная реформа любых инвестиций, в 
том числе в человеческий капитал, предпола-
гает первоочередное внимание к финансовому 
обеспечению инноваций. Поэтому в рамках 
системы управления персоналом на первый 
план выдвигается функция бюджетирования и 
контроллинга всех видов затрат на рабочую 
силу. Стоимостно-ориентированные концепции 
контроллинга в управлении человеческим ка-
питалом и персоналом организации предусмат-
ривают согласованность затрат и результатов, 
формирующихся в процессе реализации инно-
вационно-инвестиционных проектов. Автор по-
лагает, что инструменты и методы бюджети-
рования расходов на персонал соответствуют 
потребностям организаций в сбалансированно-
сти инновационного и инвестиционного под-
ходов к управлению человеческим капиталом 
и персоналом компании. 
_____________________ 
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BUSINESS CAREER DRIVEN BY PERSONALITY FACTORS 

Л.И. Дементий  
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В статье рассматриваются вопросы построения карьеры и управления ею в контексте субъектного 
подхода. Приводятся результаты эмпирического исследования личностных детерминант построения карье-
ры. Описаны личностные типы построения карьеры будущими профессионалами. 

While dealing with career opportunities and its managing subjectively, the article provides the data of person-
ality determinants empirical research and describes the personality patterns of career building. 

Ключевые слова: субъект, карьера, личность, карьерные ориентации, ценности, ответственность, типы 
карьерных ориентаций. 
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Современная конкурентная среда нашего 
общества все больше требует осознанного 
управления не только отдельными ситуациями, 
но и жизнью, и всеми ее составляющими. Ус-
пешность личности в определяющей степени 
зависит от ее способности актуализировать и 
проявлять субъектную активность во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Особенно важно «прак-
тикование» субъектности, направленной на пре-
образование себя и внешней среды в самом на-
чале жизненного пути. Так, от того, насколько 
человек становится субъектом жизни и деятель-
ности, зависит его будущее. Обучение в вузе 
является одной из таких жизненных сфер, в ко-
торой созданы все условия для формирования 
и практикования субъктности. При выборе про-
фессии, специализации, способов представлен-
ности в учебном процессе человек имеет воз-
можность соотнести свои личностные особен-
ности с требованиями профессии, вуза, сфор-
мировать адекватные содержанию профессии 
установки, простроить стратегии профессио-
нальной деятельности. 

Процесс профессионализации личности 
носит не линейный характер, полидетермини-
рован и многокомпонентен. Актуальной про-
блемой становится анализ и исследование 
становления профессионала, способного отве-
чать вызовам общества. 

Одним из направлений, в рамках которо-
го возможно выявление факторов и условий, 
определяющих формирование специалиста с 

необходимыми обществу компетенциями, яв-
ляется построение карьеры. Мы решили рас-
смотреть этот процесс на примере предпри-
нимательской деятельности, так как именно 
предпринимательство актуализирует и необхо-
димо требует проявления субъектных качеств 
личности. 

Предпринимательство в научной литера-
туре довольно часто понимается в достаточно 
широком смысле слова. Это самостоятельная 
деятельность людей, организующих производ-
ство или торговлю, т. е. имеющих свое дело, 
которое приносит им определенный доход.  

Тема предпринимательства достаточно ак-
туальна сегодня по причине, имеющей не толь-
ко практическую, но и моральную окраску. В 
условиях разложения своеобразной, достаточ-
но организованной формы общественного соз-
нания, сложившейся в последние десятилетия 
в нашей стране, мы должны искать новые точки 
опоры и в понимании происходящего, но, что 
более важно, в поиске тех оснований, управле-
ние которыми позволит решать проблемы пред-
принимательства в настоящем и будущем.  

Становление института предприниматель-
ства во все исторические времена шло доста-
точно стихийно [1]. Лишь в последние десяти-
летия идет цивилизованное и осознанное фор-
мирование профессионалов-предпринимателей. 
При этом следует отметить, что предпринима-
телями становятся и не только лица, получив-
шие специальное экономическое и бизнес-об-
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разование. Для экономического развития обще-
ства принципиально важным становится по-
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нимание процессов формирования сообщества 
предпринимателей, становления их профессио-
нального самосознания, формирования граж-
данской позиции, правовых и нравственных их 
установок. Ведь от того, каким будет содержа-
ние сознания и поведение предпринимателей 
зависит экономическое и социальное благопо-
лучие граждан России. 

В этом контексте приобретает особое зву-
чание проблема построения карьеры будущи-
ми предпринимателями. 

Исходя из литературы, мы можем выде-
лить следующие этапы построения предприни-
мательской карьеры. 

Начальный этап построения карьеры, 
включающий прежде всего профессиональное 
обучении, характеризуется осознанием собст-
венного направления деятельности в рамках 
определенного сектора (секторов) и формиро-
ванием образа будущих профессиональных 
стратегий и образа себя как специалиста. 

Этап реализации, который включает в се-
бя два подэтапа: 

1) создание собственного направления 
своей деятельности; 

2) развитие и совершенствование сущест-
вующего дела, либо развитие новой отрасли. 

Некоторые авторы выделяют третий этап- 
этап осознания пройденного пути и получен-
ных результатов. 

Старт профессиональной карьеры рассмат-
ривается нами как ведущий в связи с тем, что 
профессиональные установки, сформирован-
ные на этом этапе предопределяют дальней-
шее развитие профессиональных стратегий во 
всех проявлениях бизнес-деятельности. 

Вслед за Д. Сьюпером мы склонны рас-
сматривать стадию профессиональной подго-
товки не только как старт профессиональной 
деятельности, но как начальную стадию станов-
ления карьеры и карьерных ориентаций, кото-
рые формируются в рамках профессионально-
го самоопределения. 

 Период профессионального самоопреде-
ления сопровождается серьезными когнитив-
ными и поведенческими перестройками, овла-
дением системой профессиональных ценностей, 
что в последующем обеспечивает профессио-
нальную пригодность, успешность адаптации 
к условиям реальной профессиональной дея-
тельности и, в конечном итоге, эффективность 
деятельности. 

Профессиональное самоопределение и по-
строение предпринимательской карьеры про-
исходит не линейно и зависит от целого ряда 
факторов. В качестве определяющих выступа-

ет фактор личностных особенностей будущего 
профессионала. 

 В литературе исторической, экономиче-
ской, психологической, социологической по-
казана роль личности в осуществлении пред-
принимательской деятельности. Личностные 
особенности предпринимателя в разные исто-
рические периоды развития российского об-
щества неоднократно становились предметом 
исследования ученых из разных научных на-
правлений. Однако роль этих особенностей на 
ранней стадии построения карьеры практиче-
ски не исследовалась. 

Особое место среди личностных особен-
ностей предпринимателя занимают субъектные 
качества, обеспечивающие сознательное отно-
шение и к деятельности, и к построению карь-
еры, и к управлению профессиональным и жиз-
ненным путем. Одним из центральных субъ-
ектных качеств личности по признанию мно-
гих ведущих отечественных ученых является 
ответственность. При регуляции личностью про-
цессов своего самоосуществления она приоб-
ретает свободу, которая реализуется в выборе 
ответственности за свое бытие. Именно ответ-
ственность позволяет человеку сохранять свою 
устойчивость в изменяющемся мире и управ-
лять ситуацией даже в условиях высокой не-
определенности. Благодаря ответственности 
личность разрешает противоречия жизни, про-
блемы, опираясь не на внешние обстоятельст-
ва и людей, а на свои ценности, ресурсы [2]. 
Опираясь на идеи ряда авторов, мы имеем ос-
нования утверждать, что нравственный склад 
и отдельной личности, и общества в целом «це-
ментируется» ответственностью. На первой ста-
дии профессионального обучения и построе-
ния карьеры формирование образа будущего 
профессионального пути обязательно должно 
основываться прежде всего на осознании, при-
нятии и реализации личной ответственности 
за результаты и профессионализации, и своего 
будущего в профессии. 

Другим немаловажным личностным ос-
нованием построения и формирования пред-
принимательской карьеры являются ценности 
личности, которые предопределяют нравст-
венную направленность будущего предприни-
мателя, построение профессиональных страте-
гий. Согласно исследованиям Л.И. Катаевой и 
Т.А. Полозовой, успех профессионального 
самоопределения и профессиональной само-
реализации обеспечивается «согласованной и 
непротиворечивой системой ценностных ори-
ентаций, которая лежит в основе формирова-
ния согласованной системы жизненных целей 
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и планов». Более того, любая профессиональ-
ная группа задает специфическую систему цен-
ностей, без ориентации на которую невозмож-
но продвижение по карьерной лестнице [3, 
с. 148]. 

Опираясь на вышеизложенные представ-
ления об этапах построения карьеры, лично-
стных основаниях построения карьерных ори-
ентаций, мы предприняли попытку выделения 
типов построения предпринимательской карь-
еры на ранних этапах профессионального ста-
новления будущего предпринимателя. 

В диагностический исследовательский 
комплекс вошли авторская методика диагно-
стики ответственности [2], методика изучения 
Ш. Шварца в адаптации В.Н. Карандышева для 
изучения ценностей [4], методика Э. Шейна в 
адаптации В.А. Чикер для определения карь-
ерных ориентаций [5]. В качестве основного 
статистического метода обработки данных 
использовался кластерный анализ (методом К-
средних) [6]. 

В исследовательскую выборку вошли сту-
денты экономических специальностей, наме-
ревающиеся развивать предпринимательскую 
карьеру. Общий объем выборки составили 153 
студента Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского. 

Результатом исследования стало выделе-
ние пяти типов студентов – будущих предпри-
нимателей. 

Первый тип, условно названный нами 
«предприниматель-новатор» (31,37 % выбор-
ки), характеризуется стремлением к достиже-
нию личного и социального успеха, ориентиро-
ван на творчество и исследовательскую пози-
цию в профессии и жизни, стремящийся к ли-
дерству. Проявляет готовность к принятию от-
ветственности, преодолению трудностей, риску. 

Второй тип (29,94 % выборки) – «пред-
приниматель-менеджер», ориентирован на та-
кие ценности, как «самостоятельность», «дос-
тижение» «менеджмент», «интеграция стилей 
жизни» эффективное использование уже су-
ществующих стратегий организации деятель-
ности, поддержку социальных стандартов и 
деловой культуры, с высоким чувством ответ-
ственности. 

Для третьего типа – «предприниматель-
служащий» (16,33 % выборки) наиболее ха-
рактерны такие черты, как стремление полу-
чать удовольствие от жизни и деятельности, 
стремление к личному благополучию. Основ-
ные ценности данного типа – «стимуляция», 
«гедонизм», «универсализм». Преобладающие 
карьерные ориентации – «стабильность места 

работы», «служение», «интеграция стилей 
жизни». Ответственность как личностная чер-
та у данного типа не сформирована. Предпри-
нимательство рассматривают преимущество 
исключительно как возможность стабильно 
жить. 

Основными ценностями четвертого «со-
циально-ориентированного предпринимателя» 
(15,68 % выборки) являются «доброта», «дос-
тижение», «самостоятельность». В качестве 
предпочитаемых карьерных ориентаций назы-
ваются «независимость» и «служение». Ответ-
ственность сформирована как ситуативное ка-
чество личности, однако демонстрируют вы-
сокую готовность к самостоятельному осуще-
ствлению деятельности и принятию новых обя-
занностей. Можно предположить, что данный 
тип готов к реализации социально-ответствен-
ного бизнеса. 

«Предприниматель, ориентированный на 
профессионализм», – это пятый тип, выделен-
ный в исследовании (15,68 % выборки), – это 
будущий предприниматель, ориентированный 
на достижения в профессиональной деятель-
ности, высоко оценивающий роль знания. В 
качестве ведущих карьерных ориентаций для 
данного типа выступают «профессиональная 
компетентность», «предпринимательство», 
«независимость», предпочтителен автоном-
ный стиль деятельности, хорошо развит пове-
денческий компонент ответственности, опре-
деляющий качественный и своевременный 
подход к выполнению деятельности. 

Выявленные типы имеют свои характер-
ные особенности, которые уже на этапе ста-
новления профессионала свидетельствуют о 
выраженных тенденциях в построении и бу-
дущей реализации карьеры предпринимателя. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о центральных личностных особен-
ностях, детерминирующих построение пред-
принимательской карьеры. Мы полагаем, что 
целенаправленное воздействие, оказываемое 
на ценности и уровень сформированности от-
ветственности, дает возможность управления 
формированием карьеры предпринимателя.  

Учитывая высокую социальную ценность 
института предпринимательства в нашей стра-
ны, трудности реализации предприниматель-
ской карьеры в силу социальных, экономичес-
ких и политических условий, отсутствие соци-
альной направленности деятельности многих 
российских предпринимателей разного уров-
ня, нахождение механизмов управления пред-
принимательской карьерой представляются нам 
весьма перспективным. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

LABOUR PAY SIMULATION  

Е.А. Лупинос 
E.A. Lupinos 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Статья посвящена применению процессного и ситуационного подходов при разработке компенсаци-
онных систем. Автором делается попытка представить процесс разработки системы оплаты труда в виде 
универсального алгоритма. Определяются наиболее значимые характеристики системы оплаты труда и 
влияющие на них факторы. 

The article considers process and situational approaches applied in designing compensation systems. The au-
thor attempts to present the designing as a universal algorithm with key features of labour pay system and the fac-
tors impacting those ones.  

Ключевые слова: алгоритм, модель, проектирование/разработка, система оплаты труда, фактор. 

Key words: algorithm, model, designing, labour pay system, factor. 

На сегодняшний день проектирование сис-
темы оплаты труда остается нетривиальной за-
дачей, несмотря на многовековой практический 
опыт и большой пласт теоретических нарабо-
ток. Исследования показывают, что значитель-
ная часть работников предприятий не удовле-
творены своей заработной платой, а работода-
тели наперебой заявляют о низкой производи-
тельности своего персонала. Все это говорит о 
том, что многие системы оплаты труда не да-
ют стимулирующего эффекта. Или в широком 
смысле не выполняют своих функций. Так по-
чему же мы, имея хорошую базу знаний о сти-
мулировании персонала, не достигаем постав-
ленных целей. По нашему мнению, это во мно-
гом является следствием неоптимальных путей 
разработки компенсационных систем (в кон-
тексте работы синонимично понятию «система 
оплаты труда»). Эта неоптимальность вызвана 
двумя основными причинами: 

1. Наличие управленческих стереотипов 
разработки систем оплаты труда. 

2. Эвристический подход, заложенный в 
основу теоретических наработок.  

Стереотипы разработчиков компенсаци-
онных систем проявляются в первую очередь 
из-за ориентации на собственный профессио-
нальный и житейский опыт. К таким стереоти-
пам можно отнести: 

а) устоявшуюся схему оплаты труда «ок-
лад – премия», 

б) использование принципа штрафования 
по результатам труда, 

в) закрытость системы оплаты труда от 
работников, 

г) отсутствие системности и комплексно-
сти при определении элементов компенсаций 
и др. 

Перечисленные стереотипы не стоит вос-
принимать как ошибки проектирования систем 
оплаты труда. Они тоже применимы, но дале-
ко не во всех случаях. 

Ориентация на опыт при разработке сис-
тем оплаты труда во многом обусловлена осо-
бенностями «регламентации» этого процесса. 
Теоретические положения компенсационного 
менеджмента в большинстве своем задают 
лишь вектор разработки, определяя некоторые 
правила и описывая образ желаемого резуль-
тата, т. е. являются эвристическими. Недоста-
ток точности правил разработки и объектив-
ная вариативность процесса порождают мно-
жество примеров недейственных систем опла-
ты труда. 

Нами же видится возможность алгорит-
мизации процесса разработки систем оплаты 
труда. Естественно, что эта алгоритмизация 
возможна лишь до известной степени. Идея 
заключается в применении метода моделиро-
вания для разработки компенсационных схем. 
В основе данного метода заложен сплав про-
цессного и ситуационного подхода. 

________________________________________ 
© Е.А. Лупинос, 2011 

Применение процессного подхода обу-
словлено рядом причин. Процессный подход 
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зарекомендовал себя в практике управления 
тем, что обеспечивает строгую логику приня-
тия решений и действий. В данной работе мы 
не производим дифференциация на процесс и 
проект, т. е. деление последовательностей дей-
ствий на повторяющиеся и на разовые. В кон-
тексте наших рассуждений делается акцент 
именно на последовательности. Т. е. основной 
проблемой в рамках разработки систем опла-
ты труда видится именно правильная после-
довательность действий, а не согласованность 
функций субъектов (как в функциональном 
подходе) или соотношение элементов, обеспе-
чивающее целостность и синергетический эф-
фект (как в системном подходе).  

Несмотря на то, что системы оплаты труда 
организаций крайне индивидуальны, как, соб-
ственно, и сами организации, нельзя говорить 
о том, что разработка компенсационных схем 
должна быть абсолютно ситуационной. Ситуа-
ционный подход использует ситуационные раз-
личия между организациями и внутри самих 
организаций. В рамках него менеджеру необхо-
димо определить, каковы значимые перемен-
ные ситуации и как они влияют на эффектив-
ность соответствующего управленческого ре-
шения. Однако мы считаем, что обобщив суще-
ствующую теорию компенсационного менедж-
мента и практику управления, можно заранее 
выделить эти переменные, определить их зна-
чимость и предложить оптимальное управлен-
ческое решение, основанное на фактическом со-
четании значений переменных. Эти ситуаци-
онные переменные мы называем факторами. 
Фактор (от лат. factor – делающий, производя-
щий) – причина, движущая сила какого-либо 
процесса, явления, определяющая его характер 
или отдельные его черты. То есть это то, что 
влияет на принятие управленческого решения. 
Принимая во внимание то, что общий вид сис-
темы оплаты труда – это некая совокупность 
управленческих решений, необходимо эту со-
вокупность упорядочить, ведь часто бывает, 
что одно решение влияет на другое. Каждое 
решение – это установление значения одной 
из характеристик системы оплаты труда. Под 
характеристиками мы понимаем элемент, при-
знак или свойство системы оплаты труда, оп-
ределение которого подразумевает вариатив-
ность. То есть это переменные значения систе-
мы компенсаций. (Не путать с фактором, яв-
ляющимся переменным значением внешней 
среды). Конкретное значение характеристики 
называем параметром системы оплаты труда. 

Таким образом общая идея заключается в 
том, чтобы выстроить универсальный алгоритм 

разработки системы оплаты труда – последо-
вательность определения параметров системы 
оплаты труда в зависимости от ситуационных 
значений влияющих факторов. 

Алгоритм – это точно определенная ин-
струкция, последовательно применяя которую 
к исходным данным, можно получить реше-
ние задачи. Для каждого алгоритма есть неко-
торое множество объектов, допустимых в ка-
честве исходных данных. Значит, при выявле-
нии факторов необходимо установить их воз-
можные значения. 

Процесс алгоритмизации подразумевает 
соблюдение нескольких основополагающих 
принципов, а именно: 

дискретность – алгоритм должен пред-
ставлять процесс решения задачи как последо-
вательное выполнение некоторых простых ша-
гов. При этом для выполнения каждого шага ал-
горитма требуется конечный отрезок времени, 
т. е. преобразование исходных данных в резуль-
тат осуществляется во времени дискретно; 

детерминированность – определенность. 
В каждый момент времени следующий шаг ра-
боты однозначно определяется состоянием сис-
темы. Таким образом, алгоритм выдает один и 
тот же результат (ответ) для одних и тех же ис-
ходных данных;  

понятность – алгоритм для исполнителя 
должен включать только те команды, которые 
ему (исполнителю) доступны, которые входят 
в его систему команд; 

завершаемость (конечность) – при кор-
ректно заданных исходных данных алгоритм 
должен завершать работу и выдавать резуль-
тат за конечное число шагов;  

массовость – универсальность. Алгоритм 
должен быть применим к разным наборам ис-
ходных данных. 

Алгоритм служит, как правило, для ре-
шения не одной конкретной задачи, а некото-
рого класса задач. Так, алгоритм сложения при-
меним к любой паре натуральных чисел. В этом 
выражается его свойство массовости, т. е. воз-
можности применять многократно один и тот 
же алгоритм для любой задачи одного класса. 
В нашем случае делается попытка построить 
алгоритм для универсального решения задач 
класса «разработка системы оплаты труда». 
Однако получение с его помощью полностью 
готовой системы видится утопичным. Поэто-
му в качестве результата применения алго-
ритма представляется некая основа системы 
компенсаций, требующая доработки ввиду 
объективного наличия частных неучтенных 
факторов.  
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Во избежание методологической путани-
цы, принимая во внимание «неоконченность» 
планируемого результата, правильнее будет в 

дальнейшем использовать понятие «модель», 
так как оно имеет ряд отличий от понятия «ал-
горитм».

 
Т а б л и ц а  1 

Различия понятий «модель» и «алгоритм» [1] 

Модель Алгоритм 
а. Принципиально декларативна а. В определенном смысле, антидекларативна 
b. Симметрична по отношению к параметрам, 
поскольку все они неявным образом опреде-
ляются друг через друга 

b. Разделяет параметры на входные и выходные, явным обра-
зом определяя вторые через первые 

c. В неявной форме определяет решение всех 
задач, связанных с объектом модели 

c. Определяет в явной форме решение только одной задачи, 
отношение которой к реальному объекту не всегда очевидно 

d. Может быть недоопределенной d. Алгоритм и недоопределенность – несовместимые понятия 
е. В общем случае определяет пространство 
решений 

е. Традиционный (не интервальный) алгоритм позволяет полу-
чать только отдельные точечные решения 

 
 

Учитывая интересующий нас класс задач 
и проанализировав последние три пункта раз-
личий этих понятий, очевидно, что нам необ-
ходимо оперировать понятием «модель». 

В самом общем случае моделиpование – 
это материальное или мысленное имитирова-
ние реально существующей системы путем спе-
циального констpуиpования аналогов (моделей), 
в которых воспроизводятся принципы органи-
зации и функционирования этой системы [2]. 

С целью практического применения идеи 
было принято решение реализовать ее в виде 
компьютерной модели. Для ее построения не-
обходимо ответить на ряд вопросов, а именно 
нужно определить: 

а) какова универсальная последователь-
ность принятия решений при разработке сис-
темы оплаты труда, 

б) каков перечень характеристик систем 
оплаты труда, 

в) какие значения может принимать каж-
дая характеристика системы оплаты труда, 

г) какие факторы влияют на каждую ха-
рактеристику системы оплаты труда, 

д) каково направление и сила влияния ка-
ждого фактора, 

е) какие значения могут принимать влияю-
щие факторы. 

Только лишь ответив на все эти вопросы, 
возможно построить искомую модель. Эта за-
дача нетривиальна хотя бы потому, что требу-
ет расчета количественного влияния качествен-
ных факторов. 

В рамках данной статьи мы делаем по-
пытку лишь обобщенно описать идею и пере-
дать масштаб задачи, которую перед собой ста-
вим. Поэтому ниже рассмотрим перечень ха-
рактеристик системы оплаты труда (далее СОТ) 
и факторов, на них влияющих. Характеристи-
ки СОТ, приведенные в таблице 2, классифи-
цированы по уровням, начиная от общих, опи-
сывающих СОТ в целом (уровень предприятия) 
и заканчивая индивидуальными (уровень еди-
ничной должности). 

 
Т а б л и ц а  2 

Характеристики СОТ 

Уровень № Характеристика СОТ 
1 Наличие переменной части заработной платы 
2 Наличие системы участия в прибыли / в стоимости 
3 Разнообразие социального пакета (распространенность бенефитов) 
4 Примерная доля тарифа в структуре заработной платы 
5 Количество грейдов 
6 Прогрессия тарифной сетки 
7 Относительное увеличение тарифного коэффициента 
8 Возможность перехода в другой грейд 
9 Вилки внутри грейдов 

10 Перехлест заработной платы грейдов 
11 Число ступеней вилки 
12 Условия перехода по вилкам, разрядам 
13 Размер заработной платы грейдов 
14 Зависимость элементов соцпакета от уровня должности 
15 Единица учета рабочего времени 

Предприятие 

16 Индексация заработной платы 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 
Уровень № Характеристика СОТ 

17 Вид системы оплаты труда подразделения 
18 Коллективное или индивидуальное премирование 
19 База премирования 
20 Наличие ограничений по фонду оплаты труда 
21 Соотношение фонда оплаты труда с экономическими показателями отдела 

Отдел 

22 Принцип распределения коллективного фонда 
23 Отнесение должности к определенному грейду 
24 Принцип назначения ступени вилки 
25 Наличие постоянных доплат 
26 Наличие постоянных надбавок 
27 Количество показателей премирования 
28 Показатели премирования 
29 Условия премирования 
30 Шкала премирования 
31 Размер премии 
32 Периодичность премирования 

Должность 

33 База (источник) премирования 
 
 
Данный перечень не является избыточ-

ным и может быть дополнен в ходе детальной 
проработки модели. Необходимо пояснить, что 
часть из приведенных характеристик возника-
ют лишь в том случае, если ранее определен-
ные характеристики принимают какое-то кон-
кретное значение. Например, характеристика 
число ступеней вилки грейда возникает, толь-

ко если характеристика наличие вилок грейдов 
примет значение «ДА». 

В результате определения возможных 
значений каждой характеристики и последо-
вательности определения этих значений мы 
можем выстроить алгоритм. Пример неболь-
шой части алгоритма, лежащего в основе мо-
дели, представлен на рис. 

 
Рис. Фрагмент алгоритма разработки СОТ 
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На рисунке представлен лишь небольшой 
фрагмент общего алгоритма, демонстрирую-
щий принцип последовательного определения 
параметров искомой системы. В этом примере 
нет данных о том, каким образом мы отвечаем 
на каждый из поставленных вопросов, т. е. как 
выбираем конкретное значение каждой харак-
теристики. А это, естественно, зависит от фак-
торов, оказывающих влияние на каждом шаге. 
В действительности влияющих факторов мо-
жет быть бесчисленное количество, поэтому 
нашей задачей является выделение наиболее 
значимых из них. Все факторы целесообразно 
разделить на внешнеорганизационные (услов-
но неконтролируемые) и внутриорганизацион-
ные (условно контролируемые). 

Внешнеорганизационные: 
• деятельность профсоюзов на рынке труда, 
• стандарты компенсаций на рынке труда,  
• национальные особенности, менталитет,  
• трудовое законодательство, 
• налоговое законодательство,  
• конкуренция на рынке товаров и услуг,  
• состояние рынка потребительских това-

ров и услуг, 
• конъюнктура рынка труда. 
Внутриорганизационные: 
• взгляды собственников, 
• тип товара / услуги, 
• разнообразие должностей в организации, 
• наличие внутренней конкуренции,  
• измеримость конечного результата труда, 

• степень регламентированности основных 
производственных процессов, 

• уровень профессионализма линейных ме-
неджеров, 

• уникальность компетенций персонала, 
• возрастная структура персонала, 
• потребность в повышении результатив-

ности, 
• возможность вычленения из общего ре-

зультата индивидуального вклада, 
• существующие проблемы с персоналом, 
• проблемы восприятия СОТ персоналом.  
В данной статье мы приводим лишь часть 

факторов, включенных в модель, значимость и 
направление влияния которых наиболее одно-
значны. 

Определив возможные варианты каждого 
фактора и те характеристики, на которые каж-
дый фактор влияет (а они, очевидно, различны 
и число их может быть больше одной), нам ос-
танется пройти наиболее сложный этап по-
строения модели – определение количествен-
ного влияния факторов на характеристики СОТ. 
Эту проблему мы выносим за рамки предмет-
ной области данной статьи. 
___________________ 

1. Нариньяни А.С. Модель или алгоритм: 
новая парадигма информационной техноло-
гии. – URL: http://www.sprut.ru/documents/ 
articles/parad-r1.htm 

2. Фролов И.Т. Гносеологические пробле-
мы моделирования. – М.: Наука, 1961. – 32 с.  



 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 1. С. 127–131. 
 

УДК 330.65 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

HR STRATEGY IN INNOVATION-FRIENDLY COMPANY  

Л.В. Невская 
L.V. Nevskaya 

Пермский государственный технический университет 
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В современном менеджменте человече-
ские ресурсы рассматриваются как источник 
конкурентного преимущества для организа-
ции, поэтому системы управления персоналом 
необходимо выстраивать и постоянно совер-
шенствовать, согласовывая задачи и содержа-
ние кадровой политики с целями, стратегией и 
постоянно изменяющейся структурой пред-
приятия. К сожалению, часто такое понимание 
имеет чисто теоретический характер, что пре-
пятствует эффективной реализации данного 
подхода на практике. Главная проблема, на 
наш взгляд, состоит в несовпадении уровней 
развития систем управления организацией и 
систем управления персоналом, которые в 
долгосрочных аспектах ориентированы сего-
дня лишь на повышение качества человече-
ских ресурсов. Трудности применения полно-
масштабного инструментария стратегического 
управления в рамках существующих кадровых 
подразделений вполне очевидны – это и необ-
ходимость значительных инвестиций в персо-
нал при их низкой отдаче в краткосрочном пе-
риоде, отношение к службе управления персо-
налом как к «центру затрат», и, конечно, не-
достаточная подготовка специалистов по пер-
соналу. Вместе с тем необходимость реализа-

ции стратегического подхода к управлению 
человеческими ресурсами (УЧР) на практике 
становится первостепенной задачей для мно-
гих российских предприятий. Следуя этим до-
водам, мы представим практический подход к 
разработке действенных кадровых политик, 
способствующих реализации инновационных 
стратегий организаций. 

По мнению М. Армстронга [1, с. 97], сверх-
рациональные модели связывания организаци-
онной стратегии и стратегии УЧР, акцентирую-
щие внимание на формализованных связях 
между кадровым и стратегическим планирова-
нием, не способствуют пониманию сущности 
этого процесса. Действительно, можно тщатель-
но спрогнозировать долгосрочную потребность 
предприятия в человеческих ресурсах и разра-
ботать развернутую программу действий по 
привлечению и развитию персонала, но при 
наступлении значительных изменений, кото-
рые трудно предугадать заранее, вся система 
стратегического управления персоналом ру-
шится, приобретая явно выраженный характер 
системы «быстрого реагирования», работаю-
щей на решение текущих проблем. Неслучай-
но исследователи все чаще акцентируют вни-
мание на необходимости придания существую-
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щим жестким моделям управления персона-
лом большей гибкости, которая невозможна без 



Л.В. Невская 128 

обращения к самым глубинным источникам 
долгосрочной конкурентоспособности компа-
нии – потенциалу сотрудников. По сути, речь 
идет о том, что любая стратегия развития биз-
неса требует определенного вида ролевого по-
ведения членов организации, поэтому практи-
ческие инструменты управления персоналом, 
соответствующие конкретной конкурентной 
стратегии, должны быть достаточно действен-
ными для того, чтобы стимулировать необхо-
димое для осуществления стратегии ролевое 
поведение сотрудников.  

Р. Шулер обосновал зависимость, или, 
пользуясь его терминологией, «логическую 
связь», между конкурентной стратегией и ме-
тодами УЧР, в основе которой лежит идея о 
необходимости понимания того, какие типы 
поведения требуются от работников в различ-
ных конкурентных условиях. Другими слова-
ми, основное внимание смещается с конкрет-
ных технических навыков, требуемых для вы-
полнения работы, к представлению о том, что 
Р. Шулер определил как «необходимые роле-
вые типы поведения», требуемые в тех или 
иных условиях. Связь между ними выводится 
на основании результатов исследования, вы-
полненного в области изучения ролевого кон-
фликта и ролевой неопределенности [2]. Роле-
вые типы поведения связаны с такими факто-
рами, как принятие риска, креативность, забо-
та о качестве, толерантность к неопределенно-
сти и пр. Каждый из них может изменяться в 
определенных пределах. Для каких-то ситуа-
ций предпочтительным оказывается один его 
полюс, для каких-то – другой (или же любая 
принадлежащая ему точка). Например, в рам-
ках бизнес-стратегии, базирующейся на исполь-
зовании инноваций, предпочтительными типа-
ми ролевого поведения являются те, которые 
основываются на высокой способности к твор-
честву, долгосрочной, а не краткосрочной на-
целенности на результат, сравнительно высо-
ком уровне сотрудничества, взаимосвязанных 
действиях и высокой гибкости в условиях из-
менений. С точки зрения стратегии управле-
ния персоналом, это подразумевает, что при-
влечение и отбор сотрудников будут осущест-
вляться с ориентацией на высококлассных 
профессионалов, а план работы будет таким, 
что работники получат значительную автоно-
мию и свободу действий, при этом оценка ре-
зультатов станет проводиться не на кратко-
срочной, а на долгосрочной основе [3, p. 210]. 

Таким образом, успешная реализация ин-
новационных стратегий предприятий в значи-
тельной мере зависит от того, каким образом в 

рамках системы управления персоналом будут 
решены задачи разработки стратегически зна-
чимых ролевых поведенческих моделей как в 
отношении ключевых должностных позиций, 
так и всех сотрудников, включенных в инно-
вационные процессы планирования человече-
ских ресурсов и привлечения необходимого 
персонала в условиях высокой динамики рын-
ка труда и его инфраструктуры, формирования 
системы управления производительностью пер-
сонала, а также системы развития, основанных 
на высокой внутренней адаптивности к внеш-
ним и внутренним изменениям. Очевидно, что 
эти задачи требуют значительного преобразо-
вания традиционных систем управления пер-
соналом в новые, более гибкие и динамичные, 
требующие качественной переориентации не 
только функционального содержания кадро-
вой деятельности, но и выработки механизмов 
опережающего влияния на множество аспек-
тов неопределенности. Рассмотрим эти вопро-
сы подробнее. 

Разработка стратегически значимых роле-
вых моделей. Принимая стратегию инноваций, 
компании создают конкурентное преимущест-
во разрабатывая продукты и услуги, отличные 
от конкурентов, предлагая что-то новое и не-
обычное, поэтому требуется, чтобы персонал 
работал принципиально по-другому: инициа-
тивно, творчески, с ориентацией на разработку 
и продвижение нововведений. С другой сторо-
ны, например, стратегия ценового лидерства 
нацеливает компанию на формирование кон-
курентного преимущества путем установления 
самых низких цен по сравнению с конкурен-
тами, следовательно, необходимо, чтобы пер-
сонал работал с ориентацией на максимальный 
объем продаж. Очевидно, что для каждой из 
данных стратегий необходимы различные ти-
пы ролевого поведения сотрудников, характе-
ристики которых представлены в таблице. 

Итак, различные ролевые модели требу-
ют применения различных инструментов, ме-
тодик и процедур отбора и найма персонала, 
обучения, планирования карьеры, оценки со-
трудников, в том числе потенциальных воз-
можностей их применения в интересах компа-
нии, оценки результативности, стимулирова-
ния. Так, если стратегия ценового лидерства 
поддерживается стандартами продуктивности 
труда (себестоимость произведенной продук-
ции, уровень брака, объем продаж и т. д.), на-
личием систем оценки и стимулирования, ори-
ентированных на краткосрочные результаты, 
то реализация стратегии инноваций невоз-
можна без точного отбора сотрудников с при-
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менением сложных методов выявления их ин-
новационного потенциала, его развития по мо-
дели «выращивания талантов», экспертной 
оценки текущих результатов, стимулирования 
инновационной активности. Таким образом, 
применительно к конкретным стратегиям сле-

дует учитывать, что при формировании кад-
ровой политики необходимо отказаться от ти-
повой функциональной направленности сис-
темы управления персоналом, сосредоточив все 
внимание на комплексном инструментарии 
системы управления компанией. 

 
Конкурентные стратегии организации и характеристики ролевого поведения сотрудников 

 Стратегия инноваций Стратегия ценового лидерства 

Характеристики 
ролевых моде-
лей поведения  
сотрудников 

Высокая степень творческого поведения; 
акцент на долгосрочные аспекты развития; 
высокая степень совместного, взаимозави-
симого поведения; 
средний уровень ориентации на объем про-
изводства и продаж; 
высокая степень рисков при выборе опти-
мальной модели поведения;  
высокая степень неопределенности и не-
предсказуемости последствий поведения 

Повторяющееся и предсказуемое пове-
дение; 
акцент на краткосрочные аспекты раз-
вития; 
автономная или индивидуальная дея-
тельность; 
высокий уровень ориентации на объем 
производства и продаж; 
низкая степень рисков при выборе мо-
делей поведения;  
стабильность и предсказуемость в оцен-
ке последствий поведения 

 
 
Планирование человеческих ресурсов оп-

ределяют как деятельность, направленную глав-
ным образом на определение потребностей 
организации в трудовых ресурсах в изменяю-
щихся условиях и разработку мер и инициатив 
для удовлетворения этих потребностей [4], 
или, другими словами, это процесс системати-
ческой организации будущего [5].  

Планирование персонала должно быть 
включено в стратегический план организации, 
поскольку отсутствие единого подхода приво-
дит к невозможности обеспечить необходимые 
для успешной деятельности компании типы 
ролевых поведенческих моделей сотрудников. 
При этом нужно учитывать, что планирование 
персонала должно способствовать решению 
проблем нехватки опытных и надежных спе-
циалистов, способных перейти на уровни выс-
шего руководства, снижения затрат на внут-
реннее перемещение сотрудников, сокраще-
ния стоимости найма талантливых сотрудни-
ков и руководителей, недостатка специализи-
рованного оперативного персонала и умень-
шения стоимости высвобождения невостребо-
ванных сотрудников.  

Инновационные стратегии требуют пла-
нирования развития персонала, основанного 
на корпоративных целях и задачах, а также на 
правильном распределении материальных, фи-
нансовых и трудовых ресурсов. Таким обра-
зом, анализ потребностей в персонале позво-
ляет установить приоритеты, а человеческие 
ресурсы для удовлетворения существующих и 
будущих потребностей могут быть получены 

как со стороны внешнего рынка труда, так и 
посредством управления эффективностью тру-
да и управления внутренней мобильностью 
персонала.  

Система управления производительно-
стью включает в себя следующие компонен-
ты: ролевые модели поведения, дифференци-
рованные критерии измерения эффективности 
труда, систему оценки персонала, систему сти-
мулирования. Одна из ключевых сложностей, 
возникающих в практике управления персона-
лом, встречается в инновационных структурах 
компаний, требующих применения новых не-
традиционных способов организации деятель-
ности сотрудников. Например, использование 
команд, проектных групп в современных ор-
ганизациях очень усложнило оценку эффек-
тивности (производительности) труда. Тради-
ционные системы разработаны для индивиду-
альной оценки, они не позволяют с достаточ-
ной степенью объективности оценить личное 
участие в достигнутых результатах работы ко-
манды. Такое положение порождает неудов-
летворенность оценкой одних сотрудников и 
иждивенчество других.  

Оценка эффективности является важней-
шей частью системы управления персоналом. 
Однако если приоритет отдается командной 
работе, необходимы методики, критерии, про-
цедуры, во-первых, адекватные в отношении к 
выбранной конкурентной стратегии, а во-вто-
рых, эти инструменты должны обеспечивать 
точное измерение различий в уровнях эффек-
тивности сотрудников как при индивидуаль-
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ной, так и командной организации деятельно-
сти. Эффективность команды основывается на 
моделях эффективного поведения каждого от-
дельного ее участника, поэтому мы считаем, 
что именно индивидуальная оценка сотрудни-
ка как члена команды является важнейшим 
стимулом к улучшению его результатов труда 
и формированию мотивации достижений. Сле-
довательно, основными принципами оценки 
эффективности сотрудника на индивидуаль-
ном и командном уровне являются: 

– оценивание поведения и компетенций 
отдельных участников команд; 

– оценивание командой поведения и ком-
петенций отдельных ее участников, поскольку 
другие ее члены не могут оценить ценность 
вклада своих коллег в общий результат; 

– оценка эффективности (производитель-
ности) по результатам применяется для всей 
команды, а не для отдельных участников, пото-
му что тесные взаимосвязи между общими за-
дачами команды приводят к тому, что очень 
сложно определить меру вклада отдельных ра-
ботников в результат работы всего коллектива;  

– участники команды должны нести от-
ветственность за решение индивидуальных 
задач. 

Таким образом, специалисты, работающие 
в командах (например, проектных группах), 
оцениваются как по их индивидуальным пока-
зателям, так и по их вкладу в командные ре-
зультаты. Тогда связь между системой оценки 
и системой стимулирования персонала в рам-
ках той или иной конкурентной стратегии ста-
новится более обоснованной с точки зрения 
организационных приоритетов и более понят-
ной для сотрудников.  

Система развития персонала. Каждая ор-
ганизация стремится к регулярному повыше-
нию прибыльности, качества, эффективности, 
уровня удовлетворенности потребителей и т. д. 
«Удовлетворять свои коммерческие потребно-
сти, в том числе сверх нормы, посредством 
постоянного совершенствования человеческих 
ресурсов – это принцип эффективных органи-
заций» [4, p. 187]. Поэтому, чтобы добиться 
высокой конкурентоспособности предприятия, 
ориентированные на инновации, в первую 
очередь должны быть заинтересованы в росте 
и развитии своих сотрудников.  

Ключевую роль в системе развития пер-
сонала выполняет оценка ролевых моделей со-
трудников, являющаяся главным инструмен-
том для определения степени соответствия их 
результатов стандартам исполнения работы, 
нормам и ценностям организации, а также вы-

явления сильных и слабых сторон работников. 
Таким образом, оценка развития позволяет ана-
лизировать знания, навыки и установки сотруд-
ников, определять области деятельности, в ко-
торых достигнуто совершенство и которые не-
обходимо улучшать, а также вырабатывать ме-
ры для будущего роста и развития, расширяю-
щие диапазон заданной ролевой модели. 

Представив в общих чертах контуры кад-
ровой политики, способной поддерживать ин-
новационные стратегии, мы стремились затро-
нуть некоторые аспекты стратегического управ-
ления человеческими ресурсами, не нашедши-
ми должного отражения в отечественной нау-
ке. Зачастую исследователи акцентируют вни-
мание на необходимости создания системы 
непрерывного обучения персонала, обеспечи-
вающей рост качества человеческих ресурсов, 
как основного условия долгосрочной конку-
рентоспособности предприятия. Такая пози-
ция вполне оправдана, поскольку в условиях 
высокой динамики внешней и внутренней сре-
ды организации довольно сложно предвидеть 
траектории изменений в системе управления 
персоналом. Проблема состоит в том, что не 
только теоретики, но и практики абсолютизи-
руют роль обучения в создании инновацион-
ного потенциала человеческих ресурсов, след-
ствием чего стали обучение «про запас», воз-
никновение огромного количества корпоратив-
ных учебных центров, непомерно разрастаю-
щиеся штаты кадровых подразделений. Еще 
сложнее обстоит дело с практической реализа-
цией концепции человеческого капитала при-
менительно к организации, когда высококва-
лифицированные специалисты покидают пред-
приятие, как только находят более привлека-
тельное рабочее место, а молодые перспектив-
ные сотрудники приходят в компанию только 
за тем, чтобы приобрести опыт для построения 
своей карьеры, но уже на другом предприятии 
[6, с. 65].  

Вывод очевиден: для успешной реализа-
ции стратегии инноваций требуется преобра-
зование традиционных подходов к формирова-
нию системы стратегического управления пер-
соналом. Мы полагаем, что изменения затро-
нут прежде всего содержание кадровой поли-
тики, главными составляющими которой долж-
ны стать, во-первых, планирование человече-
ских ресурсов, основанное на выявлении и 
формализации стратегически значимых роле-
вых поведенческих моделей сотрудников, во-
влеченных в инновационные процессы на пред-
приятии, во-вторых, система управления про-
изводительностью персонала, обеспечиваю-
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щая надежную связь между краткосрочными и 
долгосрочными задачами и результатами, и, в-
третьих, система развития персонала, в кото-
рой существующие успешные ролевые пове-
денческие модели целенаправленно преобра-
зуются в успешные ролевые модели, востре-
бованные на каждом этапе реализации страте-
гии инноваций.  
___________________ 
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В последнее время все большее количе-
ство организаций стремится внедрить процес-
сный подход к управлению как один из основ-
ных системных механизмов создания конку-
рентных преимуществ и выработки наиболее 
эффективных управленческих стратегий. Ре-
зультатом изучения опыта различных органи-
заций использования процессного подхода к 
управлению явилось осознание того факта, что 
непременным условием успеха внедрения яв-
ляется реализация его во всех направлениях, во 
всех подразделениях, включая службу управле-
ния персоналом. Но, к сожалению, в этой об-
ласти знаний на сегодняшний день имеются 
проблемы теоретического характера, крайне 
мало исследований об особенностях процесс-
ного подхода в системе управления персона-
лом, появившиеся в последнее время работы 
больше не научного, а прикладного характера.  

Актуальность проблемы проведения тео-
ретического анализа и выработки научно обос-
нованных рекомендаций по внедрению на рос-
сийских предприятиях процессного подхода к 
управлению персоналом обусловила излагае-
мое в данной статье исследование. Цель иссле-
дования была обозначена следующим образом: 

на основе изучения и обобщения опыта пере-
довых организаций и развития имеющейся на 
сегодняшний день теоретической базы пред-
ложить методику реализации проекта внедре-
ния процессного подхода к управлению пер-
соналом.  

Резюмируя различные определения и адап-
тируя их к тематике нашего исследования, сфор-
мулируем следующее определение. Процесс 
«управление персоналом» – это логическая 
последовательность протяженных во времени 
технологий (таких, как отбор персонала, его 
адаптация, оценка, обучение), связанных с реа-
лизацией задач системы управления персона-
лом в организационной структуре предприятия, 
приводящих к последовательной смене проме-
жуточных состояний как самого персонала, так 
и системы управления им, преобразовываю-
щих входные ресурсы в конечный продукт для 
потребителя на выходе.  

Следует подчеркнуть ряд специфических 
особенностей, присущих процессу «управле-
ние персоналом», а именно: 

1. Деятельность по данному процессу не 
ограничивается только обеспечением всех про-
цессов организации персонала, а включает и

________________________________________ 
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последующее поддержание и развитие данно-
го ресурса – непрерывность процесса с посто-
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янно изменяющимися (совершенствующими-
ся) критериями результата. 

2. Процесс «управление персоналом» не 
является процессом, реализуемым исключи-
тельно службой по персоналу, в нем участву-
ют и непосредственные руководители, и функ-
циональные службы (подразделения), в связи с 
чем важно достаточно точно определить со-
став участников, их сферы ответственности и 
взаимодействие [1]. 

3. Как полноценный и самостоятельный, 
данный процесс приемлем не для всех органи-
заций, а только для тех, где выстроена система 

управления персоналом, где она приняла мас-
штабность и приобрела значительный статус в 
организации. 

Далее раскроем суть процессного подхода 
к управлению персоналом, которая заключает-
ся в рассмотрении всей деятельности, проте-
кающей внутри системы управления персона-
лом предприятия, как сети взаимодействующих 
процессов, реализующих задачу обеспечения 
и развития персонала необходимой квалифи-
кации и компетенции для достижения страте-
гических целей (таблица 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Особенности реализации проекта внедрения процессного подхода к управлению персоналом 
в зависимости от типа системы управления персоналом 

Тип системы 
управления 
персоналом 

Особенности реализации проекта внедрения 

Метод внедрения процессного подхода – реинжиниринг – коренная перестройка про-
цессов и структуры системы управления персоналом 
Срок реализации проекта – от 2-х до 5-ти лет 
Требуется привлечение значительных финансовых, материальных и человеческих ре-
сурсов, риск невозврата инвестиций очень высок 
Административный способ внедрения (сопротивление персонала) 
Субъекты внедрения процессного подхода к управлению персоналом – внешние кон-
сультанты (ведущая роль), специалисты различных подразделений 

Отдел кадров 

Внедрение процессного подхода к управлению персоналом происходит в более мягких 
формах, частично и постепенно, идентифицируются и формализуются в соответствии с 
канонами процессного подхода ключевые процессы  
Метод внедрения – перестройка процессов в системе управления персоналом – сохране-
ние в основном существующих процессов, удаляются лишние, малопроизводительные 
процедуры и подпроцессы 
Срок реализации проекта – от нескольких месяцев до 1–2-х лет 
Требуется выделение значительных материальных, финансовых, человеческих ресурсов 
– риски и трудоемкость зависят от сложности решаемых задач и количества процессов, 
подвергаемых перестройке 
Способ внедрения процессного подхода к управлению персоналом – административно-
демократический (персонал понимает суть и важность происходящих в системе управ-
ления персоналом изменений, готов идти на контакт, но для инициации проекта необхо-
димо директивное воздействие) 

Служба 
управления 
персоналом 

Субъекты осуществления изменений – специалисты службы управления персоналом и 
других подразделений, внешние консультанты 
Метод внедрения процессного подхода к управлению персоналом – улучшение сущест-
вующих процессов на уровне отдельных функций 
Внедрение процессного подхода – часть постоянно продолжающегося процесса улуч-
шения – краткосрочные проекты 
Необходимые ресурсы изыскиваются в рамках существующих бюджетов; усилия по 
внедрению минимальны, а риски прогнозируемые 
Способ внедрения процессного подхода к управлению персоналом – демократический 
(весь персонал участвует в проекте на правах субъекта, принимающего решения) 

Служба 
управления 

человеческими 
ресурсами 

Субъекты осуществления изменений – специалисты службы управления персоналом и 
других подразделений (фокус-группы – ведущая роль), внешние консультанты (кури-
рующая роль) 

 
 
Это означает, во-первых, рассмотрение 

всей деятельности по управлению персоналом 
как сети взаимодействующих процессов, про-

текающих внутри организационной структуры 
компании и реализующих цель ее существо-
вания. Во-вторых, предполагает кардинальные 
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изменения в статусе и требованиях к сотруд-
никам компании. В-третьих, изменения в ста-
тусе и требованиях к сотрудникам вносят су-
щественные коррективы в процесс «управле-
ние персоналом» и его отдельные подпроцес-
сы или бизнес-действия. Например, процесс-
ный подход предполагает расширение струк-
туры критериев отбора, в числе которых долж-
ны быть такие, как способности к самооргани-
зации взаимодействия с другими участниками 
бизнес-процессов, клиентоориентированность, 
навыки контроля за поступающими из других 
процессов ресурсами и информацией и пр. Со-
ответственно, меняется набор методов и мето-
дических инструментов оценки кандидатов. 
Аналогичные трансформации происходят и в 
остальных направлениях деятельности по управ-
лению персоналом.  

На сегодняшний день, в управленческой 
практике применяются различные подходы к 

управлению персоналом, наиболее традицион-
ные и популярные из которых функциональ-
ный, системный, ситуационный, проектный. 
Понимая отличительные особенности каждого 
из них, следует признать, что они должны не 
исключать, а дополнять друг друга. Успех вне-
дрения процессного подхода к управлению пер-
соналом напрямую будет зависеть от гармо-
ничного сочетания в управленческой практике 
преимуществ и достоинств разных подходов.  

Внедрение процессного подхода к управ-
лению персоналом – это совокупность меро-
приятий, связанных с созданием, распростра-
нением и практическим использованием ком-
плекса методологических, методических и 
процедурных принципов такого построения 
управления персоналом, при котором оно вы-
ступает процессом в сети взаимодействующих 
процессов организации (таблица 2). 

 
 

Т а б л и ц а  2 
Анализ целесообразности внедрения процессного подхода к управлению персоналом 

Процессный подход к управлению персоналом 
принесет положительный результат 

Процессный подход к управлению персоналом 
принесет отрицательный результат 

1. При быстром количественном и качественном росте 
организации, позволяя эффективно управлять персо-
налом в сложных и территориально распределенных 
структурах для повышения качества обслуживания 
клиентов [2] 

1. Организациям, где каждый контракт или сдел-
ка индивидуальны, а бизнес-процессы постоянно 
меняются под каждый конкретный заказ [2]. 

2. Организациям, имеющим потенциал для роста и 
развития, но ресурс используемых технологий управ-
ления персоналом которых близок к истощению [2] 

2. Организациям, чей продукт основан на креа-
тиве, например рекламным агентствам или ди-
зайн-студиям [1] 
3. Организациям, действующим в условиях не-
конкурентной среды (монополии, государствен-
ные учреждения и пр.) 

3. Крупным организациям с большим сроком деятель-
ности, существующим в условиях динамичного, ак-
тивно развивающегося рынка с наличием здоровой 
конкуренции, которым присущи, например, массовые 
операции с физическими лицами, большой поток од-
нотипных операций 

4. Организациям с неустоявшейся функциональ-
ной структурой 

 
 
Автор предлагает использовать проектный 

подход к внедрению процессного подхода к 
управлению персоналом в совокупности с сис-
темным, применяя инструменты управления 
проектами на всех уровнях. Определим проект 
внедрения процессного подхода к управлению 
персоналом как уникальную совокупность дей-
ствий, направленную на внедрение и практи-
ческое использование процессного подхода к 
управлению персоналом, при заданных огра-
ничениях по ресурсам и срокам, а также тре-
бованиям к качеству результатов и допусти-
мому уровня риска. 

Перед тем, как выделить основные стадии 
проекта внедрения, важно определить специ-
фику внедрения процессного подхода приме-
нительно к управлению персоналом. 

1. Изменения в системе управления пер-
соналом, связанные с внедрением процессного 
подхода, относятся к категории инновацион-
ных в силу того, что они, во-первых, нацелены 
на решение определенных проблем посредст-
вом кардинальных преобразований в кадровой 
деятельности; во-вторых, адресны и ориенти-
рованы на конкретные тактические и страте-
гические цели; в-третьих, слабо прогнозируе-
мы; в-четвертых, чаще всего приводят к сопро-
тивлению сотрудников организации; в-пятых, 
вызывают ответные изменения в остальных 
подсистемах организации, благодаря тому, что 
касаются главной составляющей организации 
– ее сотрудников. 

2. Прямая зависимость сроков и ресурсов 
проекта внедрения процессного подхода к 
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управлению персоналом от состояния и типа 
системы управления персоналом, действую-
щей в организации. В таблице 1 представлены 
особенности проекта внедрения процессного 
подхода в зависимости от типа системы управ-
ления персоналом. Таблица составлена по ре-
зультатам анализа научной литературы и в 
большей степени на основе изучения практи-
ческого опыта предприятий, внедряющих про-
цессный подход к управлению персоналом. 

3. Процесс «управление персоналом» на-
рушает внутрифирменные функциональные 
границы, пересекая в ходе своей реализации 
целый ряд подразделений, каждое из которых 
отвечает только за одну сторону его функцио-
нирования, что предполагает, во-первых, вклю-
чение в состав команды проекта внедрения, 
помимо сотрудников службы управления пер-
соналом, куратора со стороны высшего руко-
водства организации, руководителей и со-
трудников ключевых функциональных отде-
лов, через которые протекает данный процесс, 
внешних консультантов; во-вторых, относи-
тельно самостоятельную реализацию проекта 
внедрения процессного подхода к управлению 
персоналом, с одной стороны, с другой сторо-
ны, данный проект должен выступать элемен-
том системы единого проекта внедрения про-
цессного подхода к управлению организацией, 
работая на его общие цели и задачи. 

4. Подготовка организации к внедрению 
процессного подхода к управлению, заключаю-
щаяся в формировании «адекватной» корпора-
тивной культуры, разработке программ обуче-
ния и систем мотивации сотрудников, относит-
ся к традиционным задачам системы управле-
ния персоналом, что предполагает, во-первых, 
большую вовлеченность специалистов по 

управлению персоналом в общеорганизацион-
ный проект внедрения процессного подхода; 
во-вторых, первоочередное внедрение прин-
ципов изучаемого подхода применительно к 
области «управление персоналом». 

Обозначим основные этапы проекта вне-
дрения процессного подхода к управлению 
персоналом. 

I. Этап подготовки. 
Стадия 1.1. Принятие решения об ини-

циации проекта внедрения. 
Стадия 1.2. Назначение руководителя и 

формирование команды проекта внедрения. 
Стадия 1.3. Детальное планирование про-

екта внедрения. 
II. Этап «размораживания». 
Стадия 2.1. Оценка готовности организа-

ции, системы управления персоналом к проек-
ту внедрения посредством анализа организа-
ционно-управленческих, финансово-экономи-
ческих, социально-культурных показателей. В 
таблице 2 представлены наиболее общие пред-
посылки, определяющие наличие или отсутст-
вие условий целесообразности внедрения про-
цессного подхода к управлению персоналом. 

На каждом конкретном предприятии тре-
буется более глубокий анализ различных пред-
посылок к проекту внедрения процессного под-
хода. В таблице 3 приведены показатели готов-
ности организации к внедрению процессного 
подхода к управлению персоналом. Данная таб-
лица выступает методикой, её заполнение по-
могает управленческому персоналу понять, на-
сколько организация готова к процессному под-
ходу, каков стартовый уровень запуска проек-
та внедрения процессного подхода, на какие 
факторы необходимо воздействовать, чтобы 
сделать проект более успешным. 

 
Т а б л и ц а  3 

Показатели готовности организации к реализации проекта внедрения процессного подхода 
к управлению персоналом 

Показатель неготовности Значимость Показатель готовности 
Финансово-экономические показатели 

Слабость материальной и научно-техничес-
кой базы службы управления персоналом 

Средняя Необходимая хозяйственная, материальная 
и научно-техническая инфраструктура 

Недостаток средств для финансирования про-
екта внедрения 

Средняя Резерв финансовых и материально-техниче-
ских средств, необходимый для реализации 
проекта внедрения и постоянного улучше-
ния системы управления персоналом 

Организационно-управленческие показатели 
Доминирование интересов устоявшейся ор-
ганизационной структуры организации и 
службы управления персоналом 

Высокая Гибкость организационной структуры ор-
ганизации и службы управления персона-
лом – постоянное совершенствование и 
развитие методов управления персоналом 

Излишняя централизация и консервативность 
управления в системе управления персоналом 

Высокая Демократичный стиль управления, делеги-
рование полномочий 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 

Показатель неготовности Значимость Показатель готовности 
Иерархические принципы построения орга-
низации и службы управления персоналом  

Высокая Горизонтальные связей между подразделе-
ниями и потоками информации 

Жесткость и индикативность планирования 
результативности работы службы управления 
персоналом 

Средняя Допущение корректировок в плане работы 
службы управления персоналом 

Ведомственная замкнутость, трудность меж-
отраслевых действий 

Высокая Децентрализация, автономия, формирова-
ние межорганизационных, взаимоцелевых, 
проблемных групп 

Социально-культурные показатели 
Недостаток квалифицированного персонала, 
способного внедрить и использовать про-
цессный подход к управлению персоналом 

Высокая Персонал организации, обладающий дос-
таточным уровнем квалификации 

Инертность мышления, приверженность при-
вычным схемам управления и действий  

Высокая Обеспечение возможностей самореализа-
ции, творческого труда 

Сопротивление персонала внедрению про-
цессного подхода к управлению персоналом 

Высокая Персонал, осознающий потребность осуще-
ствления изменений, связанных с внедрени-
ем процессного подхода к управлению пер-
соналом, вовлеченный в проект внедрения 

 
 
Стадия 2.2. Выявление сдерживающих 

факторов осуществления изменений, связанных 
с внедрением процессного подхода к управле-
нию персоналом. 

Стадия 2.3. Воздействие на сдерживаю-
щие и поддерживающие факторы осуществле-
ния изменений. 

Фаза 2.3.1. Формирование «адекватной» 
процессному подходу к управлению корпора-
тивной культуры организации. 

Фаза 2.3.2. Обучение персонала. 
Фаза 2.3.3. Изменение системы мотива-

ции сотрудников и активное их вовлечение в 
проект внедрения. 

III. Этап осуществления изменений. 
Стадия 3.1. Целеполагание процесса 

«управление персоналом» и его субпроцессов. 
Фаза 3.1.1. Определение предназначения 

процесса «управление персоналом» в общей 
организационной структуре бизнес-процессов 
организации (миссия). 

Фаза 3.1.2. Установление целей функцио-
нирования процесса «управление персоналом» 
и его субпроцессов. 

Стадия 3.2. Формирование структуры 
процессов в системе управления персоналом и 
назначение владельцев соответствующих про-
цессов. 

Фаза 3.2.1. Идентификация процессов в 
системе управления персоналом. 

Фаза 3.2.2. Определение границ процес-
сов в системе управления персоналом. 

Фаза 3.2.3. Установление и описание по-
следовательности работ выполнения процес-
сов, входящих в систему управления персона-

лом, процесса «управление персоналом» в об-
щей системе бизнес-процессов организации. 

Фаза 3.2.4. Закрепление идентифициро-
ванных процессов за владельцами. 

Стадия 3.3. Описание модели функцио-
нирования процесса «управление персоналом» 
«как есть». 

Фаза 3.3.1. Описание последовательности 
работ выполнения процессов, входящих в сис-
тему «управление персоналом» «как есть». 

Фаза 3.3.2. Определение показателей для 
процесса «управление персоналом» (и его 
субпроцессов), продукта и данных удовлетво-
ренности клиентов. 

Фаза 3.3.3. Формализация проблем про-
цесса «управление персоналом» «как есть». 

Стадия 3.4. Разработка модели процесса 
«управление персоналом» «как должно быть». 

Стадия 4. Корректировка схемы органи-
зационной структуры службы управления пер-
соналом. 

IV. Этап «замораживания» (разработка 
структуры документации процессного подхо-
да к управлению персоналом). 

V. Оценка результатов внедрения про-
цессного подхода к управлению персоналом. 

VI. Корректировка и улучшение системы 
управления персонала по итогам оценки. 

Ниже перечислены критерии, позволяю-
щие определить, внедрен ли в организации 
процессный подход к управлению персоналом 
или нет. 

1. Процессы в системе управления персо-
налом названы и четко определены, отноше-
ния между ними понятны в терминах границ, 
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входов, выходов, начала и окончания, а также 
требований потребителей.  

2. В созданной системе управления пер-
соналом на основе процессного подхода к 
управлению каждый сотрудник понимает, в 
каком процессе он работает, кто потребитель 
данного процесса, какие цели у этого процес-
са, какой вклад этот служащий вносит в дос-
тижение целей. 

3. Система управления персоналом имеет 
механизмы, позволяющие систематически по-
вышать эффективность и результативность 
процессов, протекающих в ней, с использова-
нием методов решения проблем, постоянного 
улучшения и модернизации процессов. 

4. Созданная документация по процесс-
ному подходу к управлению персоналом соот-
ветствует реальной деятельности и практиче-
ски используется. 

5. Отклонения в процессах фиксируются, 
причины отклонений выявляются и устраня-
ются [3]. 

6. В результате выполнения проекта в ор-
ганизации реализован системный подход, кото-
рый позволит в дальнейшем построить эффек-
тивную систему управления, способную реаль-
но управлять процессами, снизить влияние че-
ловеческого фактора, повысить прозрачность 
управления в целом, создать механизм для при-
нятия обоснованных управленческих решений 
и добиться более высоких результатов основ-
ной деятельности и улучшить свои позиции в 
борьбе с конкурентами [4]. 

Подводя итог, следует обобщить наибо-
лее типичные и общие тенденции и черты, ко-
торые имеют как негативный, так и положи-
тельный характер с позиций успешности вне-
дрения процессного подхода к управлению пер-
соналом на российских предприятиях. Сбор 
первичной информации был выполнен с по-

мощью анкетирования и глубинного эксперт-
ного опроса руководителей предприятий и ор-
ганизаций Омска в 2009 г. В исследовании 
приняли участие, во-первых, 143 предприятия, 
внедряющих процессное управление, во-вто-
рых, 10 предприятий, которые имеют автори-
тетный опыт в области менеджмента бизнес-
процессов и чье мнение может быть признано 
экспертным.  

В целом результаты проведенного иссле-
дования, а также данные иных публикаций по-
зволяют сделать вывод о том, что в недалеком 
будущем ожидается увеличение количества ор-
ганизаций, которые в ближайшее время при-
ступят к разработке, внедрению и реализации 
процессного подхода к управлению предпри-
ятием и, в частности, в управлении персоналом. 
В ближайшие годы будет наблюдаться переход 
организаций от простого описания своих биз-
нес-процессов к их автоматизации, непрерыв-
ному улучшению и контроллингу. Высокове-
роятно переориентирование организаций толь-
ко лишь с совершенствования основных про-
цессов на реализацию принципов процессного 
подхода к управлению для обеспечивающих или 
вспомогательных процессов, к которым, по мне-
нию большинства российских управленцев, от-
носится процесс «управление персоналом». 
___________________ 
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Выявление кризисных явлений в экономике предприятия предпочтительно осуществлять на началь-
ных стадиях формирования кризиса предприятия, что позволит оперативно и с наибольшей эффективно-
стью осуществить процедуру финансового оздоровления предприятия. В статье описывается поэтапный 
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The article describes co recovering step-by-step algorithm under crisis, as revealed at the very beginning 
slump enables the company to cope with it effectively and rapidly. 

Ключевые слова: антикризисное управление, кризис предприятия, финансовое оздоровление, оптими-
зационное управление 

Key words: anti-crisis management, enterprise crisis, financial recovery, optimizing management. 

В течение последних лет макроэкономиче-
ская ситуация была весьма благоприятна для 
развития топливно-энергетического комплек-
са народного хозяйства. В современных усло-
виях мирового экономического кризиса миро-
вые цены на энергоресурсы снизились почти в 
два раза, что резко ограничило возможности 
развития предприятий нефтедобывающей от-
расли топливно-энергетического комплекса. 
Таким образом, мировой кризис 2008 г. по-
служил основой для формирования кризисной 
ситуации на отечественных предприятиях то-
пливно-энергетического комплекса. 

В результате кризисных явлений в эко-
номике России более 60 тысяч предприятий 
[1, с. 45] отечественной промышленности ока-
зались на грани банкротства (последней ста-
дии кризиса предприятия), что отчетливо ука-
зало на неэффективность существующей сис-
темы мониторинга кризисных явлений в фи-
нансовой сфере предприятия и отсутствие на-
выков оперативного нивелирования кризисных 
проявлений на их начальной стадии.  

Формализация причинно-следственных 
связей возникновения кризисных явлений в 
экономике предприятия и разработка эффек-
тивного алгоритма действий по выводу пред-
приятия из кризиса позволит оптимизировать 
процесс управления деятельностью предпри-
ятия [2, с. 10] и обеспечит эффективное и опе-
ративное решение задачи вывода предприятия 

из кризиса в условиях ограниченности финан-
совых и временных ресурсов. 

В кардинально изменившейся макроэко-
номической ситуации и ужесточившихся ры-
ночных условиях тема по разработке алгорит-
ма оптимизационного управления деятельно-
стью предприятий топливно-энергетического 
комплекса в условиях кризиса весьма актуаль-
на и имеет важное прикладное значение.  

Деятельность по финансовому оздоровле-
нию предприятия является одним из направ-
лений оптимизационного управления, кото-
рое, по сути, представляет собой деятельность 
по мониторингу организации управленческих 
и бизнес-процессов на предприятии и разра-
ботке предложений по их совершенствованию 
и достижению роста их эффективности.  

В целом всю систему антикризисных мер 
можно условно подразделить на два уровня: 
внешние и внутренние меры. 

К внешним мерам финансового оздоров-
ления предприятия можно отнести меры госу-
дарственной поддержки и усилия частного сек-
тора по созданию благоприятных условий для 
функционирования предприятий определенной 
отрасли на рынке. К внутренним относятся ме-
ры, распространяющиеся не на всю отрасль, а 
только на конкретное предприятие. 

Промышленные предприятия вправе не 
только принимать предлагаемые меры антикри-
зисной поддержки от государства, но и форми-
ровать предложения о помощи другим. 

_______________________________________ 
© Р.А. Агжанов, 2011 

В частности, предприятия нефтедобываю-
щей отрасли топливно-энергетического ком-
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плекса зачастую направляют предложения в 
Правительство Российской Федерации или иные 
органы государственной власти РФ и субъек-
тов РФ.  

Наиболее актуальными направлениями 
совершенствования государственной полити-
ки в области регулирования деятельности топ-
ливно-энергетического комплекса выделяют: 

– необходимость дальнейшего снижения 
налогового бремени; 

– создание условий для развития экспорта; 
– стимулирование развития внутреннего 

рынка нефти за счет модернизации отечест-
венных нефтеперерабатывающих заводов. 

Общественные объединения предприятий 
отрасли также активно участвуют в формиро-
вании государственной политики, направляя в 
правительство свои предложения по совершен-
ствованию налогового и таможенного законо-
дательства.  

Кроме того, объединения предприятий от-
расли оказывают информационную и методи-

ческую поддержку предприятиям – членам 
объединения, в том числе путем организации 
программ повышения квалификации или пе-
реподготовки кадров предприятий с привле-
чением высоко квалифицированных специа-
листов России или зарубежных стран, органи-
зацией стажировок за рубежом и т. д. 

Оказывают влияние на развитие отрасли 
также частные инвесторы посредством опре-
деления направлений вложения средств, их 
объемов и сроков. Их участие в регулировании 
рынка благоприятно сказывается на развитии 
условий функционирования отрасли и позволя-
ет минимизировать риски конкурентных пред-
приятий и государства. 

Однако ключевая роль в реализации за-
дачи финансового оздоровления предприятия, 
претерпевающего кризисные явления, принад-
лежит самому предприятию. 

Задача финансового оздоровления реша-
ется поэтапно (см. рис.). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   

Шаг 1. Восстановление платежеспособности в 
отношении неотложных финансовых обязательств 

Шаг 2. Восстановление финансовой устойчивости  
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предприятия на долгосрочный период 
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Рис. Алгоритм финансового оздоровления предприятия 

Независимо от тяжести масштабов кри-
зисного состояния предприятия первоочеред-
ной задачей в комплексе мер по его финансо-
вому оздоровлению является восстановление 
платежеспособности (см. рис.), а именно обес-
печение способности предприятия осуществ-
лять платежи по неотложным финансовым обя-
зательствам. Это необходимо прежде всего для 
предотвращения банкротства предприятия. 

Восстановление платежеспособности 
достигается за счет реализации следующих ме-
роприятий: 

1) снижение затрат на основе оценки их 
целесообразности, оптимизации, а также нор-
мирования всех статей затрат и последующего 
жесткого контроля за исполнением установлен-
ных нормативов;  

2) активизация реализации продукции 
(продаж): поиск новых клиентов, развитие от-
ношений с существующими клиентами, заклю-
чение контрактов на работу с давальческим 
сырьем, расширение спектра оказываемых пред-
приятием платных услуг, расширение ассор-
тимента продукции, реализация отходов и не-



Р.А. Агжанов 140 

ликвидов производства, а также пересмотр дей-
ствующей на предприятии системы скидок и 
льгот для покупателей;  

3) оптимизация денежных потоков: опре-
деление приоритетов текущих платежей, вве-
дение практики ежедневной сверки баланса 
средств на расчетном счете предприятия и на-
личных денежных средств, благодаря чему 
управленческий персонал предприятия полу-
чит объективную достоверную информацию о 
движении средств и о текущем остатке средств 
на счетах и в кассе предприятия. После этого 
рекомендуется составить бюджет движения де-
нежных средств предприятия на будущий от-
четный период; 

4) активизация работы с дебиторской за-
долженностью и реформирование политики 
предоставления коммерческого кредита: повы-
шение эффективности и тщательности оценки 
платежеспособности будущих дебиторов, ин-
вентаризация дебиторской задолженности и 
активизация работы с просроченной задол-
женностью; 

5) реструктуризация кредиторской задол-
женности: заключение соглашения с постав-
щиками о том, что данное предприятие будет 
погашать задолженность перед поставщиками 
по мере приобретения новых партий товаров; 
погашение кредиторской задолженности за 
счет краткосрочного банковского кредита, ко-
торый предприятие может получить на попол-
нение оборотных средств.  

Как показано на рисунке, следующим ша-
гом должно стать восстановление финансовой 
устойчивости (финансового равновесия) пред-
приятия. Так, устранение неплатежеспособно-
сти предприятия может быть достигнуто в очень 
краткие сроки за счет реализации ряда аварий-
ных финансовых операций, но в долгосрочной 
перспективе они не повлекут существенного 
улучшения финансовой ситуации предприятия 
без восстановления до удовлетворительного 
уровня финансовой устойчивости предприятия, 
так как именно ее шаткое состояние генериру-
ет причины неплатежеспособности.  

Заключительным этапом антикризисного 
управления, согласно алгоритму, показанному 
на рисунке, должно стать формирование фи-
нансового равновесия предприятия на долго-
срочный период. Полное финансовое оздоров-
ление и финансовая стабилизация предпри-
ятия достигаются только в случае, когда пред-
приятие смогло обеспечить долгосрочное фи-
нансовое равновесие на период своего буду-
щего экономического развития, т. е. когда оно 
сформировало условия для стабильного умень-

шения стоимости используемого капитала и 
для непрерывного грядущего роста своей ры-
ночной стоимости. Для достижения данной за-
дачи предприятию следует ускорить темпы 
своего экономического развития посредством 
внесения отдельных изменений в некоторые 
параметры финансовой стратегии.  

В целях обеспечения финансового оздо-
ровления предприятия целесообразно прибег-
нуть к применению внутренних антикризис-
ных мер. 

Ускоренное восстановление ликвидности 
оборотных активов, способное привести к уве-
личению положительного денежного потока в 
краткосрочном периоде, обеспечивается с по-
мощью следующих основных мероприятий: 

– снижения длительности периода предос-
тавления товарного (коммерческого) кредита; 

– ускорения инкассации дебиторской за-
долженности; 

– ликвидации портфеля краткосрочных 
финансовых вложений; 

– уменьшения размера страховых запасов 
товарно-материальных ценностей; 

– повышения размера ценовой скидки в 
случаях наличного расчета за реализуемую 
продукцию; 

– уценки до уровня цены спроса трудно-
ликвидных видов запасов товарно-материаль-
ных ценностей с обеспечением их последую-
щей реализации и т. д. 

Частичный возврат (дезинвестирование) 
внеоборотных активов в более короткие сро-
ки, способное обеспечить в краткосрочном пе-
риоде увеличение положительного денежного 
потока, обеспечивается за счет реализации сле-
дующих мероприятий: 

– реализации наиболее высоколиквидных 
долгосрочных финансовых инструментов в со-
ставе инвестиционного портфеля предприятия; 

– ускоренной реализации (продажи или 
сдачи в аренду) неиспользуемого оборудова-
ния по ценам спроса на рынке реализации та-
ких услуг; 

– оперативное проведение операций воз-
вратного лизинга, согласно которым ранее при-
обретенные в собственность основные средст-
ва предприятия продаются лизингодателю при 
условии одновременного оформления догово-
ра их финансового лизинга; 

– аренда оборудования, в отношении ко-
торого ранее планировалась покупка в собст-
венность в ходе процесса обновления основных 
средств и т. д. 

Оперативное уменьшение размера крат-
косрочных финансовых обязательств, позво-
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ляющее в краткосрочном периоде снизить 
объем отрицательного денежного потока, реа-
лизуется посредством следующих основных 
мероприятий: 

– реструктуризации портфеля краткосроч-
ных финансовых кредитов предприятия с пе-
реводом отдельных из них в долгосрочные кре-
диты; 

– пролонгации краткосрочных финансо-
вых кредитов; 

– повышения периода товарного (коммер-
ческого) кредита, предоставляемого поставщи-
ками; 

– отсрочки расчетов по отдельным фор-
мам внутренней кредиторской задолженности 
предприятия и др. 

Финансовая стратегия предприятия, скор-
ректированная в целях учета выявленных не-
благоприятных факторов, должна лечь в основу 
предстоящим устойчиво высоким темпам рос-
та операционной деятельности этого предпри-
ятия, а также нейтрализовать угрозу его бан-
кротства на долгосрочный период. 

Таким образом, финансовое оздоровление 
предприятие представляет собой системную и 

целенаправленную деятельность по невелиро-
ванию кризисных явлений на предприятии. 
Реализовать задачу финансового оздоровления 
может фактически любое предприятие про-
мышленности в случае, если будет руководст-
воваться предложенным пошаговым алгорит-
мом. В предложенном алгоритме финансового 
оздоровления определены приоритеты в про-
грамме антикризисным мер предприятия и пред-
ложены инструменты реализации каждого из 
формализованных этапов алгоритма, что сви-
детельствует о важном прикладном значении 
предлагаемой модели оптимизационного управ-
ления в условиях кризиса предприятия. 
___________________ 
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В статье представлены результаты исследований инновационного портфеля промышленного предпри-
ятия. На основе предлагаемой методики проведена оценка инновационных проектов как с точки зрения ин-
вестиционной привлекательности, так и с позиции их рискованности. Результаты исследований способст-
вуют формированию оптимальной инновационной стратегии, а практические рекомендации могут быть 
применены при оценке инновационных проектов. 
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Главной задачей промышленного пред-
приятия при выборе инновационной стратегии 
развития является процесс отбора тех иннова-
ционных решений, которые приведут пред-
приятие с минимальными затратами ресурсов 
и минимальными рисками к достижению по-
ставленных целей. На практике большинство 
инновационных проектов принимается к вне-
дрению без согласования со службой марке-
тинга, хотя именно инновационный маркетинг 
дает ответ на вопрос о целесообразности раз-
работки и внедрения подобных новаций [1–5]. 
Инновационный маркетинг позволяет решить 
следующие задачи: оценить привлекательность 
инновационного проекта с учетом результатов 
маркетинговых исследований рынка, опреде-
лить степень рискованности инновационного 
проекта и составить структуру оптимального 
портфеля инноваций. В этом случае в качестве 
критерия привлекательности рассматриваются 
не только рентабельность проекта, но и привле-
кательность целевого сегмента рынка, в кото-
ром планируется внедрять инновационный про-
ект. Для предприятия важно видеть перспекти-
вы дальнейшего развития: возможно более пра-
вильным будет решение о внедрении иннова-
ционного проекта с меньшей рентабельностью, 

но в более привлекательном сегменте [6–8]. 
Важное значение в оценке привлекательности 
играет масштабность проекта, в критерии эф-
фективности этот показатель отражается емко-
стью рынка. Для формирования оптимального 
портфеля инновационного развития предпри-
ятия рекомендуется применять два критерия 
оценки: привлекательность инновационного 
проекта и степень риска, связанного с его вне-
дрением. Предварительно маркетологи пред-
приятия проводят исследования состояния рын-
ка, результаты которых в совокупности с ис-
ходными данными для оценки рисков направ-
ляются в отдел инновационного развития. Эта 
информация содержит основные экономиче-
ские показатели о состоянии рынка, такие как 
усредненная рентабельность в целевом сег-
менте, емкость рынка, темпы роста сегмента, а 
для оценки рисков отдел инновационного раз-
вития определяет вероятности благоприятного 
и неблагоприятного исходов по каждому про-
екту. Для прогнозирования количественных 
показателей степени риска применяется опре-
деленный критический уровень инновации 
согласно известным методам Z-статистики. 

Целью исследований является повышение 
эффективности инновационной деятельности
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промышленного предприятия путем формиро-
вания оптимального портфеля инноваций. 



Формирование инновационного портфеля промышленного предприятия 143

Одной из основных задач, которые реша-
ет предлагаемая методика, – планирование раз-
работки и внедрения инновационных проектов 
путем их ранжирования по степени рискован-
ности и инвестиционной привлекательности. 
Изложенный в статье метод основан на иссле-

довании рынка и способствует наиболее адек-
ватному формированию инновационно-марке-
тинговой стратегии. 

Предлагаемая методика состоит из не-
скольких этапов, перечень которых представ-
лен в таблице. 

 
Этапы формирования оптимального инновационного портфеля 

№ 
п/п Этап Задача этапа Методика выполнения Ожидаемые 

результаты 
1 Патентный поиск 

и анализ научно-тех-
нической информации 

Определить вектор 
инновационного раз-
вития сегмента 

Проведение патентных 
исследований, изучение 
научно-технической ли-
тературы 

Результаты статисти-
ческих исследований 
с указанием найден-
ных изобретений и 
патентов  

2 Исследование 
проблемных зон 
заказчика 

Обоснование актуаль-
ности выбранного ин-
новационного направ-
ления 

Проведение совместных 
совещаний с заказчика-
ми. Организация конфе-
ренций 

Формулирование тре-
бований к инновацион-
ному изделию с уче-
том мнения заказчика 

3 Оценка ресурсного 
потенциала 
организации 

Определить количест-
венные затраты ресур-
сов, направляемых на 
внедрение новации 

Расчет себестоимости 
инновационного продук-
та, определение срока 
окупаемости 

Определение объема 
инвестиций и сроков 
их погашения 

4 Оценка рисков 
от внедрения новации 

Определить вероят-
ность достижения за-
данных экономиче-
ских показателей 

На основании вероятно-
стных методов количе-
ственной оценки степе-
ни риска  

Ранжирование по сте-
пени риска предла-
гаемых к внедрению 
новаций  

5 Оценка привлекатель-
ности инновационного 
проекта 

Оценить степень 
привлекательности 
проекта  

Рассчитать комплексный 
критерий привлекатель-
ности каждого иннова-
ционного проекта  

Ранжирование проек-
тов по степени при-
влекательности 

6 Формирование опти-
мального инновацион-
ного портфеля  

Определение баланса 
инвестиций по крите-
риям риска и привле-
кательности 

Построение матрицы 
оптимального портфеля 
инноваций 

Составления пакета 
инновационных про-
ектов, предназначен-
ных для внедрения 

 
 

Задачей расчета степени риска является 
определение вероятности достижения заданно-
го экономического показателя, определяющего 
эффективность инновационного проекта. Как 
правило, таким показателем является индекс 
рентабельности, а по величине вероятности ее 
достижения можно оценить степень рискован-
ности проекта и провести ранжирование рас-
сматриваемых инновационных проектов. 

 Расчет предполагаемых рисков проводим 
с помощью известного метода Z-статистики, 
позволяющего по заранее заданному уровню 
показателя эффективности проекта крr  опреде-
лять вероятность его достижения.  

 Количественная оценка рисков прово-
дится по следующей последовательности:  

1. Определяем наиболее вероятный ре-
зультат от внедрения инновации по следую-
щей формуле: 

1

( ),
n

e i i
i

r p r
=

= ⋅∑  (1) 

где ip – вероятность i-го результата (наиболее 
благоприятный и неблагоприятный); ir  – ре-
зультат i-го исхода. 

2. Рассчитываем вариацию (среднеквад-
ратичное отклонение) по формуле: 

2

1

var  ( ) .
n

i i e
i

p r r
=

= ⋅ −∑  (2) 

3. Линейное отклонение σ  рассчитываем 
по формуле: 

σ = var.  
4. Для определения величины вероятно-

сти достижения заданного значения крr  пред-
варительно рассчитаем коэффициент Z. 

 ,
σ

eкр rr
Z

−
=  (3) 

причем значение крr определяется исходя из по-
становки задачи; в данном случае это будет рас-
четная величина прибыли, ожидаемой в ре-
зультате реализации инновационного проекта. 
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5. По рассчитанному значению коэффи-
циента Z в таблице нормального распределе-
ния находим то значение вероятности крp , 
которое соответствует достижению заданного 
уровня экономической эффективности ( крr ).  

По результатам расчетов предлагается по-
строить матрицу, представленную на рисунке, в 
которой в виде окружностей показаны иннова-
ционные проекты, причем диаметр окружно-
сти для наглядности может быть пропорциона-
лен объему инвестиций. По оси абсцисс рас-
положена степень риска, предполагается, что 
существует деление на три зоны риска: зона 
невысокого риска, среднего и высокого (повы-
шенного) риска. По оси ординат находятся зна-
чения критерия привлекательности, рассчитан-
ного по формуле (4): 

∑
=

=
n

nj
ji PP

,1
, (4) 

где iP  – суммарная оценка привлекательности 

по каждому i-му проекту; jP – значение част-
ного j -го показателя привлекательности про-
екта; n  – количество частных показателей. 

Цифрами отмечены номера инновацион-
ных проектов. Чем рискованнее проект, тем 
правее будет горизонтальная координата его 
позиционирования на матричном поле; и чем 
привлекательнее для предприятия ожидаемый 
результат, тем выше квадрант в вертикальном 
направлении. Перед предприятием стоит зада-
ча составления сбалансированного по степени 
риска и привлекательности портфеля иннова-
ционных проектов. Основная идея заключает-
ся в том, что сумма инвестиций, направляемых 
на реализацию менее рискованных и привле-
кательных проектов должна покрывать сумму 
инвестиций, связанных с внедрением более рис-
кованных проектов. Инновационная стратегия 
сводится к тому, чтобы наполнить портфель 
инновационных проектов такими решениями, 
которые обладали бы большей привлекатель-
ностью и были бы связаны с меньшей степенью 
риска. Но при выборе инновационного проекта 
чаще сталкиваемся с ситуацией, когда струк-
тура пакета инновационных предложений в 
большей степени определяет рынок инноваций 
и имеющихся предложений у самого предпри-
ятия, а эти предложения не всегда идеально со-
ответствуют целям предприятия. 

 

 
 

Рис. Матрица формирования инновационного портфеля 

Исходя из представленного матричного 
анализа, можно сформулировать стратегию 
инновационного развития по каждому проек-
ту. В том случае, когда проект связан с высо-
ким риском, необходимо дальнейшее развитие 
инновационного продукта направить на разра-
ботку и внедрение мероприятий по снижению 
риска. А при недостаточной рентабельности 
проекта предусмотреть меры либо по сниже-
нию затратной части, либо найти способ вне-
дрения проекта в более перспективных сегмен-
тах рынка.  

В качестве объекта исследований было 
рассмотрено предприятие, являющееся одним 
из лидеров в производстве систем радиосвязи. 
На ближайшую перспективу предприятием бы-
ли приняты к рассмотрению семь инновацион-
ных проектов. Исходные данные для расчетов 
были получены в процессе маркетинговых ис-
следований, а результаты представлены на ри-
сунке. Согласно этому рисунку наименее рис-
кованным и наиболее привлекательным с точ-
ки зрения инвестиций является проект 2: ве-
роятность достижения уровня рентабельности 
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равного 35 % составляет 84 %, а комплексный 
показатель инвестиционной привлекательности 
равен 0,7. В группу наиболее привлекательных 
и менее рискованных проектов вошли также 
проекты 4 и 6. Коэффициенты привлекатель-
ности для них составили соответственно 0,43 
и 0,42, а степень вероятности достижения за-
данного порога рентабельности – 0,83 и 0,8. 
Среди наименее привлекательных для отече-
ственного рынка выделяется инновационный 
проект 1, значение показателя привлекатель-
ности которого имеет невысокое значение. В 
этом случае определяющую роль играют ем-
кость рынка и темпы роста сегмента. Для это-
го проекта правильно выбранная и обоснован-
ная стратегия выхода на новые географические 
рынки позволит исправить создавшуюся ситуа-
цию. Высокой вероятностью достижения за-
данного порога рентабельности обладает про-
ект 5, она составляет 94 % (наибольшее значе-
ние), но перспективы получения высокой при-
были ограничены невысоким уровнем рента-
бельности проекта. 

Таким образом, в группу наиболее пер-
спективных проектов вошли проект 2, проек-
ты 6 и 7.  

Предлагаемый метод позволяет планиро-
вать инновационную деятельность предприя-
тия, выделяя наиболее перспективные проекты, 
оптимально расходуя свои ресурсы. Такой под-
ход позволяет сформировать инновационную 
стратегию на основе оценки эффективности 
каждого проекта и степени вероятности дости-
жения желаемого уровня рентабельности. Вы-
деленные в результате анализа инновационные 
проекты, к реализации которых следует при-
ступить в первую очередь, составляют основу 
инновационной стратегии. Именно на реали-
зацию этих проектов следует направить финан-
совые, технологические и информационные 
ресурсы. 

При разработке оптимального портфеля 
приоритет остается за собственными проекта-
ми и изобретениями, проводя постоянный мо-
ниторинг новшеств и инноваций в области сис-
тем радиорелейной связи и мобильных ком-
плексов связи. Для получения информации в 
наиболее кратчайшие сроки рекомендуется ак-
тивизировать научный поиск и исследования 
путем участия в научных конференциях, вы-
ставках, изучения научной литературы и па-
тентных источников.  

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. При наличии у предприятия диверси-
фицированного портфеля инноваций форми-

рование оптимального портфеля рекомендует-
ся проводить с применением двух показате-
лей: инвестиционной привлекательности и 
степени рискованности. Процессу принятия 
управленческого решения о реализации инно-
вационного проекта должны предшествовать 
маркетинговые исследования целевого сег-
мента, в котором предприятие планирует вне-
дрять новацию. 

2. Предлагаемый вариант матрицы опре-
деления инновационного портфеля позволяет 
наглядно оценить портфель новаций предпри-
ятия и принять решения о приоритетности раз-
работки и внедрения инновационных проектов. 

3. Именно методы инновационного мар-
кетинга позволяют оценить целесообразность 
разработки и внедрения инновационного про-
екта, а также оценить эффективность иннова-
ционной стратегии предприятия. 
___________________ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ: НОВЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

GREEN MARKETING: NEW CONCEPT AND MANUFACTURER STRATEGY 

О.А. Козлова 
О.А. Kozlova  

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского  

В статье обосновывается возможность использования компаниями концепции «экологического марке-
тинга» с теоретической и практической точек зрения, рассматривается привлекательность рынка «зеленых» 
товаров, проблемы его развития и важность для современного общества. На основе авторских исследований 
анализируется процесс моделирования поведения российских потребителей при принятии решения о по-
купке органических продуктов как ключевой компоненты в концепции экологического маркетинга.  

The article deals with theoretical and practical aspects of green marketing concept and its development issues, 
considers it to be attractive for companies and of prime importance for modern society. The article examines behav-
ioral patterns of Russian consumers while purchasing green products as key factor of the green marketing concept.  

Ключевые слова: экологический маркетинг, «зеленые» товары, поведение потребителей; восприятие 
товара потребителем.  

Key words: ecological marketing, green product, consumer behavior, consumer perception. 

При повышении уровня конкуренции на 
потребительских рынках производители по-
стоянно пытаются изыскивать новые маркетин-
говые решения, чтобы создать дополнительные 
конкурентные преимущества товарам и таким 
образом дифференцировать свой товар от това-
ров-конкурентов. Тем не менее многие из них 
недооценивают перспективность развития ря-
да рынков и упускают свои возможности. Од-
ним из таких рынков является рынок экологи-
чески ориентированных («зеленых») товаров, 
который нами будет более детально рассмот-
рен на примере рынка органических продуктов 
питания.  

Постановка проблемы. 

По данным, представленным международ-
ным исследовательским агентством Deloitte 
(2009 г.), 95 % покупателей пожелали приоб-
рести «зеленые» товары и только 22 % из них 
осуществили покупку, основные причины от-
каза от покупки отражены нами в таблице. На-
лицо существенная неготовность рынка к пред-
ложению «зеленой» продукции покупателям, 
несмотря на наличие спроса. Данная ситуация 
вызвана несколькими факторами, но в основ-
ном недостаточной информированностью по-
купателей об экологической и социальной ус-
тойчивости как составляющей данного про-
дукта, а также недоверием к предоставляемой 
информации [1]. 

 
Упущенные возможности производителей и продавцов по привлечению 

«зеленых» покупателей, по данным 2009 г. 

95 % готовы 
приобретать 

«зеленые» товары 

75 % знают, 
что такое 

«зеленые» товары 

63 % стараются 
найти «зеленые» 

товары на прилавках 

47 % видели 
«зеленые» товары 

Основные причины не совершения покупки 
Не знают 

о существовании 
Не достаточно 
информированы 

Нет нужного 
ассортимента 

Не мотивированы 

 
 
22 % приобрели 

«зеленые товары»

 
 
Новый отчет агентства Burst Media 

(2010 г.) показал, что потребители готовы боль-
ше платить за экологически чистые товары и 

изменить собственный стиль жизни (90 %), что-
бы стать более «зелеными». В целом 39 % по-
требителей ищут в Интернете информацию об
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экологически чистых продуктах; 56 % верят 
рекламным заявлениям о «зеленых» товарах; 
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25 % обнаружили, что экологические реклам-
ные заявления оказывались неправдой [2]. Это 
еще раз доказывает необходимость ведения 
этичного бизнеса.  

Устоявшееся мнение о том, что более вы-
сокие цены на «зеленые» товары негативно вос-
принимаются покупателями, не соответствует 
действительности. Только 11 % покупателей счи-
тают, что стоимость «зеленых» товаров слиш-
ком высока. На самом деле основными барьера-
ми при выборе и покупке «зеленых» товаров 
являются их узкий ассортимент (8 % опрошен-
ных сообщили, что они перестали покупать «зе-
леные» товары по причине бедного ассорти-
мента) и недостаточная информация о них [1].  

Экономический кризис, который рассмат-
ривался специалистами как крах для предпри-
ятий, ориентированных на производство эко-
логических продуктов с высокой ценовой пре-
мией, показал иную ситуацию, еще раз доказав 
важность данных видов продуктов для потре-
бителей. Так, по данным Органической торго-
вой ассоциации (OTA), в США в 2009 г. рост 
продаж органических продуктов питания вы-
рос на 5,1 %, непродовольственных органиче-
ских товаров – на 9,1 %, тогда как продажи 
обычных товаров снизились на 1 %. Наиболь-
шее предпочтение покупатели отдают таким 
«зеленым» продуктам, как детское питание, 
овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, 
косметические средства [3].  

Тем не менее многие специалисты отме-
чают изменение в предъявляемых требованиях 
к экологическим товарам, которые должны 
удовлетворять потребность не только в личной 
безопасности потребителя, но и в безопасно-
сти для окружающей среды.  

При этом вопросам экологической актив-
ности бизнеса в России потребители также уде-
ляют значительно внимание, что нельзя недо-
оценивать. Каждый третий участник он-лайн 
исследования Nielsen (37 %) сообщил, что для 
него очень важно, чтобы компании, товары 
которых они приобретают, совершенствовали 
свою политику в области защиты экологии. И 
33 % сказали, что для них очень важно знать, 
что производитель товара не использовал сы-
рье и материалы, которые могут нанести вред 
окружающей среде [4].  

Данные исследования подтвердила и 
А. Лукина, отметив, что в период экономическо-
го роста интерес к проблемам экологии среди 
россиян возрастает. Высокая стабильность фак-
тора в этот период говорит о том, что проблемы 
экологии не выходят из поля внимания росси-
ян и могут быть использованы как элемент 

дифференциации и позиционирования продук-
тов и компаний на рынке [5, с. 52]. 

Заинтересованность потребителей эколо-
гическими аспектами социальной ответствен-
ности бизнеса в России действительно высо-
кая, почти такая же, как в целом ряде стран со 
зрелой экономикой и более длительной исто-
рией экологической активности компаний. 

При описанном потенциале роста рынка 
и заинтересованности потребителей в «зеле-
ных» продуктах возникает недопонимание от-
носительно того, почему российские компании 
не желают использовать данные возможности, 
которые являются такими привлекательными 
как на локальном, так и на международном 
рынках. Несмотря на то, что область маркетин-
га характеризуется быстрым устареванием идей 
и концепций, вызванным изменениями рыноч-
ной ситуации, для компаний характерна неко-
торая инерционность. Это еще раз доказывает 
приведенный анализ ситуации на рынке «зеле-
ных» товаров. Своевременная коррекция мар-
кетинговых стратегий обеспечивает значитель-
ную экономию средств за счет сокращения не-
производительных расходов и повышения от-
дачи с рынка. 

В целом автор статьи рассматривает мар-
кетинговый аспект данной проблемы, исходя 
из следующих положений: 

1) недопонимание понятия и сущности 
экологического маркетинга производителями, 
и отсюда слабая эффективность использования 
маркетинговых инструментов (как показатель – 
слабая информированность потребителей); 

2) отсутствие качественных маркетинговых 
исследований, позволяющих рассмотреть при-
роду поведения потребителей в процессе при-
нятия решения о покупке экологически ориен-
тированных товаров и оценить возможности 
моделирования данного процесса за счет интег-
рированных маркетинговых коммуникаций; 

3) необходимость приведения деятельно-
сти организации в соответствие с требования-
ми среды, согласования направленности и ди-
намики ее развития, что обеспечивается взаи-
модействием разных концептуальных подхо-
дов в маркетинге (государственный маркетинг, 
территориальный маркетинг, социально-эти-
ческий маркетинг и т. д.) на всех уровнях мар-
кетинговой среды, посредством создания не-
обходимых условий формирования рынка эко-
логических продуктов.  

Теоретический аспект проблемы. 
За последнее десятилетие отмечается не-

который кризис в эволюции маркетинговых 
теорий, обсуждается объективность их исполь-
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зования с точки зрения социально-экономиче-
ской значимости, критике подвергаются инст-
рументы маркетинга и эффективность исполь-
зуемых мероприятий.  

По своей сути, на базе теории классическо-
го маркетинга формируется определенный уро-
вень экономического эгоизма. Компании кон-
центрируют внимание на увеличение прибы-
ли, потребители принимают решение на осно-
ве собственных выгод.  

Традиционный маркетинг также обвиня-
ют в экологических проблемах, потому что: 

– подход «потребитель – это король» при-
водит к чрезмерному потреблению товаров; 

– система не учитывает экологические 
факторы; 

– акцент делается на удовлетворении по-
требностей с помощью материальных благ, и 
социальный статус демонстрируется посредст-
вом материальных благ; 

– традиционный маркетинг характеризу-
ется краткосрочной максимизацией прибыли и 
нацеленности на оборот; 

– жизненный цикл товаров становится все 
короче и короче из-за ресурсоемкой моды [6, 
с. 138]. 

Расходы на маркетинг также подвергаются 
критике из-за низкой эффективности, и встает 
вопрос о том, действительно ли данные расхо-
ды представляют собой добавленную стоимость 
или только помогают создать «миф» о ценно-
сти продукта. Потребители испытывают труд-
ности в оценке продукции, а значит, в боль-
шинстве случаях они полагаются на рекламу в 
целях экономии временных ресурсов. 

В любом случае данная критика оправдан-
на, так как если информация не доходит до по-
требителей, то эффективность маркетинговых 
мероприятий низкая, если же она достигает сво-
их потенциальных потребителей, то константа 
поощрения к максимальному потреблению ста-
вит под угрозу окружающую среду и общество 
в целом [6, с. 140]. 

На этом фоне многие специалисты стали 
отмечать необходимость изменения концепту-
ального подхода в управлении маркетингом, 
который позволил бы разрешить возникающие 
противоречия, и такой альтернативой стал 
«экологический маркетинг». Однако изначаль-
но возникла противоречивость взглядов среди 
специалистов и ученых по отношению к ис-
пользованию концепции экологического мар-
кетинга предприятиями. Специалисты по про-
блемам окружающей среды, которых больше 
интересует влияние потребления и маркетинга 
на экологию, формулируют очень жесткую 
позицию в отношении концепции маркетинга 

в системе управления: «настаивая на количе-
ственном увеличении потребления, маркетинг 
фактически отрицает негативные последствия 
этого явления» [7, с. 75]. С другой точки зрения, 
маркетинг все-таки рассматривается и как кон-
цепция, посредством которой мы можем управ-
лять спросом с целью достижения гармониза-
ции общественных и экономических целей.  

Но, как отмечает Е.П. Голубков, очевид-
но одно, что «в настоящее время экологические 
проблемы стоят гораздо более остро и обще-
ственность на них реагирует гораздо активнее. 
Отсюда для многих организаций использова-
ние экологического маркетинга становится жиз-
ненно необходимым» [8, с. 5]. 

Несмотря на то, что термин «экологический 
маркетинг» стал популярен в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг., употреблялся он гораздо рань-
ше. В 1975 г. Американская ассоциация марке-
тинга провела первый симпозиум, посвящен-
ный вопросам «Экологического маркетинга». 

В современной литературе можно найти 
разнообразные термины, используемые для объ-
яснения данной концепции: «зеленый марке-
тинг», «устойчивый маркетинг», «маркетинг 
окружающей среды», «экологически дружест-
венный маркетинг», «экомаркетинг» или даже 
их сочетание, например «устойчивый зеленый 
маркетинг».  

Тем не менее мы можем обнаружить зна-
чительную разницу в сущности этих определе-
ний на основе их интерпретации и выделить 
три основных подхода. 

1. «Зеленый» маркетинг – определенно 
новая концепция, которая частично отрицает 
цели и инструменты традиционного марке-
тинга, поэтому он создает совершенно новую 
конструкцию взаимоотношений между потре-
бителем, производителем и обществом.  

Как отмечает Ж.-Ж. Ламбен, «целью эко-
номической системы должно быть не удовле-
творение потребителя как таковое, а улучше-
ние качества жизни» [7, с. 76]. По своей сути 
это должно полностью противоречить осново-
полагающему принципу традиционного мар-
кетинга – принципу суверенитета потребите-
ля, если этот принцип наносит ущерб природе 
и будущему поколению.  

В. Килборн, C. Бэкманн, К. Питти делали 
акцент на том, что роль экологического мар-
кетинга должна быть изменена в соответствии 
с новыми угрозами XXI в. Экологически ус-
тойчивый маркетинг означает проявление ува-
жения к будущим поколениям, акцент на нуж-
дах, а не на желаниях и возможность новых из-
менений в существующей социальной и эко-
номической системе [9; 10]. 
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2. «Зеленый» маркетинг только расширил 
сущность традиционного маркетинга, добавив 
экологические аспекты как потенциальные пу-
ти улучшения финансовой деятельности ком-
пании, корпоративного имиджа и поиска но-
вого потенциала роста. В данном случае боль-
ший акцент делается на соблюдение принци-
пов экологического менеджмента, нежели эко-
логического маркетинга, либо рассматривают-
ся отдельные его элементы.  

Так, M. Polonsky выступает за традицион-
ную основу маркетинга, отмечая, что «зеленый 
маркетинг» – все виды человеческой деятель-
ности, направленной на удовлетворение нужд 
и потребностей человека посредством обмена, 
причем удовлетворение этих нужд и потребно-
стей происходит с минимальным негативным 
воздействием на окружающую среду [11]. Дан-
ное определение включает в себя только такой 
дополнительный элемент, как защиту окружаю-
щей среды, но не рассматривает концептуаль-
ное изменение самой парадигмы маркетинга.  

3. «Экологический» маркетинг является 
составной частью социально-этического мар-
кетинга, наряду с этическими, правовыми, со-
циальными контекстами маркетинговых ме-
роприятий и программ [12, с. 48]. 

Большая часть российских авторов (А. Бо-
родин, Е. Голубков, А. Хачатуров, Н. Крупина 
и др.) также рассматривают «зеленый» марке-
тинг через призму положений концепции со-
циально-этического маркетинга, которая взаи-
модополняется позицией «всеобъемлющего ме-
неджмента качества и экологического менедж-
мента» [13].  

Надо заметить, что именно второй подход 
больше всего распространен среди российских 
ученых, что несколько затрудняет проведение 
исследований в данной области и не способст-
вует целостному пересмотру новой парадигмы 
маркетинга.  

С точки зрения автора данной статьи, вто-
рой подход является наиболее действенным 
ключом к решению основной части проблем, 
возникающих в системе эколого-экономиче-
ских отношений и заставляет компанию уде-
лить больше внимания устойчивости и инте-
ресам всего общества как долгосрочной стра-
тегии развития.  

Данную точку зрения поддерживает и 
А. Лищук, утверждая, что «экологический мар-
кетинг представляет собой не просто новый 
концептуальный подход к формированию спро-
са на продукцию компании, он позволяет забла-
говременно продумать и разработать систему 
безопасного жизнеобеспечения для потребите-

лей корпорации, окружающих их людей и сре-
ды обитания» [14]. Таким образом, экологиче-
ский маркетинг должен стать неотъемлемой 
частью системы разработки и создания новых 
улучшенных и экологически безопасных про-
дуктов и систем их потребления и утилизации. 
Экологический маркетинг также отвечает за по-
пуляризацию таких товаров и распространение 
безопасных технологий потребления.  

В. Килборн и C. Бэкманн также критико-
вали объект исследований экологического мар-
кетинга с точки зрения второго и третьего под-
ходов. По их мнению, основными темами долж-
ны быть: 

1) пересмотр главных допущений школы 
маркетинга; 

2) управленческие перспективы должны в 
большей степени ставить под сомнение устой-
чивость системы. 

Это означает, что акцент в исследованиях 
должен быть смещен с микро- на макроуровень, 
где изучаются доминирующая социальная па-
радигма, система ценностей и общий взгляд на 
экологические проблемы. 

Принимая во внимание все вышесказан-
ное, маркетинг должен содействовать экологиче-
ской устойчивости, фокусируясь на следующем: 

• затраты на защиту окружающей среды 
должны быть включены в экономическую стои-
мость товара; 

• снижение издержек должно осуществ-
ляться главным образом не за счет цены, а за 
счет маркетинговых коммуникаций; 

• структура отраслей также должна быть 
изменена: роль переработки должна быть повы-
шена, что означает формирование новых отно-
шений между производителем и потребителем; 

• покупка и потребление: как покупка мо-
жет быть заменена другой деятельностью (на-
пример, заимствование) и как это будет спо-
собствовать снижению количества производи-
мой продукции и, следовательно, снижению ко-
личества затраченных ресурсов; 

• сдвиг от товаров к услугам (продление 
срока использования продукта, ремонт старо-
го товара вместо покупки нового); 

• создание стратегических альянсов и дру-
гих соглашений между фирмами существенно 
облегчает процесс распространения экологи-
ческих инноваций. Быстрое распространение 
экологически эффективных решений является 
сферой интересов всего общества, которое мо-
жет создавать видимые изменения в области 
защиты окружающей среды [9, с. 528]. 

Тем не менее долгосрочные решения все-
гда обременены высоким уровнем неопреде-
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ленности и могут вступить в противоречие с 
обычной краткосрочной перспективой разви-
тия фирм. Суть проблемы может быть и в том, 
что обеспечение благоприятного и гармонич-
ного развития природы и общества в будущем 
требует уже сегодня серьезной жертвы как от 
потребителей (изменение образа жизни, сниже-
ние потребления, более высокие цены и т. д.), 
так и от производителей (выполнение соци-
альных программ, инвестиции в создание но-
вых совершенных и менее вредных для среды 
технологий и т. д.). Поэтому в очередной раз 
мы может прогнозировать формирование но-
вой социальной дилеммы, разрешение кото-
рой должно быть вполне оправданно даль-
нейшим устойчивым развитием общества при 
консолидации усилий со стороны всех субъек-
тов рынка. 

Обобщая, необходимо отметить, что, гово-
ря об экологическом маркетинге, авторы, как 
правило, расставляют акценты на те или иные 
возможности его применения, перечисляя за-
дачи, которые могут быть решены, и зачастую 
расходятся в терминологии и сущности дан-
ной концепции. 

В своей работе мы будем использовать тер-
мин «экологический маркетинг» и как синоним 
ему «зеленый маркетинг», подразумевая их иден-
тичность и соответствие данной концепции, по 
своей сущности, именно первому подходу.  

Отсюда сутью экологического (зеленого) 
маркетинга, в нашем понимании, является соз-
дание новой конструкции взаимоотношений 
между потребителем, производителем и госу-
дарством посредством формирования экологи-
ческой культуры и удовлетворения нужд по-
требителей за счет обеспечения производите-
лями более высокой потребительской, эколо-
гической и этической ценностей товара, при-
водящей к максимизации общественной выго-
ды и позволяющей повысить качество жизни 
современного общества.  

Ключевой компонентой экологического 
маркетинга по-прежнему остается потребитель, 
и в рамках понятия экологического маркетин-
га необходимо рассмотреть процесс обучения 
потребителей как целеустремленную образо-
вательную деятельность не только производи-
телей, но также и общества в целом для форми-
рования экологического сознания и соответст-
вующей этому культуре поведения. 

Данный процесс нами был рассмотрен на 
примере формирования рынка органических 
продуктов питания в России, который по-преж-
нему находится на стадии стихийного разви-
тия и показывает парадоксальную ситуацию: 
потребители отмечают, что они готовы поку-
пать данную продукцию, но она не представ-

лена на рынке, производители же говорят об 
отсутствующем спросе на внутреннем рынке. 
Так в чем же проблема, и какую роль здесь мо-
жет сыграть процесс обучения?  

Обучение на рынках – улица с двусторон-
ним движением, где потребители учатся бла-
годаря опыту использования продуктов и ры-
ночной информации, а компании учатся бла-
годаря изучению покупателей, эффективности 
продаж собственной продукции и с помощью 
других типов обратной связи. В дополнение 
нам бы хотелось отметить и необходимость 
участия в данном процессе государства, кото-
рое также должно отвечать за предоставление 
корректной информации потребителю.  

Исследование возможности моделиро-
вания поведения потребителей: практиче-
ский аспект проблемы. 

Несмотря на некоторое улучшение ситуа-
ции на рынке органических продуктов (продук-
ты, произведенные с использованием техноло-
гий, обеспечивающих их получение из сырья, 
полученного без применения пестицидов и дру-
гих средств защиты растений, химических удоб-
рений, стимуляторов роста и откорма живот-
ных, антибиотиков, гормональных и ветеринар-
ных препаратов и др.), в России за анализируе-
мые три года, проблемы развития рынка оста-
ются весьма актуальными. 

В целом на данный момент можно выде-
лить основные проблемы. 

1. Отсутствие в России единого логотипа, 
что в очередной раз препятствует идентифи-
кации продуктов среди прочих. 

2. Отрицательное восприятие принятого 
в России официального термина «органиче-
ские продукты» среди российских потреби-
телей, что требует проведения ряда образова-
тельных мероприятий, а значит, и дополни-
тельных затрат. 

По результатам проведенного нами иссле-
дования среди потребителей ассоциации, свя-
занные с понятием «органические продукты» 
у 22 % респондентов вызывает недопонима-
ние, а еще у 22 % возникают ассоциации с хи-
мией и удобрениями, что практически искажа-
ет полностью суть самого понятия.  

3. Опыт прошлого потребления, вкусовые 
пристрастия и традиции в культуре потребле-
ния продовольственных товаров.  

Все это приводит к недоверию потреби-
телей по отношению к органическим продук-
там, тем более, если учесть и высокую цено-
вую премию (200–400 %) на единичные про-
дукты иностранного производства, которые в 
основном и представлены сейчас на рынке. 

Исходя из обозначенных проблем и вы-
двинутых гипотез, автором в период с 2008 по 
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2010 г. были проведены исследования, целью 
которых являлось определение возможностей 
моделирования поведения потребителей в про-
цессе принятия решения о покупке органичес-
кой продукции, исходя из изменения как внут-
ренних, так и внешних факторов, влияющих на 
данный процесс. 

Первый этап исследования (2008 г.). Для 
понимания значения использования экологи-
ческого атрибута товара необходимо было ис-
следовать возможности убеждения потребите-
лей в создании дополнительной или новой цен-
ности товара. Методологической основой ис-
следования послужила пирамида модель Фиш-
бена-Айзена. Ключом к убеждению, считают 
они, является снабжение индивида убедитель-
ной информацией, обеспечивающей желаемое 
изменение. Основу модели составляют мнения, 
установки, намерения и поведенческие реак-
ции человека. Эти элементы связаны причин-
но-следственной цепочкой [15, с. 54]. 

Методом исследования нами был выбран 
эксперимент, который проходил в несколько 
этапов с тремя группами товаров, в каждой из 
которых был представлен продукт с определен-
ными экологическими атрибутами. Необходи-
мо отметить, что в 2008 г. в Омске не было 
представлено сертифицированных органиче-
ских продуктов в торговой сети.  

Основные этапы эксперимента: 
1 этап. Осуществление выбора на основе 

собственного опыта покупки продовольствен-
ных товаров. 

2 этап. Осуществление выбора после по-
казанных рекламных роликов всех предложен-
ных продуктов. 

3 этап. Осуществление выбора после про-
слушивания научной информации об экологи-
ческих продуктах и о продуктах, приносящих 
вред здоровью, а именно о генно-модифициро-
ванных продуктах и о продуктах с различны-
ми пищевыми добавками. 

4 этап. Предлагалось попробовать пред-
ставленные продукты, в частности соки и май-
онезы всех имеющихся марок, мясо птицы в 
отварном виде. 

5 этап. Конечный выбор торговой марки 
по имеющимся продуктам, руководствуясь по-
лученной информацией в ходе эксперимента и 
своим личным опытом. 

В целом результаты по каждой категории 
продуктов сильно отличались, еще раз доказы-
вая необходимость учета не просто группы про-
довольственных товаров, а роль данной группы 
в структуре потребления. Наиболее ярко воз-
можности обучения были представлены при 
выборе такого продукта, как мясо птицы. 

На потребителей влияние сразу же оказа-
ла реклама, в которой очень четко раскрыва-
лась экологическая ценность товара, после че-
го 20 % респондентов изменили свой выбор в 
пользу марки «Ставропольские зори» (рис. 1). 
Нужно отметить, что после 3-й ситуации (про-
слушивания информации) доля респондентов, 
выбравших торговую марку «Роккоко», значи-
тельно уменьшилась. 

 
Рис. 1. Изменение потребительского выбора по продукту (мясо птицы) 

Можно сделать вывод о том, что респон-
денты обратили внимание на маркировку зна-
ка качества «Ставропольские зори» лишь по-

сле прослушивания информации, что не под-
тверждает их ответ о том, что они обращают 
внимание на упаковку при выборе продукта. 
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Так, в ситуации 1, когда на них не было про-
изведено воздействие, на маркировку качества 
на упаковке никто не обратил внимание.  

В целом на респондентов оказала влияние 
информация, и при виде маркировки на упаков-
ке они были уверены в продукте «Ставрополь-
ские зори» как в экологически чистом. Главным 
фактором убеждения при выборе торговой мар-
ки мяса птицы являлись аргументированная 
реклама (43 %), научная информация (22 %) и 
информация на упаковке (37 %).  

Данные исследования также показали не-
обходимость более четкого определения потен-
циальных целевых сегментов, на которые мож-
но направить все возможные модели по измене-
нию поведения в отношении покупки органиче-
ских продуктов, но уже с учетом их специфики. 

Второй этап исследования (2009 г.). В 
2009 г. были проведены исследования с исполь-
зованием наиболее предпочтительной методи-
ки изучения ценностей «Means-end chain» (це-
почка «средства-цели»). Теория цепочки «сред-
ства-цели» (MEC) потребительского поведе-
ния базируется на условии, что потребитель-
ский спрос на продукты складывается исходя 
из того, как может быть использован продукт 
и какая выгода при этом может быть получена. 
Цель теории MEC состоит в том, чтобы объ-
яснить, как потребитель связывает выбор про-
дукта с получением от его потребления каких-
либо ценностей [2]. Предполагается, что дан-
ные результаты возможно использовать для 
ассоциативного обучения. Процесс построения 
внутренних ассоциаций, или связей, – одна из 
форм обучения. Мы выстраиваем ассоциации 
между двумя или более раздражителями и от-
ветом. Внутренние ассоциации представляют 
собой традиционный способ, с помощью кото-
рого мы понимаем получаемую информацию. 
В основе ассоциативного обучения лежат сим-
волы, слова, эмоции которые человек интер-
претирует тем или иным образом. 

По результатам личного интервью на осно-
ве методики лэддеринга была построена иерар-
хическая карта ценностей, которая помогла вы-
явить три ключевые цепочки «средства-цели», 
на основании которых и были в дальнейшем 
выделены целевые сегменты:  

1. Вкус – новые ощущения (опыт) – удо-
вольствие. 

Мисс и мистер независимость. Женщины 
и мужчины в возрасте 25–55 лет, материально 
обеспеченные, имеющие высшее образование 
и стабильную работу, самостоятельные, неза-
висимые, следящие за своим внешним видом, 
регулярно занимающиеся спортом, соблюдаю-

щие баланс между работой и отдыхом. Целе-
устремленные, с активной жизненной позици-
ей. В приобретении органических продуктов 
видят прежде всего выгоду и возможность по-
лучить новые вкусовые ощущения. Данные по-
требители согласны платить ценовую премию 
за органические продукты в диапазоне не бо-
лее 20–50 %. 

2. Полезность – здоровье – внешний вид 
(хорошее самочувствие) – красота. 

Нарциссы. Мужчины и женщины в воз-
расте 21–30, соблюдающие баланс между ра-
ботой и учебой, придерживающиеся правиль-
ного питания, регулярно занимающиеся спор-
том для поддержания фигуры, активные, ма-
териально независимые, нацеленные на успех, 
холостые. Неженатые либо живущие в граж-
данском браке, без детей. Считают, что не толь-
ко еда должна быть экологической, но и другие 
предметы, которые окружают их в повседнев-
ной жизни. Данные потребители согласны пла-
тить ценовую премию за органические продук-
ты в диапазоне не более 20–50 %.  

3. Качество – забота о семье – благополу-
чие семьи. 

Хранительницы домашнего очага. Женщи-
ны в возрасте от 31–50 лет, замужние, с детьми 
в возрасте до 12 лет, с высоким уровнем дохо-
да, имеющие высшее образование, совмещаю-
щие работу, отдых и заботу о семье, следящие 
за своим питанием и питанием своей семьи, 
стремящиеся к самосовершенствованию и са-
моразвитию. Они признают наибольшую поль-
зу органических продуктов для здоровья как 
лично своего, так и детей, здоровье семьи для 
них на первом месте. Считают, что прежде все-
го экологически чистыми должны быть про-
дукты питания для детей. Они готовы пере-
плачивать за продукты питания, если будут 
полностью уверены в их качестве. Данные по-
требители согласны платить ценовую премию 
за органические продукты в диапазоне не бо-
лее 20–50 %.  

Изначально низкая ценовая премия более 
четко обозначила направления дальнейших ис-
следований, целью которых являлось опреде-
ление факторов, которые могли бы позволить 
снизить ценовую чувствительность потребите-
лей. Кроме изменений в физическом поведе-
нии, обучение связано с изменениями во внут-
реннем поведении, т. е. в чувствах, эмоциях и 
личных качествах.  

Третий этап исследований (2010 г.). В ап-
реле 2010 г. в Омске был проведен эксперимент, 
определяющий возможные инструменты воз-
действия для моделирования поведения потре-
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бителей при принятии ими решения о покупке 
органических продуктов.  

В основе исследования была использова-
на модель Стинкамп и Баумгартнер (1996) для 
измерения склонности покупателя к исследо-
вательскому поведению (EBBT). EBBT – это 
мера склонности потребителя к исследователь-
скому поведению, описывает общую склонность 
к действию в различных ситуациях. Выделяют 
два аспекта исследовательского поведения по-
купателя, а именно: исследовательское приоб-
ретение продуктов (EAP), который отражает 
потребительскую склонность к поиску сенсор-
ного стимула при покупке продукта через рис-
кованный, новаторский выбор и изменяющий-
ся потребительский опыт; исследовательский 
поиск информации (EIS), который отражает 
склонность к получению когнитивного стиму-
ла через приобретение важной для потребите-
ля информации [4]. Исходя из этого, были вы-
делены и основные гипотезы исследования. 

В эксперименте приняли участие 19 рес-
пондентов, которые по своим характеристи-
кам входят в разные целевые сегменты. Рес-
понденты были поделены на две группы (9 и 
10 человек), что предполагало определить ин-
тенсивность воздействия разных факторов.  

В эксперименте был представлен такой 
товар, как сок, который всегда признается по-
лезным для здоровья продуктом.  

Краткая характеристика трех видов сока: 
1. Виноградный сок марки «Я». Объем 1 

литр. Цена 82,50 руб. 
Сок виноградный (красный виноград) 

100 % для детского питания восстановленный, 
не содержит сахара. Не содержит консервантов, 
красителей и других искусственных добавок. 
Позиционирование бренда осуществляется в це-
новом сегменте продуктов класса «премиум». 

2. Виноградный сок марки «O’Grae». Объ-
ем 0,7 литра. Цена 295 руб. 

Изготовлен из натуральных ингредиентов 
и не содержат консервантов, сахара, красите-
лей, ГМО и других добавок и является орга-
ническим продуктом. Позиционирование брен-
да в сегменте продуктов класса «высокий пре-
миальный». 

3. Сок марки J7 Иммуно (виноград-яблоко-
вишня-клюква). Объем 1 литр. Цена 66,30 руб. 

Новый функциональный продукт, обога-
щенный натуральными растительными ком-
понентами инулином и экстрактом эхинацеи, 
которые стимулируют защитные силы орга-
низма. Позиционирование бренда осуществ-
ляется в ценовом сегменте продуктов класса 
«премиум». 

В соответствии с поставленными задача-
ми исследователи подбирали такие материалы 
для эксперимента, которые бы вызывали ассо-
циации именно с маркой O’Grae Organic, а зна-
чит, следовало ориентироваться на натураль-
ность, природу, внутренние ценности респон-
дентов. 

Во втором случае был подобран специаль-
ный материал, который позволял до осущест-
вления выбора получить полную информацию 
о понятии органического продукта, специфики 
производства, пользе данных продуктов. Дока-
зательно были представлены разъяснения от-
носительно высокой ценовой премии, проде-
монстрированы виды маркировок, которые до-
казывают прохождение производителем про-
цедуры сертификации и гарантируют заявлен-
ное качество продукции.  

И первая, и вторая группы, проходили че-
рез единые этапы эксперимента (см. рис. 2). 
Необходимо сразу отметить, что большинство 
респондентов в обеих группах (75 %) изна-
чально отметили, что готовы платить за 1 литр 
натурального, экологического сока в пределах 
60–80 руб., показав, что не видят необходимо-
сти оплачивать ценовую премию.  

В первой группе, подверженной макси-
мальному влиянию сенсорных инструментов, 
окончательный выбор в пользу сока «O’Grae» 
сделали 22 % респондентов.  

Респонденты выделили упаковку и ее 
воздействие на выбор, но возникли проблемы 
при вкусовом тестировании. Прошлый опыт 
потребления низкокачественных соков не по-
зволил респондентам определить вкус настоя-
щего сока. Но основным барьером по-прежне-
му названа высокая ценовая премия. 

Во второй группе, где эксперимент был 
основан на обучении потребителей, оконча-
тельный выбор в пользу сока «O’Grae» сдела-
ли 50 % респондентов. 

Примечательным является то, что по вку-
совым параметрам сок также был выбран толь-
ко 10 % респондентами. Однако после изуче-
ния упаковки, где была представлена полная 
информация о товаре и маркировка товара с не-
сколькими значками, подтверждающими по-
лучение сертификатов в области органическо-
го производства, выбор в пользу сока «O’Grae» 
был сделан 70 % респондентов, и 50 % в даль-
нейшем не меняли своего решения. Тем не ме-
нее 20 % отказались от окончательного выбо-
ра сока марки «O’Grae», после получения ин-
формации о цене.  

Таким образом, можно сказать, что значи-
тельным препятствием для выбора сока марки 
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«O’Grae», как и предполагалось, стала его вы-
сокая цена, несмотря на то, что 84 % респон-
дентов отметили для себя важность таких ат-

рибутов сока, как его экологичность, натураль-
ность, отсутствие консервантов. 

 
 

 
1 группа: Воздействие сенсорных 

инструментов 
(запах, музыка, упаковка, визуальное 

оформление под натуральность, картинки) 

2 группа: Воздействие обучающих 
инструментов 

(объяснение сути органического 
производства, показ фильмов) 

Этап 1. Анкета: ранжирование критериев, которыми руководствуются потре-
бители при покупке сока, а также допустимая цена экологического сока. 
Этап 2. Выбор сока с учетом вкуса. Метод: Blind-test.  
Этап 3. Выбор сока с учетом анализа информации на упаковке.  
Этап 4. Выбор сока с учетом указанной цены.  
Этап 5. Выбор с учетом знания всех параметров.  
Этап 6. Влияние группы и окончательный выбор  

Результат: органический сок 
«O’grae» готовы приобрести  22 % 
респондентов 

Результат: органический сок 
«O’grae» готовы приобрести  50 % 
респондентов 

 
Рис. 2. Описание эксперимента и результаты покупательского поведения 

по отношению к органическому соку марки «O’Grae» 

Для потребителей такая стоимость не со-
ответствует ценности бренда, его высокому ка-
честву именно с точки зрения экологичности 
производства. Некоторые респонденты отмети-
ли недоверие и стране производителю – Турции. 

Нужно также отметить, что продукция 
O’Grae Organic еще не имеет достаточного рас-
пространения в розничных сетях Омска, прак-
тически отсутствуют и реклама данного сока. 
В торговых точках представлены соки «O’grae» 
первой линейки, которые в основном ассоци-
ируются с премиальным статусом, но не со здо-
ровьем и экологией.  

Поэтому исследователи видят проблему 
именно в недостатке информации: во-первых, 
относительно нового сока марки «O’Grae Or-
ganic», его особенностей, исключительной цен-
ности для здоровья, а во-вторых, относительно 
органической продукции в целом. Потребите-
ли недостаточно информированы о том, какие 
продукты являются по-настоящему полезны-
ми, с помощью каких технологий они произво-
дятся и как отличить их от других. 

Немаловажную роль в принятие решения 
играет и то, что потребители имеют прошлый 
опыт потребления соков и зачастую уже не мо-
гут отличить натуральный насыщенный вкус 
от порошковых заменителей или концентри-

рованного сока (где содержание сока и пюре 
составляет не более 50 %).  

Таким образом, возникает «потребитель-
ская неуверенность» из-за взаимодействия внут-
ренних и внешних факторов, которая является 
ключевым моментом в процессе принятия ре-
шения потребителем о покупке органических 
продуктов.  

Согласно теории отношения будет выбра-
на та альтернатива продукта, отношение к ко-
торой является самой положительной. Однако 
существует множество факторов, которые ос-
лабляют связь между отношением и поведен-
ческим выбором в контексте продовольствен-
ных органических продуктов. И таким факто-
ром по-прежнему остается высокая ценовая 
премия.  

По мнению исследователей, для более ус-
пешного воздействия на решение потребите-
лей необходимо комбинировать сенсорные и 
обучающие инструменты. Это позволит воз-
действовать как на рациональную составляю-
щую поведения потребителей, так и на эмоцио-
нальную. Получение полной и достоверной ин-
формации о продукте должно ориентировать 
потребителей на то, чтобы усилить их внима-
ние к своему здоровью, правильному питанию 
и, следовательно, выбору полезных, натураль-
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ных продуктов. Это также приведет к понима-
нию ценности продукта. В свою очередь, сен-
сорные инструменты способствуют тому, что-
бы выбор потребителя был основан на эмоцио-
нальной связи с брендом, его образом, т. е. ис-
пользуется ассоциативное обучение.  

Необходимо отметить, что обучение по-
требителей является, на наш взгляд, основным 
фактором в моделировании поведения потре-
бителей, но, тем не менее, это только малень-
кая часть целостного концептуального подхо-
да в экологическом маркетинге. И для развития 
данного рынка необходимо задействовать ин-
струменты государственного маркетинга, тер-
риториального маркетинга, социально-ответст-
венного маркетинга, так как рынок органиче-
ских продуктов питания имеет стратегическое 
значение и позволяет обеспечить выполнение 
новой доктрины о продовольственной безопас-
ности РФ.  

В целом же рассмотренные нами вопросы 
доказывают, что рынок органической продук-
ции имеет высокий потенциал развития, позво-
ляет агропродовольственным компаниям за-
крепить свои позиции в новой открывающейся 
нише с растущей емкостью, а потребителям по-
лучить возможность иметь альтернативу вы-
бора. Возникший рост спроса на экологически 
чистые технологии и товары создает и благо-
приятные возможности в области занятости и 
инвестиций, не говоря уже о весьма значитель-
ном факторе – экономии материалов и энергии.  
___________________ 
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Управление рисками деятельности является важнейшей подсистемой в системе управления предпри-
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Построение эффективного механизма 
управления рисками является на сегодняшний 
день одним из ключевых факторов коммерче-
ского успеха организации. При всем многооб-
разии исследований управления рисками пред-
приятий существуют серьезные недоработки в 
вопросах формирования механизма управле-
ния рисками организации. Кроме того, важно 
учитывать, что риск-менеджмент рассматрива-
ется как процесс [1], как система [2] и как ме-
ханизм [3].  

В системе риск-менеджмента крупнейших 
представителей нефтехимического комплекса 
(например, ОАО «СИБУР-Холдинг») ответст-
венность за управление рисками, возникающи-
ми в подразделениях компании, ложится на ру-
ководителей этих подразделений. Производит-
ся оценка ключевых рисков компании менедж-
ментом один раз в полгода. Данная система, по 
нашему мнению, имеет следующие недостатки: 

– выявляются только стратегические рис-
ки компании, не учтены оперативные риски 
деятельности дочерних и зависимых обществ; 

– не учитывается конфликт интересов 
подразделений холдинга, который сам по себе 
является источником риска; 

– на уровне промышленных предприятий 
управление рисками осуществляется фрагмен-
тарно, не носит системного характера.  

Для решения указанных проблем предла-
гается введение не только единых стандартов 
в управлении рисками во всех подразделениях 
холдинговой структуры, но также разработка 
единого механизма управления рисками, при-
менимого для каждого подразделения.  

В научной литературе нет терминологи-
ческого однообразия на этот счет, и одновре-
менно встречаются понятия «система управле-
ния рисками», «алгоритм управления риска-
ми», «механизм управления рисками», «мо-
дель управления рисками», «технология управ-
ления рисками», которые зачастую, по сути, 
обозначают одно и то же. Поэтому необходи-
мо четко понимать значение данных терминов.  

Алгоритм – точное предписание, опреде-
ленный процесс преобразования исходных дан-
ных в конечный результат [4]. Алгоритм управ-
ления – точно определенный порядок выра-
ботки управленческих решений, формирова-
ния планов, обмена информацией в процессе 
управления.  

Таким образом, алгоритм управления рис-
ками – это последовательность действий про-
цесса управления. Представленные в экономи-
ческой литературе алгоритмы управления рис-
ками можно обобщить при помощи схемы, 
представленной на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм управления рисками организации 

Кроме прямых связей, отражающих по-
следовательность этапов в процессе управле-
ния, существуют также обратные связи, это оз-
начает, что имеется возможность возврата на 
предыдущие этапы и корректировки этих эта-
пов с учетом полученной информации.  

Очень важна связь между последним и 
первым этапом. Поскольку предполагается, что 
процесс управления рисками непрерывен, то 
по завершению последнего этапа происходит 
переоценка ценностей, постановка новых за-
дач управления риском и процесс управления 
продолжается. Данный алгоритм является уни-
версальным, применим для любого вида дея-
тельности и для любых видов рисков.  

Система – упорядоченная совокупность 
элементов, находящихся в отношениях и свя-

зях друг с другом и образующих определен-
ную целостность, единство [5]. С точки зрения 
системного подхода управление рисками мож-
но представить как систему, состоящую из 
управляющей подсистемы – субъекта управ-
ления и управляемой подсистемы – объекта 
управления.  

Также система управления риска может 
пониматься как аппарат управления риска, ко-
торый на основе полученной информации о 
рисках компании разрабатывает стратегию и 
тактику управления рисками и, используя раз-
личные методы и мероприятия, минимизирует 
риски компании. В таком контексте систему 
управления можно представить схематично как 
упрощенную функциональную систему управ-
ления рисками (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура системы управления рисками 

Руководитель организации 

Риск-менеджер 

Группа аналитиков Служба внутреннего контроля 

Постановка цели управления риском 

Идентификация риска 

Количественная оценка (определение 
значимости и вероятности  риска) 

Определение наличия альтернатив 

Выбор метода управления риском 

Исполнение выбранного метода 

Контроль. 
Оценка эффективности управления 
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Служба внутреннего контроля введена на-
ми в эту схему, поскольку именно на данную 
службу (при ее наличии) возлагается последую-
щий контроль проведения операций, поэтому 
они должны быть включены в систему управ-
ления рисками как важный источник инфор-
мации. Для химических предприятий России, 
как уже указывалось неоднократно, характерно 
создание холдинговых структур, поэтому сис-
тема управления рисками для предприятий – 
участников холдинга усложняется.  

Предлагается следующая функциональная 
схема взаимодействия подразделений по управ-
лению рисками компании в случае, когда в 
холдинге существует несколько уровней соб-
ственности – на примере ОАО «Сибур-русские 
шины» (рис. 3).  

Представленная схема иллюстрирует фраг-
мент общей системы управления, поскольку за-
хватывает только одно подразделение холдин-
га по производству автошин, но основные взаи-
модействия на каждом уровне показаны. 

 

 
Рис. 3. Схема функционального взаимодействия служб по управлению рисками в холдинговой структуре 

В ОАО «СИБУР-Холдинг» сбором ин-
формации о рисках холдинга занимается де-
партамент внутреннего аудита, а обязанности 
по управлению рисками возложены на струк-
турные подразделения. Поскольку традицион-
ные задачи работы департамента внутреннего 
аудита несколько шире, то в системе управле-
ния рисками данному департаменту необхо-
димо оставить функции только дополнитель-
ного источника информации о рисках. 

В предлагаемой схеме на уровне 2 – ОАО 
«Сибур-русские шины» департамент риск-ме-
неджмента и служба внутреннего аудита раз-
делены и службе внутреннего аудита оставле-
на именно функция по сбору дополнительной 
информации. На уровне 3 осуществляется не-
посредственное управление рисками данного 
уровня, подчиняющееся общей стратегии управ-
ления рисками холдинга. На уровне предпри-
ятия необходимо создать должность аналити-

Уровень 1 – ОАО «СИБУР-Холдинг» – определяет политику управления рисками 
всего холдинга 

Совет директоров 

Департамент 
внутреннего аудита  

Уровень 2 – ОАО «Сибур-русские шины» – политика в области производства 
и реализации шин и резинотехнических изделий 

Генеральный директор 

Департамент 
риск-менеджмента 

Служба 
внутреннего аудита 

Уровень 3 – ОАО «Омскшина» – управление рисками, возникающими 
на уровне  производственного предприятия 

Генеральный директор 

Риск-менеджер или группа аналитиков 

Начальники отделов организации 

Департамент риск-
менеджмента холдинга 
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ка, координатора управления рисками, кото-
рый будет заниматься сбором оперативной ин-
формации о рисках предприятия, разработкой 
и осуществлением мероприятий по снижению 
уровня риска.  

Оценка работы риск-менеджера подраз-
деления должна производиться департаментом 
риск-менеджмента уровня 2 при участии служ-
бы внутреннего контроля.  

Поскольку риски возникают во всех под-
разделениях предприятия и для выявления от-
дельных рисков необходимы специальные зна-
ния, то к управлению рисками целесообразно 
привлекать руководителей отделов.  

Итак, субъект управления рисками пред-
приятия представлен в общем виде, но это толь-
ко один элемент управления рисками. Следую-
щим этапом является предложение механизма 
управления рисками. В данном случае, пола-
гаем, механизм управления будет являться бо-
лее подходящим определением, нежели систе-
ма управления. Еще одно важнейшее понятие 
риск-менеджмента – механизм управления рис-
ками. Традиционное понимание механизма – 
система, устройство, определяющее порядок 
какого-нибудь вида деятельности; последова-
тельность состояний, процессов, определяющих 
собою какое-нибудь действие, явление. 

Отличие системы управления рисками и 
механизма управления рисками в авторском 
понимании заключается в том, что система 
управления представляет собой совокупность 
элементов, не включает в себя алгоритм дей-
ствий по управлению, а механизм включает в 
себя все элементы, используемые в процессе 
управления, демонстрирует процесс функцио-
нирования системы управления рисками.  

В основу формирования механизма управ-
ления рисками предприятий химической про-
мышленности взята схема технологии управ-
ления риском, предложенная Г.С. Токаренко 
[6]. Авторский вклад в разработку механизма 
управления рисками состоит в следующем. 
Во-первых, выделена информационная основа 
механизма, в том числе ключевые индикаторы 
риска, которые в идеале должны способство-
вать снижению неопределенности в деятельно-
сти предприятия. Во-вторых, предложено раз-
делить управление рисками на три укрупнен-
ных блока, которые будут являться элементами 
рассматриваемого механизма: блок идентифи-
кации и оценки риска, блок преобразования 
рисков, блок контроля эффективности управ-
ления рисками.  

Рассмотрим составляющие и алгоритм 
работы данного механизма.  

Основа создания и функционирования 
механизма управления рисками на конкретном 
предприятии состоит из трех элементов: теории 
управления рисками, особенностей деятельно-
сти предприятия (в том числе финансовые воз-
можности организации), а также стратегии раз-
вития организации.  

Организационной основой механизма 
управления рисками является аппарат управле-
ния, состоящий из координатора работы, ана-
литиков и начальников подразделений – экс-
пертов в области работы своих подразделений, 
схема функционирования аппарата управле-
ния уже была рассмотрена выше.  

Информационная основа механизма управ-
ления – единая база данных о рисках предпри-
ятия и система ключевых индикаторов рисков, 
которые формируются в процессе управления 
рисками.  

Система ключевых индикаторов связана 
процессом преобразования информации – иден-
тификацией и оценкой риска и с блоком кон-
троля. В процессе первичной идентификации 
рисков могут быть выявлены закономерности, 
из которых можно выделить сигналы рисков. 
Ранее уже были предложены некоторые инди-
каторы рисков, которые могут быть положены 
в основу системы индикаторов для конкретно-
го предприятия. При этом в процессе работы 
механизма управления рисками ключевые ин-
дикаторы должны совершенствоваться. 

На входе в механизм управления имеем 
неопределенность деятельности предприятия, 
порождающую риск. Риск хозяйствующего 
субъекта формируется факторами внутренней 
и внешней среды предприятия.  

Информация о рисках собирается в блоке 
идентификации и оценки риска. Преобразова-
ние информации проходит в несколько этапов: 
идентифицируются факторы риска предпри-
ятия, проводится их оценка и систематизация, 
например, составляется карта рисков, на осно-
вании которой выделяются ключевые (наибо-
лее значимые) риски предприятия. Исследова-
тели сходятся во мнениях, что управлять не-
обходимо интегральным риском предприятия, 
по его уровню также должна оцениваться эф-
фективность управления, в связи с этим, завер-
шающим этапом преобразования информации 
должно стать определение уровня интеграль-
ного риска и разделение интегрального риска 
на составляющие, на которые и будут направ-
лены мероприятия по управлению. В случае 
рассматриваемых предприятий химической 
промышленности составляющими интеграль-
ного риска будут являться риски техногенных 
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аварий, производственные риски, коммерче-
ские риски, финансовые риски и риски управ-
ления, наиболее значимым из которых являет-
ся производственный риск.  

Следующим элементом механизма управ-
ления рисками является блок преобразования 
рисков. Здесь происходит выработка програм-
мы по снижению рисков, которая должна вклю-
чать мероприятия, соответствующие выявлен-
ным рискам, нормативы приемлемости риска, 
источники финансирования. Программа долж-
на вписываться в общий финансовый план пред-
приятия. В первую очередь нужно сосредото-
читься на рисках, имеющих наибольшее влия-
ние на интегральный риск предприятия. В слу-
чае рассматриваемых предприятий, существен-
ное влияние на интегральный риск будет ока-
зывать влияние риск выхода из строя обору-
дования, соответственно, первоочередные уси-
лия по управлению должны быть направлены 
на этот риск.  

Последним блоком рассматриваемого ме-
ханизма является блок контроля. Здесь разра-
батываются критерии эффективности управле-
ния рисками и проводится анализ достигнутых 
результатов по управлению рисками, в качест-
ве показателя оценки эффективности управле-
ния можно использовать абсолютное и относи-
тельное изменение уровня интегрального риска 
предприятия. Блок контроля должен иметь об-
ратную связь с другими блоками механизма, 
поскольку именно в результате оценки эффек-
тивности происходит корректировка програм-
мы управления рисками, а также возможно 
уточнение ключевых рисков предприятия.  

Результатом реализации механизма управ-
ления рисками должно являться снижение уров-
ня интегрального риска и уменьшение неопре-
деленности в деятельности предприятия. 

Особенности применения механизма 
управления рисками на предприятиях химиче-
ской промышленности. В целом, механизм яв-
ляется универсальным, его использование воз-
можно на любом предприятии. При осуществ-
лении управления рисками на рассматривае-
мых предприятиях могут возникнуть следую-
щие проблемы.  

Оценка интегрального риска для пред-
приятий рассматриваемой отрасли достаточно 
проблематична. Во-первых, существует необхо-
димость учета факторов риска головных под-
разделений предприятий. На уровне производ-
ственного предприятия оценить данные риски 
сложно, соответственно нельзя их учесть при 
определении интегрального уровня риска. Ре-

шением этой проблемы является создание еди-
ной базы данных о рисках всех подразделений 
холдинга.  

Во-вторых, спецификой химических пред-
приятий является повышенная опасность, по-
этому риск техногенных аварий, который бу-
дет иметь множество последствий (экологиче-
ских, экономических, социальных), необходи-
мо выделять из общей массы рисков предпри-
ятия, и включение данного риска в расчет ин-
тегрального риска не совсем целесообразно.  

Таким образом, получается, что на уров-
не производственного химического предпри-
ятия управление интегральным риском встре-
чает определенные сложности, в связи с этим 
предлагаем разделить для управления риски в 
соответствии с ранее предложенной класси-
фикацией: производственные, коммерческие 
риски, риски управления, финансовые риски. 
По данным группам риски можно интегриро-
вать и управлять комплексным производствен-
ным риском.  

Проблема оценки интегрального риска мо-
жет быть решена, когда механизм управления 
рисками заработает на постоянной основе и в 
случае, если деятельность по управлению риска-
ми будет обеспечена соответствующими авто-
матизированными системами, какие, например, 
уже используются в кредитных организациях.  

Рассчитаем эффективность реализации 
предложений по внедрению системы управле-
ния рисками на предприятиях химической про-
мышленности. Как уже было сказано выше, в 
итоге действие всех факторов риска проявляет-
ся в изменении финансовых результатов пред-
приятия. Таким образом, эффективность управ-
ления рисками можно проследить по финан-
совым показателям деятельности. Ярким при-
мером действия факторов риска в 2008 г. стала 
остановка производства на омских шинных 
заводах. В таблице 1 представлено сравнение 
результатов деятельности СП ЗАО «Матадор-
Омскшина» в 2007 и 2008 г. [7]. 

В соответствии с данными, представлен-
ными в таблице 1, в 2008 г. при наращивании 
объемов выручки предприятия на 5,65 % на-
блюдается рост себестоимости на 20,25 % и, 
соответственно, снижение валовой прибыли на 
60,42 % по сравнению с 2007 г. В 4 квартале 
2008 г. рост себестоимость продукции превы-
шает выручку от реализации на 42 591 тыс. руб. 
Это произошло вследствие вынужденного сни-
жения объема производства продукции и, со-
ответственно, роста доли условно-постоянных 
расходов в себестоимости.  
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Т а б л и ц а  1 

Изменение финансовых показателей деятельности СП ЗАО «Матадор-Омскшина» 
в 2007 и 2008 г. вследствие действия факторов риска, тыс. руб. 

2008 г. Изменение в 2008 
по сравнению с 2007 г. Показатель 2007 г. 

Всего В том числе 
4 квартал Абсол., тыс. руб. Относ., % 

Выручка 2 188 436 2 312 187 593 565 123 751 5,65 
Себестоимость (1 792 509) (2 155 471) 636 156 –362 962 20,25 
Валовая прибыль 395 927 156 716 (42 591) –239 211 –60,42 
Коммерческие расходы (32 330) (11 581) (2 909) 20 749 –64,18 
Управленческие расходы (159 124) (91 099) (22 477) 68 025 –42,75 
Прибыль от реализации 204 473 54 036 (67 977) –150 437 –73,57 
Чистая прибыль (убыток) 102 524 (58 075) (120 250) –160 599 –156,65 
Справочно: прибыль (убы-
ток) от курсовых разниц 

(9 914) (84 165) (76 184) –74 251 748,95 

 
 

Таким образом, здесь проявилось действие 
фактора риска остановки производства вслед-
ствие снижения спроса на продукцию, убыток 
от наступления рискового события составил 
42 591 тыс. руб. Также на отрицательный фи-
нансовый результат компании повлияли кур-
совые разницы (резкое увеличение расходов 
по переоценке валютных обязательств компа-
нии. Итак, действие валютных рисков в 2008 г. 
принесло экономический ущерб компании в 
84 165 тыс. руб. При применении механизма 
управления рисками указанный ущерб от реа-
лизации рисковых событий мог быть меньше 
ориентировочно на 3 %. Поскольку рассчитать 
интегральный риск для предприятий химиче-
ской промышленности на первых этапах вне-
дрения механизма управления рисками не пред-
ставляется возможным, рассчитаем уровень 
производственного риска как основного для 
производственного предприятия.  

Риск характеризуется величиной ущерба 
и вероятностью наступления. Модель оценки 

в общем виде: ),( IPfR = , где R – оценка по-
следствий рискового события, P – вероятность 
наступления риска, потенциальные последст-
вия фактора риска [8]. 

Поскольку влияние различных факторов 
на совокупный риск различно, то при расчете 
совокупного риска полагаем, что необходимо 
учитывать влияние этих факторов при помощи 
коэффициентов, так как риск в данном случае 
будет оцениваться по размеру ущерба в денеж-
ном выражении. Предполагаем, что зависи-
мость совокупного риска от общих факторов 
будет линейной. Необходимо учитывать, что 
данный расчет не является точным, поскольку 
учитывает не все факторы риска и отсутствует 
статистика наступления рисковых событий.  

В таблице 2 предложен расчет уровня го-
дового производственного риска до примене-
ния мероприятий по управлению рисками и 
после. Расчет произведен по данным СП ЗАО 
«Матадор-Омскшина». 

 
Т а б л и ц а  2 

Расчет производственного риска предприятия по производству автомобильных шин 

Показатель 
Риск 

поломок 
оборудования 

Моральное 
устаревание
оборудования 

Риск 
персона-

ла 

Срывы 
поставок
сырья 

До введения на предприятии системы управления рисками 
Вероятность, % 0,19 0,60 0,17 0,50 
Максимальный размер ущерба, тыс. руб. 43 269 22 504 56 259 18 493 
Размер фактора, тыс. руб. 8 093 13 502 9 353 9 247 
Итого годовой производственный риск, тыс. руб. 40 195 

После введения на предприятии системы управления рисками 
Вероятность, % 0,19 0,60 0,15 0,3 
Максимальный размер ущерба, тыс. руб. 37 088 21 829 49 508 12 390 
Размер фактора, тыс. руб. 6 937 13 097 7 243 3 717 
Итого годовой производственный риск, тыс. руб. 30 995 
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В соответствии с приведенным пример-
ным расчетом при введении механизма управ-
ления рисками производственный риск может 
быть снижен на 23 %.  

Однако при реализации механизма управ-
ления рисками долю производственного риска 
в собственном капитале компании можно сни-
зить минимум на 1,4 %.  

Таким образом, применение механизма 
управления рисками на предприятиях химиче-
ской промышленности позволит снизить уро-
вень интегрального риска, а также уменьшить 
неопределенность деятельности. Кроме того, 
одной из задач реализации механизма являет-
ся оперативное выявление и реагирование на 
возникающие проблемы.  
___________________ 
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В зависимости от этапа жизненного цикла, особенностей деятельности, ситуации на рынке и ряда дру-
гих факторов предприятие может использовать различные инструменты формирования ресурсной страте-
гии. Определение факторов, которые могут повлиять на этот процесс, позволяет обеспечить его формализа-
цию. Выделенные факторы должны находиться под постоянным наблюдением предприятия для обеспече-
ния процесса корректировки ресурсной стратегии в случае необходимости. Поскольку количество указан-
ных факторов может быть достаточно велико, не утихает научный спор о приоритетности внешних и внут-
ренних факторов для формирования стратегических планов предприятия.  

The article discusses prioritized internal and external tools in co strategy building, as the number of those ones 
is rather large according to life-cycle stage, business activity type, market situation, etc. The identified tools can affect 
strategy building and should be constantly observed by the company to adjust the resource strategy if necessary. 

Ключевые слова: стратегия, факторы внешней среды предприятия, факторы внутренней среды пред-
приятия, ресурсы, грузовое автотранспортное предприятие.  
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Ресурсные стратегии, представленные в 
научной литературе [1; 2], как правило, ориен-
тированы на взаимоотношения с поставщика-
ми («позиционирование предприятия на рын-
ке ресурсов»), хранение материальных ресур-
сов и контроль их использования («позициони-
рование фрагмента рынка ресурсов на предпри-
ятии»). Это ограничивает перечень факторов, 
которые предлагаются в качестве влияющих на 
процесс разработки ресурсной стратегии, так 
как складские запасы материальных ресурсов, 
являются только частью всех ресурсов пред-
приятия. 

Ограниченное представление о ресурсной 
стратегии не подразумевает действий относи-
тельно неосязаемых нематериальных ресурсов, 
таких как навыки, возможности, способности 
и т. п. К тому же вопросы привлечения, ис-
пользования и развития трудовых ресурсов и 
их мотивации традиционно включены в соци-
альную стратегию. Все это, во-первых, распы-
ляет усилия предприятия по нескольким на-
правлениям, а во-вторых, для управления не-
материальными ресурсами вообще не дает ре-
комендаций. Следовательно, требуется рас-
ширить диапазон факторов, которые должны 
быть учтены при разработке ресурсной стра-

тегии грузового автотранспортного предпри-
ятия (ГАТП). 

В целом на разработку любой стратегии 
предприятия могут влиять как факторы внеш-
ней, так и внутренней среды. От подхода к фор-
мированию стратегии – рыночно-ориентиро-
ванной или ресурсно-ориентированной, будет 
зависеть приоритетность тех или иных факто-
ров. В связи с этим в научной литературе суще-
ствует дискуссия о том, какие факторы должны 
быть учтены в первую очередь, а какие явля-
ются второстепенными, так как избыточное ко-
личество информации значительно усложнит 
создание стратегического плана. Сторонникам 
рыночно-ориентированного подхода представ-
ляются значимыми факторы внешней среды, а 
ресурсно-ориентированного, получившего в по-
следнее время особую популярность, – внут-
ренней среды.  

Внутренняя среда предприятия, состав-
ляющая его потенциал, оценивается как сово-
купность всех видов ресурсов, а теория страте-
гического управления, позиционируя себя как 
теорию, сконцентрированную на человеческом 
факторе, выдвигает из них на первое место 
именно трудовые (или человеческие) ресурсы. 
Сотрудники предприятия создают продукт, ис-
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пользуя нематериальные и материальные ре-
сурсы. Как бы ни были важны в современных 
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условиях знания, информация, секреты техно-
логии и особенности производства, их невоз-
можно использовать без участия квалифициро-
ванного, предприимчивого и опытного персо-
нала. Этот фактор, однако, может стать также и 
препятствием на пути реализации любой стра-
тегии, его негативное влияние сложно предви-
деть и предотвратить, но именно он находится 
в основе большинства современных техноло-
гических катастроф, возникающих на предпри-
ятии кризисов и банкротств. При определении 
факторов, влияющих на формирование в том 
числе и ресурсной стратегии ГАТП, необходи-
мо указать его как один из основных. Повыше-
ние квалификации работников ведет к укреп-
лению потенциала предприятия, расширению 
конкурентных преимуществ, способствует раз-
витию производства [3; 4], от него зависит и 
возможность использования тех или иных ин-
струментов формирования ресурсной страте-
гии. В связи с этим представляется, что ресурс-
ная стратегия должна предусматривать прора-
ботку вопросов, по привлечению трудовых ре-
сурсов, эффективности их использования, мо-
тивации и контроля. В случае необходимости 
поддержки данного вида ресурсов в неактуа-
лизированном состоянии, предприятие может 
использовать инсорсинг, обеспечивая этим вы-
полнение таких функций, как социальная (за-
нятость населения), фискальная (уплата нало-
гов в бюджет и внебюджетные фонды) и др. 

Важным фактором внутренней среды яв-
ляются материальные ресурсы (производствен-
ная база, денежные средства), а также возмож-
ность их привлечь. Финансовые возможности, 
например, важны не сами по себе, а как сред-
ство привлечения на предприятие подвижного 
состава, оборудования, запасных частей, топ-
лива, и других факторов производства. Устой-
чивое финансовое состояние предоставляет воз-
можность использовать широкий набор инст-
рументов для ресурсной стратегии, а также оз-
начает отсутствие ограничений при формиро-
вании стратегий, связанных с обязательствами 
предприятия. Поскольку эта часть ресурсной 
стратегии в настоящее время является методи-
чески хорошо проработанной, нет необходимо-
сти останавливаться на ней более подробно. 

При формировании любого стратегиче-
ского плана необходимо учитывать обязатель-
ства предприятия и степень зависимости от 
стейкхолдеров. Так, на разных этапах жизнен-
ного цикла предприятие имеет различные обя-
зательства: у действующего предприятия есть 
долги, миссия и цели, оно выполняет опреде-
ленные функции и несет определенную ответ-

ственность перед обществом; вновь созданное 
предприятие более свободно в выборе инст-
рументов привлечения и использования ре-
сурсов.  

Жизненный цикл предприятия и состоя-
ние отрасли также можно отметить как факто-
ры, в принципе влияющие на процессы стра-
тегического планирования. В момент создания 
предприятия, например, привлекаются инве-
сторы, определяются возможные конкурент-
ные преимущества в зависимости от ситуации 
на рынке и сегмента, который предполагается 
занять. В процессе деятельности конкурентные 
преимущества развиваются, возникают обяза-
тельства. На стадии спада объем обязательств 
увеличивается, в том числе социальных, необ-
ходима стратегия, предусматривающая пере-
вод ресурсов в другие сферы деятельности.  

Конкурентные преимущества формиру-
ются при успешном учете предыдущих факто-
ров. Так как с одной стороны они являются 
ресурсами предприятия, а с другой – именно 
внешняя среда определяет, какой из ресурсов 
станет конкурентным преимуществом пред-
приятия и определит его позицию (рейтинг) в 
отрасли. В связи с этим методология формиро-
вания ресурсной стратегии должна подразуме-
вать использование инструментов по их защи-
те. Чем больше у предприятия конкурентных 
преимуществ, тем лучше, но необходимо пре-
дотвратить их копирование другими предпри-
ятиями. Лучше всего поддаются защите кон-
курентные преимущества в виде нематериаль-
ных ресурсов. Это увеличивает независимость 
предприятия от внешней среды.  

С. Попова [5] указывает на то, что по-
скольку ресурсы в разных отраслях могут об-
ладать различной ценностью, то оцениват их 
и разрабатывать стратегию следует с учетом 
факторов, влияющих на конкуренцию в дан-
ной отрасли. Эти факторы также определяют 
и конкурентные преимущества (стратегиче-
ские активы) предприятия. Сторонники ресурс-
но-ориентированного подхода считают, что 
защиту стратегических активов предприятия 
могут обеспечить следующие факторы, кото-
рые должны быть учтены при формировании 
стратегии: 

• сложность воспроизводства и длитель-
ный период;  

• секретность или скрытость ресурсов; 
• размеры предприятия и его специализа-

ция, степень интеграции с конкурентами; 
• высокие издержки конкурентов при сме-

не поставщиков; 
• фактор времени; 
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• структура отрасли (поведение конку-
рентов, технология); 

• ситуация на рынке (в том числе запросы 
клиентов). 

Поскольку конкурентное преимущество 
в тот или иной момент времени определяется 
внешней средой, то исследователи предприня-
ли много попыток четко определить основные 
этапы этого процесса. Чаще всего используют 
SWOT-анализ, который все факторы внешней 
среды делит на положительные (возможности) 
и отрицательные (угрозы). Этими факторами 
[6] являются: 

• оптимальное количество информации о 
внешней среде и время, необходимое для сбо-
ра этой информации в целях создания страте-
гии – дают возможность узнать о благоприят-
ном и опасном для предприятия и конкурен-
тов развитии событий; 

• рейтинг предприятия среди конкурентов 
– для этого руководство предприятия должно 
располагать информацией о его потенциале и 
потенциале конкурентов. 

Поскольку одни и те же факторы внешней 
среды в разное время могут быть как возмож-
ностями, так и угрозами, необходимо перио-
дически отслеживать их изменения, проводить 
мониторинг. По некоторым оценкам [6] это не-
обходимо делать ежеквартально. Существен-
ных факторов немного, но диапазон их огро-
мен – от изменения финансового состояния от-
дельных конкурентов до изменения экономиче-
ской ситуации в стране. Чтобы сократить коли-
чество факторов, принято использовать PEST+ 
M-анализ, позволяющий сгруппировать их в 
пять основных групп: политические, экономи-
ческие, социальные, технологические, марке-
тинговые. Из этой классификации, традицион-
но сложившейся для целей анализа в фирмах, 
выбирают наиболее значимые в соответствии 
с потенциалом предприятия. 

Цели предприятия и интересы высшего 
руководства в работе [3] рассматриваются от-
дельно, хотя для предприятия выгодней, если 
они совпадают и определены как эффективное 
использование всех видов ресурсов с макси-
мальным финансовым, производственным, фис-
кальным и социальным результатами в течение 
определенного периода времени. Этого можно 
достичь при правильном определении конку-
рентных преимуществ. 

Поскольку эффективность любой деятель-
ности может быть определена как результат, 
полученный за определенный период времени, 
то следующий фактор, который необходимо 
учесть при формировании ресурсной страте-

гии – это фактор времени. [3]. Однако он име-
ет свои особенности. Главная заключается в 
том, что его нельзя не учитывать при опреде-
лении эффективности деятельности, но учесть 
как один из ресурсов в отчетности тоже не-
возможно. Его нельзя защитить от использо-
вания конкурентами, обозначить контроль над 
ним с юридической точки зрения, посчитать 
сумму затрат на его привлечение. Это специфи-
ческий ресурс, под ним подразумевают пери-
од, который нужен предприятию для развития 
своих ресурсов до состояния конкурентных 
преимуществ. Фактор времени учитывается при 
определении горизонта стратегического плани-
рования, который, в свою очередь, расширяет-
ся, если стратегию легко реализовать, исполь-
зовать в течение длительного периода време-
ни и довольно высока степень предсказуемо-
сти будущих событий.  

Тип функционирования предприятия так-
же имеет большое значение при формировании 
ресурсной стратегии. Для описания различных 
типов функционирования автотранспортных 
предприятий используют общепринятый «био-
логический акцент» [7], что позволяет упро-
стить восприятие сложных явлений и процес-
сов. Выделяют четыре типа функционирования 
автотранспортных предприятий. 

1. Мелкие частные перевозчики (индиви-
дуальные предприниматели) отнесены к типу 
коммутантов, сравниваемых с «серыми мыша-
ми». Их конкурентным преимуществом явля-
ется гибкость, они используют любую возмож-
ность начать деятельность или занять неболь-
шую долю рынка, что отражается на инструмен-
тах формирования ресурсной стратегии. Ком-
мутанты постоянно находят небольшие мелкие 
потребности рынка и удовлетворяют их, копи-
руя доступные им действия крупных предпри-
ятий. Подобные автотранспортные  предпри-
ятия могут быть созданы на базе неэффективно-
го крупного производства, что также отражает-
ся на ресурсной стратегии. За счет многочис-
ленности частных предприятий и отсутствия 
статистического учета им сложно себя позицио-
нировать и оценивать свой потенциал. Поэтому 
они довольно неустойчивы и используют хао-
тический тип стратегического управления. 

2. Специализированные автотранспортные 
предприятия – патиенты – занимают узкий сек-
тор специфических услуг на небольшом сегмен-
те рынка. Их конкурентное преимущество – это 
особенность предоставляемых услуг, однако 
они повержены риску, так как сложно найти 
покупателя специфических услуг, существую-
щие потребители могут внезапно исчезнуть, 



Н.Н. Чепелева 166 

им сложно противостоять в конкурентной 
борьбе в связи с небольшим масштабом дея-
тельности и практически отсутствием перспек-
тив роста. 

3. Крупные автотранспортные предпри-
ятия – виоленты – сравниваются со «слонами». 
Им присущи такие конкурентные преимуще-
ства как экономия на масштабах производст-
ва, большая производительность, возможность 
диктовать свои условия при установлении та-
рифов на перевозки. 

4. Экспериментальные предприятия – экс-
плеренты – мелкие, с низкой степенью финан-
совой устойчивости, являются «возмутителя-
ми спокойствия». Они бедны на материальные 
ресурсы, но богаты энтузиазмом, творческими 
людьми, составляющими их главное конку-
рентное преимущество, а также у них большой 
интерес к научным исследованиям, техноло-
гическим новинкам. 

Фактор риска – ошибки прогноза, оценки, 
неправильного определения конкурентных 
преимуществ, утечки информации, изменение 
политической или экономической ситуации – 
также должен учитываться. 

Все перечисленные факторы оказывают 
влияние на процесс формирования ресурсной 
стратегии предприятия. Исследователи, зани-
мающиеся изучением этих вопросов, делают 
акценты на особенностях отдельных факторов. 
Так, Г. Минцберг с соавторами [8] определяют 
следующие важные, на их взгляд, факторы, ко-
торые должны быть учтены при формировании 
стратегии: 

• формулирование задач и целей; 
• поддержка инициативы – стратегия 

должна обеспечивать преимущество; 
• концентрация – точное определение 

конкурентных преимуществ; 
• гибкость – запас ресурса, свобода манев-

ра (т. е. в соответствии с предложенным под-
ходом перевод, в случае необходимости, в ак-
туализированное состояние временно неисполь-
зуемых активов); 

• скоординированное и ответственное ру-
ководство – заинтересованы ли руководители 
в достижении поставленных целей; 

• неожиданность – предусматривает фак-
тор времени правильно выбранных действий; 

• защита конкурентных преимуществ, раз-
витие ресурсной базы. 

Фактически это все ранее перечисленные 
факторы, но рассмотренные с несколько дру-
гих точек зрения. Факторы, предложенные в 
работах [3; 7; 8], схожи: в основном они спо-
собствуют формированию стратегии, позво-

ляющей в подходящее время эффективно ис-
пользовать конкурентные преимущества, их 
развитие и защиту, возможность маневра в 
случае изменения ситуации (перевод из актуа-
лизированного состояния в неактуализирован-
ное и наоборот). В целом ресурсная стратегия 
должна быть сформирована так, чтобы обеспе-
чить эффективное использование конкурент-
ных преимуществ предприятия, приводящее в 
определенный период времени к росту его по-
тенциала и достижению запланированного фи-
нансового, социального, производственного и 
фискального результатов.  

Основной проблемой современных рос-
сийских предприятий, не позволяющей в пол-
ной мере заняться разработкой ресурсной 
стратегии как стратегии развития конкурент-
ных преимуществ, которые в соответствии с 
ресурсным подходом находятся внутри пред-
приятия, является отсутствие в России систе-
мы учета как индивидуальных, так и отрасле-
вых данных деятельности предприятий. Это 
не дает возможности провести сопоставитель-
ный анализ и определить рейтинг предпри-
ятия, а следовательно, его конкурентные пре-
имущества. Решение этой проблемы позволи-
ло бы в полной мере преодолеть препятствия 
эффективного использования ресурсов, рас-
пространения прогрессивных методов органи-
зации производства, добиваться повышения 
конкурентоспособности предприятия не толь-
ко на внутреннем российском рынке, но и на 
международном. 

Для предприятий, проникающих на рынок 
и уже действующих на нем, совокупности фак-
торов, влияющих на формирование ресурсной 
стратегии, будут различаться, но существуют 
общие факторы, которые учитываются в лю-
бом случае: 

• перечень и размер ресурсов, являющих-
ся для предприятия конкурентным преимуще-
ством, уровень конкурентоспособности, время 
использования конкурентного преимущества 
и его развития (относятся к внутренней среде 
предприятия); 

• характеристики отрасли (жизненный 
цикл, технология) и рынка в целом (требова-
ния и предпочтения клиентов) (относятся к 
внешней среде предприятия); 

• размер, специализация предприятия; 
• взаимовлияние перечисленных факто-

ров (синергический эффект). 
При формировании ресурсной стратегии 

Б.Г. Клейнер [1] предложил учитывать следую-
щие внутренние факторы, определяющие в це-
лом стратегический потенциал предприятия: 
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1) существующая стратегия обновления 
продукции и технологический тип предприятия. 
С точки зрения транспортных предприятий, не-
обходимо отметить, что ассортимент услуг у 
них довольно постоянный и о частой смене 
номенклатуры продукции говорить не прихо-
дится. Так же и технология перевозок практи-
чески неизменна за исключением использова-
ния в последнее время логистических принци-
пов интеграции предприятий. Постоянство в 
этом случае можно рассматривать как преиму-
щество предприятий данной отрасли, которое 
придает процессу формирования ресурсной 
стратегии некоторую стабильность, в том числе 
при сотрудничестве с поставщиками ресурсов, 
потому что, как показывает практика, ГАТП по-
долгу сотрудничают с одними и теми же по-
ставщиками и меняют их крайне неохотно; 

2) наличие складских мощностей – зави-
сит от того, какие запасы предприятие исполь-
зует (долгосрочные, среднесрочные или крат-
косрочные). В современных условиях предпри-
ятия в большинстве случаев предпочитают сво-
дить свои запасы к минимуму, объясняя это 
во-первых, сокращением затрат на хранение, 
отсутствием необходимости отвлекать из обо-
рота средства для осуществления значительных 
закупок, а во-вторых, значительной конкурен-
цией на рынке поставщиков, что дает возмож-
ность в крайнем случае привлечь необходимый 
материальный ресурс. Если ГАТП не имеет на 
балансе много автомобилей (20–50), то боль-
шие запасы материальных ресурсов экономи-
чески необоснованны; 

3) наличие у предприятия денежных 
средств. Данный фактор важен при решении 
вопроса о приобретении новой техники, раз-
витии материально-технической базы, т. е. по-
вышении конкурентных преимуществ. Разви-
тие стратегических активов требует существен-
ных затрат, поэтому ресурсы, являющиеся се-
годня конкурентными преимуществами могут 
не оказаться ими завтра без соответствующей 
финансовой поддержки. Это также имеет зна-
чение для развития нематериальных (неосязае-
мых) ресурсов; 

4) степень жесткости структуры внутрен-
него управления – предполагает четкое разде-
ление полномочий и сфер влияния между под-
разделениями предприятия, отвечающими за 
различные типы ресурсов. В случае жесткости 
структуры опасность внутриорганизационных 
конфликтов снижается, повышается дисципли-
на. Элементы внутриорганизационной струк-
туры часто являются скрытым ресурсом, обес-
печивающим конкурентное преимущество; 

5) социальный тип коллектива – сложно 
формализуемый и поддающийся оценке фактор, 
содержащий в своей основе трудовые ресурсы, 
но от него во многом зависит успех стратеги-
ческого управления. 

По мнению Б.Г. Клейнера, большие запа-
сы ресурсов не следует создавать в том случае, 
если «деятельность предприятия носит конъ-
юнктурный характер и неминуемо реагирует 
на колебания спроса» [1]. Это напрямую отно-
сится к предприятиям транспорта, так как они 
существенно зависят от положения строитель-
ных предприятий или сельского хозяйства (ос-
новных потребителей грузовых автотранспорт-
ных услуг). Кризис в этих сферах сильно сни-
жает объем перевозок ГАТП. Торговые пред-
приятия, также являющиеся стабильными по-
требителями автотранспортных услуг, пред-
почитают иметь свой небольшой парк автомо-
билей, что исключает их из списка крупных 
потребителей услуг ГАТП. Из этого можно 
сделать вывод, что деятельность ГАТП носит 
конъюнктурный характер, и они вынуждены 
реагировать на колебания спроса. В этом слу-
чае нет необходимости запасать, хранить и под-
держивать в пригодном состоянии большие 
объемы материальных ресурсов, особенно в 
том случае, если они не являются стратегиче-
скими и отношения с поставщиками надежны.  

Попытку систематизировать и конкрети-
зировать факторы, влияющие на процесс фор-
мирования ресурсной стратегии, нельзя назвать 
удачной, так как их набралось очень много: 
цели предприятия, состояние рынка, рейтинг 
предприятия, его потенциал, используемая тех-
нология, особенности деятельности, конкурент-
ные преимущества, этап жизненного цикла. 
Поскольку скрупулезно учитывать все факто-
ры предприятию сложно, возникает необходи-
мость выделить приоритетный для любого 
предприятия – конкурентное преимущество 
(стратегический ресурс или ключевую компе-
тенцию), используя которое, можно успешно 
функционировать на рынке.  

Для определения ключевых компетенций 
предприятия В.С. Ефремовым [9] предложен 
подход на основе требований к свойствам 
продукта. Эти первичные требования выявля-
ются в ходе интервью с работниками пред-
приятия (экспертным путем), а для ранжиро-
вания их свойств по степени важности ис-
пользуется метод многофакторного сравни-
тельного анализа. Это допустимо в случае от-
сутствия отраслевой статистической базы, по-
зволяющей рассчитать рейтинг предприятия и 
определить конкурентные преимущества, ис-
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пользуя бенчмаркинг. Оба способа имеют не-
достатки: первый – субъективность мнений 
экспертов, поскольку они могут предоставить 
желаемые, а не действительные ответы, вто-
рой – риск отсутствия необходимой или ис-
пользования искаженной информации, приме-
няемой для определения рейтинга.  

Согласно ресурсному подходу, формиро-
вание стратегии происходит на основе анализа 
следующих факторов: 

• степень изменчивости внешней среды, 
ее сложность – большое количество факторов, 
влияющих на деятельность предприятия и их 
стабильность или нестабильность (факторы 
часто и внезапно меняются либо, наоборот, ме-
няются редко и постепенно); 

• агрессивность стратегии предприятия – 
характеризуется наличием и эффективностью 

использования конкурентных преимуществ, 
рейтингом, профилем; 

• функциональный потенциал – совокуп-
ность ресурсов, способностей и компетенций 
предприятия, используемых всеми сферами 
деятельности и службами предприятия. 

Важно учесть, что нематериальные ресур-
сы (знания, информация, навыки, компетенции, 
способности) необходимо поддерживать в ак-
туализированном состоянии, поскольку их осо-
бенностью является увеличение своей ценно-
сти в течение длительного периода времени.  

Итак, перед формированием ресурсной 
стратегии ГАТП необходимо учесть ряд факто-
ров, представленных на схеме, которые позво-
лят сформировать ее как обеспечивающую раз-
витие и эффективное использование во внешней 
среде конкурентных преимуществ предприятия. 

 

 
 

Факторы, влияющие на формирование ресурсной стратегии ГАТП 

Таким образом, можно отметить, что на 
сегодняшний день разработанные методики 
формирования ресурсной стратеги подразуме-
вают обеспечение предприятия материальны-
ми ресурсами, что объясняет неполноценность 
учета факторов, влияющих на ресурсную стра-
тегию в современных условиях. При форми-
ровании ресурсной стратегии ее необходимо 
обозначить как стратегию привлечения, эффек-
тивного использования, контроля и развития 
всех ресурсов предприятия, поскольку конку-
рентным преимуществом могут являться не 
только материальные ресурсы. Так как ресурс-

ный подход находит все больше сторонников 
в стратегическом управлении, можно считать, 
что источники конкурентных преимуществ 
заключены именно во внутренней среде, од-
нако внешняя среда определяет, какие ресур-
сы ими являются. В связи с этим спор о при-
оритетности факторов, которые должны быть 
учтены при формировании стратегии, являет-
ся необоснованным. В зависимости от потен-
циала предприятия и ситуации на рынке при-
оритетными (т. е. влияющими на ресурсную 
стратегию) будут факторы их взаимодействия, 
а именно: характер использования ресурсов, 
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конкурентные преимущества и рейтинг пред-
приятия. Взаимовлияние различных внешних 
и внутренних факторов в итоге отразится имен-
но на них, следовательно, для формирования и 
корректировки ресурсной стратегии необходи-
мо осуществлять их мониторинг. Учет больше-
го числа факторов (внешних или внутренних), 
усложняет стратегический процесс, требует 
большой учетной и аналитической работы, а 
также является весьма затратным для предпри-
ятия в финансовом и временном аспектах.  
___________________ 
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Создание систем эффективного управления предприятиями – важнейший фактор повышения их кон-
курентоспособности. В статье проанализированы функциональный и процессный подходы к управлению 
предприятием и предложена методика перехода на процессное управление.  

The paper examines functional and process company management and provides effective ways of transition to 
the process management, as it seems to be the key condition to improve co competitiveness these days.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, система управления, функциональный подход, процессный 
подход. 

Key words: competitiveness, system of management, functional and process management. 

Необходимым условием успешного функ-
ционирования любой организации на совре-
менном этапе развития экономики является ее 
конкурентоспособность. Связано это прежде 
всего со значительным обострением борьбы 
между субъектами хозяйствования за сегмен-
ты рынка. В сложившейся ситуации проблема 
оценки конкурентоспособности становится при-
оритетной задачей в управлении организацией. 

До 1980-х гг. промышленные предприятия 
действовали в условиях благоприятной конку-
рентной среды. Ограниченность коммуникаций, 
огромные географические расстояния, защи-
щенные рынки снижали возможности ино-
странных предприятий конкурировать на на-
циональных рынках. Мотивация для обеспе-
чения максимальной эффективности, совершен-
ствования приемов менеджмента или миними-
зации затрат была слабой, а увеличение издер-
жек можно было переложить на потребителей. 
Цены устанавливались такими, что они могли 
покрыть операционные издержки и обеспечить 
заранее установленные показатели рентабель-
ности, поэтому увеличение затрат могло ком-
пенсироваться за счет цены. Разработке сис-
тем, позволяющих снижать издержки и точно 
измерять их, учету рентабельности отдельных 
видов товаров внимания уделялось мало.  

Однако уже в 1980-е гг. произошло устра-
нение барьеров, препятствующих международ-
ной торговле, что привело к созданию в бизне-

се ситуации, когда все компании мира сотруд-
ничают и сражаются друг с другом в едином 
пространстве. Чтобы успешно конкурировать 
в этих условиях, приоритетом в своей деятель-
ности предприятия сделали удовлетворение 
запросов потребителей. Благодаря технологи-
ческим инновациям срок жизни продуктов по-
стоянно сокращается. Его успешное продви-
жение на рынке сегодня отнюдь не дает гаран-
тий конкурентоспособности завтра, поэтому 
предприятия стараются предвидеть будущие 
предпочтения и потребности клиентов, пред-
лагая широкий выбор новых продуктов. Они 
получают выигрыш благодаря своевременно-
сти реагирования, а не за счет экономии на 
масштабах производства и цене ресурсов.  

Интенсивная конкуренция и расширение 
ассортимента продукции привели промыш-
ленные предприятия к потребности управлять 
затратами и разрабатывать информационные 
системы, позволяющие лучше понять базу за-
трат и выявить источники повышения рента-
бельности по отдельным видам продукции, 
потребителям и рынкам. Предприятия посто-
янно ведут поиск снижения издержек, сокра-
щения отходов, повышения качества и улуч-
шения показателей деятельности.  

Длительное освоение новой продукции 
или модификация старой под требования за-
казчика ухудшает взаимодействие с клиентом. 
Нет уверенности, что клиент в следующий раз
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купит данный товар. Это усложняет прогнози-
рование сбыта и приводит к хаотическим про-
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дажам, что вынуждает предприятие работать 
не на заказ, а «на склад». Увеличение складских 
запасов по материалам и готовой продукции 
обусловливает повышение издержек на хране-
ние складских запасов и снижение оборачивае-
мости средств. Возрастание накладных расхо-
дов для планирования и управления материаль-
ными ресурсами замораживает капитал пред-
приятия. Отечественные предприятия не были 
готовы к реальной конкуренции. Неконкурен-
тоспособны многие из них и сегодня. Упадок 
предприятий объясняется также внутренними 
факторами: низким уровнем технологий, пло-
хой организацией производства, несовершен-
ством управления. Состояние данной триады 
определяет чрезвычайно высокий уровень за-
трат на производство и низкое качество выпус-
каемой продукции.  

Сегодня в рыночных условиях нет серьез-
ных возможностей для масштабных инвести-
ций. Основные инструменты, способные по-
мочь предприятиям стать более эффективны-
ми нужно искать в существующих технологи-
ях, совершенствуя организацию производства 
и управление [1]. 

Управление предприятием любой отрас-
ли экономики находится на стыке различных 
областей знаний. Диапазон мнений специали-
стов варьирует от полного отрицания значимо-
сти организационно-экономических аспектов 
до идентификации каждой управленческой 
функции и отдельного работника. Практика ра-
боты предприятий в условиях жесткой конку-
ренции показывает, что функциональный под-
ход к управлению часто приводит к потере ус-
тойчивости развития хозяйствующего субъек-
та из-за снижения комплексности и целенаправ-
ленности управления; преобладания кратко-
срочных целей в ущерб стратегическим; сокра-
щения активности инновационных процессов; 
недостаточной координации функций произ-
водства, маркетинга, логистики. Важно приспо-
сабливать управленческий аппарат к требова-
ниям динамично развивающейся рыночной сре-
ды. Одним из основных направлений создания 
эффективной системы управления предприяти-
ем является применение процессного подхода 
к организации и управлению финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятия. 

Функциональный подход, применяющий-
ся до сих пор, уже в значительной мере изжил 
себя. Разделение системы на подсистемы (от-
делы, подразделения, должности) не несет в 
себе информацию о задачах каждой подсисте-
мы. Функционально-ориентированная органи-
зация не стимулирует заинтересованность ра-

ботающих в конечном результате, поскольку 
системы их деятельности оторваны от резуль-
тативности работы предприятия в целом. При 
функциональном подходе главным потребите-
лем результатов труда работника является его 
вышестоящий начальник. Это означает, что 
каждый сознательно или подсознательно ста-
рается угодить начальнику, а не коллеге из 
соседнего подразделения, а тем более клиенту. 
При современных тенденциях клиентской ори-
ентации такой подход сразу отбрасывает пред-
приятие на последние роли в конкурентной 
борьбе. Кроме того, главным недостатком функ-
циональной системы управления является от-
сутствие возможности построения системы мо-
тивирования персонала, базирующейся на по-
ощрении сотрудников в зависимости от дости-
жения результатов процессов, в которых они 
участвуют. 

Таким образом, на сегодняшний день су-
ществуют объективные предпосылки перехода 
на процессно-ориентированное управление, 
которое демонстрирует: 

– прогресс в информационных техноло-
гиях и его адаптацию в сфере производства и 
управления; 

– эволюционную трансформацию рынков 
сбыта, индивидуализацию продуктов массово-
го потребления; 

– рост конкуренции и научно-техническо-
го прогресса. 

Предприятиям необходимо искать пути ра-
дикального повышения эффективности деятель-
ности. Новые условия диктуют новые правила 
игры: снижение стоимости продукции при по-
вышении ее качества и обеспечение гибкой и 
быстрой реакции компании на постоянно из-
меняющиеся внешние воздействия рынка. 

Процессный подход основан на эффектив-
ном делегировании полномочий первых лиц 
организации нижестоящим руководителям. 
Каждому из них, с учетом ряда организацион-
ных факторов, должны быть делегированы пол-
номочия распоряжаться ресурсами, необходи-
мыми для выполнения того или иного бизнес-
процесса, а также вменена ответственность за 
его ход и результаты выполнения. В организа-
ции, управляемой как совокупность разроз-
ненных функциональных задач такое делеги-
рование невозможно.  

Тенденции бизнеса требуют от современ-
ной организации чрезвычайной гибкости в 
управлении хозяйственной деятельностью, и 
лишь использование процессного подхода по-
зволяет ее добиться. Любой процесс системы, 
состоящий из множества подпроцессов, закре-
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пленных за функциональными звеньями, в слу-
чае резких изменений на рынке может быть в 
кратчайшие сроки скорректирован или же пол-
ностью перестроен. Более того, управляя ор-
ганизацией как системой бизнес-процессов, ее 
владельцы и руководство получают эффектив-
ный инструмент постоянного повышения эф-
фективности хозяйственной деятельности за 
счет такого измерения и непрерывного улуч-
шения составляющих бизнес-процесса. 

Построение системы процессного управ-
ления удовлетворит большинство требований 
международных стандартов ИСО 9001:2000, 
сертификация на соответствие которым по-
следние годы интересует все большое количе-
ство успешных предприятий [2]. 

Процессный подход направлен на конеч-
ный результат. Каждый процесс при этом 
имеет свою цель, которая является критерием 
его эффективности. Цели всех процессов яв-
ляются целями нижнего уровня, через реали-
зацию которых достигаются цели верхнего 
уровня – цели предприятия. Управляя процес-
сами и постоянно совершенствуя их, предпри-
ятие добивается высокой эффективности сво-
ей деятельности. 

Кроме того, процессный подход позволя-
ет выстроить логику управления производством 
на всех стадиях (разработка, проектирование, 
закупка, производство, продажи и т. д.) в еди-
ную логическую цепь. Дело в том, что сейчас 
на крупных промышленных предприятиях раз-
личных отраслей десятилетиями складывалась 
система огромного количества совещаний. Лю-
бой вопрос, даже самый мелкий, неуклонно 
полз наверх, чтобы окончательно решиться. 
Процессный подход приближает совещание к 
месту возникновения вопроса. Руководство под-
ключается только при решении стратегически 
важных производственных задач [3]. 

Но в силу закостенелости экономики, пси-
хологического фактора переход на процессный 
подход труден, необходимо рассматривать раз-
личные методики перехода.  

Существуют следующие проблемы вне-
дрения процессного похода:  

– непонимание менеджментом необходи-
мости внедрения процессного подхода как 
идеологии;  

– неготовность к серьезным изменениям 
в структуре управления компанией (и в орга-
низационной структуре);  

– построение системы процессов, неадек-
ватной реальному бизнесу компании;  

– непонимание того, зачем нужна регла-
ментация процессов и как правильно это делать;  

– ошибки при создании системы показа-
телей, увязке процессов и показателей;  

– отсутствие необходимого терпения, же-
лания и ресурсов, необходимых для реальной 
оптимизации процессов;  

– неумение организовать управление про-
цессами;  

– неудачные попытки неформально вне-
дрить систему менеджмента качества (СМК).  

Трудность заключается в недостатке ли-
дерства руководства и вовлечения персонала. 
Изменения необходимы прежде всего в умах 
сотрудников предприятия. Они должны быть 
готовы и стремиться использовать новые ме-
тоды управления, и это требует непременного 
поощрения руководством. Менеджмент ком-
пании обязан относиться к процессному под-
ходу прежде всего как к идеологии, которую 
нужно внедрить в массы и уже потом видеть в 
нем набор некоторых методов или программ-
ных продуктов.  

Однако любой переход – это, как прави-
ло, перестройка (организационная, технологи-
ческая, психологическая), сопровождающаяся 
рядом особенностей и проблем.  

Во-первых, передача прав ответственности 
и полномочий от администраторов (руководи-
телей подразделений) к владельцам процессов 
может нанести непоправимый ущерб для ор-
ганизации. Для всех предприятий это самый 
сложный, самый тяжелый момент. Как прави-
ло, все взаимоотношения по управлению уже 
устоялись, сложились свои стереотипы поведе-
ния с руководителями подразделений и внут-
ри подразделений, все привыкли к распределе-
нию своих зон ответственности. И для измене-
ния даже самого незначительного момента тре-
буются очень большие усилия. Нет ничего 
сложнее, чем изменить уже сложившиеся взаи-
моотношения между людьми. И это основная 
задача генерального директора. Никто кроме 
генерального директора не перераспределит на-
бор этих функций, но уже по другой идеологии.  

Во-вторых, предпочтительнее построение 
в организации системы процессного управле-
ния как усовершенствование существующей 
системы функционального управления и пере-
стройка ее в направлении создания системы 
процессов организации. При этом в ходе сег-
ментирования деятельности организации на 
функции, входящие в состав процессов, грани-
цы структурных подразделений, набор функ-
ций подразделений будут меняться, но ме-
няться эволюционным путем на основе оценки 
экономической целесообразности введения из-
менений. 
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Одну из главнейших ролей при переходе 
играет психологический фактор. Желание и 
стремление специалиста качественно выпол-
нять свои функциональные обязанности отно-
сится к первостепенным причинам успешной 
профессиональной карьеры и, что не менее 
значимо, успешного функционирования любой 
организации. Спецификой управления в усло-
виях рыночных отношений является возрас-
тающая роль личности работника, в связи с чем 
подход, ориентированный на человека, зани-
мает фундаментальное место в деятельности 
современного руководителя. Для мотивации 
персонала сегодня используют как материаль-
ные, так и нематериальные методы вознагра-
ждения. Материальные методы заключаются в 
заработной плате. При процессном подходе 
можно выделить постоянную часть заработ-
ной платы, которая жестко определяется, и пе-
ременную, которая должна в сильной степени 
зависеть от эффективности работы конкретно-
го работника. Чем больше разница между по-
стоянной и переменной частями, тем выше сти-
мул у работника. На величину постоянной час-
ти работник должен прожить в данном регио-
не страны. Она декларируется и согласовыва-
ется с профсоюзом. А за «денежное содержа-
ние» при формировании составных ингреди-
ентов переменной части заработной платы дол-
жен отвечать руководитель. 

Выстраивание процессного порядка под-
чинения подразделений с переходом на полно-
функциональную модель управления ими на 
предприятии становится наиболее актуальным 
в настоящее время. Выделение бизнес-процес-
сов, их анализ и последующее совершенство-
вание – колоссальный резерв для повышения 
конкурентоспособности компании и эффектив-
ности ее работы.  

На сегодняшний день российские пред-
приятия только приступают к переходу на про-
цессное управление. В их числе предприятия, 
поставившие целью найти выход из кризисно-
го состояния и нормально работающие пред-
приятия, желающие предотвратить возможное 
ухудшение своего финансового положения, но 
в основном это предприятия-лидеры.  

В реальном бизнесе процессный подход в 
чистом виде встречается очень редко. Факти-
чески он представляет собой матричный спо-
соб управления, когда процесс пронизывает 
несколько функциональных подразделений и 
имеет руководителя проекта, который не яв-
ляется начальником этих подразделений. Пе-
реход к матричному способу управления ор-
ганизацией занимает у передовых фирм мира 

около 10 лет. При этом, как правило, все ос-
новные бизнес-процессы функциональных под-
разделений уже определены и описаны, ответ-
ственность и ресурсы определены и дело оста-
ется за определением приоритетов работ по 
сквозным процессам [4]. 

Выделение бизнес-процессов наиболее эф-
фективно на предприятиях, для которых ха-
рактерны следующие особенности: 

• диверсификация товаров и услуг (ори-
ентация на различные сегменты рынка), вызы-
вающая многообразие бизнес-процессов; 

• работа по индивидуальным заказам, тре-
бующая высокой степени адаптации базового 
бизнес-процессса к потребностям клиента (на-
пример, предприятия оборонного назначения); 

• внедрение новых технологий (инноваци-
онных проектов), затрагивающих все основ-
ные бизнес-процессы предприятии; 

• многообразие кооперативных связей с 
партнерами предприятия и поставщиками ма-
териалов, обусловливающих альтернативность 
построения бизнес-процесса; 

• нерациональность организационной 
структуры, запутанность документооборота, 
вызывающая дублирование операций бизнес-
процесса [5]. 

Целью процессного подхода является сис-
темная реорганизация материальных, финан-
совых и информационных потоков, направ-
ленная на упрощение организационной струк-
туры, перераспределение и минимизацию ис-
пользования различных ресурсов, сокращение 
сроков реализации потребностей клиентов, 
повышение качества их обслуживания. 

Однако при переходе от функционально-
го к процессному управлению существует ряд 
проблем. Чтобы приступить к выделению про-
цессов, необходимо представить структуру ком-
пании как центр, внутри которого находятся 
объекты хозяйственной деятельности, разде-
ленные по признаку производимого продукта. 

Процесс, конечно, не равен подразделе-
нию, но в каждой организации существует 
функциональная иерархическая структура ру-
ководителей и подразделений. Эта структура 
занимается преобразованием входов в выходы 
– продукты для потребителя. Подразделения в 
организации создаются по функциональному 
признаку, выполнению какой-либо закончен-
ной или специализированной функции. Ре-
зультатом выполнения функции всегда явля-
ется какой-либо промежуточный продукт или 
полуфабрикат. Результаты деятельности под-
разделений, как правило, более или менее оп-
ределены и формализованы, поэтому в первом 
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приближении можно рассмотреть цепочку 
преобразований продукта в привязке к суще-
ствующим функциональным подразделениям. 
Теперь рассмотрим упрощенную цепочку ша-
гов, которые нужно пройти при выделении про-
цессов в организациях. 

Выделять процессы в такой цепочке, ло-
гичнее всего будет привязывая к существую-
щим структурным подразделениям. Структур-
ные подразделения имеют руководителей, у 
руководителей есть ресурсы. Существующие 
подразделения создавались по функциональ-
ному принципу: выполнения какой-либо функ-
ции, создания законченного продукта или по-
луфабриката. Деятельность подразделений 
пусть формальным образом, но задокументи-
рована. Существуют положения о подразделе-
ниях и должностные инструкции. Распределе-
ние функциональных обязанностей в первом 
приближении существует. Таким образом, вы-
деление процессов будет производиться не на 
пустом месте, а в рамках уже существующей 
системы управления организацией. 

Выбор подразделения как самостоятель-
ного процесса – один из главных вопросов на 
данном этапе. Если целью для организации яв-
ляется построение системы управления, а не вы-
деление процессов, то для формирования сети 
процессов следует брать подразделения доста-
точно крупного уровня, чтобы для них было 
целесообразно создание документированных 
систем отчетности, распределения ресурсов, 
управления и технологии, как это было сфор-
мулировано в правилах выделения процессов.  

Описание и регламентация процессов, со-
здание документации по процессам – следую-
щий шаг при выделении процессов. Определя-
ется и согласовывается взаимодействие между 
процессами. Создается проект системы управ-
ления процессом. 

Однако проект системы управления про-
цессом в ходе согласования претерпевает изме-
нения, так как описание процессов не всегда 
соответствует действительности в части вы-
полнения работ и ожидания руководства ком-
пании, поэтому процессы необходимо оптими-
зировать. На этом этапе устраняются ненужные 
функции, руководителями передается часть 
полномочий подчиненным. 

Только после такой оптимизации процес-
сов и полного согласования документации по 
процессам со всеми участниками работ можно 
утверждать документы и работать по ним [6].  

Алгоритм перехода от функционального 
управления к процессному можно представить 
следующим образом. 

1. Инвентаризация существующего биз-
неса. 

На данном этапе составляется полная но-
менклатура товаров и услуг, предлагаемая 
предприятием, оценивается доходность и рен-
табельность каждого направления деятельно-
сти, определяется себестоимость и, в конеч-
ном итоге, происходит ранжирование продук-
ции по доходности, рентабельности, заинтере-
сованности потребителей. Результатом выпол-
нения данного этапа будет локализация «уз-
ких» мест, ликвидация которых увеличит рен-
табельность и доходность компании от реали-
зации существующих услуг. 

2. Анализ существующей структуры 
управления. 

Данный этап начинается с описания дей-
ствующей структуры, отражается разделение 
функций по уровням управления, исследуется 
существующая схема разделения функций по 
вертикали и горизонтали управления. Следую-
щим шагом анализа является описание функ-
ций, выполняемых каждым подразделением с 
указанием количества исполнителей. Заклю-
чительным этапом анализа является описание 
потребляемых каждой командой процесса ре-
сурсов. В первую очередь указываются исполь-
зуемые внеоборотные средства с учетом их 
местонахождения, коммуникаций и стоимо-
сти, прочие оборотные активы. Эти издержки 
будут в дальнейшем рассматриваться в каче-
стве сырья для производства индивидуального 
продукта деятельности команд процессов. Ре-
зультатом выполнения второго этапа будет 
повышение рентабельности и валового дохода 
компании. 

3. Разработка системы управления ком-
панией. 

Данный этап является самым важным и 
включает в себя не анализ уже существующей 
компании, а разработку новой системы управ-
ления. На этом этапе создается интегрирован-
ная модель бизнес-процессов предприятия, раз-
рабатывается система бизнес-мониторинга для 
руководителей предприятия. Результатом вы-
полнения этапа будет создание системы управ-
ления, действующей в условиях внутреннего и 
внешнего рынков [7]. 

Однако это только модель перехода от 
функциональной структуры управления к про-
цессной. Ее нельзя использовать на практике 
для всех крупных промышленных предпри-
ятий. Как правило, при переходе от функцио-
нальной структуры управления к процессной 
существует промежуточный этап – проектная 
структура управления («Project Managment»).  
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Основным принципом построения про-
ектного подхода является концепция не функ-
ций или процессов, а проекта – создание ново-
го, как правило, единичного не повторяюще-
гося продукта, например, разработка нового 
изделия, создание и внедрение новой техноло-
гии и т. д.  

Деятельность предприятия в этом случае 
рассматривается как совокупность выполняе-
мых проектов, каждый из которых имеет фик-
сированное начало и окончание. Под каждый 
проект выделяются трудовые, финансовые, про-
мышленные и т. д. ресурсы, которыми распо-
ряжается руководитель проекта. Управление 
проектом включает определение его целей, 
формирование структуры, планирование и ор-
ганизацию работ, координацию действий ис-
полнителей. После выполнения проекта струк-
тура проекта распадается, ее компоненты, вклю-
чая сотрудников, переходят в новый проект [3]. 

При процессно-проектном подходе дея-
тельность предприятия подразделяется по про-
дуктовым линиям, сформированным по дохо-
дообразующим базовым направлениям пред-
приятия. В каждом направлении выделяется 
научный и технический руководители. Соот-
ветственно, в каждом базовом направлении 
сформированы продуктовые линии. Основная 
задача руководителей, отвечающих за базовые 
направления – это взаимодействие с заказчи-
ком и управление выполнением взятых дого-
ворных обязательств. Но с заказчиком взаи-
модействуют уже не те первые лица, которые 
подписали контракт, а те, кто управляют вы-
полнением заказа, формируют перечень тре-
бований к продуктам и услугам компании. От-
сюда формируются блоки клиентов по направ-
лениям. Эти клиенты определяют требования 
к поставкам будущей продукции. Ведь никто, 
кроме заказчика, не знает, что ему нужно. Од-
нако когда поставщик на протяжении длитель-
ного периода времени работает с заказчиком, 
знает его специфику деятельности, его потреб-
ности, то он может вести более результатив-
ную политику в его отношении, убеждая его, 
какую продукцию и почему ему целесообраз-
нее приобретать. Необходимо правильное по-
строение процесса выполнения договорных 
обязательств.  

Руководитель базового направления ут-
верждается приказом. Он, в свою очередь, ве-
дет это направление через группу руководите-
лей проектов и менеджеров по крупным кон-
трактам. В зависимости от размера проекта, 
можно назначить руководителей проектов (при 
крупном проекте), а можно назначить менед-

жеров по контрактам (при меньшем размере 
проекта). Это и есть ключевой персонал, ко-
торый реализует работу по данному базовому 
направлению. Таким образом, замыкаются 
контуры обратной связи на потребителя че-
рез руководителей базовых направлений, еще 
более высвобождая генерального директора 
для решения стратегических вопросов разви-
тия компании. 

Проектно-процессный подход – это про-
цессно-ориентированный подход управления 
проектами. Он основан на бизнес-процессах по 
отдельным проектам. Далее деятельность пред-
ставляется в виде одного большого проекта, 
который детализируется на более мелкие от-
дельные проекты.  

Проектно-процессный подход наиболее 
применим для консалтинговых, научно-иссле-
довательских, строительных компаний. 

На сегодняшний день цель российских 
промышленных предприятий – это переход на 
полнофункциональную модель процессного 
управления в сочетании с моделью управления 
проектами и крупными контрактами. В дан-
ном случае деления предприятия по организа-
ционно штатному признаку не осуществляется. 
Организационно-штатное управление все рав-
но останется, но оно станет минимальным и 
не приоритетным. Необходимо также учиты-
вать, что перечень процессов по ведению всех 
видов хозяйственной деятельности компании 
– это самое главное. Если компания выделила, 
сформулировала эти процессы, распределила 
ответственность за выполнение этих процес-
сов, т. е. назначила ответственных, владельцев 
процессов, определила критерии оценки эф-
фективности выполнения процессов, то мож-
но говорить о том, что предприятие перешло 
на процессный принцип. Кроме того, все со-
вершенствования процессов направлены в том 
числе и на снижение производственных за-
трат. Без этого невозможно добиться эффек-
тивности работы предприятия, по какой бы 
схеме оно не работало, что особенно важно 
для наукоемкой продукции в различных от-
раслях промышленности.  
___________________ 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты экономической безопасности предпринимательства, по-
казаны роль и место понятия «экономическая безопасность предпринимательства» в системе социально-
экономических категорий. Представлены методы оценки безопасности бизнес-структур. 
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В современном рыночном хозяйстве пред-
принимательство выполняет две основопола-
гающие функции: экономическую и социаль-
ную. Содержанием первой является формиро-
вание и развитие конкурентной среды, взаи-
модействие с государственным сектором эко-
номики, насыщение национального рынка то-
варами и услугами и др. Социальная функция 
предпринимательства заключается в решении 
проблем занятости внутри страны, деприва-
ции населения, демократизации общества, ук-
реплении «старого» и становлении «нового» 
среднего класса и т. д. 

Развитие предпринимательства на всем 
постсоветском пространстве происходит при 
постоянном внимании со стороны правительств 
стран СНГ. Вместе с тем данный процесс про-
текает в неблагоприятных, далеко не безопас-
ных условиях (недостаточность и противоре-
чивость законодательной базы регулирования 
предпринимательской деятельности; незавер-
шенность адекватного рыночным отношениям 
взаимодействия форм хозяйствования; нехват-
ка материальных и финансовых ресурсов для 
оказания реальной поддержки формирующих-
ся бизнес-структур и пр.). Поэтому становит-
ся очевидным, что без решения вопросов, свя-
занных с безопасностью деятельности бизнес-
структур, становление предпринимательства 
как института экономики и общества в целом 
невозможно. 

В экономической литературе при изуче-
нии понятия «экономическая безопасность 
предпринимательства» можно выделить три 
основных направления. Согласно первому, она 
определяется исходя из одного, отдельно взя-
того аспекта предпринимательской деятельно-
сти (например, бизнес-структуры).  

Другое направление состоит в том, что 
экономическая безопасность предприниматель-
ства трактуется как такое состояние бизнес-
структуры, при котором обеспечивается ее 
способность противостоять неблагоприятным 
внешним воздействиям [1; 2]. 

В рамках третьего направления экономи-
ческая безопасность бизнеса рассматривается 
как обеспечение наиболее эффективного ис-
пользования ресурсов корпорации для преду-
преждения угроз и возможности стабильного 
ее функционирования (ресурсно-функциональ-
ное направление) [3]. 

На наш взгляд, несмотря на имеющиеся 
различия, общим и ключевым для всех направ-
лений является выделение двух главных ком-
понентов экономической безопасности: разви-
тия и устойчивости. Очевидно, что если бизнес-
структура не развивается, то у нее резко сни-
жается возможность выживания, сопротивляе-
мость угрозам, приспособляемость к изменени-
ям внешней и внутренней предприниматель-
ской среды. Устойчивость же отражает проч-
ность и надежность элементов бизнес-струк-
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туры внутри нее самой, а также способность 
корпорации к риску. 
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При всей своей значимости указанные ком-
поненты экономической безопасности пред-
принимательства не дают полного, системного 
представления последней. Для этого, по наше-
му мнению, необходимо показать роль и место 
понятия «экономическая безопасность пред-
принимательства» в системе социально-эконо-
мических категорий.  

Одним из первых методов решения задачи 
комплексной оценки экономической безопас-
ности был метод обобщающего (интегрально-
го) показателя, который бы воплотил, по замыс-
лу его разработчиков, наиболее весомые сто-
роны хозяйственной деятельности. Достиже-
ние этой цели привлекает получением единого 
показателя, что автоматически решает задачу 
оценки рейтинга субъекта хозяйствования: пер-
вое место занимает предприятие с наибольшей 
(наименьшей) величиной показателя, второе 
место – предприятие, имеющее второй резуль-
тат, и т. д. К сожалению, подобный интеграль-
ный показатель пока не найден, а многочислен-
ные исследования свидетельствуют о трудно-
сти его разработки.  

Те же исследователи использовали и дру-
гой метод, выбрав из числа обобщающих ре-
зультативных показателей какой-либо один в 
качестве интегрального. Однако это не реши-
ло проблему. Так, фирма может иметь лучший 
результат по сумме полученной прибыли за 
счет конъюнктурных факторов при уменьше-
нии объемов производства продукции. Или 
фирма перевыполнила план по производству 
продукции, но при этом выросла себестоимость 
продукции, снизилась доля прибыли. Отсюда, 
обобщающую оценку экономической безопас-
ности необходимо проводить на основе всего 
комплекса показателей. Но при этом задача 
усложняется, поскольку субординация фирм 
по разным показателям будет неодинаковой. 
Например, по объему производительности фир-
ма будет занимать первое место, по себестои-
мости – третье, а по уровню рентабельности – 
пятое. 

Общеизвестно, что деятельность любого 
субъекта предпринимательства представляет 
собой развитие, динамичный процесс, последо-
вательность действий, направленную на реа-
лизацию собственных экономических интере-
сов. Причем, чем устойчивее, прочнее и надеж-
нее такое развитие, тем выше объемы и мень-
ше сроки достижения желаемого результата 
экономической деятельности. 

В этом смысле слова безопасность субъ-
екта предпринимательства есть динамически 
устойчивое состояние, при котором ему в дан-

ный момент опасность не угрожает. Такое со-
стояние не означает покой, это, скорее, дина-
мическое равновесие экономической деятель-
ности как системы, при котором имеют ме-
сто нижний уровень безопасности («критиче-
ский уровень», или «порог безопасности») и 
ее верхний уровень («потенциально возмож-
ная безопасность»).  

Методология понимания обоих уровней 
безопасности бизнес-деятельности тесно свя-
зана с категориями «угроза», «риск», «защи-
та», «защищенность», «опасность». Угрозы 
рассматриваются как факторы внешней и внут-
ренней предпринимательской среды, которые 
способны повлиять на равновесие экономиче-
ской деятельности или даже нарушить его. 
Последнее означает потерю хозяйствующим 
субъектом безопасности и наступление опас-
ности, что на практике находит свое выраже-
ние в утечке большей части активов, уходе с 
рынка, банкротстве, разорении и т. п. 

Факторы внешней предпринимательской 
среды или внешние угрозы бизнес-деятельно-
сти возникают за пределами предприятия в 
связи, например, с недобросовестной конкурен-
цией, плохой работой смежников или постав-
щиков сырья, неожиданными изменениями ры-
ночной конъюнктуры, ухудшением взаимоот-
ношений с местными органами власти, непред-
виденными действиями правительства страны 
в области налоговой политики и др. Их дейст-
вие требует от хозяйствующего субъекта выде-
ления определенных средств на защиту, что хо-
тя и наносит ущерб, но не позволяет перешаг-
нуть «порог безопасности». С этих позиций 
безопасность предпринимательства можно рас-
сматривать как состояние его защищенности. 

Факторы внутренней предприниматель-
ской среды или внутренние угрозы бизнес-дея-
тельности возникают внутри самого предпри-
ятия как хозяйственной системы. В их числе 
старение, моральный и физический износ ос-
новного капитала, застой в организации и нор-
мировании труда, низкая трудовая и исполни-
тельская дисциплина, высокая текучесть кад-
ров, отсутствие кадрового резерва и т. д. В этом 
случае даже при наличии благоприятной внеш-
ней среды и отсутствии серьезных внешних уг-
роз уровень безопасности предприниматель-
ской деятельности будет неуклонно снижаться 
и от руководства предприятия потребуется раз-
работка и реализация комплекса мероприятий 
по стабилизации ситуации. 

Наряду с делением угроз предпринима-
тельской деятельности на внешние и внутрен-
ние, в экономической литературе имеются и 
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другие их классификации: на предсказуемые и 
непредсказуемые, потенциальные и реальные, 
угрозы на стадии создании фирмы и угрозы на 
стадии функционирования фирмы и др. Заслу-
живает внимание также деление угроз по при-
роде явления на природно-климатические (при-
родная среда), техногенные и антропогенные 
(человеческий фактор) [4; 5]. Достоинством 
этой классификации можно считать стремле-
ние понять первопричину появления угроз и, 
следовательно, целенаправленно приложить 
усилия по обеспечению защиты от них. 

Достаточно широкий спектр классифика-
ций приводит И.П. Белозеров [6]. Помимо уже 
указанного деления угроз по источнику воз-
никновения, он рассматривает также следую-
щие виды классификаций угроз: 

По степени тяжести: 
• угрозы с высокой тяжестью последствий, 
• угрозы со средней тяжестью последствий, 
• угрозы с низкой тяжестью последствий. 
По степени вероятности: 
• маловероятные угрозы, 
• реальные угрозы. 
По воздействию на стадии предпринима-

тельской деятельности: 
• угрозы на стадии создании фирмы, 
• угрозы на стадии функционирования 

фирмы. 
По объекту посягательств, при этом в ка-

честве последних могут выступать ресурсы: 
• трудовые, 
• материальные, 
• финансовые, 
• информационные. 
По субъектам угрозы. Таковыми могут 

являться: 
• криминальные структуры, 
• недобросовестные конкуренты, 
• контрагенты, 
• собственные сотрудники. 
По характеру ответственности субъектов: 
• угрозы, в результате реализации кото-

рых к лицам, их осуществляющим, могут быть 
применены нормы гражданско-правовой ответ-
ственности;  

• угрозы, в результате попытки или реали-
зации которых к лицам, их осуществляющим, 
могут быть применены меры уголовно-право-
вым ответственности [6]. 

Кроме этого, выделяются угрозы для кон-
кретного фактора безопасности информаци-
онной, финансовой, экологической, силовой и 
т. п. [7; 8]. Такие угрозы носят узконаправлен-
ный характер и касаются только какого-либо 
аспекта деятельности субъекта предпринима-

тельства, учитывая специфику его функцио-
нирования. 

Вероятность осуществления угрозы биз-
нес-деятельности, перехода ее из потенциаль-
ной в реальную характеризует понятие «пред-
принимательский риск». Риски имманентны 
предпринимательству, поскольку экономиче-
ская природа последнего всецело основана на 
рыночных законах с присущими им стихийно-
стью, непредсказуемостью и неопределенно-
стью. Поэтому, каким бы ни было экономиче-
ское поведение субъекта предпринимательст-
ва, они всегда существуют. Отсюда, невозмож-
но достичь полной безопасности предпринима-
тельской деятельности. Задача субъекта пред-
принимательства – минимизировать предпри-
нимательские риски, обеспечивая тем самым 
устойчивую динамику развития предприятия 
и фактически исключая возможность экономи-
ческих потрясений. 

Важной проблемой развития института 
предпринимательства является оценка его эко-
номической безопасности, позволяющая на ос-
нове изучения абсолютных величин производ-
ственных, трудовых и финансовых показателей 
определить текущее состояние корпорации. 
Кроме того, она дает информацию о наличии 
резервов, необходимых для укрепления биз-
нес-деятельности в кратко- и среднесрочной 
перспективе. 

Определение оценки экономической безо-
пасности предпринимательства основывается 
на принципе комплексности, предполагающем: 

– выявление критериев оценки; 
– разработку показателей и выделение их 

в группы; 
– обнаружение взаимосвязей между груп-

пами показателей различных критериев оцен-
ки экономической безопасности предпринима-
тельства; 

– установление пороговых значений по-
казателей. 

Следует заметить, что в настоящее время 
в экономической науке методы оценки эконо-
мической безопасности достаточно разработа-
ны. Вместе с тем спорными остаются вопросы 
их преимуществ и недостатков, определения, 
какой из методов наиболее эффективен при-
менительно к сфере предпринимательства.  

Следующим методом комплексной оцен-
ки экономической безопасности является раз-
работка алгоритмов вычислительных проце-
дур, которые бы позволили на основе ком-
плекса показателей дать однозначную харак-
теристику хозяйственной деятельности. Здесь 
используется многомерный сравнительный 
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анализ, когда в первую очередь обосновывает-
ся система показателей оценки экономической 
безопасности фирмы, далее обобщаются дан-

ные по этим показателям и на заключитель-
ном этапе формируется матрица исходных 
данных (таблица 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Матрица исходных данных 

Показатель Фирма 
1 2 3 4 5 

А аА1 аА2 аА3 аА4 аА5 
Б аБ1 аБ2 аБ3 аБ4 аБ5 
В аВ1 аВ2 аВ3 аВ4 аВ5 

Весовой коэф. К1 К2 К3 К4 К5 
 
 
По каждому показателю матрицы опреде-

ляется максимальный элемент, принимаемый 
за единицу. Затем все элементы этой графы 
делятся на максимальный элемент, возводятся 
в квадрат и умножаются на величину соответ-

ствующих весовых коэффициентов, установ-
ленных экспертным путем. Полученные рей-
тинговые оценки ранжируются, и определяет-
ся место каждой фирмы по уровню экономи-
ческой безопасности (таблица 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Рейтинг экономической безопасности фирм 

Показатель Рейтинг Фирма 
1 2 3 4 5 R 

А аА1 аА2 аА3 аА4 аА5 RA 
Б аБ1 аБ2 аБ3 аБ4 аБ5 RБ 
В аВ1 аВ2 аВ3 аВ4 аВ5 RB 

 
 
Преимущество данного метода состоит в 

том, что он базируется на комплексном мно-
гомерном подходе к оценке экономической 
безопасности. В то же время метод, основан-
ный на многомерном сравнительном анализе, 
имеет серьезный недостаток: полученный рей-
тинг отражает не абсолютную степень эконо-
мической безопасности фирмы, а лишь эконо-
мическую безопасность относительно других 
фирм. Следовательно, высокий рейтинг сви-
детельствует о высоком уровне экономиче-
ской безопасности фирмы по отношению не к 
внешним угрозам, а к другим рассмотренным 
фирмам. Стоит назвать и недостаток данного 
метода оценки экономической безопасности: 
не объяснены причины выбора тех, а не дру-
гих показателей, не ясен сам способ определе-
ния величин весовых коэффициентов (ссылка 
на экспертный метод малоубедительна). 

Еще один метод решения задачи ком-
плексной оценки экономической безопасности 
заключается в применении ограниченного кру-
га показателей. При нем основанием для вы-
вода о низком уровне экономической безопас-
ности фирмы служит несоответствие одного 

из показателей пороговым значениям. Глав-
ным недостатком этого метода является то, что 
пороговые значения принятых критериев не 
могут быть одинаковыми для разных отраслей 
экономики ввиду различной структуры капи-
тала, нормы рентабельности, инновационной 
активности и т. д. Очевидно, что его примене-
ние требует разработки пороговых значений 
для каждой отрасли и даже подотрасли. 

Пожалуй, в наибольшей степени учитыва-
ет многообразие показателей, различия в уров-
не их пороговых значений, метод интеграль-
ной балльной оценки экономической безопас-
ности. В его основе лежит классификация фирм 
по степени риска исходя из фактических ве-
личин показателей и рейтинга каждого из по-
следних, выраженного в баллах [9]. В хозяй-
ственной практике он нашел свое применение 
в основном при оценке финансовой устойчи-
вости фирмы. 

На наш взгляд, метод интегральной балль-
ной оценки экономической безопасности оп-
тимален с позиции его исследования в сфере 
предпринимательства. Для большей его адап-
тации к бизнес-среде важно, наряду с финан-
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совой устойчивостью, подключить к оценке 
экономической безопасности инновационную 
деятельность, персонал, основные средства и 
др. После этого требуется установление поро-
говых значений (границ классов) для каждого 
показателя и определение весов показателей в 
общей совокупности (критериальная значи-
мость). Отметим, что выбор критерия и пока-

зателей оценки экономической безопасности 
предпринимательства обусловлен специфи-
кой бизнес-единицы и сложившейся в ее среде 
конъюнктурой. 

Далее, на основании выбранных показа-
телей, установленных пороговых значений и 
весовых коэффициентов каждой категории со-
ставляется таблица (таблица 3). 

 
Т а б л и ц а  3 

Расчетная таблица интегральной балльной оценки экономической безопасности 
в сфере предпринимательства 

Кол-во баллов Показатель категорий Весовой 
коэффициент От 8 до 10 От 5 до 8 От 2 до 5 От 0 до 2 

Финансовая устойчивость Кфу Абс. Норм. Неуст. Криз. 
Рентабельность Кр Выс. Сред. Удовл. Крит. 
Основные средства Кос Ожив. Под. Депр. Криз. 
Инновационная деятельность Ки Выс. Сред. Удовл. Криз. 
Персонал Кп Выс. Сред. Удовл. Криз. 
Внешняя политика Кв Выс. Сред. Удовл. Криз. 
ВСЕГО 10     

 
 
В соответствии с фактическими значе-

ниями показателей устанавливается количест-
во баллов по каждому из критериев, которое 
умножается на весовой коэффициент соответ-
ствующей категории. После этого суммиру-
ются данные всех категорий. Таким образом, 

используя эти параметры, рассчитывается об-
щая сумма баллов. В зависимости от нее оп-
ределяется, к какому из 4 классов экономиче-
ской безопасности относится та или иная биз-
нес-структура (таблица 4). 

 
Т а б л и ц а  4  

Классы экономической безопасности в сфере предпринимательства 

Класс Баллы Комментарий 

1 80–100 Субъект предпринимательства с высокой степенью экономической безопасности, 
устойчив к возможным кризисам 

2 50–79 Субъект предпринимательства с нормальной степенью экономической безопас-
ности; последствия внешних угроз будут существенны, но устранимы 

3 20–49 Субъект предпринимательства с проблемным состоянием экономической безо-
пасности. Последствия кризисов могут быть катастрофичны для существования 

4 0–19  Субъект предпринимательства высочайшего риска, практически несостоятель-
ный уже в настоящий момент 

 
 
Оценка экономической безопасности той 

или иной бизнес-структуры может быть при не-
обходимости дополнена комментарием, в рам-
ках которого целесообразно исследовать дина-
мику уровня экономической безопасности пред-
принимательской структуры. Детализация про-
цедурной стороны методики оценки экономи-
ческой безопасности предпринимательства за-
висит от поставленных целей, факторов инфор-
мационного, кадрового, организационного и 
технического обеспечения. Логика аналитиче-
ской работы предполагает возможность орга-

низации данного процесса в виде двухмодуль-
ной структуры: 

– интегральная бальная оценка экономи-
ческой безопасности предпринимательской 
структуры; 

– подробный аудит необходимых направ-
лений с использованием групп показателей. 
___________________ 
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Развитие товарно-денежных отношений и 
укрепление государственности позволили рас-
сматривать налог в качестве неотъемлемого 
элемента расширенного воспроизводства и 
фактора роста экономического потенциала. 

Расчленение стоимости совокупного об-
щественного продукта на фонд возмещения и 
различные виды доходов – зарплата рабочих и 
служащих, доходы фермеров, крестьян и пред-
приятий материального производства – про-
исходит не на стадиях производства, обмена 
или потребления, а на стадии первичного рас-
пределения. Формирование же общественных 
денежных фондов (государственного бюдже-
та, внебюджетных фондов и т. д.) происходит 
в ходе вторичного распределения или пере-
распределения ВВП (между отраслями народ-
ного хозяйства, производственной и непроиз-
водственной сферами, территориями, различ-
ными социальными группами населения), в 
результате которого производится изъятие 
части прибыли (дохода) в распоряжение госу-
дарства, уплата налогов гражданами и даль-
нейшее их использование по целевому назна-
чению. Следовательно, налоги формируются 
на стадии распределения и перераспределения 

ВВП и налоговые отношения по своей приро-
де являются распределительными.  

Основываясь на исследовании основных 
закономерностей расширенного воспроизвод-
ства и его отдельных фаз, особенно распреде-
ления и перераспределения денежной формы 
стоимости, можно считать, что налог является 
такой же объективной экономической катего-
рией, как заработная плата, прибыль, доход, 
амортизация, себестоимость, рентабельность, 
цена и т. д. 

Генезис процесса налогообложения изло-
жен в трудах российских и зарубежных иссле-
дователей. Научные взгляды ученых на налоги 
можно выстроить в логическую систему, от-
ражающую экономический прогресс. Научные 
труды Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо положили 
начало формированию классического подхода 
к налогообложению, провозгласившего его фун-
даментальные принципы, реализация которых 
позволит оптимизировать налоговые системы.  

Обоснование налогов как одного из вос-
производственных факторов содержится в ра-
ботах зарубежных и русских экономистов на-
чала XVIII в.: Э. Сакса, Ж.-Б. Сея, И.П. По-
сошкова и др. В России эту идею развили из-
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вестные налоговеды: Н. Тургенев, В. Твердо-
хлебов, И. Озеров, И. Кулишер, Я. Янжул и 
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др. Важной заслугой этих ученых явилось то, 
что в своих исследованиях ими были учтены 
закономерности развития товарно-денежных 
отношений и тенденции формирования основ 
рыночного хозяйствования.  

Недостатком большинства налоговых сис-
тем является то, что они включают наряду с 
налоговыми и такие формы принудительного 
изъятия денежных средств, которые не имеют 
никакого отношения к налогу как объектив-
ной категории. Подобное построение налого-
вых систем противоречит принципам налого-
обложения и не реализует экономический по-
тенциал налога как экономической категории. 
Для создания эффективной налоговой систе-
мы необходимы такие принципы научно-прак-
тической организации налоговых отношений, 
которые способны сформировать налоговый 
механизм, отвечающий следующим фундамен-
тальным требованиям: 

1) налогообложение выражает смену форм 
собственности. Только тогда форма принуди-
тельного изъятия средств в казну государства 
является налоговой, когда стоимость в денеж-
ном выражении переходит из корпоративной 
или частной собственности в государственное 
пользование; 

2) налогообложение по своей экономиче-
ской природе основывается на рентной состав-
ляющей, т. е. не зависит от происхождения при-
бавочного дохода (от использования земли, 
недр, труда или капитала); 

3) система налогообложения должна стро-
иться в пределах вновь создаваемой стоимости. 
Налоговые отношения не могут распростра-
няться на капитал, авансируемый или инвести-
руемый для расширения производства това-
ров, работ и услуг; 

4) вся сумма обобществленных посредст-
вом налогообложения финансовых ресурсов 
должна быть использована только на общего-
сударственные нужды. 

Крупный вклад в определение принципов 
налогообложения внес А. Смит, который впер-
вые классически их сформулировал в своей кни-
ге «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» (1776 г.). По мнению А. Смита, 
подданные государства должны по возможно-
сти соответственно своей способности и си-
лам участвовать в содержании правительства, 
т. е. соответственно доходу, каким они поль-
зуются под покровительством и защитой го-
сударства. Налог, который обязывается упла-
чивать каждое отдельное лицо, должен быть 
точно определен, а не произволен. Срок упла-
ты, способ платежа, сумма платежа – все это 

должно быть ясно и определенно для платель-
щика и для всякого другого лица.  

Необходима точная определенность того, 
что каждое отдельное лицо обязано платить и 
в вопросе налогового обложения этому долж-
но уделяться большое значение. В противном 
случае это может привести к высокой степени 
неопределенности. 

Каждый налог не должен затруднять при-
ложение труда населения и препятствовать ему 
заниматься теми промыслами, которые дают 
средства к существованию и работу множест-
ву людей [1]. 

Таким образом, А. Смит считал основ-
ными принципами налогообложения справед-
ливость, определенность, удобство для нало-
гоплательщиков, экономию на издержках на-
логообложения и хозяйственной независимо-
сти и свободы.  

Среди отечественных экономистов сле-
дует выделить исследования Н.И. Тургенева и 
его работу «Опыт теории налогов» (1818 г), по-
ложившую начало русской финансовой науки 
[2]. В этой работе впервые в России были изу-
чены особенности налогов, их значение для 
государственного хозяйства и всей экономики 
страны. Н. Тургенев рассматривал налоги как 
объективную экономическую категорию, по-
явление которой связано с возникновением го-
сударства, и считал налоги основным источ-
ником доходов государства. Он изложил свое 
понимание принципов налогообложения (глав-
ных правил взимания налогов), проанализиро-
вал источники и разные виды (роды) налогов, 
методы их собирания и уравнения, показал об-
щее действие налогов. Н. Тургенев считал необ-
ходимым обеспечение равного распределения 
налогов соразмерно платежеспособности насе-
ления, обосновал необходимость привлечения 
к обложения дворян и духовенство. В качестве 
необходимых принципов налогообложения ука-
зывал на определенность налогов, взимание их 
в удобное время, дешевое собирание. Н. Турге-
нев подчеркивал, что правительству необходи-
мо стремиться отклонять, насколько возможно, 
тяжесть налогов от простого народа, который 
не в состоянии их платить.  

Таким образом, рассматривая порядок взи-
мания налогов, Н. Тургенев исходил из предпо-
сылки, что истинные выгоды государства от-
нюдь не сводятся к стремлению правительства 
к получению наибольшего дохода. Для дости-
жения этой цели и предназначались выдвину-
тые им принципы (правила): равное распреде-
ление налогов, определенность налогов, соби-
рание налогов в удобное время, дешевое со-
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бирание налогов. Кроме указанных четырех 
правил взимания налогов, Н. Тургенев выдви-
гает общее правило, согласно которому налог 
должен взиматься с чистого дохода, а не с са-
мого капитала. 

Принципы, сформулированные А. Смитом 
и Н. Тургеневым, присущи налогу как объек-

тивной экономической категории и не зависят 
от конкретного государства и времени. В на-
стоящее время большинство принципов сохра-
нили свое назначение, хотя при этом измени-
лась их суть и экономическое содержание (см. 
таблицу). 

 
Сравнение принципов современных налоговых систем 

с принципами А. Смита и Н.И. Тургенева 

№ 
п/п А. Смит Н.И. Тургенев Современные 

налоговые системы 
1 Справедливость Равное распределение налогов Справедливость 
2 Определенность Определенность налогов Учет интересов 
3 Удобство Собирание налогов в удобное время  
4 Экономия Дешевое собирание налогов Экономичность 
5 Хозяйственная независимость 

и свобода 
 Хозяйственная независимость 

  Налог с чистого дохода Соразмерность 
 
 
Принцип хозяйственной независимости 

основан на праве частной собственности нало-
гоплательщика, он занимает центральное по-
ложение по отношению ко всем остальным 
принципам. 

Согласно принципу справедливости (ра-
венства налогообложения) каждый должен при-
нимать участие в финансировании расходов 
государства соразмерно своим доходам и воз-
можностям. Он содержит две основные идеи: 
1) сумма взимаемых налогов должна опреде-
ляться в зависимости от величины доходов 
налогоплательщика; 2) кто получает больше 
благ от государства, тот должен больше пла-
тить в виде налогов – и соответствует содер-
жательной основе принципу справедливости 
А. Смита и равного распределения налогов 
Н. Тургенева.  

Принцип соразмерности предусматривает 
сбалансированность интересов налогоплатель-
щика и государственного бюджета. Принцип 
соразмерности в современных условиях харак-
теризуется кривой А. Лаффера, показывающей 
зависимость налоговой базы от изменения ста-
вок налога, а также зависимость бюджетных до-
ходов от налогового бремени. Данная концеп-
ция получила признание в 1970–1980-е гг. 

Принцип учета интересов налогопла-
тельщиков рассматривается через призму двух 
принципов А. Смита и правил Н. Тургенева, а 
именно: принципа определенности (сумма, 
способ и время платежа должны быть точно 
известны налогоплательщику) и принципа 
удобства (налог взимается в такое время и та-
ким способом, которые представляют наи-
большие удобства для плательщика). Прояв-

лением этого принципа является также про-
стота исчисления и уплаты налога. 

Принцип экономичности базируется на 
принципе А. Смита, согласно которому каж-
дый налог должен быть так устроен, чтобы он 
извлекал из кармана плательщика возможно 
меньше сверх того, что поступает в кассы госу-
дарства. Н. Тургенев также считал, что пра-
вительство должно стремиться к наименьшим 
затратам на издержки собирания налогов. По 
своей сути принцип экономичности (эффек-
тивности) означает, что суммы сборов по от-
дельному налогу должны превышать затраты 
на его обслуживание, причем в несколько раз. 

Таким образом, в современных условиях 
правильно организованная налоговая система 
должна отвечать следующим принципам: нало-
говое законодательство должно быть стабиль-
но; взаимоотношения налогоплательщиков и 
государства должны носить правовой харак-
тер; тяжесть налогового бремени должна рав-
номерно распределяться между категориями 
налогоплательщиков и внутри этих категорий; 
взимаемые налоги должны быть соразмерны 
доходам налогоплательщиков; способы и вре-
мя взимания налогов должны быть удобны 
для налогоплательщика; существует равенство 
налогоплательщиков перед законом (принцип 
недискриминации); издержки по сбору нало-
гов должны быть минимальны; нейтральность 
налогообложения в отношении форм и мето-
дов экономической деятельности; доступность 
и открытость информации по налогообложе-
нию; соблюдение налоговой тайны. 

Результативность налоговой системы за-
висит в большей мере от соблюдения требова-



А.Е. Миллер, Н.В. Миллер 186 

ний классических принципов. Поэтому нема-
ловажно, к каким последствиям может привес-
ти игнорирование их требований. Отделение 
права собственности от права хозяйствования 
способствовало не только формированию эф-
фективной налоговой системы, но и развитию 
экономических связей между участниками на-
логовых отношений.  

Современные налоговые отношения, свя-
занные с переплетением большого числа соци-
ально-экономических, технологических, куль-
турных, политических, организационно-управ-
ленческих противоречий, а также с изменения-
ми среды функционирования хозяйствующих 
субъектов, в значительной мере зависят от их 
взаимодействия с налоговыми органами. Такое 
взаимодействие становится неотъемлемой ча-
стью современной экономической жизни. Прак-
тические последствия этого явления достаточ-
но велики, в особенности для налоговых орга-
нов. Вместе с тем следует отметить, что тес-
ные отношения между структурами разного 
рода существовали всегда. Однако с течением 
времени доминирующие формы взаимодейст-
вия сильно изменились, усложнились и стали 
более насущными. 

Согласно реляционному подходу, инфра-
структура взаимодействий налоговых органов 
и хозяйствующих субъектов оценивается и от-
слеживается не сама по себе, а с позиций каж-
дой из сторон взаимодействия, которые также 
являются «инициаторами действий» по ниве-
лированию воздействующих на это взаимо-
действие факторов внешней среды. 

Обеспечение устойчивости взаимодейст-
вия налоговых органов и хозяйствующих субъ-
ектов предусматривает мониторинг информа-
ционного потока между ними и внешней сре-
дой, в том числе и по неформальным каналам. 
В современных условиях устойчивость взаимо-
действия во многом зависит от достоверности 
и своевременности получения информации. В 
настоящее время получающий информацию 
«вторым» гораздо больше подвержен финан-
совым убыткам, чем первый, даже при нали-
чии в целом одинаковых функциональных ха-
рактеристик и конкурентных преимуществ.  

Как показывает практика, прочные нефор-
мальные каналы значительно повышают эконо-
мическую устойчивость взаимодействия субъ-
екта во всех отношениях. В России огромное 
значение имеют связи как особого рода обще-
ственные отношения. Речь идет о связях как 
отношениях, построенных на тесном взаимо-
выгодном деловом сотрудничестве, причем ис-
ключительно в рамках закона. Неоспоримо и 

то, что связи сами по себе настолько мощный 
инструмент достижения финансового успеха, 
что, обладая ими, не приходится нарушать за-
коны, которые к тому же в России далеко не 
совершенны.  

Последствия взаимодействия носят взаи-
мовыгодный характер для каждой из сторон 
взаимодействия. Особенно они значимы для хо-
зяйствующих субъектов. Так, чем больше руко-
водство хозяйствующих субъектов имеет свя-
зей, тем выше экономическая устойчивость этих 
субъектов. Это и является финансовой основой 
взаимодействия хозяйствующих субъектов и 
налоговых органов. Можно констатировать, что 
взаимодействие хозяйствующих субъектов и 
налоговых органов имеют весьма далекие пер-
спективы. Единичные тактические цели, при-
сущие традиционным хозяйствующим субъек-
там, сменятся глобальными стратегиями. Сле-
дует также подчеркнуть, что число хозяйствую-
щих субъектов, стремящихся к взаимовыгод-
ным взаимодействиям с налоговыми органа-
ми, неуклонно растет. В этой связи становится 
ясно, что для получения максимума преиму-
ществ, которые могут принести взаимодейст-
вия, руководители должны основательно пере-
смотреть свои взгляды и подходы к управле-
нию. Так, стратегия и организация хозяйствую-
щего субъекта, для которого взаимодействие с 
налоговыми органами стало играть немаловаж-
ную роль, значительно отличаются от стратегии 
и организации хозяйствующего субъекта, пол-
ностью контролирующего свою деятельность.  

При укреплении позиций какого-либо хо-
зяйствующего субъекта, при осуществлении им 
программы, направленной на ослабление кон-
курентов, рассмотренные выше характерные 
причины появления взаимовыгодных взаимо-
действий с налоговыми органами позволяет 
сделать простое предположение. С одной сто-
роны, поведение хозяйствующего субъекта в 
любой ситуации определяется логикой конку-
рентной борьбы, противостояния своим эконо-
мическим соперникам. С другой стороны, ис-
пользование реляционного подхода и лежащая 
в его основе реляционная стратегия вступают 
в прямое противоречие с подобным видением 
стратегии. В данном случае допускается, что 
во многих ситуациях хозяйствующий субъект 
целенаправленно избегает конкурентного про-
тивостояния и стремится к взаимодействию с 
налоговыми органами, чтобы защитить и обес-
печить безубыточность и устойчивость собст-
венного производства. 

С учетом объективной необходимости 
наращивания деловых связей с целью обеспе-
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чения экономически устойчивого развития хо-
зяйствующих субъектов предлагается исполь-
зовать реляционный подход. 

Смысловое содержание реляционного под-
хода исходит из той современной тенденции, 
что устойчивое развитие хозяйствующих субъ-
ектов в XXI веке во многом зависит от тесного 
и стабильного взаимодействия с различными 
партнерами как из государственного, так и ча-
стного секторов экономики. В современных эко-
номических условиях финансовые связи высту-
пают достаточно мощной защитой от огром-
ного числа отрицательных факторов внешней 
среды.  

С помощью реляционного подхода хозяй-
ствующий субъект во многих ситуациях целе-
направленно избегает конкурентного противо-
стояния, чтобы защитить и обеспечить при-
быльность собственного производства. Уста-
навливая связи с разными партнерами из госу-
дарственного и частного сектора экономики, 
хозяйствующий субъект пытается сформиро-
вать своего рода «зону безубыточности» в це-
лях избежания опасных для себя ситуаций. 
Другими словами, в рамках реляционного под-
хода хозяйствующий субъект стремится обес-
печить собственное экономически устойчивое 
развитие на уровне приемлемой доходности 
производства, а не максимизировать свои фи-
нансовые показатели на уровне приемлемого 
уровня развития. Поэтому реляционный под-
ход к обеспечению экономически устойчивого 
развития хозяйствующего субъекта – это мак-
симум устойчивости при приемлемом доходе. 

Итак, реляционный подход служит еще 
одной побудительной причиной переосмысле-
ния стратегии хозяйствующего субъекта. Ос-
новная идея такова: в реальных ситуациях по-
ведение хозяйствующего субъекта на конку-
рентном рынке определяется не только теоре-
тическими выкладками о жестокой конкурен-
ции и противостоянии. Устанавливая связи с 
разными партнерами, взаимодействуя, хозяй-
ствующие субъекты пытаются функциониро-
вать в рамках конкурентного рынка в целях из-
бежания опасных ситуаций. Чтобы убедиться 
в том, что реляционная составляющая играет 
важную роль в стратегии различных хозяйст-
вующих субъектов, нужно обратить внимание 
на то, каким образом между ними распределя-
ются функции. Помимо этого, важным являет-
ся то, когда при заключении тех или иных до-
говоров сыграли личные отношения между хо-
зяйственниками и налоговыми органами. Таким 
образом, в некоторых ситуациях хозяйствую-
щие субъекты могут встать на компромиссную 

позицию: вместо того чтобы максимизировать 
прибыль и неуклонно минимизировать издерж-
ки, они пытаются изыскать «удовлетворитель-
ные» с экономической точки зрения решения, 
которые позволили бы им в существенной ме-
ре сократить уровень неопределенности и рис-
ка на рынке. Глубинная идея этой концепции 
состоит в том, что вместо поисков путей мак-
симизации прибыли на уровне приемлемой ве-
личины, хозяйствующие субъекты стараются 
обеспечить свою устойчивость на уровне при-
емлемой доходности производства. Таким об-
разом, резюме может быть следующим: реля-
ционный подход изыскивает пути к созданию 
теории, в рамках которой политика протекцио-
нистской кооперации и стратегия конкурент-
ного противостояния, в конечном счете, смогут 
сосуществовать. Другими словами, согласно 
этому направлению экономической мысли оба 
типа поведения хозяйствующих субъектов – ре-
ляционное и конкурентное – можно наблюдать 
в экономической жизни в одно и то же время. 
И именно в этом отношении реляционная тео-
рия проясняет значение взаимодействия. 

Но хотя с помощью реляционного подхо-
да хозяйствующий субъект может сформулиро-
вать более реалистичную стратегию, чем в рам-
ках экономико-конкурентной теории, у этого 
подхода есть два существенных недостатка. 
Первый заключается в том, что реляционный 
подход в какой-то мере стирает различия ме-
жду взаимодействием и договоренностью, на-
правленной против конкуренции. Поскольку 
реляционный подход ставит во главу угла ус-
тойчивость развития, его интересует только од-
на цель – ограничение конкурентной борьбы, 
а эта черта объединяет и антиконкурентные до-
говоренности. В рамках данного подхода такой 
феномен, как потенциальное повышение цены 
хозяйствующими субъектами даже не учитыва-
ется. Однако именно создание стоимости отли-
чает взаимодействие от договоренностей. Вто-
рой недостаток реляционного подхода – до-
пущение, что в условиях взаимодействия все 
партнеры преследуют одну и ту же цель, а 
именно обеспечение собственного устойчиво-
го развития.  

Наиболее полно реляционные отношения 
проявляются во взаимодействии хозяйствую-
щих субъектов и налоговых органов, исходя из 
специфики функционирования которых мож-
но выделить основных участников реляцион-
ных отношений: налоговые органы и хозяйст-
вующие субъекты.  

Методической основой реляционных от-
ношений является положение о том, что они 
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представляют собой, по сути, одну единствен-
ную форму объединения, имеющую свои ха-
рактерные особенности, которые позволяют 
рассматривать взаимодействие рассматривае-
мых субъектов как особый вид деятельности. 
Главным является то, что речь идет об объеди-
нении независимых структур, намеренных осу-
ществлять специфический вид деятельности – 
исчисление и уплату налогов, установленные 
налоговым законодательством. При этом каж-
дая структура использует собственные ресур-
сы для достижения конечной стратегической 
цели. При этом в рамках достижения общих 
целей каждая из взаимодействующих структур 
не теряет своей стратегической автономности 
и преследует индивидуальные интересы. В ка-
честве примера рассмотрим возможные вари-
анты взаимодействия: федеральная власть – хо-
зяйствующие субъекты; хозяйствующие субъ-
екты – налоговые органы, федеральная власть 
– налоговые органы.  

Федеральная власть рассматривается как 
активный участник в создании и развитии не-
обходимых для нормального функционирова-
ния бизнеса рыночных механизмов, способст-
вующих выполнению хозяйствующими субъ-
ектами социально-экономических задач (соз-
дание рабочих мест, установление достойной 
оплаты труда, решение социальных проблем и 
т. п.). 

Необходимость наличия налоговых орга-
нов объясняется их организационно-экономи-
ческими особенностями в связи с необходимо-
стью осуществления совокупности действий по 
определению суммы налога, причитающейся к 
уплате в бюджет или внебюджетный фонд. 

Особое значение имеют отношения «хо-
зяйствующие субъекты – налоговые органы», 
что выражается в стремлении одних иметь 
гарантированный и, самое главное, достаточ-
ный для воспроизводственной деятельности 
доход, а для других – устойчивые налоговые 
поступления. 

В основе взаимодействия налоговых ор-
ганов с хозяйствующими субъектами лежит ме-
ханизм взаимодействия, основанный на пол-
ноте реализации принципов налогообложения, 
как организационно-экономической основы ус-
пешной реализации в жизнь налоговой полити-
ки. Он представляет собой совокупность спосо-
бов и правил организации налоговых отноше-
ний, с помощью которых обеспечивается осу-
ществление системы распределительных и пере-
распределительных отношений, создание цен-
трализованного фонда государства для выпол-
нения его функций, регулирование социально-

экономического развития общества, потребле-
ний и накоплений субъектов хозяйствования. 

Теория моделирования механизма взаи-
модействия сочетает предпосылки неограни-
ченной рациональности и оппортунизма. Ра-
циональность здесь означает предпосылку ин-
формационной обусловленности, т. е. довери-
тель и его агент при вступлении в сложное кон-
трактное взаимодействие обладают различной 
и, по существу, частной информацией. Поэтому 
теория моделирования механизма взаимодей-
ствия в подходе к проблеме рациональности за-
нимает как бы промежуточную позицию между 
теорией контрактации на вероятностных рын-
ках и теорией трансакционных издержек: с пер-
вой ее сближает предпосылка вычислительной 
способности, а со второй – признание наличия 
информационной асимметрии. Итак, основой 
взаимодействия налоговых органов и хозяйст-
вующих субъектов можно считать результат 
действия трех движущих сил: конкурентного 
давления, рыночного регулирования и конку-
рентной среды.  

Необходимые условия для успешного 
взаимодействия налоговых органов и хозяй-
ствующих субъектов определяются действием 
регуляционных налоговых процессов, лежа-
щих в основе налоговой системы. Иными сло-
вами, налоговая система является инструмен-
том регулирования реляционных отношений, 
возникающих между налоговыми органами и 
хозяйствующими субъектами. Влияние нало-
гов на процесс воспроизводства происходит в 
ходе налогового регулирования и представля-
ет собой систему мероприятий, связанных с 
налогообложением. Регулирование налоговых 
отношений на уровне хозяйствующих субъек-
тов осуществляется путем законодательного 
установления различных налоговых режимов 
и налогов. Это означает, что налоговое воздей-
ствие на экономику хозяйствующих субъектов 
носит законодательно-принудительный харак-
тер. Налоговые обязательства распространяют-
ся на все хозяйствующие субъекты. 

Регулирование реляционных отношений 
с позиций налоговых органов осуществляется 
следующими методами: изменением налоговых 
льгот; дифференциацией, повышением или по-
нижением налоговых ставок; полным или час-
тичным освобождением от налогов (отдель-
ных налогов); отсрочкой платежа или аннули-
рованием задолженности и возвратом ранее 
уплаченных сумм; применением штрафных 
санкций за несвоевременную уплату налогов и 
другие нарушения налогового законодатель-
ства; предоставлением налогового и инвести-
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ционного налогового кредита организациям и 
структурам, осуществляющим инвестирование 
средств в обновление основных фондов. Лю-
бое изменение составляющих данного набора 
методов оказывает прямое влияние на финан-
совое состояние налогоплательщика. Таким об-
разом, регулирование реляционных отноше-
ний включает в себя меры не только фискаль-
ного и регулирующего характера, но и меры, 
стимулирующие инновационную активность 
организаций и структур, поощряющие их дея-
тельность в решении социально-экономичес-
ких проблем. 

Соблюдение основных принципов нало-
гообложения, со своей стороны, способствует 
становлению новых целевых установок в эко-
номическом развитии страны: создание усло-
вий, благоприятствующих инвестированию сбе-
режений предприятий и частных лиц для фор-

мирования новых рабочих мест; обеспечение 
конкурентоспособности продукции путем сти-
мулирования научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, новейших техноло-
гий и фундаментальных исследований; прове-
дение протекционистской политики и способ-
ствование отраслевому и территориальному пе-
реливу капитала; стимулирование накопления 
капитала и сбережений, сдерживание личного 
потребления капитала; обеспечение социаль-
ных потребностей всех слоев населения. 
___________________ 
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Особенностью нового внутриведомствен-
ного регламента планирования налоговых про-
верок является формализация процедур пла-
нирования такой категории налогоплательщи-
ков, как крупнейшие.  

Именно крупнейшие налогоплательщики 
попадают в зону особого внимания. И не без ос-
нования. Особый статус крупнейших налого-
плательщиков обусловлен их ролью в форми-
ровании централизованных денежных фондов 
государства, его финансовой основы. Их вклад 
в общий объем поступлений федеральных на-
логов и сборов составляет около 60 %. 

На рубеже нового тысячелетия, в процес-
се реформирования налоговых органов была 
начата их структурная модернизация, одним 
из направлений которой явилось совершенст-
вование системы налогового администрирова-
ния крупнейших налогоплательщиков вплоть 
до создания отраслевых межрегиональных инс-
пекций на федеральном уровне и межрайонных 
инспекций на региональном уровне по круп-
нейшим налогоплательщикам. Развивались и 
совершенствовались формы и методы контро-
ля, включая и процедуры планирования кон-
трольных мероприятий. 

 Уже в конце 2005 г. планирование прове-
рок крупнейших налогоплательщиков происхо-
дило на базе сопоставительного анализа макро- 
и микроэкономических показателей, а также 

технико-технологической экспертизы. Инфор-
мационно-аналитическая база по каждому круп-
нейшему налогоплательщику позволяет более 
эффективно отбирать компании для выездных 
проверок и осуществлять аналитические меро-
приятия по всем звеньям вертикально интегри-
рованных компаний. 

К настоящему времени в структуру Фи-
нансовой налоговой службы (ФНС) России вхо-
дит девять межрегиональных инспекций ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам. 
Они обеспечивают налоговое администрирова-
ние ведущих компаний в таких отраслях, как 
нефтяная, газовая, алкогольная, энергетическая, 
металлургическая, связь, транспортная, маши-
ностроение, банковская деятельность. 

 Для организаций данный статус опреде-
ляется по уровням федерального и региональ-
ного значения с учетом показателей финансо-
во-экономической деятельности. 

Так, например, крупнейшие налогопла-
тельщики федерального уровня имеют один из 
перечисленных ниже показателей финансово-
экономической деятельности за отчетный год: 

• сумма начисленных федеральных нало-
гов свыше 1 млрд руб. (в сфере оказания услуг 
связи – свыше 300 млн руб.; в сфере оказания 
транспортных услуг – свыше 50 млн руб.); 

• выручка (доход) превышает 20 млрд руб.; 
• активы превышают 20 млрд руб. 
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Кроме того, в данную категорию попада-
ют почти все предприятия оборонно-промыш-
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ленного комплекса и могут быть отнесены ор-
ганизации, включенные в перечень стратеги-
ческих предприятий. Для кредитных и страхо-
вых организаций порог начисленных федераль-
ных налогов составляет свыше 300 млн руб., 
объем чистых активов не менее 25 млрд руб., 
сумма страховых премий не менее 2 млрд руб. 
Крупнейшие налогоплательщики регионально-
го уровня имеют значения показателей несколь-
ко ниже, но также оказывают существенное 
влияние на формирование доходов бюджета. 

Причем статус крупнейшего налогопла-
тельщика определяется по показателям финан-
сово-экономической деятельности за любой 
год из предшествующих трех лет и сохраняет-
ся в течение трех лет, следующих за годом, в 
котором организация перестала удовлетворять 
установленным критериям. Это правило дей-
ствует и в отношении реорганизованных круп-
нейших налогоплательщиков. 

Налоговое законодательство в отношении 
данной категории налогоплательщиков устанав-
ливает особый порядок постановки на налого-
вый учет (ст. 83 Налогового кодекса РФ), а так-
же в отношении других процедур налогового 
контроля (ст. 80 и 89 Налогового кодекса РФ).  

Спецификой планирования налогового 
контроля крупнейших налогоплательщиков яв-
ляется буквальная реализация принципов не-
прерывности контроля и полноты охвата.  

Так, кроме законодательно установленных 
норм, организация (планирование) проведения 
налоговых проверок требует учета соблюдения 
принципа непрерывности налогового контро-
ля и принципа полноты охвата проверками на-
логовых периодов, а именно увязки контроль-
ных процедур с целью соблюдения норм пе-
риодичности проверочных мероприятий. 

Согласно регламенту планирования и под-
готовки выездных налоговых проверок круп-
нейшие налогоплательщики подлежат обяза-
тельному включению в проект плана выезд-
ных налоговых проверок. При этом проверке 
подлежат все налоги, обязанность по уплате 
которых возложена на налогоплательщика, за 
все налоговые периоды.  

Во избежание нарушения норм периодич-
ности проверочных мероприятий, крупнейшие 
налогоплательщики федерального уровня под-
лежат выездному контролю не реже одного 
раза в два года, а крупнейшие налогоплатель-
щики регионального значения – не реже одно-
го раза в три года. Таким образом, обеспечи-
вается полнота охвата проверками налоговых 
периодов крупнейших налогоплательщиков. 

На реализацию принципа полноты охвата 
проверками крупнейших налогоплательщиков 

направлено и определение круга зависимых 
лиц в отношении данной категории налого-
плательщиков при планировании и организа-
ции налоговых проверок. В отношении круп-
нейших налогоплательщиков, кроме законода-
тельно установленного круга взаимозависимых 
лиц, зависимыми признаются управляющие 
компании, партнеры по ведению совместной 
деятельности в рамках договора простого то-
варищества, практически все организационно, 
технологически или экономически связанные 
контрагенты.  

Специфика крупного бизнеса (организа-
ционно сложная структура, множество взаи-
мозависимых лиц, контрагентов, нетипичные 
операции и т. д.) требует и особых подходов к 
аналитическим процедурам на этапе планиро-
вания и организации выездных налоговых 
проверок данной категории плательщиков.  

В данном случае речь не идет об обосно-
ванном выборе объектов контроля, так как круп-
нейшие налогоплательщики подлежат обяза-
тельному включению в план проверок. Задача 
планирования проверки крупнейшего налого-
плательщика – оптимальное определение кон-
кретных сфер предстоящего контроля верти-
кально-интегрированной структуры, зависимых 
лиц, управляющих компаний, хранителей ак-
тивов, значимых и сомнительных контраген-
тов и т. д. в условиях временных ограничений. 

Отраслевая структура администрирования 
крупнейших налогоплательщиков позволяет 
осуществлять мониторинг тенденций развития 
соответствующих видов экономической дея-
тельности, изучить производственную специ-
фику, а также характер хозяйственных связей 
и финансовых отношений. 

На этапе предпроверочного анализа изу-
чается бухгалтерская и налоговая отчетность, 
в том числе проводится сравнительный анализ 
динамики абсолютных значений и структуры 
основных финансовых показателей, относи-
тельных показателей (коэффициентов), а так-
же сопоставительный анализ с данными из 
внешних источников.  

Такой подход позволяет качественно спла-
нировать налоговую проверку, что подтвер-
ждает стопроцентная результативность выезд-
ных налоговых проверок крупнейших налого-
плательщиков. 

Существуют и процедурные особенности 
планирования налоговых проверок крупней-
ших налогоплательщиков. 

Первое – это периодичность формирова-
ния плана проверок. Если в целом планирова-
ние налоговых проверок осуществляется еже-
квартально, то для такой категории налогопла-
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тельщиков, как крупнейшие, план проверок 
формируется на год. 

Второе – это порядок согласования и ут-
верждения плана. Он заключается в следую-
щем. 

Шаг 1. Работа по формированию проекта 
плана начинается с сентября предшествующе-
го года. Инспекция, курирующая крупнейших 
налогоплательщиков, направляет в другие на-
логовые органы предложения по включению в 
план зависимых организаций крупнейших на-
логоплательщиков.  

Шаг 2. Запрашиваемый налоговый орган 
обязан до 1 ноября направить ответ/уведомле-
ние инициатору проверки о включении или не 
включении в проект плана зависимой органи-
зации крупнейшего налогоплательщика. В слу-
чае отрицательного ответа обязательно моти-
вированное обоснование.  

Шаг 3. После получения и обработки за-
прошенной информации инспекция по круп-
нейшим налогоплательщикам за месяц до на-
чала планируемого года направляет проект пла-
на проверок в Контрольное управление ФНС 
России на утверждение.  

Шаг 4. Утвержденный заместителем ру-
ководителя ФНС России план выездных нало-
говых проверок на предстоящий год доводит-
ся до инспекций по крупнейшим налогопла-
тельщикам. 

Шаг 5. Инспекции по крупнейшим нало-
гоплательщикам, в свою очередь, на основании 
утвержденных планов ежеквартально направ-
ляют в соответствующие Управления ФНС 
России по субъекту Российской Федерации 
списки филиалов, обособленных подразделе-
ний, зависимых организаций крупнейших на-
логоплательщиков для включения в план про-
верок на предстоящий квартал. 

Шаг 6. Управления ФНС России по субъ-
ектам Российской Федерации доводят данные 
списки до территориальных налоговых орга-
нов. В случае не включения в проект плана про-
верок рекомендованных налогоплательщиков, 
инициатору направляется мотивированное 
обоснование. 

Шаг 7. Далее ежеквартально инспекции 
по крупнейшим налогоплательщикам отчиты-
ваются перед Контрольным управлением ФНС 
России об исполнении плана и о результатах 
проведенных проверок. 

Данный порядок позволяет более четко 
скоординировать действия отдельных налого-
вых органов и других субъектов налогового 
контроля (органы внутренних дел, таможен-
ные органы, органы государственных внебюд-
жетных фондов), расставить оптимально при-
оритеты на основе предпроверочного анализа 
по кругу проверяемых объектов и вопросов 
контроля. 

Таким образом, реализован принцип обес-
печения вертикально-интегрированных струк-
тур вертикально-интегрированным налоговым 
контролем. Планирование выездных проверок 
крупнейших налогоплательщиков осуществля-
ется централизованно, на уровне ФНС России. 
Центральный аппарат ФНС утверждает планы, 
осуществляет контроль за их исполнением, оце-
нивает и анализирует результаты проверок.  

Совершенствование процедур планирова-
ния налоговых проверок крупнейших налого-
плательщиков является логическим следстви-
ем реализации Концепции планирования вы-
ездных проверок и направлено на концентра-
цию усилий налоговых органов на зонах риска 
с целью повышения качества, результативно-
сти и эффективности контрольной работы. 
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Социальные трансформации характерны 
для современной России. Меняются все типы 
культуры: интеллектуальная, политическая, эко-
номическая, бытовая. Эти изменения объясня-
ются динамикой таких групп факторов, как объ-
ективные перемены, происходящие внутри Рос-
сии; тенденции и инерция сложившейся нацио-
нальной и цивилизационной культуры. Все фак-
торы в той или иной степени определяют со-
циально-экономические отношения и, следо-
вательно, уровень налоговой культуры граж-
дан России.  

Эволюция налоговой культуры происхо-
дит в рамках социальной эволюции. Рассмат-
ривая социальную эволюцию как процесс вза-
имного приспособления преображающего че-
ловека и изменяющейся социальной среды, 
целесообразно определить границы взаимного 
влияния и методологические рамки, в которых 
этот процесс следует изучать. Для этого необ-
ходимо определить, в чем заключается социо-
культурный механизм трансформации налого-
вого сознания и поведения и какие методы для 
его изучения следует использовать. Кроме то-
го, следует определить характер социальной 
эволюции, в рамках которой происходит эво-
люция налоговой культуры.  

Исследование налоговой культуры наибо-
лее органично осуществлять с позиций эконо-
мической социологии. Налоговая культура – 
это не особая часть культуры, а как бы «проек-
ция» общей культуры на сферу социально-эко-
номических отношений. По отношению к об-

щей культуре налоговая культура выступает 
как часть по отношению к целому, имея в то 
же время свои отличительные особенности, 
которые определяются функциями налоговой 
культуры. Выполняя свои функции, налоговая 
культура влияет на социальную жизнь разны-
ми путями: через социализацию, через созда-
ние и введение ценностей, через образцы по-
ведения, через создание моделей институтов и 
социальных систем.  

Рассматривая процесс формирования на-
логовой культуры, следует обратиться к такой 
категории, как справедливость налогообложе-
ния. Оспаривать права государства взимать на-
логи и обязанности граждан уплачивать их в 
современном мире никто не пытается. Однако 
формы изъятия, применяемые государством, 
требуют серьезного изучения.  

Формы осуществления права взимать на-
логи государством не одинаковые. Они зависят 
от уровня культуры, условий места и времени 
взимания. Само существование налогов не на-
рушает требований справедливости, но возни-
кают вопросы, кто и сколько должен платить 
государству за выполнение им функций. 

Требования справедливости в налогооб-
ложении были сформулированы А. Смитом в 
виде четырех правил: 

1) «Поданные каждого государства обяза-
ны доставлять государственной власти средст-
ва соответственно со своим имуществом, т. е. 
соответственно с доходом, которым каждый 
пользуется под покровительством государства; 
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2) Налог, который обязан уплачивать ка-
ждый гражданин, должен быть точно опреде-
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лен, а не произволен. Время, вид, способ пла-
тежа, сумма, которая должна быть уплачена, 
все это должно быть ясно, как налогоплатель-
щику, так и каждому другому лицу; 

3) Каждый налог должен быть взимаем в 
то время и таким способом, когда и платель-
щику всего легче внести его; 

4) Каждый налог должен быть упорядо-
чен, чтобы разница между общей его суммой 
и долей, поступающей в государственную каз-
ну, была наименьшая» [1, с. 43]. 

Невозможно установить в абсолютном 
виде понятие справедливость, оно имеет отно-
сительный характер. Изменяется уровень куль-
туры, меняются требования к справедливости 
в налогообложении. 

Учение о справедливости в политике на-
логов содержит в себе ответы на два вопроса: 

1) Кто должен платить налоги? 
2) Как достигнуть уравнительности при 

распределении налогов между налогоплатель-
щиками? 

Ответ на первый вопрос заключен в На-
логовом кодексе Российской Федерации, где 
«под налогом понимается обязательный, ин-
дивидуально безвозмездный платеж, взимае-
мый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения или опе-
ративного управления денежных средств в це-
лях финансового обеспечения деятельности го-
сударства и (или) муниципальных образова-
ний» (ст. 8 НК РФ) [2]. В этом определении в 
качестве налогоплательщиков указаны орга-
низации и физические лица.  

Таким образом, с точки зрения справед-
ливости, платить налоги должны все физиче-
ские лица, пользующиеся достаточными вы-
годами от участия в государственной жизни, и 
юридические лица, которые содействуют обо-
гащению своих членов или удовлетворению 
каких-либо других их интересов, не имеющих 
важного культурного значения. Здесь содер-
жится общее указание на лиц, которые не 
должны подлежать налогам.  

Объемы налоговых изъятий определяются 
целями государства. Высшая задача государ-
ства – это создание такого порядка, при кото-
ром наиболее полно осуществляется идея об-
щего блага. При этом, чем более государство 
содействует росту благосостояния всех граж-
дан, всеобщему интеллектуальному и нравст-
венному развитию, тем скорее будет решена 
его высшая задача. Поэтому необходимо осво-
бождать от налогообложения, когда привлече-
ние к нему противоречит идее государства.  

Все противоречия можно представить 
двумя группами: 

1) Следует освобождать от налогообло-
жения юридических лиц, которые содейству-
ют интеллектуальному, нравственному разви-
тию граждан или росту благосостояния мало-
имущих слоев населения, поскольку цели этих 
налогоплательщиков тождественны с целями 
государства.  

2) Следует освобождать от налогообло-
жения физических лиц, доходы которых едва 
достаточны для покрытия крайне необходи-
мых расходов. Так, например, Милль предла-
гал освобождать от налога доход, на который 
«можно содержаться с соблюдением условий, 
нужных для здоровой жизни, но без всякого 
превышающего это комфорта» [1, с. 51].  

Поскольку налоги должны платить толь-
ко те, кто пользуется достаточными выгодами 
жизни в государстве. О достаточности выгод 
может идти речь только тогда, когда удовле-
творены крайние потребности, когда обеспе-
чено поддержание жизни. Доходы граждан за-
висят от многих условий общественной жиз-
ни, и большинство людей поставлено в очень 
тесные рамки при увеличении своего дохода. 
Так, с развитием культуры меняется общест-
венное производство, а государство должно 
обеспечить каждому гражданину условия для 
поддержания жизни. Основным условием бу-
дет являться освобождение от налогообложе-
ния тех доходов, уменьшение которых ставит 
налогоплательщика в необходимость крайне 
скудно удовлетворять даже первоначальные 
потребности и делает самое существование его 
затруднительным.  

Однако нельзя точно определить доходы, 
которые должны быть освобождены от налога. 
Необходимо устанавливать низший размер 
удовлетворения потребностей. Для того чтобы 
установленный размер необходимых потреб-
ностей имел практическое значение, следует 
исходить не из предположений, а из данных 
действительной жизни.  

Граждане могут иметь источником своих 
доходов или свой труд, или землю и капитал. 
В первом случае весь доход, не превышающий 
известного уровня, должен быть свободен от 
налога. Во втором случае, если доход от земли 
и капитала незначителен, то и здесь в опреде-
ленном уровне доходы следует освободить от 
налогообложения. Однако, если имущество мо-
жет быть источником рентных платежей или 
прибыли посредством сдачи в наем, то доход 
от таких имуществ справедливо освобождать 
от налога, когда налогоплательщик является 
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инвалидом и не способен работать. При осво-
бождении от налогообложения необходимо 
принимать в расчет и число членов семьи, на-
ходящихся на иждивении налогоплательщика. 

Что касается второго вопроса, то здесь 
речь идет о проблеме достижения равенства 
при распределении налогов между налогопла-
тельщиками. Решается эта проблема выбором 
между пропорциональным и прогрессивным 
налогообложением. 

Налоги не могут быть построены на прин-
ципе обмена услуг, в их основе лежит обязан-
ность. Устанавливая систему налогообложения 
государство должно стремиться только к то-
му, чтобы не ухудшить плательщику условия 
жизни, которые для него привычны. Пропор-
циональные налоги не удовлетворяют этого 
требования, так как одна и та же сумма налога 
возлагает на разных плательщиков неодинако-
вой тяжести, из-за различий между граждана-
ми по семейному состоянию, здоровью и т. п. 
Поэтому справедливо только прогрессивное 
налогообложение. В свое время А. Вагнер пи-
сал: как бы ни был велик произвол в числовых 
определениях прогрессивных налогов, он «все-
таки меньше, нежели тот произвол, который 
влечет за собой пропорциональное обложение, 
совершенно забывающее о различных степенях 
давления налогов на плательщиков и о разли-
чии в их хозяйственных силах» [1, с. 67].  

В России много раз нарушался основной 
принцип налогообложения: как бы велики не-
были потребности в финансовых средствах на 
покрытие текущих государственных расходов, 
налоги не должны подрывать заинтересован-
ность налогоплательщиков в осуществлении 
хозяйственной деятельности. На сегодняшний 
день в России следует отметить высокую сте-
пень терпимости к неуплате налогов и доста-
точно низкий уровень знаний о сфере налогооб-
ложения. Поэтому вопросы просвещения насе-
ления – проблема чрезвычайно актуальная. Од-
нако при этом важно не только повышать уро-
вень информированности общества по вопросам 
налогообложения, но и прививать гражданам 
ответственность за своё финансовое поведение. 

Поскольку культура представляет собой 
диалектическое единство составляющих ее 
процессов и результатов, под эволюцией нало-
говой культуры следует понимать изменение 
специфики и логики взаимодействия ценно-
стей, норм, стереотипов в налоговой сфере, а 
также стратегий налогового поведения, соци-
ально-трудовых коммуникаций, институтов и 
индивидов в историческом процессе функцио-
нирования налоговой системы.  

Согласно положениям современного ин-
ституционализма, деятельность всех социаль-
ных субъектов происходит на различных по-
лях общественных действий, каждое из кото-
рых порождает свои собственные институты – 
правила игры, выраженные прежде всего в оп-
ределенных регламентациях. К числу таких по-
лей относят экономическое поле (в котором на-
ходится налоговое поле), поле социальных дей-
ствий, правовое, политическое и социокультур-
ное поле.  

Механизм системной трансформации ос-
нован на сложных прямых и обратных связях 
между его основными составляющими, под ко-
торыми можно понимать взаимодействия как 
между различными социетальными полями, так 
и на самих полях между факторами различной 
природы. На изучении одной из центральных 
проблем сказывается влияние внешних факто-
ров для каждого поля.  

Для признания возможности как прогрес-
са, так и регресса необходимо изучение меха-
низма эволюции в целом и роли в ней налого-
обложения в частности. А это, в свою очередь, 
определяет неизбежность рассмотрения эво-
люции самой налоговой системы как социаль-
ного института и факторов, влияющих на нее, 
включая социокультурные. Налогообложение 
как система хозяйствования и налоговая куль-
тура включены в социальное поле, влияют на 
решение дилемм и одновременно представля-
ют собой результат их воздействия, имеющий 
собственные, внутренние проблемы и дилеммы.  

Взаимодействие институтов и субъектов, 
составляющее содержание процесса социаль-
ной трансформации, зависит от следующих 
факторов:  

а) структуры и разнообразия институтов;  
б) структуры социальных субъектов;  
в) качественной специфики институтов;  
г) качества социальных субъектов, опре-

деляющего направления, интенсивность и сред-
ства преобразовательных процессов. 

Однозначно определить в какой степени 
трансформационные процессы зависят от со-
циальных субъектов и который из них «глав-
ный» невозможно, однако в переходные перио-
ды роль субъектов повышается.  

В современных условиях необходима ком-
плексная государственная политика формиро-
вания налоговой культуры. Требуется форми-
рование таких условий социально-экономиче-
ской среды, которые способствовали бы вос-
питанию личности с высокой налоговой куль-
турой. К сожалению, комплексных социологи-
ческих исследований особенностей налогово-
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го поведения и налоговой культуры населения 
как социокультурного фактора в российской 
социологии практически не ведется. Проводят-
ся отдельные социологические опросы, кото-
рые выявляют множество проблем в сфере со-
циально-экономических отношений.  

Отсутствует научный подход к формиро-
ванию целостного представления о сущности, 
структуре и функциях налоговой культуры, 
динамике ее формирования в единстве всех ее 
компонентов. Не обозначена система средств, 
методов и форм, обеспечивающих эффектив-
ное формирование налоговой культуры. Более 
того, высказывается мнение о нецелесообраз-
ности введения термина налоговая культура в 
экономическую литературу, поскольку есть по-
нятие «экономическая культура». На это сле-
дует заметить, что налоговая культура – это 
относительно целостная подсистема экономи-
ческой и общей культуры человека, связанная 
с ней едиными категориями: культурой мыш-
ления, поведения, общения и деятельности и 
раскрывающая частный аспект бытия челове-
ка в налоговой сфере. Поэтому научные иссле-
дования налоговой культуры не только целе-
сообразны, но и необходимы для формирова-
ния цивилизованного общества.  

Существуют практические проблемы реа-
лизации целей налогового воспитания россий-

ских граждан. Огромная роль в деле воспита-
ния налогоплательщиков и повышения уровня 
их налоговой культуры отводится средствам 
массовой информации. Практика показывает, 
что наиболее эффективными по своему воздей-
ствию являются телепередачи, подготовлен-
ные с непосредственным участием специали-
стов по борьбе с налоговыми преступлениями. 
Для формирования налоговой культуры и пра-
восознания достаточно эффективна социальная 
реклама.  

Таким образом, для формирования нало-
говой культуры в условиях социальных транс-
формаций России необходимо создание цело-
стного представления о сущности, структуре и 
функциях налоговой культуры, динамике ее 
формирования в единстве всех ее компонен-
тов; изменение отношения между гражданами 
и властью; воспитание граждан с высокой на-
логовой культурой. 
___________________ 
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В статье поднимается проблема неадекватного измерения общего уровня цен, возникающая при абстра-
гировании от ежегодно происходящих структурных и качественных изменений при расчете индекса потреби-
тельских цен. Рассматриваются этапы организации статистического наблюдения за потребительскими ценами 
и расчета индекса потребительских цен, выделяются проблемы методологии расчета индекса потребительских 
цен. На стадии отбора населенных пунктов и организаций торговли для наблюдения за товарными ценами 
искажается структура потребительского рынка. На стадии отбора товаров-представителей искажаются харак-
теристики потребительского набора благ. На стадии расчета индекса потребительских цен происходит его 
абстрагирование и нивелирование индивидуального характера потребления. В результате проведенного ана-
лиза предлагаются направления совершенствования статистических методов наблюдения и оценки инфляции.  

The article deals with the issues of general price level estimate due to not taking into account annual changes 
in structure and quality of calculating CPI as well as individual consumer culture. Having analyzed the statistics of 
consumer prices and stages and methods of calculating the index, the paper discusses some ways to provide true 
analysis of consumer market structure and consumer preferences; to improve inflation statistics methods.  

Ключевые слова: статистическое наблюдение за потребительскими ценами, порядок расчета индекса 
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потребительских цен. 
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К числу острейших проблем современной 
экономической теории относится вопрос адек-
ватного измерения инфляции в условиях тех-
нологических, структурных и институциональ-
ных изменений. Основные проблемы используе-
мой для расчета индекса потребительских цен 
(ИПЦ) методики состоят в искажении уровня и 
динамики цен на товары и услуги. И хотя эти 
проблемы объективны в силу сложностей, воз-
никающих при наблюдении за ценами и ис-
пользовании индексного метода, это не умаля-
ет их негативных последствий. А они состоят 
прежде всего в том, что на базе показателей 
ИПЦ становится невозможным адекватный 
анализ и прогноз ценовых процессов в эконо-
мике, пересмотр минимальных социальных га-

рантий населению, пересчет макроэкономиче-
ских показателей из текущих цен в сопоста-
вимые цены. Именно эти цели обозначаются в 
Основных положениях о порядке наблюдения 
за потребительскими ценами и тарифами на 
товары и платные услуги, оказанные населе-
нию, и определения индекса потребительских 
цен [1] (далее – Положение). Возникающие 
противоречия при измерении инфляции явля-
ются поводом для их научного обсуждения.  

Проблема «уличных боев в системе цено-
вых измерений», как стали называть проблему 
искажений при измерении инфляции, стала ак-
туальной в научных кругах в конце XIX столе-
тия. В последние годы в российской экономиче-
ской науке эта проблема стала активно обсуж-
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даться. Одни научные исследования доказыва-
ют теоретическую несостоятельность индекса 
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потребительских цен [2], другие посвящены во-
просам усовершенствования ИПЦ в сторону 
приближения к индексу реальной стоимости 
жизни [3], в отдельных работах предпринима-
ются попытки разработки системы показате-
лей для исчисления индекса стоимости жизни 
[4], исследуются теоретические аспекты скры-
той инфляции с предложениями по ее количе-
ственной оценке [5], рассматриваются подхо-
ды к измерению базовой инфляции [6], прово-
дится оценка потерь благосостояния вследст-
вие инфляции [7] и т. д.  

Научные исследования «проблемы иска-
жений» в большей степени имеют теоретиче-
ский характер и стержневым недостатком ИПЦ 
при определении уровня инфляции считают 
недоучет качественного разнообразия товаров, 
эффектов замещения одних товаров другими, 
возникающих при росте цен на товары и услу-
ги. Задача данной работы – сконцентрировать 
внимание на всех дискуссионных моментах 
действующего Положения. В связи с постав-
ленной задачей в работе рассматриваются эта-
пы организации статистического наблюдения 
за потребительскими ценами и расчета ИПЦ, 
раскрываются противоречия, порождающие его 
искажения. Последние предопределяют направ-
ления совершенствования статистических ме-
тодов наблюдения и оценки инфляции. 

Наблюдение за товарными ценами на по-
требительском рынке и расчет ИПЦ включают 
в себя следующие этапы работы: отбор населен-
ных пунктов; отбор базовых предприятий тор-
говли и сферы услуг; отбор товаров (услуг)-
представителей; регистрация цен и тарифов; 
формирование системы весов для расчета ИПЦ; 
расчет средних цен (тарифов) на товары и ус-
луги; расчет ИПЦ [1]. 

 
Искажение структуры потребительско-

го рынка при наблюдении за товарными це-
нами. 

Рассматриваемые ниже проблемы каса-
ются вопросов отражения структуры потреби-
тельского рынка при расчете ИПЦ. Критерии 
структуризации рынков разнообразны, поэто-
му многочисленны проблемные вопросы их 
отражения при расчете ИПЦ. 

Проблема искажений возникает уже на 
этапе отбора населенных пунктов для стати-
стического наблюдения за потребительскими 
ценами. Российской официальной статистикой 
индекс потребительских цен на товары и ус-
луги строится только для городского населе-
ния, хотя сельские жители представляют зна-
чимую группу, составляя 27 % от общей чис-
ленности населения России [8, с. 83].  

Анализ социально-экономических процес-
сов в российском селе (в Новосибирской, Ке-
меровской областях и Республике Алтай) в по-
следние годы показывает, что сельские жители 
повсеместно сталкиваются с проблемами без-
работицы, резкого сокращения денежных до-
ходов населения, вытеснения трудовых ресур-
сов в сферу личного крестьянского хозяйства. 
Подавляющая часть домохозяйств в обследо-
ванных регионах в 2001–2007 гг. находилась 
ниже порога бедности, около половины семей 
относились к крайне бедным. Положение по-
давляющего большинства сельских сообществ 
остается очень тяжелым, прогрессирует депо-
пуляция сельских поселений [9]. Таким обра-
зом, цены в сельской местности могут быть по-
ниженными из-за сниженного спроса сельско-
го населения на товары и услуги. С другой сто-
роны, товарные цены могут сильно превышать 
городские за счет отдаленности от основных 
рынков. В настоящее время в сельской мест-
ности еще часты случаи замены денежных от-
ношений бартерными сделками и покупками в 
кредит, что также повышает общий уровень 
цен на товары и услуги.  

Таким образом, рынок покупателей, обсле-
дуемый при сборе ценовой информации, сжи-
мается до рынка городского населения, иска-
жая при расчетах общий уровень инфляции. Не-
включение сельского населения в выборку на-
блюдения за ценами искажает общий уровень 
цен, занижая его в одном случае и завышая в 
другом. 

Круг спорных вопросов при статистиче-
ском наблюдении за потребительскими цена-
ми возникает при отборе организаций торгов-
ли и предприятий сферы услуг. Для правиль-
ной оценки инфляции существенное значение 
имеют учет структуры розничной торговли и 
методика отбора торговых организаций. К при-
меру, в США отобранные торговые точки мо-
гут включать в себя не только обычные магази-
ны, но и продавцов по каталогам или продажу 
через Интернет. Магазины в каждом регионе, 
в которые приходят ценовые агенты Бюро тру-
довой статистики в США (BLS), отбираются 
случайно, с вероятностью выбора, пропорцио-
нальной доле данного магазина в общих про-
дажах благ данной категории, основанного на 
данных опросов потребителей о том, где они 
делают покупки [3, с. 28].  

В российской статистике наблюдением 
охватываются только базовые заведения, «для 
отбора которых используются данные стати-
стической отчетности, налоговых органов, ор-
ганизаций по управлению имуществом и дру-
гих органов исполнительной власти» [1]. На-
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блюдение, как следует из Положения, охваты-
вает многие виды торговли – крупные, сред-
ние и малые организации торговли и сферы ус-
луг, расположенные как в центральной части 
города, так и на его окраинах – это магазины и 
супермаркеты, вещевые и продовольственные 
рынки, палатки и киоски, стационарные и пе-
редвижные торговые «точки». Однако в число 
наблюдаемых объектов не включаются многие 
организации торговли: распродажи и ярмароч-
ная торговля, продажи товаров через Интернет 
и по каталогам. В одних случаях причинами яв-
ляется невозможность осуществления наблю-
дения в силу того, что работа торговых органи-
заций осуществляется в дни месяца, отличные 
от сроков сбора ценовой информации, в дру-
гих – отсутствие методики отбора торговых 
организаций (к примеру, интернет-магазинов). 

Недоучет структуры торговых организаций 
приводит к статистическим ошибкам, и оцен-
ка инфляции оказывается искаженной. Стати-
стические ошибки объективно присутствуют 
при расчетах инфляции во всех станах. К при-
меру, «сдвигом в розничной торговле» стали 
называть статистические органы США появ-
ление магазинов, торгующих со значительны-
ми скидками. К примеру, в США через «Wal-
Mart» – крупнейшую сеть супермаркетов – реа-
лизуется от 10 до 20 % продукции брэндовых 

компаний. Однако считается, что более низкие 
цены в дисконтных магазинах отражают более 
низкое качество обслуживания, и таким обра-
зом «скорректированная по качеству» цена не 
является в действительности более низкой [3, 
с. 46]. В этом случае при расчете ИПЦ не учи-
тывается выгода потребителей из-за появле-
ния дисконтных магазинов и завышается об-
щий уровень инфляции. 

В России число статистических ошибок, 
возникающих при недоучете структуры тор-
говых организаций, возрастает в связи с моди-
фикациями рынка. К примеру, структурные эф-
фекты в российской торговле появляются в свя-
зи с информатизацией общества. Рынок элек-
тронной коммерции в России в 2009 г. соста-
вил 150 млрд руб. – это чуть больше 1 % всей 
розничной торговли. Интернет-магазины функ-
ционируют на различных товарных сегментах 
рынках – рынке техники (25 % от общего то-
варооборота электронной торговли), компью-
теров (13 %), одежды (13 %) и т. д. (рис. 1). 
Большая часть дешевых интернет-магазинов 
экономит на стоимости аренды, что отражает-
ся на их ценообразовании [10, с. 38, 39]. Появ-
ление электронных магазинов приводит к рос-
ту выгоды потребителей, что не учитывается 
при расчете инфляции, завышая её уровень. 

 

 
 

Рис. 1. Структура рынка электронной торговли в России в 2009 г. 

Отражение реального уровня цен с помо-
щью ИПЦ зависит и от точности расчетов объ-
ема продаж организаций торговли и услуг раз-
ного уровня в общем объеме продаж. В России 
у большинства торговых сетей цены на реали-

зуемые товары и услуги выше среднего уровня 
(валовая наценка составляет 22–24 % от сум-
марной цены товаров), что позволяет говорить 
о высокой инфляции посредников [11, с. 20]. 
Если фактическая доля организаций торговли 
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такого уровня в общих продажах выше рас-
четной (используемой при расчетах ИПЦ), то 
ИПЦ будет занижать общий уровень цен. В раз-
личных торговых точках, пространственно от-
даленных друг от друга, одноименный товар 
может продаваться по различным ценам. На-
блюдением охватываются только базовые заве-
дения. В которых цена на интересующий товар 
может быть и завышена, и занижена. От этого 
будет зависеть характер искажений при расче-
те ИПЦ. Также следует учесть, что в число на-
блюдаемых объектов российской статистикой 
не включаются организации торговли (магази-
ны-салоны), в которых уровень цен на реали-
зуемые товары многократно превышает сред-
ний сложившийся уровень цен на аналогич-
ные товары [1].  

Точность расчетов общего уровня цен за-
висит и от учета доли населения района насе-
ленного пункта в общем количестве населения, 
уровня концентрации торговых объектов в ка-
ждом из районов. К примеру, в двух районах 
может быть сосредоточено различное количе-
ство продуктовых магазинов, в том числе и на 
одного жителя. Очевидно, что распределение 
продаж аналогичных товаров по этим продук-
товым магазинам в этих двух случаях будет 
различным.  

Таким образом, отбор организаций тор-
говли и предприятий сферы услуг для наблю-
дения за ценами имеет целенаправленный и ог-
раниченный характер. Наблюдение направле-
но прежде всего на регистрацию пониженных 
цен. Наблюдаемая выборка ограничена базо-
выми заведениями, целенаправленно отобран-
ными. В выборке слабо представлено разно-
образие видов торговли на современном этапе, 
игнорируется внутреннее строение потреби-
тельского рынка, не учитываются структурные 
сдвиги в торговле, «выпадает» из объекта на-
блюдения за ценами часть рынка потребите-
лей – рынок сельского населения.  

  
Искажение характеристик потребитель-

ского набора благ при расчете ИПЦ. 
«Потребительский набор товаров и услуг, 

на основании которого осуществляется наблю-
дение за ценами и рассчитывается ИПЦ, пред-
ставляет единую для всех субъектов РФ репре-
зентативную выборку групп товаров и платных 
услуг, наиболее часто потребляемых населени-
ем. Данный набор разрабатывается Федераль-
ной службой государственной статистики (Рос-
статом) с учетом предложений территориаль-
ных органов государственной статистики, со-
гласовывается с заинтересованными экономи-
ческими ведомствами, и остается неизменным 

в течении определенного времени (не менее 
одного года)» [1].  

На стадии отбора товаров-представителей 
для расчета ИПЦ возникают проблемы отра-
жения полноты, качественной и ценовой диф-
ференциации, качественного и количественно-
го изменения потребительского набора благ.  

Во-первых, в потребительской корзине при 
наблюдении за ценами учитывается только 
стандартный потребляемый набор благ. По 
объективным причинам включить в наблюде-
ние всё разнообразие благ невозможно. Субъ-
ективно потребительская корзина ограничи-
вается товарами некоего стандарта, которому 
должно соответствовать потребление по своим 
качествам. Товарное обновление потребитель-
ской корзины происходит очень медленно. Но-
вые товары и услуги включаются в набор для 
наблюдения за потребительскими ценами в тех 
случаях, когда их доля составляет не менее 
0,1 % от общих потребительских расходов на-
селения [1]. К примеру, в продуктовой корзи-
не за десятилетие с 1995 по 2004 г. произошли 
изменения только в 2004 г. – добавился учет 
цен 18-ти новых товаров-представителей [12]. 
Сказалось изменение структуры потребления 
продуктов питания вследствие увеличения рын-
ка замороженных полуфабрикатов, увеличения 
ассортимента производства мясной и сырно-
молочной промышленности и т. д. С 2005 по 
2008 г. набор продуктов питания в продукто-
вой корзине не обновлялся. В 2009 г. в продук-
товой корзине стали учитываться цены 14-ти 
новых товаров-представителей. Основная при-
чина – изменение стандартов потребления в 
результате разнообразия рациона питания на-
селения (увеличения потребления масла олив-
кового, сухих завтраков, овощей заморожен-
ных, сухофруктов, орехов и т. п.), а также вве-
дение новых стандартов производства в мо-
лочной промышленности (деление молочных 
продуктов на «молоко питьевое» и «молочный 
напиток»). Некоторые виды товаров и услуг 
вообще не включаются в статистическое на-
блюдение, к примеру, расширение сферы тене-
вой экономики, охват которой в странах СНГ 
по оценкам исследователей составляет до 25–
40 % от ВВП [13, с. 13].  

Стандартизация статистического наблю-
дения противоречит закономерности непрерыв-
ного возрастания, или возвышения, потребно-
стей, которая в экономической теории была оп-
ределена как закон возвышения потребностей. 
В течение каждых десяти лет количество ви-
дов потребительских товаров и услуг увели-
чивается более чем в два раза. Периодичность 
обновления стандарта потребления благ для 
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расчета ИПЦ составляет, как показывает ана-
лиз, 10 лет. 

Таким образом, ИПЦ становится измери-
телем шаблонного потребления, не отражаю-
щего или отражающего с большим замедлени-
ем новых в качественном отношении потреб-
ностей, изменения их структуры, смещений 
приоритетов, развития взаимозаменяемости. Как 
следствие, ИПЦ искажается, как в сторону его 
завышения, так и занижения, в зависимости от 
цен становящихся приоритетными товаров. 
Степень искажения ИПЦ во многом зависит от 
сложности методики отбора товаров-представи-
телей. Отбор товаров конкретных марок, моде-
лей, артикулов для регистрации цен проводит-
ся пропорционально объему их продаж. Опре-
деление доли продаж отдельных товаров име-
ет определенные трудности и может быть про-
ведено на основании данных статистики тор-
говли о товарообороте проданных товаров, про-
ведения опроса продавцов и путем применения 
экспертных оценок.  

Во-вторых, при расчете ИПЦ определен-
ную сложность представляет учет ассортимент-
ного и качественного разнообразия потребляе-
мого набора благ.  

В России до кризиса 2008 г. сложилась 
чрезвычайно привлекательная макроэкономи-
ческая картина, что способствовало развитию 
в стране общества потребления западного ти-
па (становление среднего класса, бум потреби-
тельского кредитования и т. д.). В крупней-
ших городах страны сформировалась развитая 
торговая инфраструктура, появились новые 
рынки продуктов питания и одежды, открыва-
лось всё больше современных торговых цен-
тров. К примеру, «российский рынок одежды 
ежегодно увеличивался на 10–15 %, тогда как 
западные – показывали максимум 1–2 % … К 
примеру, аналитическое агентство Discovery 
Research Group (DRG) полагает, что объем 
российского рынка одежды в 2008 г. достиг 
$40 млрд. При этом доля среднеценового сег-
мента (2–7 тыс. руб. за изделие) – 55 %, на 
массмаркет (до 2 тыс. руб.) приходится только 
30 %, оставшиеся 15 % занимает премиум-сег-
мент (от 7 тыс. руб.) … Отраслевое агентство 
Fashion Consulting Group (FCG) делит россий-
ский рынок одежды по качеству на следующие 
сегменты: среднеценовой сегмент – 35 %, вклю-
чающий две категории – better (одежду более 
высокого качества, цена изделия 75–190 Евро) 
и good (одежду хорошего качества, цена изделия 
40–75 Евро). Оставшиеся 50 % рынка Fashion 
Consulting Group отдает массовым брендам 
категории moderate (25–40 Евро) и budget (15–
25 Евро и небрендированная одежда из Юго-

Восточной Азии, продающаяся на вещевых 
рынках)» [14, с. 29]. 

Вопреки формированию в России обще-
ства потребления по товарным группам продо-
вольственных и непродовольственных товаров, 
наблюдаемых российской статистикой, отме-
чается ограниченный ассортимент потреби-
тельского набора продуктов питания, одежды, 
обуви, мебели и т. п. Качество товаров и цено-
вой сегмент в потребительской корзине вооб-
ще никак не представлены. Отбор товаров-
представителей для регистрации цен Росста-
том осуществляется централизованно. Напри-
мер, по товару-представителю «Сыры сычуж-
ные твердые и мягкие» отбираются конкрет-
ные виды сыров отечественного и зарубежно-
го производства определенного сорта, жирно-
сти, наименования, предприятия-изготовителя. 
Основным критерием отбора является однород-
ность потребительских свойств товаров. Это 
связано со сложностью учета ассортимента и 
качества товаров в потребительской корзине. 
Либо в набор потребляемых благ должны вклю-
чаться новые наименования товаров по дости-
жении 0,1 % от общих потребительских расхо-
дов населения, либо в условиях смены ассор-
тимента при сборе ценовой информации орга-
ны статистики вынуждены применять метод 
замены товаров, при котором в выборочную 
совокупность вносятся новые товары, заменяю-
щие ранее участвовавшие в наблюдении за 
ценами [15, с. 55–56]. В первом случае растут 
издержки сбора информации вследствие уве-
личения количества товаров-представителей в 
товарных подгруппах, во втором – возрастает 
проблема обеспечения сопоставимости цен из-
за применения расчетных (условных) цен, пра-
вильность которых зависит от правдивости про-
давцов этих товаров. 

Таким образом, действующая методика 
расчета ИПЦ обедняет потребительский набор 
благ, так как в нём отсутствует отображение 
товарного разнообразия и качественного об-
новления. Теоретические и научные исследо-
вания показали, что в случаях изменения ка-
чества товаров возникают эффекты, завышаю-
щие ИПЦ. Предполагается, что качественная 
разнородность одних и тех же товаров выра-
жается в соответствующей разнице цен. Появ-
ление новых товаров по более высокой цене 
означает плату потребителя за возросшее ка-
чество, а это, по мнению многих исследовате-
лей, не есть инфляция. В реальности цена мо-
жет снижаться. Следовательно, если не оце-
нить эффект качества при расчетах ИПЦ, его 
оценка будет завышенной [3, с. 37].  
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В-третьих, при расчете ИПЦ учет в по-
требительской корзине изменений количества 
и структуры потребления благ сопряжен с про-
блемой запаздывания. Индекс Ласпейреса, на 
базе которого рассчитывается ИПЦ, использу-
ет в качестве весов набор товаров и услуг базис-
ного периода. Таким образом, наблюдаемый 
набор благ фиксирован в течение года. В итоге 

ИПЦ не может отражать изменения структуры 
набора благ, произошедшие в течение года.  

Рассчитанные индексы изменений расхо-
дов домашних хозяйств в общих потребитель-
ских расходах (ИПР) позволяют оценить на-
правленность искажений при расчете ИПЦ 
(см. таблицу). 

 
Индексы изменений удельных весов потребительских расходов, в разах 

Потребительские расходы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001–
2007 

Расходы на покупку продуктов для домашне-
го питания, в том числе на питание вне дома 
– всего: 

0,96 0,91 0,90 0,95 0,92 0,95 0,90 0,60 

из них на:         
хлеб и хлебные продукты 1,05 0,84 0,92 1,00 0,86 0,91 0, 88 0,56 
картофель 0,89 1,00 1,00 0,75 0,83 1,00 0,80 0,44 
овощи и бахчевые 0,96 1,00 0,96 0,91 0,95 1,00 0,95 0,76 
фрукты и ягоды 0,96 1,00 0,96 1,00 0,91 1,00 0,95 0,79 
мясо и мясные продукты 1,02 0,94 0,87 0,96 0,96 0,97 0,89 0,66 
рыбу и рыбные продукты 1,04 0,92 0,88 1,00 0,95 0,95 0,95 0,72 
молоко и молочные продукты 0,94 0,93 0,91 0,96 0,94 0,93 0,95 0,64 
сахар и кондитерские изделия 0,75 0,80 0,89 0,87 0,85 0,96 0,82 0,31 
яйца 0,92 0,82 0,89 1,00 0,75 1,00 0,83 0,42 
масло растительное и другие жиры 0,87 1,00 0,77 0,90 0,78 0,86 1,00 0,40 
чай, кофе, безалкогольные напитки и др. 1,03 0,91 1,00 0,93 1,04 0,93 0,85 0,71 
Питание вне дома 1,39 0,96 1,25 1,17 0,83 0,86 1,12 1,56 

Расходы на покупку алкогольных напитков 0,96 0,92 1,00 0,95 0,90 1,00 0,89 0,68 
Расходы на покупку непродовольственных 
товаров – всего: 1,00 1,05 1,03 1,00 1,03 1,01 1,07 1,22 

в том числе:         
одежду, обувь, белье и ткани 0,86 0,99 0,93 0,92 0,92 1,02 0,95 0,66 
телерадиоаппаратура, 
предметы для отдыха, увлечений 1 ,00 1,06 1,29 1,05 1,13 0,87 0,91 1,28 

транспортные средства 1,29 1,28 0,93 1,19 1,31 0,94 1,68 3,79 
мебель, домашнее оборудование, предме-
ты для ухода за домом 1,16 1,10 1,12 0,94 1,05 0,98 1,02 1,40 

строительные материалы 1,40 1,07 1,27 1,05 0,95 1,26 0,92 2,20 
топливо 0,87 1,23 1,06 1,06 1,17 1,10 1,00 1,53 
табачные изделия 0,92 0,91 1,00 0,90 0,89 1,00 0,88 0,58 
медицинские товары, предметы гигиены 1,00 1,00 1,03 1,00 0,98 1,08 0,90 0,97 
другие непродовольственные товары 1,86 0,92 1,00 1,17 0,79 1,27 1,07 2,14 

Расходы на оплату услуг – всего: 1,07 1,18 1,13 1,07 1,11 1,07 1,01 1,84 
в том числе:         

жилищно-коммунальные услуги 1,13 1,19 1,16 1,07 1,08 1,05 0,94 1,78 
из них оплата:         
жилья 0,83 1,20 1,08 1,08 1,00 1,07 1,00 1,25 
другие бытовые услуги 0,89 1,38 1,23 0,89 1,17 1,04 1,10 1,78 
услуги учреждений культуры 2,50 1,10 1,27 1,21 1,24 1,00 1,05 5,50 
услуги в системе образования 1,17 1,21 0,94 1,25 1,10 1,14 0,88 1,83 
медицинские услуги 0,60 1,50 0,78 1,14 1,25 1,20 1,25 1,50 
санаторно-оздоровительные услуги 0,67 0,75 1,67 1,00 0,80 1,00 1,25 0,83 
услуги пассажирского транспорта 0,96 1,08 1,04 1,04 1,00 1,07 0,97 1,15 
услуги связи 1,00 1,25 1,27 1,16 1,23 1,19 0,97 2,58 
прочие услуги 2,25 1,00 1,11 1,00 1,10 1,00 1,36 3,75 

_________________ 
Рассчитано по [16, с. 203]. 
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Если ИПР на приобретение отдельных то-
варов больше 1, то индекс цен данных товаров 
занижается, и наоборот, если соответствующий 
индекс меньше 1, то индекс цен товаров завы-
шается, соответственно, если ИПР равен 1, то 
индекс цен товаров не искажается. К примеру, 
в индексе цен на хлебобулочные изделия, рас-
считанного для 2007 г. с помощью методики 
Ласпейреса, количество продукции соответст-
вует базисному – 2006 г. и остается неизмен-
ным. Однако расходы домашнего хозяйства на 
хлеб и хлебобулочные изделия в общих рас-
ходах в 2006 г. составляли 5,1 %, в то время 
как в 2007 г. они снизились до 4,5 %, что го-
ворит о завышении индекса цен на хлеб и хле-
бобулочные изделия [8, с. 203].  

Удельный вес немногих товаров в дина-
мике остается неизменным (в таблице выделе-
но темно серым цветом). Доля расходов на по-
купку продуктов для домашнего питания (вклю-
чая на питание вне дома) в течение всего перио-
да 2001–2007 гг. имела устойчивую тенденцию 
к снижению (индекс колебался в пределах 0,9–
0,96). В результате расходы на покупку про-
дуктов для домашнего питания в общих потре-
бительских расходах за период снизились на 
40 %. Это свидетельствует о систематическом 
завышении индексов цен на продукты питания. 
Также преимущественно снижалась доля рас-
ходов на покупку алкогольных напитков (за весь 
период кроме 2003 и 2006 г. индексы варьиро-
вались в пределах от 0,80 до 0,96). 

В целом за период индекс цен на алкоголь-
ные напитки искажался в сторону завышения. 
Доля расходов на оплату услуг в потребитель-
ских расходах, наоборот, стабильно повыша-
лась (границы колебания индекса 1,01–1,18). 
Как следствие, удельный вес расходов на услу-
ги в потребительских расходах вырос за пери-
од на 84 %, а индекс цен на услуги имел тен-
денцию к занижению. Доля расходов на по-
купку непродовольственных товаров преиму-
щественно росла (за весь период кроме 2001 и 
2004 г. индексы варьировались в пределах от 
1,01 до 1,07). Удельный вес расходов на не-
продовольственные товары в потребительских 
расходах вырос за период на 22 %, поэтому ин-
декс цен занижался. Таким образом, субиндек-
сы, рассчитанные для большинства товаров, 
либо занижены в случае увеличения удельно-
го веса (в таблице не выделено цветом), либо 
завышены в случае его уменьшения (в таблице 
выделено светло серым цветом).  

Анализ ИПР показывает направленность 
искажений субиндексов потребительских цен, 
однако не дает количественной оценки искаже-

ний при расчете ИПЦ. Данный вопрос пред-
ставляет собой отдельную сложную проблему, 
обсуждение которой выходит за рамки данной 
работы.  

Сопоставление структуры расходов до-
машних хозяйств по годам за период 2000–
2007 гг. позволяет определить тенденции в из-
менении потребительских расходов: ежегодно 
на 5–10 % сокращается доля расходов домаш-
них хозяйств на покупку продуктов питания; 
почти каждый год на 1–7 % растет доля рас-
ходов на покупку непродовольственных това-
ров; стабильно, но неравномерно, растет удель-
ный вес расходов на услуги (см. таблицу). Та-
ким образом, в динамике потребительских рас-
ходов домашних хозяйств наблюдаются струк-
турные сдвиги. Их причиной могут стать эф-
фекты замены, дохода или изменения потре-
бительских предпочтений.  

Эффект замещения возникает при изме-
нении относительных цен в результате роста 
цены на какой-либо товар: «в оптимальном на-
боре увеличивается количество относительно 
подешевевшего товара и уменьшается количе-
ство подорожавшего товара. Поскольку индекс 
Ласпейреса пренебрегает способностью потре-
бителей уменьшать эффект, сокращающий их 
благосостояние в результате роста цен путем 
замены одних благ на другие, он переоценива-
ет издержки, необходимые для поддержания 
исходного (базового) уровня жизни» [3, с. 30–
31]. Поэтому индекс Ласпейреса в случае эф-
фекта замены оказывается завышенным.  

Изменения в структуре потребления про-
исходят также вследствие тенденций доходов 
домашних хозяйств. При росте доходов меня-
ются предпочтения потребителей: в оптималь-
ном наборе увеличивается количество относи-
тельно дорогих и качественных товаров и умень-
шается количество относительно дешевых и 
низкокачественных товаров. Действующие в 
этом случае эффекты замены и дохода могут и 
завышать, и занижать индекс Ласпейреса. 

 
Абстрагирование ИПЦ и нивелирование 

индивидуального характера потребления. 
Расчет ИПЦ представляет собой поэтап-

ное агрегирование, которое абстрагирует конеч-
ный показатель сводного индекса цен (рис. 2). 
Используемая методика усредняет структуру 
потребления, нивелируя особенности потреб-
ления различных домохозяйств, в то время как 
для каждого потребителя система важности 
товаров индивидуальна. Каждый потребитель 
формирует свою персональную потребитель-
скую корзину, отличающуюся индивидуальным 
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набором товаров и услуг, ассортиментом и ка-
чеством товаров одного назначения и ценовым 
уровнем потребляемых товаров. Особенно эти 
различия проявляются при потреблении про-
дуктов питания и непродовольственных това-
ров, в меньшей степени – при потреблении 

жилищных услуг. «…Инфляция по корзине 
товаров и услуг, потребляемых 10 процентами 
самого бедного населения, постоянно превы-
шает инфляцию для 10 процентов самого бо-
гатого населения» [16, с. 11]. 

 

 
 

Рис. 2. Порядок расчета индекса потребительских цен и степень его абстрагирования 

Оценка ИПЦ по различным категориям 
домашних хозяйств показывает, что при уве-
личении доходов и меняющейся структуре 
потребления ИПЦ уменьшается, и наоборот 
(рис. 3). Следовательно, рассчитываемый ИПЦ 
оказывается завышенным для категорий до-
машних хозяйств с высокими доходами и зани-
женный – для категорий домашних хозяйств с 
низкими доходами. В соответствие с методи-

кой расчета ИПЦ потребитель выглядит не как 
гедонист-оптимизатор (используя терминоло-
гию маржиналистов), а либо как аскет, огра-
ничивающий потребление в условиях высоких 
доходов, либо как транжир, безрассудно тра-
тящий деньги в условиях низких доходов. Обе 
группы потребителей осуществляют нерацио-
нальный выбор количества, цен и качества про-
дукции. 

 

 
 

Рис. 3. Официальный ИПЦ и значения ИПЦ по десяти различным категориям 
домашних хозяйств в 2007 г., в разах [18, с. 209] 

Таким образом, характеристики потреби-
тельского набора благ изменяются в динамике 
и по категориям домашних хозяйств. Переход 

в связи с повышением доходов из одной кате-
гории в другую означает для домашнего хозяй-
ства изменение структуры потребительской кор-
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зины, влекущее за собой снижение инфляции, 
с одной стороны, и дифференциацию, качест-
венное улучшение потребительского стандар-
та, повышающее его стоимостные характери-
стики, с другой стороны. Рассматриваемые фак-
торы движут уровень цен в разных направле-
ниях, учет которых с помощью современной 
методики представляется невозможным.  

 
Направления совершенствования ста-

тистических методов наблюдения и оценки 
инфляции. 

Основной проблемой используемой ме-
тодики сбора информации о товарных ценах и 
методологии расчета ИПЦ является экстрапо-
ляция принципа неизменности, однородности 
объекта потребления (набора потребительских 
товаров) на субъект потребления (потребите-
ля), его экстраполяция во времени и в про-
странстве. 

В гипотетической экономике, представ-
ляемой для расчета ИПЦ, производятся только 
однородные товары, обедненные фиксирован-
ным ассортиментом и качеством продукции, 
исключающие возможность дифференциации 
и качественного совершенствования продук-
ции. При расчете ИПЦ делаются экономиче-
ские допущения, которые неприемлемы при 
современном уровне технологических и струк-
турных преобразований в экономике. Вопреки 
индивидуальному характеру потребления ин-
декс потребительских цен характеризует дви-
жение цен как некоего единого целого. Это оп-
равдывает использование ИПЦ на макроэко-
номическом уровне. Единый агрегированный 
показатель роста цен является ориентиром для 
осуществления государственной финансовой 
и денежно-кредитной политики. Но с такими 
изъянами ИПЦ не может стать основой для пе-
ресчета бюджетных расходов, индексации со-
циальных выплат.  

Структурные особенности российских по-
требительских рынков, структурно-качествен-
ные изменения в потреблении, персонализация 
инфляции искажают ИПЦ как в сторону его 
занижения, так и завышения. Оценка искаже-
ний при расчете ИПЦ – актуальная и перспек-
тивная тема, пока недостаточно охваченная 
российскими научными исследованиями. Дан-
ный вопрос на Западе был инициирован стати-
стическими агентствами. К примеру, расчеты 
Бюро статистики труда США таковы: средне-
годовая ошибка вследствие завышения ИПЦ в 
1960–1995 гг. составила 1,1 п.п., в том числе 
за счет применения фиксированных весов – 
0,4 п.п. и за счет недооценки качественных из-

менений – 0,7 п.п. Согласно гипотезе Дж. Три-
плета, по одним компонентам ИПЦ завышает-
ся, по другим – занижается [2, с. 27]. 

Как отмечает Н.И. Никитина, работа над 
исправлением недостатков, искажающих зна-
чение ИПЦ, может стать движением в направ-
лении приближения ИПЦ к индексу стоимости 
жизни. Принципиальная разница между этими 
показателями состоит в том, что «с помощью 
ИПЦ оценивается изменение номинального 
дохода, необходимого для покупки по ценам 
текущего периода набора товаров и услуг, ко-
торый приобретался в базовом периоде. А ин-
декс стоимости жизни призван измерить за-
траты, необходимые для поддержания данного 
уровня полезности при новых ценах на блага» 
[3, с. 26–27].  

Для минимизации искажений при расчете 
ИПЦ требуется серьезная корректировка как 
методики отбора населенных пунктов, торго-
вых организаций, товаров-представителей, так 
и методологии расчета ИПЦ. Отбор конкрет-
ных благ и пунктов, по которым отслеживают-
ся цены, должен быть организован так, чтобы 
они представляли то, что потребители реально 
потребляют. На каждом этапе наблюдения от-
бор должен производиться случайно, а не целе-
направленно, с вероятностью выбора, пропор-
циональной доле каждого населенного пункта 
в общей численности населения, доле каждого 
магазина в общих продажах товаров или услуг 
определенной категории, доле продаж конкрет-
ного блага в общих продажах благ. Для учета 
эффектов замены и качества при расчете ИПЦ 
необходимо усовершенствование индексного 
метода и апробирование уже имеющихся ме-
тодик (к примеру, гедонистической) [3], пере-
ход к частным индексам инфляции [2]. Для 
преодоления абстрактности ИПЦ возникает 
настоятельная необходимость применения ин-
дексов потребительской инфляции по катего-
риям домашних хозяйств [17].  

Обсуждение практических вопросов со-
вершенствования методологии измерения цен 
выходит за рамки данной статьи и будет рас-
смотрено автором в последующих публика-
циях. 
____________________ 

1. Основные положения о порядке наблю-
дения за потребительскими ценами и тарифа-
ми на товары и платные услуги, оказанные на-
селению, и определение индекса потребитель-
ских цен. – URL: http://www.gks. 

2. Маевский В. Экономические измерения 
и фундаментальная теория // Вопросы эконо-
мики. – 2005. – № 10. – С. 25–39. 



Т.И. Гордиевич 206 

3. Никитина Н.И. Индекс стоимости жиз-
ни как направление усовершенствования ин-
декса потребительских цен // Вестник москов-
ского университета. – Серия 6. Экономика. – 
2007. – № 1. – С. 25–53. 

4. Марков Ю.К., Антипова С.И. О неко-
торых результатах апробации методики расче-
та системы показателей для исчисления ин-
декса стоимости жизни // Вопросы статистики. 
– 2008. – № 11. – С. 17–18. 

5. Чистенко Е.Е. Скрытая инфляция: 
трактовка категории и методы оценки // Во-
просы статистики. – 2007. – № 11. – С. 39–43. 

6. Хмыз О. Базовая инфляция и её изме-
рение (зарубежный опыт) // Экономист. – 2007. 
– № 7. – С. 65–77. 

7. Гордиевич Т.И. Степень инфляцирова-
ния расходов институциональных секторов 
макроэкономики // Вестник челябинского го-
сударственного университета. – 2010. – № 3. – 
С. 29–34. 

8. Российский статистический ежегодник. 
2008: стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 847 с. 
(С. 83). 

9. Нечипоренко О.В. Сельское население 
и реформы аграрной сферы: адаптация или 
деградация? // Экономическая социология. – 
2009. – № 6. – С. 58–66.  

10. Ждакаев И. Работник электронного 
прилавка // Деньги. Коммерсант. – 2010. – 
№ 23. – С. 38–40. 

11. Ждакаев И. Железная наценка // День-
ги. Коммерсант. – 2009. – № 30. – С. 19–23. 

12. Индекс потребительских цен. Россий-
ская Федерация. – URL: http://www.gks. 

13. Бокун Н.Ч. Исследование взаимосвязи 
теневой экономики и инфляционных процес-
сов // Вопросы статистики. – 2006. – № 11. – 
С. 13–18. 

14. Рябова А. Надежда массового спроса 
// Деньги. Коммерсант. – 2009. – № 13 [720]. –
С. 27–34. 

15. Олейник О.С. Обеспечение достовер-
ности информации о потребительских ценах // 
Социологические исследования. – 2009. – № 6. 
– С. 55–66. 

16. Кудрин А. Инфляция: российские и 
мировые тенденции // Вопросы экономики. – 
2007. – № 10. – С. 4–26. 

17. Гордиевич Т.И., Гордиевич М.З. Оценка 
потребительской инфляции по социально-эко-
номическим категориям домашних хозяйств // 
Социально-экономические проблемы и перспек-
тивы развития в сфере труда: материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. 8 апреля 2010 г. / отв. 
ред. В.Ф. Потуданская. – Омск: Из-во ОмГТУ, 
2010. – С. 207–210. 

 
 



 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 1. С. 207–211. 
 

УДК 378.1 
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Одной из основных задач создания общеевропейского образовательного пространства является обес-
печение необходимого качества высшего образования. Качество результатов деятельности во многом зависит 
от выбранной технологии и системы контроля, именно этим объясняется необходимость разработки совре-
менных подходов к организации деятельности учебных заведений, а также методов оценки результатов обу-
чения. Необходимо на государственном уровне изменить внешние критерии оценки качества работы вуза. 
Изменение критериев, в свою очередь, влечет за собой изменение требований к преподавательскому корпусу 
и материально-техническому обеспечению учебного процесса, контролю содержания образования и приме-
няемых технологий, четкую и прозрачную процедуру самообследования как основы обеспечения качества.  

One of the main purposes of pan-European educational area is providing of required quality of education. 
However, success of results is determined by implemented technology and system of control and refers to necessity 
of modern approaches in educational institutions’ activity arrangements and control results of education.  

Evidently, it is vital to change external criteria of estimation of educational institutions’ performance on national 
level. At the same time that would lead to changes in criteria of estimation of educational staff, material and technical 
facilities, control of educational content, applied technologies and provide transparent procedures of self-inquiry.  

Ключевые слова: высшее образование, образовательное пространство, реформа, управление качеством, 
Болонский процесс, эффективность образования, мировые тенденции. 

Key words: High education, educational area, reform, quality governance, Bologna Process, educational effi-
ciency, global trends. 

Вопрос обеспечения качества образования 
в России, поиска наиболее эффективных путей 
его развития и реформирования остается одним 
из наиболее актуальных для современного рос-
сийского общества. Необходимо отметить, что 
и для большинства стран Европы он не менее 
важен, не зря одной из задач создания общеев-
ропейского образовательного пространства яв-
ляется обеспечение необходимого качества выс-
шего образования. Болонский процесс призван 
обеспечить взаимное признание квалификаций 
и соответствующих документов в области выс-
шего образования, повышение привлекатель-
ности и конкурентоспособности европейского 
образования. 

Внедрение системы качества позволит 
обеспечить высокий уровень подготовки, не 
потерять научный потенциал, создать необхо-
димые конкурентные преимущества, сделать 
образование выгодным с точки зрения бизнеса 
и для поставщиков, и для потребителей образо-
вательных услуг. Система качества образова-
тельного учреждения предопределяет эффек-

тивное управление процессами, которые сде-
лают возможным достижение требуемого уров-
ня подготовки специалистов. 

Под качеством образования понимается 
совокупность характеристик образовательного 
процесса и содержания обучения, обладающих 
способностью обеспечивать определенную сте-
пень удовлетворенности образовательных по-
требностей обучаемых, кадровых потребностей 
работодателей и социальных потребностей об-
щества и государства. 

Необходим целостный механизм управ-
ления качеством: следует прежде всего созда-
вать условия, благоприятные для того, чтобы 
преподаватель хорошо преподавал, а учащий-
ся хорошо учился. Весь процесс, при всем его 
творческом характере, индивидуальном под-
ходе, интерактивности и диалогичности обуче-
ния, в идеале должен приобретать вид «техно-
логической цепочки» с постоянным монито-
рингом промежуточных результатов; конеч-
ный результат «срабатывания» такой цепочки 
обеспечивает приобретение обучающимся за
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данного множества знаний, умений, навыков. 
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В настоящее время предлагается исполь-
зовать систему кредитов в организации учеб-
ного процесса. Для того чтобы система креди-
тов работала, необходимо увязать кредиты с 
механизмами обеспечения качества и дать чет-
кое определение критериев оценки результа-
тов обучения. Кредиты отражают объем рабо-
ты, требующийся для завершения каждого кур-
са, по отношению к общему объему работы, не-
обходимой для программы полного академи-
ческого года в университете, включая семина-
ры, лекции, практические занятия, самостоя-
тельную работу, экзамены и тесты.  

Министерством образования и науки РФ 
была разработана методика расчета трудоем-
кости основных образовательных программ 
высшего профессионального образования в за-
четных единицах для российских вузов. Сис-
тема зачетных единиц соотносится с системой 
балльной оценки успеваемости. Студент полу-
чает соответствующую сумму зачетных еди-
ниц только в том случае, если он положитель-
но аттестован по данному курсу, виду заня-
тий, т. е. если он получил балл не ниже задан-
ного (в российской системе это оценка «удов-
летворительно»). Балльная оценка в докумен-
тах (в конечном счете – во вкладыше-прило-
жении к диплому) указывается параллельно с 
суммой набранных кредитов. Ныне сущест-
вующая в России 5-балльная (фактически – 4-
балльная) система является слишком грубым 
орудием оценки; в других странах использу-
ются более дробные шкалы (десяти-, двадца-
ти- или стобалльные). Общий балл, выставляе-
мый по итогам каждого курса в западном вузе, 
обычно слагается из нескольких компонентов 
(трех – четырех). Например, 30 % общей оцен-
ки может зависеть от активности студента на 
занятиях, еще 30 % – от результатов промежу-
точного испытания (эссе на заданную тему и 
т. п.) и только оставшиеся 40 % – от экзамена-
ционной оценки (экзамены, как правило, сда-
ются письменно).  

Зачетные единицы – это своего рода «ев-
ро», «общая валюта» в сфере (высшего) обра-
зования. Чтобы результаты обучения были 
сравнимы, их надо оценивать в рамках неко-
торой общей системы. В Европе наиболее рас-
пространена система ECTS (European Credit 
Transfer System, Европейская система перево-
да (перезачета) кредитов). Примерное содер-
жание одной зачетной единицы – 36 (акаде-
мических) часов, где академический час обыч-
но равен 45 астрономическим минутам заня-
тий. Система зачетных единиц выполняет две 
основные функции. Первая – перезачет кур-
сов, полученных в другом вузе; вторая функ-

ция – накопительная. Студент может в силу 
разных причин получать образование «пор-
циями», с разрывом во времени, меняя вузы и 
т. д. Если не оговорено, что какие-то конкрет-
ные результаты более не действительны (на-
пример, в силу устаревания данного курса), за-
четные единицы накапливаются, пока студент 
не наберет их нужную сумму для получения 
соответствующей академической степени (ба-
калавра, магистра). Разумеется, возможность 
перезачета и накопления кредитов обусловле-
на доверием между вузами, сопоставимостью 
их учебных программ, возможностью, вводя 
поправочные коэффициенты, учитывать раз-
ный удельный вес лекций, семинаров, лабора-
торных работ, самостоятельной работы студен-
тов и т. д.  

Несмотря на проблемы, возникающие в 
процессе адаптации к кредитной системе, оче-
видно, что учреждение системы кредитов рас-
ширяет совместимость российского образова-
тельного пространства с общеевропейским и 
повышает привлекательность и конкуренто-
способность российского образования. 

Но введение системы кредитов в учебный 
процесс недостаточно для обеспечения каче-
ства образовательной системы и как итог – ка-
чества образования. Необходимо на государ-
ственном уровне изменить внешние критерии 
оценки качества работы вуза: пока действует 
принцип «больше студентов – больше денег» 
страдает качество образования. В этой связи 
необходимо разработать комплексные крите-
рии качества образовательного процесса, вклю-
чающие:  

– контроль содержания образования;  
– контроль применяемых технологий; 
– контроль полученных знаний;  
– требования к организации и контролю 

за осуществлением учебного процесса;  
– требования к преподавателям, требова-

ния к студентам; 
– четкую и прозрачную процедуру само-

обследования, как основы системы обеспече-
ния качества.  

 Обеспечение качества невозможно без 
повышения квалификации всего корпуса пре-
подавателей, для которого должны быть соз-
даны соответствующие условия. В частности, 
необходимо разработать систему стимулов и 
поощрений для профессорско-преподаватель-
ского состава, участвующих в реформе: необ-
ходимо пересмотреть нормы трудоемкости для 
преподавателей, включив в них методическую 
работу по подготовке и совершенствованию 
программ, учебно-методического комплекса, ра-
боту по обеспечению качества и т. д. (помимо 
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«горловой нагрузки»). Необходимо реаними-
ровать единую государственную систему обя-
зательного повышения квалификации препо-
давателей с последующей переаттестацией.  

Задача формирования экономики, осно-
ванной на знаниях, требует замены образова-
ния предметно-информационного типа на креа-
тивно-развивающее, обеспечивающее способ-
ности к инновациям, чему способствует балль-
но-рейтинговая и кредитно-зачетная система.  

Для обеспечения адекватного качества не-
обходимы инвестиции в информационные ре-
сурсы, создание единых информационных сред, 
создание новых библиотек, материалов на 
электронных носителях, использование инте-
рактивных методов образования. Важно соз-
дание обучающих материалов такого уровня, 
когда есть возможность отделения «продукта» 
от своего носителя. Стандарты должны быть 
технологичны – выдаваться на СОФТе (как 
пакет программ).  

Для эффективной организации обеспече-
ния качества необходимо создание центров по 
системам менеджмента качества (межрегио-
нальных, при Федеральной службе по надзору 
в сфере образования и науке), научно-учебных 
(региональных) консультационных центров, 
организовать подготовку специалистов по обес-
печению качества, проведение круглых столов, 
семинаров с вузами. 

Повышению качества образования должен 
способствовать комплексный подход к сотруд-
ничеству с работодателями на протяжении все-
го цикла предоставления образовательных ус-
луг: довузовская подготовка, обучение в бака-
лавриате и магистратуре, переподготовка и 
программы второго высшего образования.  

Согласно рекомендациям Болонской дек-
ларации, каждому студенту желательно прово-
дить семестр в некотором другом вузе, пред-
почтительно зарубежном. Ценность такого ро-
да контактов и обменов трудно переоценить, 
особенно в условиях малой доступности совре-
менной зарубежной литературы, нередко ог-
раниченности и устарелости лабораторной ба-
зы, как это имеет место во многих вузах Рос-
сии. Понятно, что высокая степень академиче-
ской мобильности предполагает развитую ин-
фраструктуру (общежития, медицинское стра-
хование и т. п.) и доступность источников фи-
нансирования (грантов на поездки и т. п.), что, 
к сожалению, далеко не всегда реально. В на-
стоящее время в России даже внутри страны 
мобильность достаточно ограничена. Кредит-
ная система делает прозрачными, а главное, 
сопоставимыми учебные программы, что по-

зволяет повышать академическую мобильность 
студентов. Для каждой учебной дисциплины, в 
зависимости от объема работы, ее значимости, 
с точки зрения освоения будущей профессии, 
эксперты определяют кредитный балл, оцен-
ку. В случае успешного освоения дисциплины 
студент «набирает» кредиты, общая сумма ко-
торых позволяет ему получить степень бака-
лавра или магистра. 

 Сопоставимость учебных планов позво-
ляет студентам выбирать программы в разных 
вузах, соответствующие получаемой ими ква-
лификации, которые, при условии их успеш-
ного завершения, засчитываются как пройден-
ный материал в своем университете. Кредиты 
отражают объем работы, требующийся для за-
вершения каждого курса, по отношению к об-
щему объему работы, необходимой для про-
граммы полного академического года в уни-
верситете, включая семинары, лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельную работу, экза-
мены и тесты. В европейской системе переза-
чета кредитов 60 кредитов по объему нагрузки 
представляют один академический год, 30 – 
семестр, 20 – триместр. Для участия в системе 
университеты готовят ежегодно обновляемые 
информационные пакеты с полным описанием 
содержания, требований к подготовке, систе-
мы оценки, методики обучения, кафедр, веду-
щих подготовку. Информация должна вклю-
чать также полный план по данному уровню 
подготовки и сведения об административных 
процедурах для регистрации на программу. 

Строго говоря, «совместность» не требу-
ет сотрудничества непременно с зарубежными 
вузами, однако в установившейся практике под 
совместными образовательными программами 
реально имеют в виду именно программы, 
реализуемые в сотрудничестве с зарубежными 
вузами. Освоение студентом совместной обра-
зовательной программы может вести к при-
своению ему совместной степени, т. е. степе-
ни, «обеспеченной» и подтвержденной двумя 
или более участвующими в проекте вузами. 
Стокгольмский семинар по развитию совмест-
ных образовательных программ (2002 г.) пред-
ложил следующие критерии, которым должна 
отвечать образовательная программа, завер-
шающаяся присвоением совместной степени:  

• предпочтителен вариант, когда совме-
стная степень отражена в едином документе, 
выданном вузами-участниками в соответствии 
с национальными законодательствами; 

• следует проводить четкое различие ме-
жду программами, ведущими к совместной и к 
двойной степени, с учетом целей учебных пла-
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нов, моделей учебного процесса и зашиты ин-
тересов обучающихся;  

• участниками должны быть два или бо-
лее вуза в двух или более странах;  

• программы и интегрированные учебные 
планы разрабатываются или утверждаются со-
вместно двумя или более вузами, что фикси-
руется в виде письменного двустороннего или 
многостороннего соглашения;  

• при разработке совместных программ 
должны самым тщательным образом оговари-
ваться требования к итоговым знаниям и уме-
ниям выпускников; нагрузка студентов долж-
на описываться в терминах зачетных единиц по 
типу ECTS; совместные степени и СП должны 
предполагать мобильность студентов, препо-
давателей и персонала;  

• пребывание студентов в вузах-партнерах 
должно быть соизмеримо по срокам;  

• необходимо разрабатывать принципы и 
общие стандарты обеспечения качества на ос-
нове взаимного доверия и признания нацио-
нальных систем обеспечения качества;  

• сроки обучения в вузах-партнерах и сдан-
ные там экзамены должны признаваться пол-
ностью и автоматически;  

• следует полностью использовать меха-
низмы, предполагаемые системой ECTS и При-
ложения к диплому (Diploma Supplement). Как 
можно видеть, выполнить все эти требования 
трудно. Достаточно сказать, что полное совме-
щение программ, реализуемых одновременно 
разными вузами, предполагает значительную 
гибкость в изменении программы, что плохо 
согласуется с обязательностью для российских 
вузов государственных стандартов высшего 
профессионального образования. Частичным 
решением этой проблемы является использо-
вание, вместо совместной, двойной степени, 
когда выпускник получает не одну степень 
(один диплом), а две (два диплома); каждый 
такой документ выдается в соответствии с 
требованиями национальной системы образо-
вания, к которой принадлежит вуз – участник 
совместной образовательной программы.  

Важным условием обеспечения качества 
могло бы стать сочетание внешнего и внут-
реннего контроля качества образования: хотя 
именно вуз несет полноту ответственности за 
качество подготавливаемых выпускников, да-
леко не оптимальна ситуация, когда препода-
ватель и только он оценивает свою собствен-
ную работу, ее результаты – компетенции обу-
ченного им же выпускника. Поэтому всё более 
распространяющаяся практика заключается в 
сочетании самообследования вуза с оценкой 

его деятельности со стороны внешних органи-
заций, будь то органы государственного кон-
троля или профессиональные агентства. Же-
лательно различать также качество образова-
тельной программы (типична ситуация, когда 
разные вузы реализуют одну и ту же програм-
му, но делают это с разной степенью совершен-
ства), качество реализации программы в дан-
ном вузе (что оценивается на материале ре-
презентативной выборки выпускников) и, на-
конец, качество подготовки каждого индиви-
дуального выпускника.  

Существует и активно сотрудничает со 
структурами Болонского процесса Европей-
ская сеть по обеспечению качества в высшем 
образовании (ENQA), членами которой явля-
ются 42 агентства (ассоциации), занимающих-
ся оценкой качества образования в различных 
сферах и странах Европы. 

В рамках реализации Болонского процес-
са разработан ряд рекомендаций по взаимному 
признанию квалификаций: 

• уделять основное внимание результатам 
образования и приобретаемым компетенциям, 
а не срокам обучения и названиям читаемых 
курсов;  

• развивать сотрудничество между вуза-
ми, ведущее к получению совместных степеней 
и других форм автоматического признания, 
что повышает уровень доверия между вузами 
и способствует взаимному признанию квали-
фикаций;  

• обеспечивать максимальную и адекват-
ную информированность общественности от-
носительно содержания образования в странах 
и конкретных вузах;  

• учитывать необходимость внешнего 
признания при разработке процедур обеспече-
ния качества высшего образования;  

• стремиться к информированности про-
фессорско-преподавательского состава, адми-
нистративно-управленческого персонала, сту-
дентов в вопросах признания квалификаций и 
соответствующих документов о высшем обра-
зовании.  

Все мероприятия, все реформы в рамках 
Болонского процесса направлены, естественно, 
на создание оптимальных условий для наилуч-
шей подготовки студентов. Поскольку студент 
должен быть не только объектом, но и субъек-
том учебного процесса, совершенно ясно, что 
без активного участия студентов никакие ре-
формы не могут быть достаточно эффектив-
ными. Студенты должны ясно понимать зада-
чи и цели Болонского процесса, их голос дол-
жен быть слышен при принятии тех или иных 
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решений. Инструменты, позволяющие учиты-
вать точку зрения студентов при решении тех 
или проблем высшего образования, многооб-
разны. Это и представительство студентов в 
ученых советах вузов, и систематическое ан-
кетирование студентов с целью выяснения их 
удовлетворенности/неудовлетворенности пре-
подаванием, и содействие администрации ву-
зов в организации и функционировании орга-
нов студенческого самоуправления. Существу-
ет организация «Национальные союзы студен-
тов Европы» (ESIB), которая объединяет 50 
национальных студенческих союзов 37 стран, 
представляя тем самым 10 млн студентов. Эта 
организация принимает самое активное уча-
стие во всей деятельности, связанной с разви-
тием Болонского процесса. По принятому со-
глашению, на совещание министров образова-
ния стран-участниц Болонского процесса каж-
дая страна направляет делегацию, в которую 
входят 3 представителя министерства, ответ-
ственного за высшее образования, один пред-
ставитель национального союза ректоров и 
один представитель национального союза (ас-
социации) студентов. Необходимо отметить, 
что проблемам участия студентов в управле-
нии учреждениями высшего образования в на-

шей стране в настоящее время тоже уделяется 
достаточно большое внимание. Таким обра-
зом, основные мировые тенденции в сфере га-
рантий качества можно свести к следующим: 

• разработка единых критериев и стан-
дартов гарантии качества образования Евро-
пейских стран в рамках Болонского процесса; 

• создание, развитие и гармонизация на-
циональных систем аккредитации образова-
тельных программ Европейских стран; 

• разработка и внедрение системы качест-
ва образовательных учреждений на базе раз-
личных моделей системы качества, включая мо-
дель международных стандартов ENQA, серии 
ISO 9000:2000, модели Европейского фонда по 
менеджменту качества (EFQM), и других на-
циональных моделей управления качеством об-
разования; 

• перенос центра тяжести с процедур 
внешнего контроля качества образовательного 
процесса и его результатов на базе националь-
ных систем аттестации и аккредитации в сто-
рону внутренней самооценки образовательно-
го учреждения на основе тех или иных моде-
лей, что обеспечит перенос ответственности за 
качество и оценку качества в образовательное 
учреждение. 
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Управление денежными потоками является одним из наиболее востребованных направлений финансо-
вого менеджмента, особенно в условиях инфляции и кризиса неплатежей. В настоящее время для ряда 
предприятий характерна тенденция к формированию и расширению их филиальной сети. Филиалы коммер-
ческих предприятий имеют собственную специфическую систему управления денежными потоками ввиду 
невозможности головной компании осуществлять все полномочия по управлению денежными потоками 
филиала. В статье представлены различные подходы к определению категории денежных потоков, охарак-
теризовано управление денежными потоками с позиции системного и процессного подходов, а также выяв-
лены особенности и проблемы управления денежными потоками филиала коммерческого предприятия. 

The article gives various ways to break down cash flows, identifies the system and process management and 
reveals the nature and issues of the latter within a subsidiary. Currently this form of finance management seems to 
be an urgent one under crisis and increasing company tends to expand subsidiaries, the latter having their own spe-
cific finance management as parent co is not able to control cash flows entirely.  
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Любое современное предприятие для обес-
печения эффективного функционирования осу-
ществляет управление денежными потоками, 
поскольку денежные активы обслуживают все 
сферы деятельности организации (операцион-
ную, финансовую, инвестиционную), опосре-
дуют кругооборот капитала на всех его стади-
ях, а также способствуют повышению ликвид-
ности, платежеспособности и сохранению фи-
нансовой устойчивости хозяйствующего субъ-
екта. Более того, в условиях реалий финансово-
го кризиса и высокой степени предпринима-
тельского риска управление денежными пото-
ками приобретает особую актуальность и при-
оритетность. 

В научной литературе существуют три ос-
новных подхода к трактовке понятия «денеж-
ные потоки». 

В рамках первого подхода денежные по-
токи определяются как разность между всеми 
поступившими и выплаченными предприяти-
ем денежными средствами за определенный 
период времени. Его сторонниками являются 

А.Н. Азрилиян [1], М.Г. Лапуста [2], М.И. Че-
рутова [3]. 

Так, А.Н. Азрилиян под денежными пото-
ками понимает «разность между суммами по-
ступлений и выплат денежных средств компа-
нии за определенный период времени, обыч-
но за финансовый год» [1, с. 613]. Согласно 
М.И. Черутовой, «поток денежных средств – 
разность между всеми полученными и выпла-
ченными предприятием денежными средства-
ми за определенный период времени по всем 
видам деятельности» [3, с. 94]. 

Экономисты, являющиеся сторонниками 
второго подхода, определяют денежные пото-
ки как совокупность поступлений (притоков) 
и выплат (оттоков) денежных средств за опре-
деленный период времени. К ним относятся 
В.В. Бочаров [4], А.А. Володин [5], Е.М. Соро-
кина [6]. 

В. В. Бочаров под денежными потоками 
понимает «объем денежных средств, который 
получает или выплачивает предприятие в те-
чение отчетного или планируемого периода» 

________________________________________ 
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[4, с. 70]. Е.М. Сорокина определяет денежные 
потоки как «движение денежных средств, т. е. 
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их поступление и использование за опреде-
ленный период времени» [6, с. 31]. 

В рамках третьего подхода денежные по-
токи определяются как совокупность распре-
деленных по отдельным временным интерва-
лам поступлений и выплат денежных средств. 
Такого подхода придерживаются И.А. Бланк 
[7], Е.М. Григорьева [8], Р.Г. Попова [9]. Так, 
И.А. Бланк определяет денежный поток как 
«совокупность распределенных по отдельным 
интервалам рассматриваемого периода време-
ни поступлений и выплат денежных средств, 
генерируемых хозяйственной деятельностью» 
организации [7, с. 469]. Согласно Р.Г. Попо-
вой, «денежный поток – совокупность поступ-
лений и расходований денежных средств в 
рассматриваемом периоде времени в разрезе 
отдельных его интервалов» [9, с. 153]. 

Проанализировав представленные в спе-
циальной литературе точки зрения, следует от-
метить, что первые два подхода к определению 
денежных потоков недостаточно полно отра-
жают сущность данной экономической катего-
рии. Они отражают узкую трактовку этого тер-
мина, поскольку характеризуют лишь отдель-
ные виды денежного потока, определяемые в 
зависимости от метода исчисления его объема. 
Так, первый подход характеризует денежный 
поток как чистый денежный поток, т. е. как 
объем всех поступлений денежных средств за 
вычетом их выплат. В рамках второго подхода 
денежный поток рассматривается как валовой 
денежный поток, т. е. как совокупность всех 
денежных поступлений и выплат. Недостаток 
данных подходов заключается в том, что они 
не учитывают существование других видов де-
нежных потоков и не отражают такого значи-
мого свойства денежного потока, как распре-
деление во времени, здесь отсутствует привяз-
ка денежного потока к временным интервалам. 
Третий подход к характеристике денежного по-
тока акцентирует внимание на данном свойст-
ве и учитывает различную стоимость денег во 
времени, т. е., по мнению авторов, наиболее 
достоверно отражает сущность понятия «де-
нежный поток». 

Таким образом, в рамках настоящего ис-
следования под денежными потоками органи-
зации рассматриваются распределенные по 
отдельным временным интервалам и ограни-
ченные во времени поступления (денежные 
притоки) и выплаты (денежные оттоки) де-
нежных средств, генерируемых хозяйственной 
деятельностью предприятия. 

Денежные потоки предполагают форми-
рование денежного остатка, представляющего 

собой временно свободные денежные средст-
ва на банковских счетах и в кассе предприятия. 
В результате и денежные потоки, и денежный 
остаток являются взаимосвязанными и взаи-
мозависимыми характеристиками денежных 
активов предприятия. При этом денежный по-
ток представляет собой динамический, а де-
нежный остаток статический показатели де-
нежных активов хозяйствующего субъекта. В 
силу этого управление денежными потоками 
предполагает воздействие как непосредствен-
но на денежные потоки, так и на денежные ос-
татки, поскольку невозможно управлять, не воз-
действуя одним на другое. 

Структура денежного потока как динами-
ческого показателя предполагает наличие сле-
дующих составных элементов: денежный при-
ток (положительный денежный поток) – сово-
купность поступлений денежных средств пред-
приятия от всех видов хозяйственных опера-
ций, денежный отток (отрицательный денеж-
ный поток) – это совокупность выплат денеж-
ных средств в процессе осуществления всех 
видов хозяйственных операций [8, с. 171]. Раз-
ность между денежным притоком и денежным 
оттоком образует чистый денежный поток (раз-
ница между поступлением и расходованием 
денежных средств в рассматриваемом периоде 
времени в разрезе отдельных его интервалов). 

Существуют различные классификации 
денежных потоков, но в практике управления 
российских предприятий наиболее востребо-
вано деление денежных потоков на виды в за-
висимости от видов деятельности предприятия: 
денежные потоки по текущей, инвестиционной 
и финансовой деятельности. Это официально 
подтверждается структурой формы № 4 «От-
чет о движении денежных средств», в которой 
денежные потоки разделены по этим трем ви-
дам деятельности. Денежные потоки по опера-
ционной деятельности представляют собой по-
ступления и выплаты денежных средств по ос-
новной (уставной) деятельности предприятия 
[5, с. 60]. Денежные потоки по инвестицион-
ной деятельности – это поступления и расхо-
дования денежных средств, связанные с про-
цессом реального и финансового инвестиро-
вания. Денежные потоки по финансовой дея-
тельности – потоки, связанные с привлечени-
ем и погашением заемного капитала, а также с 
формированием и использованием собствен-
ного капитала. 

Термин «управление денежными пото-
ками» в экономической литературе рассмат-
ривается с двух позиций: как система и как 
процесс. 
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В рамках первого подхода под управле-
нием денежными потоками подразумевается 
система принципов, методов, инструментов це-
ленаправленного воздействия финансовых ме-
неджеров на движение денежных средств для 
обеспечения финансового равновесия и устой-
чивого роста предприятия. Сторонниками это-
го подхода являются И.А. Бланк [7], А.В. Гу-
това [10]. Так, И.А. Бланк считает, что «управ-
ление денежными потоками представляет со-
бой систему принципов и методов разработки 
и реализации управленческих решений, связан-
ных с формированием, распределением и ис-
пользованием денежных средств и организацией 
их оборота, направленных на обеспечение фи-
нансового равновесия предприятия и устойчи-
вого его роста» [7, с. 481]. А.В. Гутова опреде-
ляет управление денежными потоками как «со-
вокупность методов, инструментов и специфи-
ческих приемов целенаправленного, непрерыв-
ного воздействия со стороны финансовой служ-
бы предприятия на движение денежных средств 
для достижения поставленной цели» [10]. 

Экономисты, являющиеся сторонниками 
второго подхода, определяют управление де-
нежными потоками как процесс. С точки зре-
ния этого аспекта управление денежными по-
токами включает в себя последовательные эта-
пы. Такого подхода придерживаются А.Н. Гав-
рилова [11], М.Г. Лапуста [2], М.И. Черуто-
ва [3, с. 95]. Так, согласно А.Н. Гавриловой, 
«управление денежными средствами предпо-
лагает анализ и планирование движения денеж-
ных средств, моделирование чистых денежных 
потоков, планирование краткосрочного финан-
сирования, определение оптимального уровня 
остатков денежных средств на расчетном сче-
те» [11, с. 108]. С точки зрения М.Г. Лапусты, 
«управление денежными потоками включает в 
себя: учет движения денежных средств; анализ 
потоков денежных средств; планирование де-
нежных потоков организации; регулирование 
и контроль денежных потоков» [2, с. 309]. 

Изучив точки зрения различных специа-
листов, необходимо отметить, что оба подхода 
к определению понятия «управление денеж-
ными потоками» не позволяют сформировать 
комплексного представления относительно ис-
следуемой категории. Следовательно, целесо-
образно использовать двухаспектный (систем-
но-процессный) подход для определения сущ-
ности данной категории, т. е. рассматривать 
управление денежными потоками и как сис-
тему, и как процесс. 

Таким образом, управление денежными 
потоками представляет собой систему мето-

дов, инструментов и специфических приемов 
воздействия субъектов управления на движе-
ние денежных средств, осуществляемых по-
средством выполнения последовательных эта-
пов, направленных на повышение эффектив-
ности функционирования денежных потоков. 

Система управления денежными потока-
ми предполагает наличие взаимосвязанных ме-
жду собой элементов. К ним относятся цели, 
задачи, объекты, субъекты, методы и инфор-
мационное обеспечение. 

Характеристика элементов системы управ-
ления денежными потоками организации пред-
ставлена на рис. 

На объекты системы управления денеж-
ными потоками воздействуют субъекты управ-
ления денежными потоками. В субъектах управ-
ления денежными потоками выделяются фи-
нансовые менеджеры – руководители и работ-
ники функциональных служб финансово-эко-
номического блока и функциональные служ-
бы, представленные центрами финансовой от-
ветственности. К числу руководителей в облас-
ти управления денежными потоками относят-
ся генеральный директор, финансовый дирек-
тор, находящийся в его непосредственном под-
чинении, начальники отделов, секторов, групп 
подразделений, осуществляющих управление 
денежными потоками. Под центром финансо-
вой ответственности (ЦФО) в системе управ-
ления денежными потоками подразумевается 
подразделение, которое инициирует оплату сче-
тов, обосновывает ее необходимость и несет от-
ветственность за своевременное предоставле-
ние всех документов по оплаченным счетам 
(актов, счетов-фактур, накладных) [12, с. 94]. К 
числу основных ЦФО в системе управления де-
нежными потоками относятся финансовая служ-
ба, бухгалтерия, коммерческий отдел. Финан-
совой службой руководит финансовый дирек-
тор. В ее составе управление денежными сред-
ствами осуществляют казначейство, финансо-
вые аналитики, финансовые контролеры. 

Управление денежными потоками как про-
цесс представляет собой реализацию опреде-
ленных этапов управления, таких как: 

• анализ и оценка денежных потоков; 
• планирование денежных потоков, вклю-

чающее оптимизацию денежных потоков и 
остатка денежных средств; 

• учет движения денежных средств; 
• контроль за движением денежных средств 

охватывает все этапы управления денежными 
потоками предприятия; 

• корректировка показателей движения де-
нежных средств. 
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Ц
ел
ь Улучшение платежеспособности компании посредством более рационального использования де-

нежных средств, снижения дисбаланса объемов поступления и расходования денежных средств, 
необходимых для обеспечения максимизации прибыли и роста рыночной стоимости компании 

 

За
да
чи

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно- 
распорядительная  Оправдательная 
документация документация 
  
  

Прямой Обратный 
информационный  информационный 
поток поток 

Объекты управления 

Положительный 
денежный поток 

Отрицательный 
денежный поток 

Чистый 
денежный поток 

Остаток 
денежных средств 

Субъекты управления 

ЦФО: финансовая служба, 
бухгалтерия, коммерческий отдел 

Менеджеры: генеральный директор, 
финансовый директор, начальники отделов, 

секторов, групп 

Финансовые методы: 
система расчетов с дебито-
рами и кредиторами, креди-
тование, финансирование, 
фондообразование, инве-
стирование, страхование, 
налогообложение, факто-

ринг и т. д. [10] 

Формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия в соответствии  
с потребностями его хозяйственной деятельности [7, с. 481] 

Оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов предприятия 
по видам хозяйственной деятельности и направлениям использования [7, с. 481] 

Повышение эффективности использования денежных средств в обороте предприятия, ус-
корение их оборачиваемости [5, с. 57] 

Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы экономиче-
ского развития предприятия на условиях самофинансирования [7, с. 481] 

Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их хозяйст-
венного использования на предприятии [7, с. 481] 

 
Рис. Система управления денежными потоками организации 

В настоящее время для ряда предприятий 
характерна тенденция формирования и расши-
рения межрегиональной филиальной сети, в ре-
зультате которой образуются территориально 
удаленные филиалы. Филиалом является обо-
собленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции или их часть 
[13, ст. 55]. 

Поскольку филиал является зависимым 
подразделением предприятия, то его денежные 
потоки подразделяются на два типа: централи-

зованные и децентрализованные. Централизо-
ванные потоки – это платежи филиала, произ-
водимые через расчетный счет головной ком-
пании, децентрализованные представляют со-
бой платежи филиала, осуществляемые через 
расчетный счет филиала. Возникновение де-
централизованных потоков обусловлено тем, 
что головная компания вследствие территори-
альной удаленности не может взять на себя все 
полномочия по управлению денежными пото-
ками филиала, следовательно, часть действий 
закрепляется за филиалом и в рамках установ-
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ленной компетенции внутреннее подразделе-
ние должно изыскивать способы эффективного 
управления денежными потоками. Таким обра-
зом, полномочия и ответственность по управ-
лению децентрализованными платежами пол-
ностью передаются филиалу, поэтому данное 
направление менеджмента осуществляется без 
вмешательства головной компании. Результатом 
проводимых операций с денежными средства-
ми полностью распоряжается филиал. В части 
централизованных платежей филиал имеет ог-
раниченное управление в пределах установлен-
ных полномочий. Полномочия распределены 
между административным управлением голов-
ной компании и филиалом, действия филиала 
проходят обязательную процедуру согласова-
ния с административным управлением центра. 

К особенностям управления денежными 
потоками филиала коммерческого предпри-
ятия можно отнести следующее: 

• в части операционной деятельности, как 
правило, поступления от ее основных видов и 
выплаты внешним контрагентам являются 
централизованными. Поступления от прочих 
видов операционной деятельности и выплаты 
для финансирования необходимых текущих 
расходов филиала (выплата заработной платы, 
уплата налога на доходы физических лиц) яв-
ляются децентрализованными; 

• денежные оттоки по финансовой деятель-
ности носят только централизованный харак-
тер, на децентрализованном уровне отсутству-
ют. Это связано с тем, что филиал не формиру-
ет пассивы в виде собственного капитала, дол-
госрочных обязательств, займов и кредитов, 
следовательно, финансовую деятельность как 
таковую он не осуществляет; 

• денежные оттоки по инвестиционной 
деятельности существуют только на централи-
зованном уровне, поскольку в филиале не фор-
мируется собственный капитал и долгосроч-
ные обязательства, следовательно, отсутствует 
финансирование основных средств и немате-
риальных активов. Однако при этом к децен-
трализованным денежным потокам по инве-
стиционной деятельности будут относиться 
поступления от реализации основных средств 
и нематериальных активов, числящихся на ба-
лансе филиала. Централизованные денежные 
притоки по инвестиционной деятельности от-
сутствуют; 

• остаток денежных средств на расчетном 
счете филиала рассчитывается без учета цен-
трализованных денежных потоков. Если осу-
ществляется финансирование текущей дея-
тельности филиала со стороны головной ком-

пании, то управление денежным остатком 
считается наиболее сложным; 

• к субъектам управления децентрализо-
ванными денежными потоками относятся толь-
ко руководство и финансово-экономическая 
служба филиала, к субъектам управления цен-
трализованными денежными потоками, кроме 
того, – центральный аппарат управления го-
ловной компании (руководство и финансово-
экономическая служба); 

• методами управления централизован-
ными денежными потоками, применяемыми 
филиалом, является только система расчетов с 
дебиторами и кредиторами, поскольку деби-
торская задолженность, как правило, числится 
на балансе филиала и работу с дебиторами по 
ее взысканию осуществляет филиал. Методы, 
используемые для управления децентрализо-
ванными денежными потоками: система рас-
четов с дебиторами и кредиторами, коммерче-
ское кредитование, налогообложение. 

В отношении централизованных платежей 
филиал может выполнять только такие управ-
ленческие функции, как анализ, управленче-
ский учет в целях оценки эффективности дея-
тельности, планирования поступлений и вы-
плат денежных средств, контроля за их посту-
плением и расходованием. В отношении де-
централизованных платежей филиал осущест-
вляет все функции управления: анализ, плани-
рование, осуществление платежей, корректи-
ровку, учет, контроль. 

Характеристика особенностей управле-
ния денежными потоками филиала коммерче-
ского предприятия представлена в таблице. 

Эффективное управление денежными по-
токами является одной из главных задач фи-
нансовой службы любого коммерческого пред-
приятия, поскольку напрямую влияет, с одной 
стороны, на уровень его ликвидности, а с дру-
гой – на эффективность деятельности хозяйст-
вующего субъекта и его финансовое состояние. 
Однако управление денежными потоками в тер-
риториально удаленных филиалах сопряжено с 
рядом проблем. 

Например, в филиале коммерческого пред-
приятия зачастую не разрабатываются специ-
альные внутренние документы, регламенти-
рующие управление денежными потоками, а 
используется документация головной компа-
нии. Поскольку в управлении денежными по-
токами филиал имеет ограниченные полномо-
чия, то регламенты головной организации не 
могут быть полностью применимы в террито-
риально удаленном подразделении и требуют 
дополнительной модификации для использо-
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вания на децентрализованном уровне. Отсут-
ствие специализированного внутрифилиаль-
ного регламента не позволяет сформировать в 
подразделении системное представление об 
управлении платежами как о структурирован-
ном процессе. В результате в филиале наблю-
дается недостаточное качество контроля за про-
цессами управления денежными потоками. 

Кроме того, анализ движения денежных 
средств в филиале проводится, как правило, 
только в рамках традиционного анализа фи-
нансового состояния предприятия на основе 

специальных коэффициентов – показателей 
ликвидности, в расчете которых основной со-
ставляющей является показатель размера ос-
татка денежных средств. Вместе с тем в тео-
рии финансового менеджмента не разработана 
методика проведения анализа децентрализо-
ванных денежных потоков (так как филиал 
может управлять только децентрализованны-
ми денежными потоками), специальные коэф-
фициенты, характеризующие состояние денеж-
ных средств и их движение не определены.

 
Особенности управления денежными потоками филиала коммерческого предприятия 

Признак Централизованные денежные потоки Децентрализованные денежные потоки 
Операционная деятельность 

Притоки: 
• поступления от основных видов 
деятельности. 
Оттоки: 
• ключевые выплаты (большинство 
расчетов с поставщиками и подряд-
чиками) 

Притоки: 
• поступления от прочих видов деятельности. 
Оттоки: 
• выплаты по прочим видам деятельности; 
• расчеты с персоналом по оплате труда; 
• НДФЛ, взносы на социальное страхование; 
• прочие выплаты 

Инвестиционная деятельность 
Притоки: 
• отсутствуют. 
 
Оттоки: 
• инвестиции в основной капитал 

Притоки: 
• поступления от реализации основных средств 
и нематериальных активов. 
Оттоки: 
• отсутствуют 

Финансовая деятельность 
Притоки: 
• кредиты и займы полученные; 
• прочие поступления от финансовой 
деятельности. 
Оттоки: 
• возврат кредитов и займов и про-
центов по ним; 
• прочие платежи по финансовой дея-
тельности 

Притоки: 
• отсутствуют. 
 
 
Оттоки: 
• отсутствуют 

Остаток денежных средств 

Объекты 
управления 

Не рассчитывается Рассчитывается с учетом поступлений денежных 
средств, осуществляемых через расчетный счет 
головной компании, в результате сложность 
управления остатком денежных средств, планиро-
вания ожидаемого уровня абсолютной ликвидно-
сти предприятия 

Субъекты 
управления 

Руководство, финансово-
экономическая служба филиала со-
вместно с центральным аппаратом 
управления головной компании 

Руководство, финансово-экономическая служба 
филиала 
 

Система расчетов с дебиторами и кредиторами (управление дебиторской и кредиторской 
задолженностью) 

Методы 
управления 

 Коммерческое кредитование, налогообложение 
Этапы 
управления 

Анализ, планирование, управленче-
ский учет, контроль 

Анализ, планирование, осуществление платежей, 
корректировка, учет, контроль 

 
 
В настоящее время в ряде российских 

предприятий, в том числе в их филиалах, в бюд-
жетах движения денежных средств (БДДС) ис-

пользуется кодировка, отличная от кодировки, 
применяемой для целей бухгалтерского учета, 
имеет место несовпадение кодов разделов и 
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статей рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета и кодов разделов и статей БДДС. Данное 
обстоятельство затрудняет оперативное про-
ведение план-факт анализа денежных потоков, 
поскольку данные приходится переносить из 
плана счетов в БДДС и наоборот ручным об-
разом. 

Зачастую на практике наблюдается при-
менение разных программных продуктов для 
составления платежных документов в филиале 
коммерческого предприятия и в головной ком-
пании, что снижает оперативность процесса 
обмена документами, содержащими информа-
цию о потоках наличности. 

Главной причиной обозначенных выше и 
иных проблем можно считать тот факт, что фи-
нансовый менеджмент в России еще не полно-
стью сформирован и не получил достаточного 
развития. В отличие от западных стран Россия 
сравнительно недавно перешла к рыночной эко-
номике, и, как следствие, не до конца разрабо-
таны адаптированные для российской специ-
фики концептуальные основы и методология 
системы управления финансами в целом и де-
нежными потоками в частности, отсутствует 
практический опыт применения методов и ин-
струментов управления денежными потоками. 
Накопленный мировой опыт в управлении де-
нежными средствами должен быть существен-
но скорректирован с учетом сложившегося фи-
нансово-экономического положения в России. 
___________________ 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: ИТОГИ РАБОТЫ 

А.Е. Миллер, 
Л.Н. Иванова 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

В Омском государственном университете 
им. Ф.М. Достоевского работают два диссерта-
ционных совета по экономическим специаль-
ностям. Рассмотрим итоги их работы в 2010 г. 

Диссертационный совет Д 212.179.01 ут-
вержден при университете приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки РФ 
№ 937-778 от 30 мая 2008 г. 

Диссертационному совету разрешено при-
нимать к защите диссертации по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплекса-
ми промышленности; экономика труда). 

В 2010 г. была защищены одна докторская 
и две кандидатские диссертационные работы.  

Докторская диссертация И.В. Катуниной 
на тему «Управление человеческими ресурса-
ми в ориентированной на развитие организа-
ции: организационно-институциональный ас-
пект» по специальности 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством (экономи-
ка труда). 

В диссертационной работе развиты мето-
дологические основы исследования управле-
ния человеческими ресурсами с позиций сис-
темного подхода. Впервые сформулированы 
принципы построения системы управления 
человеческими ресурсами в ориентированной 
на развитие организации. Разработана страте-
гия построения системы управления человече-
скими ресурсами как институциональной ин-
новации. Разработаны основные положения 
системно-синергетической концепции органи-
зационного развития, представляющей систе-
му управления человеческим ресурсами как 
сеть процессов, интегрированных в процессы 
развития организации, и определяющей усло-
вия и направления управленческих воздейст-
вий на стороны субьекта управления челове-
ческим ресурсами как социального, культур-
ного и политического феномена. 

По мнению ведущей организации – Госу-
дарственного университета управления – док-
торская диссертация И.В. Катуниной представ-
ляет собой самостоятельную завершенную на-

учно-квалификационную работу, в которой раз-
работаны теоретические и методологические 
положения, совокупность которых может быть 
классифицирована как новое крупное научное 
достижение в развитии современной теории 
экономики труда, управления персоналом и 
человеческими ресурсами. Выделена функция 
управления развитием организации в системе 
управления человеческими ресурсами. Разра-
ботана системно-синергетическая концепция 
организационного развития в управлении че-
ловеческими ресурсами. Обоснованы принци-
пы и стратегия построения системы управления 
человеческими ресурсами как институциональ-
ной инновации. Разработаны организационно-
институциональные основы формирования сис-
темы субъекта управления человеческими ре-
сурсами. Новые научные результаты, получен-
ные диссертантом, имеют существенное зна-
чение для развития практики управления че-
ловеческими ресурсами в организациях. Вы-
двигаемые в работе теоретические и методоло-
гические положения достоверны и обоснованы, 
подкреплены научно-практическими исследо-
ваниями и опытом научно-педагогической 
деятельности соискателя, доведены до уровня 
практических рекомендаций. 

По мнению диссертационного совета, тео-
ретическая значимость диссертации обуслов-
лена вкладом в развитие теории человеческих 
ресурсов в части обоснования их стратегиче-
ской роли в формировании устойчивых кон-
курентных преимуществ организации, а также 
заключается в разработке методологических 
аспектов для создания и совершенствования 
системы управления человеческими ресурса-
ми, обеспечивающей развитие организации, в 
том числе в условиях инноваций.  

Практическая значимость исследования 
состоит в использовании разработанных мето-
дологических принципов и методических ин-
струментов построения системы управления 
человеческими ресурсами в организациях Ом-
ска и органах местного самоуправления. 

Основные положения диссертационной ра-
боты И.В. Катуниной успешно использованы в 
учебном процессе Омского государственного 
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университета им. Ф.М. Достоевского и Омско-
го государственного университета путей сооб-
щения, а также в администрации Омска, ОАО 
«Газпромнефть-Омск» при разработке внутри-
фирменных систем управления персоналом. 

 
Кандидатские диссертации. 
1. Р.А. Кузменков на тему «Методы инте-

грации управления персоналом в Российском 
филиале международной компании» по специ-
альности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда). 

Данная диссертационная работа посвяще-
на выявлению особенностей и противоречий 
управления персоналом в международной ком-
пании, вытекающих из необходимости дости-
жения баланса между глобальной интеграцией 
и локальной адаптацией применяемых систем, 
технологий и методов управления персоналом. 
В ней определена сущность интеграции управ-
ления персоналом и ее цели (трансфер, кон-
троль, адаптация) в иностранном филиале ме-
ждународной компании, обоснованы практи-
ческие рекомендации по разработке кадровой 
политики российского филиала международ-
ной компании и использованию соответствую-
щих информационных HR-приложений. Обос-
нована сфера применения, преимущества и не-
достатки централизации, формализации, меж-
личностных коммуникаций и информационно-
го обеспечения как методов интеграции под-
ходов управления персоналом головной орга-
низации в ее российском филиале. Выявлены 
направления влияния факторов (размер компа-
нии, размер российского филиала, доля сотруд-
ников-экспатриантов, опыт работы в России и 
т. д.) на интеграцию подходов управления пер-
соналом в российском филиале международ-
ной компании на основе регрессионного ана-
лиза. Разработаны рекомендации по формиро-
ванию структуры и содержания кадровой по-
литики, а также информационного обеспече-
ния ее реализации в российском филиале ме-
ждународной компании, направленные на ин-
теграцию подходов головной компании и ее 
российского подразделения в отношении функ-
ций оценки персонала, вознаграждения, поис-
ка и подбора, развития персонала. 

Теоретическая значимость диссертацион-
ного исследования заключается в исследова-
нии взаимоотношений штаб-квартиры и ино-
странного филиала международной компании 
в области управления персоналом с позиций 
институционального подхода. Практическая 
значимость состоит в централизации, форма-
лизации и информационном обеспечении функ-

ций управления персоналом при выборе и оцен-
ке информационных приложений управления 
персоналом в российских представительствах 
иностранных компаний. 

Основные положения диссертационной ра-
боты Р.А. Кузменкова использованы в деятель-
ности представительства фирмы «Akzo Nobel 
N.V.» в Москве, в российском подразделении 
компании KPMG и в филиале компании «Baker 
Hughes B.V.» при разработке и внедрении ря-
да глобальных политик по управлению персо-
налом. Отдельные положения используются в 
учебном процессе Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского при изуче-
нии дисциплины «Организационная культура». 

2. Н.В. Ягодина на тему «Формирование 
межотраслевых кластеров легкой промышлен-
ности» по специальности 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством (экономи-
ка, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами промышленности). 

В диссертации уточнено определение 
межотраслевого кластера как интегрированной 
структуры, состоящей из предприятий и под-
держивающих институтов основной и смеж-
ных отраслей, имеющих технологические или 
иные взаимосвязи, ориентированных на общий 
рынок ресурсов или потребителей и объединен-
ных инновационной программой. Разработана 
обобщенная классификация кластеров, предло-
жена организационная модель межотраслевых 
кластеров, представляющих собой систему взаи-
мосвязанных модулей, позволяющих система-
тизировать основные параметры структуры, ре-
сурсного обеспечения, управления и коорди-
нации деятельности кластеров. 

Официальный оппонент д-р экон. наук 
Н.П. Реброва в качестве одной из положитель-
ных сторон диссертации отметила проведен-
ную аналитическую работу по выявлению ор-
ганизационно-экономических предпосылок раз-
вития кластеров, которая позволила показать 
причины существования межотраслевых кла-
стеров как экономического явления, характе-
ризуемой детерминантами конкурентных пре-
имуществ (факторными условиями, парамет-
рами спроса на продукцию и услуги, наличи-
ем родственных и поддерживающих отраслей, 
стратегией фирмы, ее структурой и характе-
ром конкуренции на внутреннем рынке. 

По мнению диссертационного совета, тео-
ретическая значимость диссертации обуслов-
лена вкладом в развитие теории организации в 
части детализации понятий и разработки про-
цедуры формирования межотраслевых кла-
стеров. 
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Основные положения диссертационной ра-
боты Н.В. Ягодиной использованы в учебном 
процессе ГОУ ВПО «РосЗИТЛП», а также в 
деятельности ООО «Фабрика нетканых мате-
риалов», Омской региональной общественной 
организации «Ассоциация работников предпри-
ятий легкой и текстильной промышленности». 

Диссертационный совет ДМ 212.250.04 
утвержден приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Министер-
ства образования и науки РФ № 1484-1150 от 
18 июля 2008 г. (участники соглашения Омский 
государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского и Сибирская государственная автомо-
бильно-дорожная академия, Омск). 

Диссертационному совету разрешено при-
нимать к защите диссертации по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплекса-
ми промышленности; экономика предпринима-
тельства). 

В 2010 г. были защищены восемь канди-
датских диссертационных работ, в том числе 
аспирантами экономического факультета Ом-
ского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского – три. 

1. И.М. Реутова на тему «Развитие пред-
принимательских отношений в коммерческих 
структурах на основе потребительского креди-
тования» по специальности 08.00.05. – Эконо-
мика и управление народным хозяйством (эко-
номика предпринимательства). 

Диссертационная работа направлена на ис-
следование теоретических и практических во-
просов, связанных с развитием предпринима-
тельских отношений в коммерческих структу-
рах на основе потребительского кредитования. 
В ней выявлены научные предпосылки фор-
мирования предпринимательских отношений, 
позволившие раскрыть основные экономиче-
ские элементы предпринимательских отноше-
ний в коммерческих структурах; раскрыты ис-
точники развития предпринимательских от-
ношений коммерческих структур; определены 
направления развития коммерческой деятель-
ности; определена специфика коммерческой 
деятельности на основе кредитования в местах 
продаж; предложена и апробирована модель 
предпринимательских отношений в коммерче-
ских структурах; разработана и внедрена про-
цедура оценки результатов развития предпри-
нимательских отношений между финансовыми 
и коммерческими структурами с использовани-
ем моделирования соглашений, заключаемых 
между предпринимательскими структурами. 

Теоретическая и практическая значимость 
диссертации определяется возможностью ис-
пользования ее результатов в дальнейшей тео-
ретической разработке проблем, связанных со 
сферой коммерческого предпринимательства 
и практике развития отношений коммерческо-
предпринимательских структур; развитием в 
рамках теории контрактов взаимосвязи поня-
тий: стимулирующие контракты, интеграция, 
трансакционные издержки, финансово-пред-
принимательские и коммерческо-предприни-
мательские структуры; нового подхода к ре-
шению совокупности проблем коммерческих 
структур посредством формирования интегра-
ционных отношений с финансовыми структу-
рами. Предложенная в диссертации процедура 
оценки доказала свою применимость на прак-
тике на основе опыта, достигнутого в ООО «Са-
хохимпром». 

Диссертационным советом рекомендова-
но выводы и основные результаты исследова-
ния использовать: коммерческо-предпринима-
тельским структурам, при разработке страте-
гических программ развития, формированию 
адекватной системы отношений в сфере ком-
мерческого предпринимательства, их адаптации 
к изменяющимся условиям хозяйствования; в 
работе служб коммерческих структур при раз-
работке технологии и методов реализации с 
использованием кредитования продаж; в учеб-
ном процессе при чтении курсов «Предпри-
нимательство», «Финансовое предприниматель-
ство» и «Экономика фирмы» при подготовке 
специалистов экономических специальностей; 
в организациях и учреждениях, специализирую-
щихся на повышении квалификации работни-
ков и специалистов коммерческой деятельно-
сти по вопросам развития бизнеса сферы ком-
мерческого предпринимательства. 

2. С.С. Беляева на тему «Разработка сис-
темы формирования предпринимательских 
способностей к инновационной деятельности» 
по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства). 

Диссертационная работа направлена на 
исследование проблем оценки предпринима-
тельских способностей, взаимосвязи предпри-
нимательских способностей и инновационной 
деятельности, влияния инновационной инфра-
структуры на формирование предприниматель-
ских способностей. В ней обобщены научные 
подходы к исследованию предприниматель-
ских способностей, позволившие раскрыть их 
структуру и основные составляющие: органи-
заторские, управленческие, новаторские, твор-
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ческие, экономические, психологические и со-
циальные способности; выявлены ключевые 
факторы, влияющие на формирование пред-
принимательских способностей: предпринима-
тельская среда и инновационная инфраструк-
тура, которые направлены на обеспечение и 
эффективное использование научно-техниче-
ского и инновационного потенциала, повыше-
ние конкурентоспособности предприниматель-
ских структур; обосновано влияние инноваци-
онной инфраструктуры на формирование пред-
принимательских способностей, позволившее 
определить уровень развития предпринима-
тельских способностей у субъектов, осущест-
вляющих инновационную деятельность; дана 
оценка предпринимательских способностей, 
основанная на определении цены субъектам 
инновационной деятельности с помощью рас-
чета удельного коэффициента по показателю 
«предпринимательская прибыль»; предложен 
и апробирован инновационно-инфраструктур-
ный подход к системе формирования предпри-
нимательских способностей, позволяющий рас-
ширить возможности инструментов и методов 
создания новых элементов инновационной ин-
фраструктуры на территории Омского регио-
на; разработана и внедрена методика создания 
инновационного центра, основанная на органи-
зационно-экономических параметрах: место-
расположение, форма собственности, способы 
взаимодействия – влияющих на результатив-
ность продвижения на рынок инновационных 
идей предпринимательских структур. 

Теоретическое значение результатов дис-
сертационной работы обусловлено вкладом в 
развитие понятийного аппарата и разработки 
процедур формирования предпринимательских 
способностей к инновационной деятельности. 

Практическая значимость диссертацион-
ной работы заключается в использовании по-
лученных результатов руководителями инно-
вационных предприятий для определения сво-
их предпринимательских способностей при 
создании структурного подразделения «Инно-
вационный центр» в НПО «Мир» и НПП «Эта-
лон», а также при преподавании курсов «Эко-
номика фирмы», «Предпринимательство» в 
Омском государственном университете им. 
Ф.М. Достоевского и Омском торгово-эконо-
мическом колледже. 

3. А.Е. Тевелевич на тему «Предпринима-
тельское управление затратами (на примере 
производственно-предпринимательских струк-
тур)» по специальности 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством (экономи-
ка предпринимательства). 

Диссертационная работа направлена на 
исследование роли производственно-предпри-
нимательских структур в процессе изготовле-
ния прибыльной продукции, особенностей сре-
ды их функционирования, подходов к разра-
ботке инструментария управления затратами, 
а также обосновании процедуры формирования 
системы инструментов предпринимательского 
управления затратами. В диссертации иссле-
дованы научные предпосылки производствен-
но-предпринимательской деятельности; рас-
крыты организационно-экономические предпо-
сылки предпринимательского управления за-
тратами; дана оценка влияния системы инстру-
ментов предпринимательского управления за-
тратами на эффективность деятельности про-
изводственно-предпринимательских структур; 
исследованы особенности использования раз-
личных сочетаний инструментов управления 
затратами в производственно-предпринима-
тельских структурах; предложен инструмен-
тальный подход к формированию системы ин-
струментов предпринимательского управления 
затратами производственно-предприниматель-
ских структур; разработана процедура форми-
рования системы инструментов предпринима-
тельского управления затратами, направленная 
на обеспечение устойчивого развития произ-
водственно-предпринимательских структур. 

Эмпирической базой исследования явля-
ется первичная информация, собранная в рам-
ках проведенного автором исследования в 100 
производственно-предпринимательских струк-
турах Омской области.  

Теоретическое значение результатов дис-
сертационной работы заключается в исследова-
нии проблем управления затратами с позиций 
теории предпринимательства, обосновании по-
нятия «предпринимательское управление затра-
тами» и применении инструментального под-
хода к формированию системы инструментов 
предпринимательского управления затратами. 

Практическая значимость диссертацион-
ного исследования состоит в том, что разрабо-
танные в нем положения доведены до уровня 
методических рекомендаций и использованы 
при совершенствовании системы управления 
затратами ОАО «АК "Омскагрегат"» и ООО 
«Компания "Сибхолод"». Основные теорети-
ческие положения и практические выводы ис-
пользованы в преподавании учебного курса 
«Основы менеджмента» в Омском государст-
венном университете им. Ф.М. Достоевского. 

 

 



   

ИЗДАНИЯ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 
 

Приобрести книги можно: 
 непосредственно в издательстве ОмГУ; 
 в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж); 
 в магазинах «Академкнига»; 
 наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su; 
 по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ 
по e-mail: karpova@univer.omsk.su и указав реквизиты своей организации. 
В этом случае книги будут отправлены по почте заказной бандеролью 
после поступления средств на счет ОмГУ. 

 
 

 
Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический ком-

плекс: в 3 ч. – Ч. 1: Рабочая программа и учебно-методическое пособие по 
ее изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 492 с. (переплет) 

Первая часть учебно-методического комплекса содержит рабочую про-
грамму, которая представлена тематическим планом дисциплины, содер-
жанием тем, перечнем семинарских занятий, и методические указания по 
освоению программы, включающие по каждому ее разделу цели и задачи 
изучения, контрольные вопросы, планы семинарских занятий, темы рефе-
ратов, докладов, сообщений и списки рекомендуемой литературы. Даны 
указания по контролю знаний и практических навыков, перечень вопросов 
к зачету (экзамену) и информационно-методическое обеспечение по всей 
дисциплине. 

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом, предусматри-
вающим изучение этой дисциплины. 

Для студентов специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 
061000 «Государственное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда». 

 
 
 
Елкин С.Е. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: учеб-

ное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 240 с. (переплет) 
Представлены в сжатом, систематизированном виде теоретические 

положения по ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
дан комментарий нормативных документов. Изложение нормативных по-
ложений подкреплено типовыми бухгалтерскими проводками и контроль-
ными вопросами, что способствует формированию у студентов комплекс-
ного понимания построения системы бухгалтерского учета и отчетности в 
коммерческом банке и выработке практических навыков по решению ос-
новных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетно-
сти в кредитных организациях. 

Учебное пособие выполнено при информационной поддержке компании «Консультант Плюс» 
с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26 марта 
2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории РФ». 

Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом 
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит 
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 
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Мухаровский Н.В. Экономическая теория фирмы: учебное пособие. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 287 с. (Гриф УМО) 
(переплет) 

В пособии рассматриваются ключевые проблемы функционирования 
фирмы в условиях рыночной экономики в соответствии с законодательст-
вом РФ и Государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования. 

Для студентов высших учебных заведений экономических специаль-
ностей, слушателей учебных заведений по подготовке и переподготовке 
экономических кадров, преподавателей, а также предпринимателей. 

 
 
 
 
Контроллинг и аудит персонала: учебник / под ред. В.С. Половин-

ко. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 672 с. (Сер. «Учебные издания Омского 
университета») (переплет) 

Комплексный подход к контроллингу и аудиту персонала отражает 
теоретические положения и методические разработки омской научной 
школы управления персоналом. Подробно рассмотрены исходные теоре-
тико-методологические положения контроллинга и аудита персонала, 
включающие различные подходы к исследуемым объектам, цели и задачи, 
анализ субъектов и объектов контроллинга, методологию аудита системы 
управления персоналом. Даны основы формирования информационной 
базы аудита и контроллинга персонала. Особое внимание уделено техно-
логическим основам проведения аудита трудового потенциала, трудовых 
процессов, отдельных функций и системы управления персоналом в целом. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей организаций и 
специалистов по управлению персоналом. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области националь-
ной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080104 «Экономика труда» и другим экономическим специаль-
ностям. 

 
 
 
 

Синявец Т.Д. Экономические основы социальной работы: учебное 
пособие для студентов специальности 350500 «Социальная работа». – 
Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 268 с. (переплет) 

В учебном пособии освещено содержание учебной дисциплины 
«Экономические основы социальной работы» с учетом уровня знаний 
студентов неэкономических специальностей.  

Рассмотрены исходные теоретико-методологические положения эко-
номики организаций социальной сферы, включающие изложение основ 
социальной организации общества, целей и задач социальной экономики 
и социально-экономической политики государства.  

Особое внимание уделено экономическим основам организации дея-
тельности и управления учреждениями (организациями) социальной за-
щиты, в том числе организаций социального обеспечения населения. В 

пособии представлены исследования деятельности как российских, так и зарубежных организа-
ций социальной сферы для анализа и использования их опыта в повышении результативности ра-
боты и создании новых видов некоммерческих организаций в Российской Федерации.  

Пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей и специалистов ор-

ганизаций социальной сферы. 
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Свердлина Е.Б. Экономический анализ: конспект лекций (для студентов 

экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной формы 
обучения). – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 144 с. (обложка) 

Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния к специальностям экономического профиля, предназначен для организа-
ции самостоятельной работы студентов по овладению теоретическим мате-
риалом учебной дисциплины «Экономический анализ».  

Конспект лекций представлен в виде слайдов, сопровождается допол-
нительным материалом в приложениях, содержит экзаменационные вопросы 
по дисциплине, список рекомендуемой литературы. 

Для студентов экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной фор-
мы обучения. Может быть полезен практикующим экономистам, бухгалтерам, финансовым ме-
неджерам и аудиторам. 

 
 

 
 
 
Осташенко Е.Г. Налоговый учет, отчетность и аудит: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 192 с. (переплет) 
Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с требова-

ниями Государственного образца стандарта высшего профессионального 
образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «На-
логи и налогообложение» и программной дисциплиной «Налоговый учет, 
отчетность и аудит». 

Пособие включает 9 тем, контрольные вопросы и ситуационные зада-
чи, содержит теоретические основы и действующий механизм ведения на-
логового учета. Дана характеристика применяемых форм аналитических 
регистров налогового учета. Рассматриваются методологические вопросы, 
а также технические приемы составления налоговой отчетности. Подробно 
рассматривается нормативное регулирование и методика налогового аудита.  

Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и «Налоги и налогообложение». 

 
 
 
 

 
Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю., Полякова Т.Н. Инвестиции, финан-

совый рынок и экономический рост: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
2007. – 500 с. (переплет) 

Рассматриваются теоретические и прикладные проблемы инвестиро-
вания как необходимой предпосылки реализации стратегии устойчивого 
экономического роста. Особое внимание уделяется роли финансового 
рынка, применению его инструментов для привлечения инвестиционных 
ресурсов, а также характеру его функционирования в промышленно раз-
витых странах и в Российской Федерации. Анализируются проблемы и 
определяются перспективы использования ценных бумаг для мобилизации 
свободных денежных средств инвесторов. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, сотрудников банков, инвестиционных компаний, организаций – профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, руководителей предприятий всех форм собственности, специа-
листов в области финансов и рынка ценных бумаг. 
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Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю. Макроэкономика: Макроэкономиче-
ская динамика: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 160 с. 

Рассматриваются общие закономерности циклического развития эко-
номических систем, раскрывается феномен безработицы как формы прояв-
ления макроэкономического неравновесия, анализируется инфляция как 
одна из форм макроэкономической нестабильности, а также исследуются 
теоретические аспекты экономического роста и его факторы.  

Предложенные тестовые задания можно использовать для текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, а также всех интересующихся современными макроэкономи-
ческими проблемами. 

 
 
 
Апенько С.Н., Коньшунова А.Ю. Стратегическое управление персо-

налом в динамичной среде функционирования организаций: моногра-
фия. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 292 с. (переплет) 

Исследуются вопросы сущности, содержания, разработки и внедрения 
стратегического персонала в условиях различной степени динамичности 
среды функционирования организаций. Стратегическое управление персо-
налом изучается как процесс, состоящий из совокупности этапов, важней-
шим их которых является анализ среды; в соответствии с этим уточняется 
понятие среды управления персоналом, выделяются структурные элементы 
среды, анализируются ее основные характеристики – динамичность и не-
определенность. Предложены методические основы оценки скорости и 
степени динамичности среды управления персоналом и описаны результа-
ты их применения на предприятиях. Определены особенности реализации на практике стратеги-
ческого управления персоналом при различных стратегических целях организации и степенях ди-
намичности среды. Разработаны рекомендации и инструменты внедрения стратегического управ-
ления персоналом в практику управленческой деятельности организаций. Материал иллюстриру-
ется результатами мониторинга служб управления персоналом предприятий и организаций Ом-
ска, а также результатами углубленного изучения передового опыта по стратегическому управле-
нию персоналом ряда омских предприятий. 

Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, изучающих экономику и 
менеджмент, а также руководителей и специалистов служб управления персоналом. 

 
 

 
Елкин С.Е. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие. – 

Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 376 с. (переплет) 
Рассматривается отчетность кредитных организаций, описываются основ-

ные процедуры по составлению основных отчетных форм. Содержится ин-
формация о правилах составления и применения отчетных данных кредитных 
организаций в процессе перехода на МСФО. В приложении представлены ти-
повые формы отчетности. Изложение нормативных положений подкреплено 
типовыми бухгалтерскими проводками и контрольными вопросами, что спо-
собствует формированию у студентов комплексного понимания построения 
системы бухгалтерского учета и отчетности в коммерческом банке и выработке 

практических навыков по решению основных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета 
и отчетности в кредитных организациях. 

Учебное пособие выполнено при информационной поддержке  компании «Консультант 
Плюс» с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26 
марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас-
положенных на территории РФ». 

Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом 
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит 
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 
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Половинко В.С., Сазонова М.Г. Система оценки персонала в кон-

цепции управления по результатам: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
2008. – 256 с. (переплет) 

Развиваются теоретические аспекты содержания и структуры оценки 
персонала с позиции реализации концепции управления по результатам. 
Разработана совокупность методических инструментов по оценке ключевых 
показателей деятельности (результативности) с использованием методики 
Центра оценки. Представлен алгоритм выявления ключевых показателей 
деятельности персонала и полное методическое обеспечение его реализации. 

Результаты основываются на обширном эмпирическом материале и обоб-
щении опыта авторов в реализации консалтинговых проектов по рассматриваемой теме. 

Для студентов экономических специальностей, может быть использована руководителями 
организаций, менеджерами по персоналу, консалтинговыми организациями, в системе подготовки 
и повышения квалификации. 

 
 
 
Половинко В.С., Тимошенко О.Ю. Управление по целям: реализация 

в системе управления персоналом. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 208 с. 
(переплет) 

Обосновывается взаимовлияние концепции управления по результа-
там и системы управления персоналом. Представлены механизмы реализа-
ции управления по целям в управлении персоналом, среди которых наиболее 
подробно рассмотрены вопросы целеполагания, выделения ключевых пока-
зателей деятельности. Предлагается авторский взгляд на проблему измерения 
производительности управленческого труда, на эффективность службы управ-
ления персоналом. 

Выводы, рекомендации, методики базируются на обширном эмпирическом материале, опы-
те консалтинговой работы. 

Для руководителей организаций, топ-менеджеров, менеджеров по персоналу. Можно также 
использовать в системе подготовки и повышения квалификации. 

 
 

 
Направления повышения конкурентоспособности экономических 

субъектов в условиях интеграции России в систему мирохозяйственных 
связей: монография / [А.Н. Береговских и др.]; науч. ред. Ю.П. Дусь, 
Г.Д. Боуш; Мин-во экономики Омской обл., Мин-во образования и науки 
РФ, Федеральное агентство по образованию, Ом. гос. ун-т. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2008. – 530 с. – (Научные труды кафедры международных 
экономических отношений Омского государственного университета; вып. 1) 
(переплет) 

Рассматриваются такие направления повышения конкурентоспособно-
сти экономических субъектов, как государственная промышленная политика, 

региональная инвестиционная политика, кластерные образования в экономике, градостроительное 
проектирование территорий, контроллинг человеческих ресурсов, миграционная политика, инфра-
структура товарного рынка. Излагается зарубежный опыт государственной промышленной поли-
тики, организации национальных инновационных систем, кластеризации региональной и нацио-
нальной экономики, разработки и реализации государственных программ повышения конкурен-
тоспособности регионов. Содержатся материалы, результирующие исследования преподавателей 
кафедры международных экономических отношений Омского госуниверситета и их соавторов за 
последние несколько лет. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интере-
сующихся актуальными проблемами повышения конкурентоспособности экономических субъек-
тов разных уровней: вузов, предприятий, отраслей, регионов, страны. 
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Рой О.М., Бреусова А.Г. Стратегическое территориальное управле-

ние: бизнес-стратегии территориальных образований: монография. – 
Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 244 с. 

Рассматриваются вопросы организации стратегического территориально-
го управления в России, выявляется взаимосвязь корпоративного и территори-
ального управления, определяются условия налаживания эффективного плани-
рования развития территориальных образований в стране, а также технологии, 
используемые в разработке и реализации стратегического планирования.  

Для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению «Менедж-
мент», специалистов органов государственного и муниципального управления. 

 
 

 
 
Исаева Е.В., Ковалёв А.И. Информационное обеспечение управления 

маркетингом: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 256 с. (переплет) 
Монография посвящена проблемам информационного обеспечения дея-

тельности руководителей и специалистов в области маркетинга. Рассмотре-
ны теоретические и методические вопросы построения маркетинговой ин-
формационной системы (МИС). Детально анализируются показатели оценки 
внешней и внутренней среды компании посредством маркетингового ауди-
та. Описанные технологии создания МИС сопровождаются изложением ме-
тодов сбора и анализа информации. 

Для специалистов в области маркетинга и управления, аспирантов, 
студентов и преподавателей вузов. 

 
 

 
 
Огорелкова Н.В. Инструменты региональной инвестиционно-про-

мышленной политики: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 168 с. 
(обложка) 

Рассмотрены методологические подходы к формированию инвестици-
онной политики в региональном промышленном комплексе, а также инстру-
менты инвестиционно-промышленной политики на данном уровне. Осуще-
ствлен анализ инвестиционных процессов в промышленном комплексе Ом-
ской области за период 1991–2005 гг. Выявлены факторы, влияющие на фор-
мирование инвестиционных процессов в региональном промышленном ком-
плексе, построены соответствующие инвестиционные модели. 

Для научных работников, аспирантов, студентов, представителей государственных и муни-
ципальных органов исполнительной власти. 

 
 

 
 
Лаврова Л.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 160 с. (переплет) 
Рассмотрены теоретические основы сущности и содержания бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности на современном этапе. Представлены основ-
ные процедуры ведения и составления бухгалтерской отчетности, а также 
основы трансформации российской отчетности в отчетность, составляемую 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Включены контрольные вопросы для подготовки к итоговому контролю. 

Подготовлено в соответствии с требованиями Государственного обра-
зовательного стандарта ВПО по специальностям «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», «Налоги и налогообложение» и программной дисциплиной 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Для студентов очной и заочной форм обучения специальностей «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая теория». 
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Кужева С.Н. Методы исследования систем управления: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 251 с. (переплет) 
Логика пособия выдержана в направлении конкретизации методологии 

научного исследования, специфики методов исследования, особенностей и 
областей их применения. К каждому разделу приведены вопросы для само-
контроля, а также списки литературы. 

Для студентов экономического факультета ОмГУ (специальность 
061100 «Менеджмент организации» и др.). Будет полезно магистрантам, ас-
пирантам и специалистам, интересующимся проблемами использования раз-
личных подходов и методов исследования систем управления организацией. 

 
 
 

 
 

 
Стукен Т.Ю. Трудовые отношения в России: состояние и динамика 

неравенства: монография / под науч. ред. В.С. Половинко. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2008. – 224 с. (переплет) 

Рассматриваются вопросы функционирования системы трудовых отно-
шений в современных условиях. Представлены классификация неравенств, 
факторы и последовательность их формирования. Особое внимание уделено 
дискриминации как специфическому трудовому отношению и виду неравен-
ства. Дана сравнительная эмпирическая оценка уровня неравенства в трудо-
вых отношениях в России и зарубежных странах, а также влияния формаль-
ных и неформальных институциональных норм на неравенство. Сформули-

рованы и раскрыты основные направления оптимизации неравенства и снижения дискриминации 
в трудовых отношениях.  

Для научных работников, практиков, занимающихся вопросами регулирования трудовых от-
ношений, аспирантов и студентов экономических специальностей. 

 
 

 
 

 
Методологический и функциональный аспекты неэмиссионных 

ценных бумаг: монография / Р.Т. Балакина, И.Г. Горловская, Л.В. Завьялова, 
и др. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та,  2009. – 179 с. (переплет) 

Рассмотрены основные разновидности неэмиссионных ценных бумаг: 
депозитные и сберегательные сертификаты, чеки, коносамент, складское сви-
детельство, ипотечный сертификат участия, закладная, инвестиционные паи, 
векселя. Дана методология, предложены классификации, исследованы сущ-
ность, виды и нормативное регулирование неэмиссионных ценных бумаг. 

Для научных работников, студентов, магистрантов, аспирантов, интере-
сующихся современными проблемами рынка ценных бумаг. 

 
 

 
 

 
Лаврова Л.А. Экономический рост и человеческий капитал: моно-

графия / науч. ред. Р.Г. Смелик. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 196 с. 
(переплет) 

Монография посвящена исследованию ключевого фактора роста пост-
индустриальной экономики – человеческого капитала. Определяется его влия-
ние на экономический рост. Обосновывается главный инструмент дальнейше-
го роста экономики – инвестирование результатов экономического роста в че-
ловеческий капитал. 

Адресована студентам, аспирантам, преподавателям экономических 
специальностей. 
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Ковалев В.А. Организационная диалектика бизнес-образования: мо-

нография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 238 с. (переплет) 
Рассматриваются вопросы формирования системы бизнес-образования 

в России, определяются условия взаимодействия субъектов рынка образова-
тельных услуг. Проанализирован зарубежный опыт организации бизнес-об-
разования. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, руководителей образо-
вательных структур. 

 
 
 

 
 

 
Карпов А.Л. Конкурентоспособность: тактика и стратегия промыш-

ленного предприятия: монография. – Омск: Ом. гос. ун-т, 2009. – 180 с. (пе-
реплет) 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы конкуренции и 
конкурентоспособности на уровне промышленного предприятия и её продук-
тов. Анализируются основные понятия и категории, связанные с конкуренцией, 
дается широкое описание конкурентного пространства предприятия, изучается 
влияние изменений внешней среды и неопределенности на выбор предпри-
ятия, проводится разделение между тактическими и стратегическими действия-
ми предприятия, дается классификация ограничений конкурентных действий. 

Для научных работников, исследующих проблемы конкуренции и конкурентоспособности 
экономики России, специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов экономических специ-
альностей, а также для широкого круга читателей. 

 
 

 
 

 
Лунёва Е.А. Ковалёв В.А., Исаева Е.В.  Организация маркетинга на 

предприятии: учебное пособие: для студентов, обучающихся по специаль-
ности 080111.65 «Маркетинг» / под ред. А.И. Ковалёва. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2009. – 224 с. (переплет) 

Рассматриваются основные аспекты организации маркетинга на пред-
приятии, анализируются элементы организации маркетинга в сфере услуг и 
на промышленном предприятии, методы и инструменты формирования ор-
ганизационной структуры отдела маркетинга, этапы маркетингового плани-
рования, методы оценки эффективности маркетинга на предприятии.  

Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Марке-
тинг», а также для преподавателей маркетинговых дисциплин. Пособие может быть полезно ме-
неджерам среднего и высшего звена, сотрудникам маркетинговых и рекламных подразделений 
фирм, консультантам. 

 
 

 
 

 
Реутова И.М. Бюджетная система: конспект лекций (для студентов 

специальности 080105.65 «Финансы и кредит» экономического факультета). 
– Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 184 с. (обложка) 

В пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы фор-
мирования и функционирования бюджетной системы РФ. На основе Бюджет-
ного кодекса РФ и других действующих документов изложены экономиче-
ское содержание бюджета, принципы построения бюджетной системы, поря-
док формирования и исполнения бюджетов разных уровней, учтены послед-
ние  изменения, внесенные Бюджетным кодексом РФ. Отражен порядок бюд-
жетного планирования доходов и расходов бюджетов. 

Для студентов экономического факультета специальности «Финансы и кредит» всех форм 
обучения. 
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Россия в мировых экономических процессах: монография / [О.А. Ав-

деева и др.]; отв. ред. Г.Д. Боуш; Мин-во образования и науки РФ, Ом. гос. 
ун-т. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 476 с. – (Научные труды кафед-
ры международных экономических отношений Омского государственного 
университета; вып. 4) (переплет) 

Рассматриваются вопросы интеграции российских субъектов в мировую 
экономическую систему, отражения тенденций мировых экономических про-
цессов в российских реалиях. Содержатся материалы, результирующие иссле-
дования коллектива преподавателей и студентов кафедры международных эко-
номических отношений Омского госуниверситета за последние несколько лет. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интере-
сующихся актуальными проблемами мирового экономического развития и участия России в ми-
ровых экономических процессах. 

 
 
 
 

 
Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический комплекс: 

в 3 ч. – Ч. 2: Курс лекций. Раздел 1: Экономическая история зарубежных 
стран. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – 392 с. (переплет) 

Вторая часть учебно-методического комплекса в первом своем разделе 
содержит курс лекций по экономической истории зарубежных стран, который 
по каждой рассматриваемой теме полностью представлен в оригинальной 
форме структурно-логических схем, позволяющих акцентировать внимание 
студентов на ключевых положениях изучаемых вопросов и облегчающих 
усвоение ими основных характеристик объектов экономической истории.  

В работе рассматривается экономика различных стран в пределах соот-
ветствующих эпох, начиная с древних цивилизаций и до начала XXI в. Подробно исследуются не 
только социально-экономические, но и геоэкономические, геополитические, технико-технологи-
ческие и иные аспекты общественного развития. 

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для студентов 
специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 061000 «Государствен-
ное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожела-

ния и задать вопросы можно, посетив сайт издательства в сети Интернет: http://www.omsu.ru 
 
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского приглашает к 

сотрудничеству авторов образовательной и научной литературы. 
 
 
 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

644077,  г. Омск-77, пр. Мира, 55а, тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
факс: (3812) 22-36-41 (с пометкой: для издательства) 

e-mail: skv@adm.omsu.omskreg.ru 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 

1. Журнал выходит 4 раза в год (ежеквартально). Формат А4. Объем номера – около 200 страниц. 
Состоит из разделов: 
• Проблемы экономической теории и предпринимательства; 
• Региональная экономика и управление территориями; 
• Социально-трудовые отношения и процессы; 
• Теория и практика управления; 
• Управленческое и маркетинговое консультирование; 
• Современные проблемы финансов и кредита; 
• Налоговая политика на современном этапе; 
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит: вопросы теории и практики; 
• Проба пера. 

2. Статьи сдаются ответственному редактору в электронном и распечатанном варианте или пере-
сылаются по e-mail: vestnic@omeco.ru. 

3. Объем статьи для докторантов, кандидатов и докторов до 1 п. л., для других авторов – до 
0,8 п. л. Плата за публикацию рукописей, в том числе аспирантов, не взимается. 

4. Статьи рецензируются (рецензия специалиста из сторонней организации). Список рецензентов, 
опубликован на сайте экономического факультета ОмГУ (www.omeco.ru).  

5. Статьи, получившие отрицательные рецензии возвращаются авторам (вместе с рецензией). Ста-
тьи с превышением норм технических погрешностей и ошибок в номер не включаются. 

6. Статьи должны содержать название, Ф.И.О. и место работы автора, аннотацию на русском и 
английском языках (4–5 предложений, 11 кегль), а также 4–5 ключевых слов и УДК. 

7. Точки зрения автора(ов) и редколлегии могут не совпадать. 
8. Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также корректность ис-
пользования материалов из других источников несет автор. 

9. Общие требования. Текст набирается через 1,5 интервала, 12 кеглем в MS WORD Times New 
Roman, поля – 20 мм со всех сторон. В верхнем правом углу листа ставится УДК. Название ста-
тьи – прописными буквами (жирным шрифтом по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным курси-
вом), место работы автора (курсивом по центру). Ниже через строку – аннотация на русском и 
английском языках (объемом 2–4 строки, 11 кегль), затем ключевые слова на русском и англий-
ском языках. Сноски оформляются цифрами в квадратных скобках (например, []) по тексту и 
приводятся в конце статьи в порядке их упоминания в тексте. В основном тексте допускается 
не более трех таблиц и рисунков. Буква Ё употребляется согласно действующим правилам орфо-
графии: 1. Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узна-
ём в отличие от узнаем; всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный 
(прилагательное); Фёдоров в отличие от Федоров. 2. Когда надо указать произношение малоизве-
стного слова, например: река Олёкма. 3. В терминах для указания места ударения и правильного 
произношения. Во всех случаях, которые не оговорены выше, допускается замена Ё на Е. Мате-
риалы подписывает автор. Сведения об авторе должны содержать: Ф.И.О. (полностью), место 
работы, должность, адрес, контактный телефон, эл. адрес. 

 
 

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ! 
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