
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

Новосибирский филиал

Международный институт экономики,  
менеджмента и информационных систем

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Министерство образования и науки Украины
Полтавская государственная аграрная академия

Экономические, экологические  
и социокультурные перспективы 

развития России, стран СНГ  
и ближнего зарубежья

Материалы  
II Международной научно-практической конференции

15 апреля 2015 года

An International Scientific and Practical Conference
«Economic, Environmental and Socio-Cultural Perspectives  

of the Development of Russia, CIS countries  
and nearby foreign countries»

April 15, 2015

Новосибирск
2015



ББК 65+74.58+20.1
Э 40

Утверждено к печати Советом Новосибирского филиала  
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Рецензенты:
Т. С. Федосова, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  

экономики и менеджмента Новосибирского  
государственного педагогического университета

Л. Ю. Русалева, д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой  
коммерции, маркетинга, сервиса и рекламы  

Сибирского университета потребительской кооперацииа

Э 40 Экономические, экологические и социокультурные пер-
спективы развития России, стран СНГ и ближнего зарубе-
жья: Материалы II Международной научно-практической 
конференции / Отв. ред. И. Г. Воробьева. – Новосибирск: 
НФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015. – 346 с.

 ISBN 978-5-93889-277-4

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным 
социально-экономическим и правовым вопросам современного 
общества и перспективам развития отраслей и территорий РФ, 
стран СНГ и ближнего зарубежья. Рассмотрены финансово-эко-
номические аспекты обеспечения интеграционных процессов в 
международном сообществе. Предложены подходы к решению 
проблем в области менеджмента, товарного обращения, эколо-
гии.

Издание адресовано специалистам в области экономики, ме-
неджмента, товарного обращения и экологии, преподавателям, 
аспирантам, магистрантам, студентам.

Сборник включен в РИНЦ.

ББК 65+74.58+20.1

ISBN 978-5-93889-277-4 © НФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2014



3

Раздел 1  
Современные технологии и направления  

развития торговли

УДК 338.242.4

Государство и потребительский рынок:  
взаимодействие в условиях турбулентности

Бакаева В. В., д-р экон. наук, профессор
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,  

Новосибирский филиал (Россия, г. Новосибирск),  
e-mail: vbakaeva@yandex.ru

В статье рассмотрены вопросы взаимодействия субъектов госу-
дарственного регулирования российского потребительского рынка в 
условиях экономического кризиса, определяемого понятием турбу-
лентности. В этом контексте проанализированы конкретные действия, 
законодательные инициативы представителей различных государ-
ственных институтов и бизнес-структур; поведение населения. Выявле-
ны их особенности.

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, кризис, 
турбулентность, торговля, поставщики, ритейлеры, контроль цен, ФАС, 
Государственная Дума РФ, законодательство о торговле.

This article looks at the interaction of State regulation of the Russian 
consumer market during the economic crisis, defined the concept of turbu-
lence. Specific actions, legislative initiatives of the various government insti-
tutions and business structures; the behavior of the population are analyzed 
in this context. Their features are identified.

Keywords: State regulation of economy, crisis, turbulence, trade, suppliers, 
retailers, price controls, FAS, The State Duma Of The Russian Federation, 
trade legislation.

Рассматривая развитие государств прежде всего как разви-
тие их экономик, во многих случаях невозможно не заметить 
сложный характер отношений власти и экономических акторов, 
к числу которых можно отнести совокупность хозяйствующих 
субъектов и населения, выражающего свои экономические инте-
ресы через предъявляемый на рынке спрос на товары и услуги. 
Эта сложность обусловлена сущностными различиями деятель-
ности указанных акторов и разнонаправленностью их интересов.

Государство, понимаемое как «властно-политическая орга-
низация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом 
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управления и принуждения, а также устанавливающая правовой 
порядок на определённой территории» или как «политическая 
форма организации общества, осуществляющая управление об-
ществом, охрану его экономической и социальной структуры…» 
[1] воспринимается хозяйствующими субъектами с одной сторо-
ны, в качестве силы, обеспечивающей возможность экономиче-
ской деятельности, а с другой стороны, в качестве органа наси-
лия, ограничивающего возможности развития путем реализации 
фискальной и контролирующей функций. Что касается второго 
актора – населения, то здесь очевидно восприятие им государ-
ства как некоего безусловного гаранта экономической стабиль-
ности, измеряемой доступностью товаров и услуг. В свою оче-
редь, любое государство в лице конкретного властного аппарата 
всегда озабочено реакцией хозяйствующих субъектов и населе-
ния на управляющее воздействие, опасаясь в случае крайнего 
недовольства лишиться властных полномочий. Характер взаимо-
действия населения (потребителей товаров и услуг) и хозяйству-
ющих субъектов может быть определен понятием «выгодоприо-
бретатель». Следует заметить, что стремясь к обретению выгоды 
и не получив ее, потребитель аппелирует к государству, у которо-
го иногда получает поддержку в виде защиты нарушенного права 
или морального удовлетворения от принятых в связи этим дей-
ствий, в виде грозного властного «окрика» в сторону виновника – 
хозяйствующего субъекта. Интересно, что последний не имеет 
рычагов воздействия на потребителя. В этой связке потребитель 
всегда остается субъектом адаптационных действий источника 
товаров и услуг. Всегда, когда речь идет о свободных рыночных 
отношениях.

Указанные «действующие лица» имеют общую глобальную 
цель – стремление к самосохранению и развитию. Однако под-
ходы к ее реализации различны. Государство более склонно к са-
мосохранению, нежели к развитию, население согласно на раз-
витие, если это не угрожает самосохранению, а хозяйствующие 
субъекты ориентированы на развитие даже ценой экономиче-
ского самоуничтожения, что вполне отвечает «идеологии» ком-
мерческого риска. Не анализируя здесь причины таких различий 
целеполагания, заметим, что система выстраиваемых при этом 
отношений остается равновесной гораздо чаще, чем это можно 
было предположить, учитывая огромное количество постоянно 
изменяющихся факторов, определяющих ее состояние.
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Значительное нарушение равновесия в рассматриваемой си-
стеме, точнее, равновесия между спросом и предложением на 
товары и услуги определяется как экономический кризис. Объ-
яснение причин возникающих периодически кризисов вызыва-
ет споры даже среди признанных специалистов, опирающихся 
в том числе, на концепцию циклов Кондратьева. Однако, инте-
ресно другое. Признание экономического кризиса таковым сразу 
ставит два вопроса: эффективно ли государственное управле-
ние и как власть собирается решать проблемы? Отсылка к кон-
дратьевским циклам и упрощенное понимание их концепции, 
по сути, оправдывает чиновников, но, безусловно, не упрощает 
решения возникших проблем. Именно поэтому, рассматривая 
логику поведения государства в отношении экономических ак-
торов в условиях кризиса, откажемся от применения этого тер-
мина, заменив его другим: «турбулентность».

До недавнего времени понятие «турбулентность» (от лат. 
turbulentus – бурный, беспорядочный) применялось в физике для 
описания особых процессов движения жидкости (газа, плазмы) 
с целью применения этого знания в различных областях техни-
ки и связано с именами таких исследователей как П. Л. Капица, 
А. Н. Колмогоров, A. М. Обухов, Б. Мандельброт, М. Фейгенбаум 
и др.

Подобная нестабильность свойственна и другим средам (си-
стемам). Сегодня все чаще в научных дискуссиях фигурирует 
понятие экономической турбулентности. Так, Д. Норт в нобелев-
ской лекции 1993 г. «Функционирование экономики во времени» 
отмечает, что идеальным инструментом анализа экономической 
эволюции была бы теория экономической динамики. «Не обла-
дая подобной теорией, … мы никогда по-настоящему не поймем, 
как эволюционируют экономические системы [2].

Отсутствие теории, о которой говорит Норт, однако, не меша-
ет отмечать и толковать факты российской экономической дей-
ствительности, указывающие на проявление турбулентности как 
быстро изменяющегося состояния экономики, «для которого ха-
рактерны быстрая смена рыночных тенденций и сильные коле-
бания экономических показателей» [3].

Например, к числу таких фактов относятся многочисленные 
неупорядоченные взаимодействия в системе отношений «госу-
дарственные институты – субъекты потребительского рынка», 
возникшие осенью прошлого года и продолжающиеся до сих пор. 
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Их источником, как известно, послужила отрицательная эконо-
мическая динамики, наблюдавшаяся в России с 2012 г. и усилен-
ная известными геополитическими события весны 2014 г. После-
довавшие санкции и контрсанкции на фоне падения нефтяных 
цен, волатильность курса рубля дезориентировали производите-
лей, торговцев и потребителей, спровоцировав в декабре прошло-
го года ажиотажное поведение последних на потребительском 
рынке. Включившаяся автоматически регуляция потребитель-
ского рынка привела к значительному подъему розничных цен 
в течение нескольких дней. Возник эффект панического «взаи-
мозаражения». Регулирующее воздействие государства в этот пе-
риод было направлено на стабилизацию курса рубля, борьбу со 
«спекулянтами» валютой, спасение госкомпаний и т.п. «макро-
действия» по выходу из состояния турбулентности. Переключе-
ние внимания на розничные цены и собственно потребителя как 
источника неудовлетворенности развитием событий произошло 
чуть позже и проявилось, как обычно, в поиске виновных.

Роль «мальчика для битья» традиционно была отведена тор-
говле. (Это не вызывает удивления: достаточно вспомнить кри-
зис 2008–2009 гг. или трения участников процесса разработки и 
принятия Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ».)

Уже осенью прошлого года был принят Федеральный «закон 
о торговых сборах» от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ. Согласно 
закону с 1 июля 2015 г. в городах федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь) могут вводиться торговые сбо-
ры. В соответствии с законом в Налоговом кодексе РФ появляется 
новая глава «Торговый сбор». Изначально планировалось распро-
странить нормы закона на всю торговлю, однако здравомыслие 
взяло верх: в противном случае большая часть мелких и средних 
торговых предприятий была бы разорена.

Торговля как мишень удобна для чиновников, игнорирующих 
абсолютно рыночный характер розничной торговли, которая, как 
отмечалось выше, всегда полностью зависима от потребителя и 
адаптирует свою деятельность к его поведению.

Практически все претензии к торговле сводились к одной: 
необоснованное завышение цен. С точки зрения рыночной эко-
номики такое «обвинение» выглядит абсурдным и может приме-
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няться только с целью объяснения банкротства хозяйствующего 
субъекта (если, конечно, речь не идет о монопольном сговоре).

Идея о ценовом сговоре торговцев (особенно торговых сетей), 
в основном, продовольственных товаров начала активно распро-
страняться через СМИ и реализовываться представителями вла-
сти различных уровней.

Начиная с января текущего года стало появляться множество 
сообщений следующего характера: ФАС проверит поставщиков… 
на ценовой сговор. Например, «Новосибирская прокуратура воз-
будила в отношении юридических лиц магазинов «Ленты» и 
«Ашан» дела о нарушении прав потребителей после проверки 
обоснованности повышения цен на продукты питания. Анти-
монопольная служба рассмотрит вероятность ценового сговора 
поставщиков гречки» [4].

Факты активности государственных и муниципальных орга-
нов контроля наполняли медийное пространство в течение двух 
месяцев. Они встречаются и до сих пор, хотя уже не столь активно 
обсуждаются. Например, интернет-ресурс Тайга.инфо 13 апреля 
сообщил: «Новосибирские власти договорились с ритейлерами 
об ограничении торговых надбавок. Каждая сеть определила от 
20 до 40 наименований продукции, которая будет участвовать в 
проекте… Ограничение торговой надбавки от 5 до 10% распро-
страняется на одну позицию ассортиментного ряда основных 
продуктов питания. Каждая торговая сеть самостоятельно опре-
делила перечень товаров от 20 до 40 наименований и срок ре-
ализации проекта – от двух до трех месяцев, с дальнейшим его 
продлением» [5].

Касаясь в этой связи деятельности федеральной власти, отме-
тим, что 21 января в Госдуму РФ был внесен законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения про-
довольственной безопасности». Проект предполагал переписать 
отдельные статьи в законе «О торговле» и Кодексе об админи-
стративных правонарушениях: ограничить дополнительные пла-
тежи сетям со стороны поставщиков, снизить отсрочки по оплате 
за поставленные товары, увеличить штрафы за нарушение зако-
нодательства с целью якобы обеспечения прозрачности ценового 
рынка и защиты населения, в первую очередь малообес печенных 
и многодетных семей. При обсуждении законопроекта говори-
лось о необходимости регулярного мониторинга цен в регионах.
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Несмотря на широко освещаемые в СМИ административные 
усилия по сдерживанию роста цен, они ожидаемо не дали ре-
зультата: в соответствии с законом спроса и предложения цены 
всегда занимают «эшелон», который адекватен суммарному воз-
действию известных факторов.

Важно отметить, что наряду с возложением вины на торговлю 
со стороны ряда депутатов Госдумы РФ и отдельных представи-
телей региональных и местных властей предпринимаются по-
пытки ограничить их вмешательство в рыночный процесс.

Так, на упомянутую январскую законодательную инициативу 
депутатов Госдумы последовала незамедлительная реакция со 
стороны Межведомственного экспертного совета по развитию 
потребительского рынка (МЭС), созданного в 2010 г. для обсуж-
дения проблем поставщиков и ритейлеров и включающего круп-
нейшие отраслевые ассоциации. Было вынесено на согласование 
негативное заключение на проект поправок. Они были названы 
«нецелесообразными и несвоевременными». Было выражено 
опасение, что принятие поправок «неизбежно повлияет на про-
цессы ценообразования, усугубив тем самым и без того непро-
стую ситуацию на продовольственном рынке» [6].

Помимо этого, в течение апреля текущего года Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) потребовала от губернаторов, 
которые устанавливали в период стремительного подорожания 
продуктов максимальный уровень наценки для поставщиков и 
торговых сетей, отменить соответствующие нормативные акты 
[7]. Таким образом, ФАС не позволила создать опасный преце-
дент для последующего введения госрегулирования цен.

Сторонником рынка проявил себя и губернатор Красноярско-
го края, который поддержал уличных торговцев в конфликте с 
администрацией Красноярска [8].

Таким образом, особенностью нынешних усилий государ-
ственного регулятора по снижению экономической турбулент-
ности в сравнении с его поведением в прошлых кризисных 
ситуациях стало смешение разнонаправленных действий – анти-
рыночных и рыночных.

Интересно, что претензии к торговле предъявляются без уче-
та той позиции, которую заняла федеральная исполнительная 
власть. Еще в декабре 2014 г. Минпромторгом РФ была принята 
«Стратегия развития торговли на 2015–2016 гг. и на период до 
2020 г.», в которой сделан акцент на развитии «взаимодействия 
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саморегулирующих организаций, объединяющих ключевых 
представителей сфер бизнеса, связанных с производством и реа-
лизацией потребительских товаров» и постулируется следующее: 
«Введение институтов саморегулирования является обязатель-
ным элементом развития экономики, основанной на рыночных, 
а не директивных началах, на добровольном ведении и последо-
вательном применении операторами рынка ограничений и пра-
вил надлежащей предпринимательской практики и заключении 
вследствие этого социального договора с государством о мини-
мальном вмешательстве власти в такую деятельность» [9].

Позиция министерства, имеющая однозначно рыночный ха-
рактер, была проигнорирована другими субъектами государ-
ственного регулирования потребительского рынка. Попытка 
преодолеть его турбулентность уже в который раз вылилась в на-
бор неэффективных, а зачастую откровенно популистских анти-
рыночных решений.
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Предлагаются направления повышения конкурентоспособности 
Кочковского ПТПО на основе анализа состояния материально-техниче-
ской базы и коммерческой деятельности общества и имеющихся конку-
рентных преимуществах системы потребительской кооперации.
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The directions of improving the competitiveness of Kochkovskaya 
PTPO based on the analysis of the material-technical base and commercial 
activities of the company and have-ing competitive advantages of consumer 
G-perazim.
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formation of the range, markets.

В условиях кризиса в российской экономике, сопровождающе-
гося затуханием экономической активности и потребительского 
спроса торговым предприятиям необходимо находить новые ры-
чаги для удержания своих конкурентных преимуществ. Данное 
обстоятельство имеет отношение и к торговым предприятиям 
системы потребительской кооперации.

Механизм управления конкурентоспособностью организации 
потребительской кооперации должен охватывать все основные 
направления его деятельности: производство, закупочную дея-
тельность, материально-техническое обеспечение, кадры, обес-
печение качества продукции, социальные вопросы и др. [2].

Кочковское производственно-торговое потребительское об-
щество (ПТПО) входит в состав Новосибирского Облпотребсоюза 
и является одним из ведущих потребительских обществ Облпо-
требсоюза по производственным показателям. Данное предпри-
ятие осуществляет оптовую, розничную торговлю, производство 
и реализацию собственной продукции, заготовительную дея-
тельность: закупает у населения мясо, картофель, овчину, шкуры 
КРС, шерсть, а также оказывает услуги населению в виде раскроя 
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тканей, шитья и ремонта одежды, оплачивает обучение и выпла-
чивает стипендию детям своих работников.

Торговые предприятия Кочковского ПТПО обладают доста-
точно высокой конкурентоспособностью по сравнению с други-
ми торговыми предприятиями, расположенными в Кочковском 
районе благодаря наличию необходимой материально-техниче-
ской базы для осуществления торговой деятельности, которой 
нет у её конкурентов – частных предпринимателей.

Так, предприятие имеет два распределительных склада об-
щей площадью 2464 кв. м с удобными подъездными путями, 
площадками для разгрузочно-погрузочных работ; необходимое 
холодильное и другое торговое оборудование для своей деятель-
ности, 10 грузовых автомобилей позволяют перевозить товары 
своим транспортом.

Характеристика материально технической базы (МТБ) Коч-
ковского ПТПО представлена в табл. 1.

Таблица 1
Материально техническая база розничной торговли Кочковского ПТПО  

за 2013–2014 гг.

№ Показатели
Годы Отклонение

2012 2013 в сумме в %
1 Количество магазинов, шт. 36 39 3 8,3
2 Площадь торговых залов, кв. м 2743 2876 133 4,8
3 Количество распределитель-

ных складов, шт.
2 2 – –

4 Площадь складских помеще-
ний, кв. м

2464 2464 – –

5 Склады при магазинах, шт. 13 13 – –
6 Гаражи автомобильные, шт. 2 2 – –
7 Собственный транспорт, ед. 15 15 – -
8 Стоимость оборудования тор-

говли, тыс. руб.
3798 3922 124 3,3

Итого стоимость основных 
средств, тыс. руб.

14060 14967 907 6,5

Из табл. 1 видно, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. мате-
риально-техническая база предприятия укреплялась и расширя-
лась. Одной из проблем, выявленных в ходе анализа состояния 
материально-технической базы Кочковского ПТПО, является от-
сутствие переоценки основных средств в соответствии с рыноч-
ными ценами. С одной стороны, занижение стоимости основных 
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средств существенно снижает издержки обращения, что позво-
ляет снижать цены на свои товары и увеличивать прибыльность. 
С другой стороны, предприятие не будет иметь амортизационно-
го фонда. Значит, у него не будет источников обновления мате-
риально-технической базы, совершенствования производствен-
ного процесса, наконец, обновления интерьеров, дизайна своих 
магазинов, а это существенно подрывает его конкурентоспособ-
ность.

О роли и месте предприятий торговли Кочковского ПТПО в 
розничной торговле района свидетельствую данные табл. 2.

Таблица 2
Характеристика предприятий розничной торговли  

в Кочковском районе в 2013–2014 гг.

№ Показатели
Годы Отклонение

2012 2013 в сумме в %
1 Количество коммерческих пред-

приятий розничной торговли, ед.
130 132 2 1,5

2 Количество магазинов Кочков-
ского ПТПО, шт.

36 39 3 8,3

3 Всего по району, шт. 166 171 5 3,0
4 Удельный вес магазинов Кочков-

ского ПТПО, %
21,7 22,8 1,1 5,2

5 Общий размер торговых площа-
дей коммерческих предприятий 
розничной торговли, кв. м

7725 7924 199 2,6

6 Размер торговых площадей мага-
зинов Кочковского ПТПО, кв. м

2743 2876 133 4,8

7 Всего торговых площадей, кв. м 10468 10800 332 3,2
8 Удельный вес Кочковского ПТПО 

в размере торговых площадей, %
26,2 26,6 0,4 1,6

Розничная торговая сеть в районе расширяется с каждым го-
дом. Число магазинов потребительской кооперации растёт даже 
более быстрыми темпами, чем число коммерческих магазинов. 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. их число увеличилось на 3 еди-
ницы или на 8,3%. Рост числа коммерческих магазинов за этот 
период составил 2 единицы или 1,5%. Следует отметить, что ком-
мерческие магазины больше подвержены риску банкротства.

Магазины Кочковского ПТПО представляют собой хорошо ор-
ганизованную систему, руководимую из одного центра. Это даёт 
возможность грамотно организовывать коммерческую работу, 
использовать ранее закрытые помещения, сдавать нерентабель-
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ные магазины в аренду и вновь открывать их под своей маркой, 
после ухода очередного арендатора и т.д. Удельный вес Кочков-
ского ПТПО вырос за год как в структуре предприятий рознич-
ной торговли (на 1,1%), так и в структуре торговых площадей (на 
0,4%).

Конкурентные преимущества магазинов Кочковского ПТПО 
сказываются и на показателях эффективности коммерческой 
дея тельности общества в целом (табл. 3).

Таблица 3
Основные показатели эффективности коммерческой деятельности  

Кочковского ПТПО за 2013–2014 гг.

№ Показатели Ед. изм.
Годы Отклонение

2013 2014 в сумме в %
1 Оборот розничной 

торговли
тыс. руб. 953400 1228700 275300 28,9

2 Валовой доход тыс. руб. 238400 307200 6880 28,9
3 Уровень валового 

дохода
% 25,0 25,0 – –

4 Издержки обра-
щения

тыс. руб. 181600 232700 5110 28,1

5 Уровень издержек 
обращения

% 19,0 18,9 –0,1 –0,5

6 Прибыль от реали-
зации

тыс. руб. 56800 74500 1770 31,2

7 Рентабельность % 5,95 6,06 0,11 1,8
8 Средние товарные 

запасы
тыс. руб. 54700,6 75700,9 2100,3 38,4

9 Однодневный 
товарооборот

тыс. руб. 2610,2 3360,6 75,4 28,9

10 Товарооборачива-
емость

дни 31,5 22,5 –9 –28,6

11 Товарооборачива-
емость

разы 17,4 16,2 –1,2 –6,9

12 Торговая площадь кв. м 2743 2876 133 4,8
13 Оборот торговли 

на 1 кв. м торговой 
площади

тыс. руб. 347,6 427,2 79,6 22,9

Из табл. 3 видно, что Кочковское ПТПО является прибыльной 
организацией. Практически все основные показатели деятельно-
сти ПТПО за 2013–2014 гг. имеют положительную динамику. Так, 
оборот розничной торговли увеличился на 28,9%, прибыль от ре-
ализации на 31,2%, рентабельность в 2014 г. выросла с 5,95% до 
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6,06%. Уровень издержек обращения в 2014 г. снизился с 19% до 
18,9%, что также говорит об эффективной работе коммерческой 
службы магазина.

Анализ оборачиваемости показывает, что средние товарные 
запасы в 2014 г. по сравнению с предыдущим увеличились на 
38,4%. Вместе с тем и средний товарооборот за день увеличился 
на 29,1%. Значит, увеличение товарных запасов не следует рас-
сматривать как негативный момент в деятельности Кочковского 
ПТПО. Однако замедление товарооборачиваемости на один обо-
рот в 2014 г. свидетельствует о том, что организации нужно ис-
кать пути оптимизации работы с товарными запасами.

Для обеспечения работы розничных предприятий ПТПО осу-
ществляет закупки товаров как у местных производителей, так 
и у посредников, расположенных в регионе. Закупка товаров у 
местных производителей наиболее выгодна, так как затраты на 
их закупку снижаются за счёт минимизации транспортных рас-
ходов. Хорошо работают предприятия ПТПО – кондитерский цех 
и хлебокомбинат. Благодаря им доля местных поставщиков со-
ставила в 2014 г. 17%.

При выборе поставщиков предпочтение отдаётся тем, с кем 
уже заключались договоры и устанавливались взаимовыгодные 
отношения. Кочковское ПТПО выбирает тех поставщиков, кото-
рые максимально удовлетворяют потребность в товарах по объ-
ёму и ассортименту и которые могут их отгружать нужными пар-
тиями и в нужные сроки. Однако, закупка продукции у населения 
всё же выгоднее, хотя и требует больших усилий.

Что касается совершенствования работы по формированию 
ассортимента, то необходимо более широко использовать воз-
можности личных хозяйств жителей района и увеличивать про-
дажи в магазинах ПТПО продуктов сельского хозяйства, в том 
числе, овощей и картофеля, продукции собственного производ-
ства из местного сырья. Сейчас эта продукция реализуется в ос-
новном через предприятия общественного питания.

Необходимо также расширять рынки сбыта продукции Коч-
ковского ПТПО. Поэтому предлагается вывозить производимые 
товары на рынок города Новосибирска и Новосибирской области.

Для повышения своей конкурентоспособности Кочковское 
ПТПО должно использоваться все конкурентные преимущества 
системы потребительской кооперации: значительный экономи-
ческий потенциал; размещение розничной торговой сети в по-
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давляющем большинстве населенных пунктов; наличие рынков 
сбыта в лице пайщиков потребительских обществ; доверие на-
селения, привыкшего традиционно покупать потребительские 
товары в магазинах потребительской кооперации; постоянные 
кадры, состоящие из пайщиков; тесные связи с органами мест-
ного самоуправления по вопросам торгового обслуживания на-
селения, социальной защиты населения, участия в социальных 
программах Кочковского района.

В ходе анализа коммерческой деятельности торговых пред-
приятий Кочковского ПТПО были выявлены слабые стороны их 
конкурентоспособности и намечены способы их устранения.

Во-первых, многие магазины потребкооперации имеют уста-
ревшее оборудование и не обновляемое оформление торговых 
залов. Поэтому при опросах покупателей большинство отмечает 
худшую по сравнению с другими магазинами атмосферу в мага-
зинах Кочковского ПТПО, недостаточно привлекательное оформ-
ление и т.д. Можно предложить провести переоценку основные 
средств, чтобы создать амортизационный фонд как источник 
финансирования модернизации магазинов. Однако это приведёт 
к росту цен на товары Кочковского ПТПО и к снижению их кон-
курентоспособности. Поэтому предлагается просто сделать про-
блему реновации магазинов приоритетными, в первую очередь 
направлять на эти цели финансовые средства предприятия.

Во-вторых, в магазинах Кочковского ПТПО не оказывается до-
полнительных услуг, которые могли бы привлечь новых покупа-
телей. Например, в магазинах ПТПО можно установить автоматы 
для пополнения счетов мобильных телефонов, в больших мага-
зинах сдавать торговые площади в аренду для торговли печатной 
продукцией, дисками, мобильными телефонами, цветами и т.д. 
Ещё одна возможность предоставления дополнительных услуг в 
магазинах: изготовление ксерокопий документов, изготовление 
фотографий на документы, зарядка картриджей, предоставление 
возможности выхода в Интернет. Повышению конкурентоспо-
собности будет способствовать так же расширение продажи до-
рогостоящих товаров в кредит с оформлением кредита на месте.

В-третьих, для привлечения большего количества покупате-
лей, можно ввести систему скидок не только пайщикам, но и по-
стоянным клиентам, каковыми считаются покупатели, совершив-
шие покупку более 10 раз на сумму 1000 руб. и выше, после чего 
ему вручается дисконтная карта со скидкой 10% на все товары.
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В-четвертых, конкурентоспособность предприятий потреб-
кооперации в значительной степени зависит от целостности 
системы. Одним из негативных факторов является убыточность 
некоторых магазинов кооперативной торговли, особенно ма-
газинов в отдалённых сёлах. Однако закрытие убыточных ма-
газинов Кочковского ПТПО недопустимо, так как организация, 
поддерживая даже неприбыльные магазины, сохраняет за собой 
рынок территории, которую данные магазины обслуживают, не 
допускают проникновение сюда конкурентов.

Потребительская кооперация всегда была и остается социаль-
но-ориентированной системой: кооператоры работают с самой 
малозащищенной и имеющей низкие доходы группой сельского 
населения, содержат убыточные магазины и предприятия, кото-
рые в значительном количестве населенных пунктов являются 
селообразующими [1].

В-пятых, пайщики, как социальная основа кооперации, при-
нимают участие в повышении конкурентоспособности рознич-
ной торговли. Следует поощрять экономическое участие как 
производителей сельскохозяйственного продуктов и сырья, по-
ставщиков товаров индивидуальной трудовой деятельности, обе-
спечивая им выгодные условия продажи: справедливые цены, 
своевременный расчет наличными или товарами в удобном для 
сдатчика месте, например, в близлежащем магазине, доставка 
закупленных товаров транспортом кооператива и др.

Особое внимание необходимо обратить на укрепление ин-
теграции с производителями сельскохозяйственной продукции 
Кочковского района.

Это направление коммерческой деятельности лежит в русле 
социальных задач, выполняемых потребительской коопераци-
ей и приносит наиболее быстрый экономический эффект. Так, 
доведение удельного веса местных производителей в структуре 
продаж молочных и мясных продуктов до 50%, что бесспорно 
возможно, позволит снизить розничные цены и добиться конку-
рентных преимуществ и в то же время получить дополнительную 
прибыль: 172,1 тыс. руб. по молочным продуктам и 69,6 тыс. руб. 
по мясопродуктам.

Таким образом, для повышения конкурентоспособности тор-
говых предприятий системы потребительской кооперации в пер-
вую очередь необходимо использовать преимущества потреби-
тельской организации, её сильные стороны и возможности. Эти 



17

преимущества заключаются в больших возможностях организа-
ции по сравнению с отдельными магазинами, значительном эко-
номическом потенциале, наличии постоянных кадров, помощи 
местных властей, заинтересованных в деятельности ПК по со-
циальной защите населения и т.д. При этом основными направ-
лениями повышения конкурентного статуса Кочковского ПТПО 
являются: выход на новые рынки сбыта продукции; возможность 
открытия новых торговых точек; расширение реестра оказыва-
емых дополнительных услуг населению, увеличение доли мест-
ных производителей в структуре закупок, введение системы ски-
док не только пайщикам, но и постоянным клиентам магазинов 
ПТПО.
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Хозяйственная деятельность торгового предприятия, представляю-
щего собой экономическую систему, осуществляется под воздействием 
внутренней и внешней среды. Особо важным при этом становится вы-
явление факторов, способных в большей степени повлиять на снижение 
уровня угроз для функционирования торговых предприятий. В статье 
выявлена взаимосвязь между политической нестабильностью общества 
и функционированием торговых предприятий, а также предложены 
подходы к минимизации рисков за счет обеспечения устойчивого раз-
вития предприятий.

Ключевые слова: риск, политическая нестабильность, кризис, эконо-
мическая устойчивость, устойчивое развитие.

The economic activities of trade enterprise, which is the economic system, 
is under the influence of internal and external environment. Particularly 
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important in this case becomes the identification of factors that can largely 
affect the reduction of threats to the operation of commercial enterprises. The 
article revealed the relationship between society and the political instability 
of the trading companies, as well as the proposed approaches to minimize the 
risks by ensuring the sustainable development of enterprises.

Keywords: risk, political instability, crisis, economic stability, sustainable 
development.

Торговый бизнес как базисная составляющая развитых эко-
номических отношений во многом способствует решению ос-
новной задачи общественного производства – удовлетворению 
широкого спектра потребностей людей. Торговля, поддерживая 
баланс между спросом и предложением, связывает потребление с 
производством. Она является источником поступления текущих 
денежных средств, а, следовательно, и финансовой стабильности 
государства в целом [5, 6].

Как известно, хозяйственная деятельность торгового пред-
приятия, представляющего собой экономическую систему, осу-
ществляется под воздействием внутренней и внешней среды. И в 
этой связи важно из всей совокупности факторов внешней среды 
выявить основополагающие, способные в большей степени по-
влиять на снижение уровня угроз для функционирования торго-
вых предприятий.

В сегодняшних условиях политическая стабильность в обще-
стве имеет большое значение для российского бизнеса в целом, и 
для торговли в частности.

В условиях глобальной экономики невозможно представить 
такое государство, которое бы не входило в систему мировых хо-
зяйственных связей. Россия в этом плане не является исключени-
ем – резкий спад мировых цен на энергоресурсы и введение эко-
номических санкций в отношении России в связи с событиями в 
Крыму и на востоке Украины в значительной мере способство-
вали ухудшению экономической обстановки в стране. Данные 
факторы не только вызвали резкое снижение курса рубля, увели-
чение инфляции и значительное ухудшение ситуации в ряде от-
раслей российской экономики, но и дали определенный толчок в 
развитии отечественного производства и сферы торговли [6].

Торговые предприятия вынуждены выходить на такие рын-
ки сбыта, где реализация потребителям товаров и услуг осу-
ществляется в острой конкурентной борьбе и где единственный 
способ для компании достичь прибыли выше средней – активно 
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инвестировать в достижение устойчивого конкурентного пре-
имущества. Компании во всем мире пытаются разработать не-
ординарные, индивидуальные для себя стратегии конкуренции, 
способные минимизировать риски возникновения угроз для их 
функционирования.

Применительно к торговым и производственно-торговым 
предприятиям в условиях политической и экономической неста-
бильности, наблюдаемой в России на современном этапе, страте-
гия устойчивого развития непосредственно сопряжена с дости-
жением одной из двух основных целей: «выжить», удержав свои 
позиции, и повысить благосостояние собственников [3, 4].

Быстрые изменения внешней среды отечественных предпри-
ятий стимулируют появление новых методов, систем и подходов 
к управлению конкурентоспособностью. А это возможно, прежде 
всего, посредством комплексной оценки конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта и формированием на основе выявлен-
ных отклонений некоего адаптивного варианта плана по разви-
тию рассматриваемой системы, т.е. о формировании стратегии 
устойчивого развития предприятия [1].

Долгосрочная стратегия развития, с одной стороны, имеет 
дело с широким спектром неопределенных и вероятностных 
факторов (потенциальных источников возмущений), с другой 
стороны, в значительной мере освобождена от влияния инерци-
онных процессов и в ней открываются широкие временные воз-
можности для проведения планового экономического маневра, 
включая разработку качественно новых направлений развития 
предприятия, их предварительную оценку и соответствующий 
выбор.

Обеспечение устойчивости предприятия (и, соответственно, 
минимизация рисков возникновения для него угроз) за счет обе-
спечения «подстроечных» мероприятий связано с необходимо-
стью стратегического планирования с целью подготовки управ-
ленческих решений и устранения причин, способных поколебать 
жизнедеятельность предприятия в течение всего срока его суще-
ствования.

В этой ситуации проблема обеспечения конкурентоспособ-
ности организации зависит от трех основных составляющих  – 
свойств системы (организации), её возможностей и факторов 
внешней среды – которые оказывают влияние друг на друга и 
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Задача органи-
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зации заключается в совершенствовании этих составляющих на 
основе их гармоничного взаимодействия. А определение «про-
блемных зон» при оценке составляющих конкурентоспособности 
позволяет сформировать стратегию устойчивого функциониро-
вания хозяйствующего субъекта посредством построения адап-
тивных планов его развития.

Заключительным этапом разработки стратегии, направленной 
на минимизацию рисков, является определение одного из двух 
возможных вариантов построения подобных планов: в условиях 
жестких бюджетных ограничений организация использует ме-
тодику выбора оптимального варианта из ряда альтернативных 
инвестиционных проектов (ИП), в случае наличия финансового 
задела – методика формирование инвестиционной программы 
из неальтернативных и альтернативных проектов.

При выборе наиболее рационального в каком-либо смысле ИП 
из множества альтернативных проектов может быть рекомендо-
вана следующая методика.

Осуществляется разработка сценариев реализации проектов 
(вариантов проектов) (i = 1, …, m):

 j = 1 – наихудший;
 j = 2 – наиболее реальный;
 j = 3 – оптимистичный.
Для каждого проекта по каждому сценарию рассчитывается 

соответствующий показатель NPV. Вместе они составляют мат-
рицу NVPj

i{ }  i = 1, …, m; j = 1, 2, 3, 4.
Специфика указанных расчётов состоит в том, что в рамках 

какого-либо проекта по каждому сценарию исследуются дей-
ствия организационно-экономического механизма реализации 
инвестиционного проекта. А именно: закладываются потенци-
альные возможности повышения его адаптивности различными 
способами, например, путём создания резервов, другого рода из-
быточности, страхования ответственности и т.д.

Одновременно в процессе выполнения проекта реализуются 
соответствующие способы маневрирования в зависимости от из-
менений внешней среды (как «отрицательных», так и «положи-
тельных»). Сказанное должно находить конкретное отражение 
в инвестиционном бюджете ИП в виде дополнительных затрат, 
потерь и выгод.
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Опираясь на процедуры опроса экспертов и обработки их 
результатов, на понятие субъективной вероятности, можно на 
множестве сценариев задать априорное распределение вероят-
ностей, отличное от равномерного.

В этом случае простейшим критерием принятия решений по 
выбору оптимального ИП является максимизация математиче-
ского ожидания NPV:

 
Q M NPVi

i m

i=
≤ ≤
max ( ),
1

 (1)

где М – оператор математического ожидания;
 NPVi – случайная величина, принимающая с некоторыми ве-

роятностями одно из трёх значений.
Недостатком целевого показателя Qi, i = 1, …, m из (1) является 

то, что он не учитывает рассеяния NPV. В принципе практически 
достаточную информацию о случайных величинах и случайных 
процессах, необходимую для оценки экономических показате-
лей, содержат моментные характеристики первого и второго по-
рядков. С учётом данного обстоятельства для показателя Qi мож-
но предложить следующие выражения:

 Q M NPV NPV i mi i i= =( ) / ( ), , ..., ,δ 1  (2)
и

 Q M NPV k NPV k i mi i i= − × ≥ =( ) ( ), , , ..., ,δ 0 1  (3)
где δ – оператор среднего квадратического отклонения (с.к.о.).

Правая часть в (2) представляет собой показатель, обратный 
коэффициенту вариации. Выражение (3) для целевого показате-
ля Qi является более гибким, так как с помощью коэффициента k 
можно регулировать участие в нём уровня вариативных изме-
нений через среднеквадратическое отклонение (с.к.о.). Иными 
словами, k является параметром управления рисковой составля-
ющей данного показателя: чем больше k, тем в большей степени 
при выборе оптимального ИП учитывается риск и отдаётся пред-
почтение ИП с меньшим значением с.к.о.

Рассмотрим теперь более общий случай, когда предприятие 
в рамках рассматриваемых условий сталкивается с проблемой 
выбора очередности внедрения как альтернативных, так и вза-
имонезависимых (неальтернативных) инвестиционных проектов. 
Здесь уже речь должна идти о формировании инвестиционной 
программы (ИПр) или даже нескольких ИПр в рамках, например, 
отдельных управленческих стратегий согласно установленным 
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приоритетам. Инвестиционная программа (стратегия) является 
частью системы стратегического планирования компании и сама 
включает различные инвестиционные проекты. При этом инве-
стиционную программу можно представить как план меропри-
ятий, определяющий механизм формирования инвестиционных 
ресурсов и этапы достижения инвестиционных целей, подчинён-
ных стратегическим целям развития компании.

В качестве инструмента для составления инвестиционных 
программ (оптимальных инвестиционных стратегий) могут быть 
использованы соответствующие математические модели [2].

Рассмотрим возможный вариант динамической модели фор-
мирования инвестиционной программы организации:
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Здесь:
t – номер шага периода финансирования (Т) инвестиционной 

программы (0-й шаг – момент начала ее реализации);
Tr – расчетный период для вычисления NPV ИП;
i – индекс ИП;
m – количество проектов, из которых должна составляться ИПр;
Kt
i

 – инвестиции в i-й ИП, начинающийся с t-го шага;
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Dst
i  – в зависимости от знака дополнительные капиталовло-
жения (–) или чистый доход (+) на t-м шаге по i-му ИП с 
началом реализации на шаге s;

Kt
lim  – предельные объемы денежных средств, выделяемых на 
финансирование ИПр на t-м шаге из бюджета компании;

K F zt t
i, ,  – переменные модели.

Приведенная модель формально относится к частично-цело-
численным задачам математического программирования. При 
необходимости она допускает расширение в направлении учета 
взаимоисключающих или взаимосвязанных ИП, а также ограни-
чений на нефинансовые ресурсы (трудовые, производственные 
площади).

Целевая функция в (4) есть двойная сумма чистых приведен-
ных стоимостей по количеству рассматриваемых ИП и моментам 
начала их реализации. Однако варьированием параметра Tr на 
множестве проектов можно устанавливать разные предпочтения. 
Так, уменьшение расчетного периода при вычислении NPV инве-
стиционного проекта с точки зрения критерия (4) способствует 
увеличению приоритета инвестиционных проектов с короткими 
сроками окупаемости и наоборот.

Формирование по шагам предельных объемов финансиро-
вания Kt

lim сопряжено для конкретной компании с наличием 
вполне реальных ограничений: на величину уставного капитала 
при размещении облигационных займов, на размер залогового 
обеспечения и обороты, на возможности поручителей и самого 
банка-кредитора. Само увеличение Kt

lim за счет привлечения за-
емных средств снижает финансовую независимость и устойчи-
вость компании. Возможности выделения денежных средств для 
финансирования ИПр определяются всеми видами деятельно-
сти компании – инвестиционной, финансовой и операционной 
(текущей). Поэтому Kt

lim , вообще говоря, являются параметрами 
согласования модели с задачей более высокого уровня – построе-
ния финансовых бюджетов в системе бюджетирования. При этом 
норма дисконта зависит от соотношения собственных и заемных 
средств, направляемых на финансирование ИПр.

Учет факторов риска в рассматриваемой модели возможен 
двояко. Во-первых, введением ограничений на средневзвешен-
ные по проектам риски для каждого шага срока финансирования 
программы:
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Второй способ состоит в построении и анализе функции 

NPV(F). С ее же помощью осуществляется параметризация сово-
купности эффективных (Парето-оптимальных) значений двух-
критериальной задачи (4)–(9).

Наличие именно двух критериев позволяет результативно 
производить сравнение и отбор на основе графического отобра-
жения границы Парето в двухмерном пространстве критериев. 
Простое и обозримое описание паретовой границы даёт возмож-
ность выявлять окончательные решения.

В применении к рассматриваемой задаче граница Парето 
представляет собой набор плоских прямых отрезков и может 
быть построена непосредственно аппроксимацией её сетью рав-
номерно распределённых точек.

Предлагаемая методика в принципе может стать полезным 
инструментарием для лиц, принимающих решения относитель-
но отбора очередности проектов при включении их в инвести-
ционную программу (стратегию) в любой сфере, где возникает 
необходимость повышения адекватности финансового управле-
ния развитием предприятия. Особую актуальность подобный ме-
ханизм обретает в случае необходимости минимизации рисков 
возникновения угроз для торговых предприятий в условиях по-
литической и экономической нестабильности.
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Прогресс в сфере ИТ-технологий и телекоммуникаций изме-
няет облик интернет-торговли чуть ли не ежедневно. Однако, по-
настоящему революционные инновации не так уж часты. Бизнес-
модель, сформированная еще в начале 90-х годов ХХ века, под 
влиянием пионеров данной отрасли – Amazon.com, Ebay и др. – 
в целом успешно работает по сей день в большинстве стран мира, 
разумеется, с поправкой на национальные особенности.

Интернет-торговля в России также существует уже второй де-
сяток лет – достаточно солидный по меркам IT-индустрии срок – 
и можно говорить о том, что российская модель торговли в целом 
сформировалась.

Объем российского рынка розничной интернет-торговли в 
2014 г., по данным Data Insight, достиг 660 млрд руб., что на 27% 
больше, чем в 2013 г. Эта цифра включает в себя интернет-прода-
жи физических и виртуальных товаров (440 млрд руб.), продажи 
авиабилетов, железнодорожных билетов и билетов на развлека-
тельные мероприятия (220 млрд руб.). Она не учитывает брони-
рование гостиниц и покупки туров, корпоративные покупки и 
покупки за рубежом. Если включить бронирование гостиниц и 
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покупку туров, корпоративные покупки и покупки за рубежом, 
то общий объем интернет-продаж в 2014 г. составил не менее 
780 млрд руб. (около 24,5 млрд долл. США), не включая покупки 
скидочных купонов на дискаунтных сайтах.

Объем интернет-продаж составляет около 2% от общего объ-
ема российских розничных продаж. Однако для некоторых то-
варных категорий доля розничных интернет-продаж уже гораздо 
более заметна. Так, по оценкам Data Insight, для бытовой техники 
и электроники, книг, компакт-дисков и авто запчастей она пре-
высила 10%.

Однако игрокам российского рынка электронной торговли 
рано расслабляться, так как в настоящее время складывается си-
туация с благоприятными условиями для зарубежных конкурен-
тов, что усиливает конкуренцию на рынке интернет-торговли.

По данным исследования «Современный шёлковый путь: 
культурное влияние международного шопинга», подготовлен-
ного платёжной системой PayPal и компанией Nielsen, Россия 
входит в пятёрку наиболее быстрорастущих экспортных рынков 
для интернет-магазинов из США, Великобритании, Германии, 
Австралии, Китая и Бразилии. За прошлый год россияне стали 
совершать гораздо больше покупок в этих странах: рост продаж 
колеблется от 36% в Великобритании до 168% в Бразилии [3].

В интернет-магазинах этих шести стран совершают покупки 
94 млн человек, а совокупный объём продаж составляет 105 млрд 
долл. Ожидается, что к 2018 г. эти показатели увеличатся вдвое.

Помимо более выгодной цены к основным причинам совер-
шения покупок за границей российские покупатели относят же-
лание приобрести то, что недоступно на местном рынке. Лиде-
ром по продажам являются предметы гардероба: одежда, обувь 
и аксессуары, на них тратят около 12,5 млрд долл. Следом идут 
товары для красоты и здоровья – 7,6 млрд долл. Разнообразное 
компьютерное оборудование обходится покупателям в 6 млрд 
долл., а бытовая техника – в 5,4 млрд долл. Кроме того, продажи 
растут и за счёт ювелирных украшений и часов – на их долю при-
ходится 5,8 млрд долл. [1]

Среди крупнейших в России операторов электронной ком-
мерции присутствуют несколько иностранных компаний 
(Groupon, Otto Group, La Redoute, Yves Rocher), а также компаний 
с иностранными акционерами и руководством (KupiVIP, Lamoda, 
Ozon). Это говорит о том, что иностранные розничные компании 
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могут работать на российском рынке в значительном масштабе, 
но опираясь на сильную местную команду, а также в полной мере 
учитывая местную специфику, от маркетинга до оплаты и выпол-
нения заказов. Вместе с тем, в определенных условиях, данным 
компаниям может понадобиться расходовать значительные сум-
мы на развитие собственных логистических мощностей.

Некоторые иностранные компании полагают, что они могут 
начать осуществлять значительные объемы продаж российским 
потребителям из-за рубежа, всего лишь расширяя свой существу-
ющий бизнес. Это возможно, как показывает опыт AliExpress, 
eBay, Amazon, Asos и ряд других сайтов. Трансграничные онлайн 
продажи в Россию бурно растут; их объём достиг около 5 млрд 
долл. США в 2014 г.

Популярностью у россиян пользуются не только крупные меж-
дународные интернет-магазины, но и небольшие сайты, прода-
ющие малые объемы товара в нишевых сегментах. Некоторые из 
них сообщают, что объемы продаж российским клиентам, а также 
их суммы заказов намного больше, чем для любой другой стра-
ны, и, недавний рост этих пунктов, превзошел их ожидания.

Почему же это происходит? Даже с учетом расходов на достав-
ку, многие товары – но не все – дешевле покупать за рубежом, 
чем на внутреннем рынке. Разница в ценах может быть еще более 
значительной в случае продажи некоторых редких предметов.

Одной из причин такого ценового преимущества является то, 
что посылки, полученные гражданами стран таможенного союза 
(в том числе России) не подлежат таможенному налогообложе-
нию, если их вес не превышает 31 кг, а цена – 1000 евро таможен-
ной стоимости в месяц на одного получателя. Некоторые товары 
просто отсутствуют на внутреннем рынке, или же их трудно най-
ти. Это касается не только таких предметов, как коллекционные 
фигурки из «Звездных войн». Другие товары, такие как некото-
рые автомобильные запчасти и комплектующие для редких или 
малоизвестных марок автомобилей, практически не доступны 
в России, особенно в регионах. Онлайн каталог американских 
товаров Dostami.ru (BayRu) выстроил свой ассортимент авто-
мобильных запчастей, выяснив, какие из товарных категорий в 
наибольшем дефиците на существующих интернет-ресурсах и в 
оффлайн магазинах России [1].

Российские онлайн-покупатели ценят широкий ассортимент 
иностранных ритейлеров и наслаждаются практически беспош-
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лиными покупками. Хотя этот рынок остается непрозрачным, 
можно выделить следующие факты и тенденции:

• к категориям наиболее высокого спроса в онлайн-прода-
жах относятся одежда и аксессуары, бытовая электроника и 
гаджеты, а также автомобильные запчасти;

• международные гиганты eBay и Amazon, а также ряд мод-
ных западных брендов в области одежды, пользуются 
высоким доверием и популярностью среди российских 
клиентов, но за последние два года продажи китайских ри-
тейлеров стали расти ударными темпами – правда, по дру-
гим категориям товаров;

• помимо вопросов локализации и адаптации, маркетинга и 
обслуживания клиентов, перед иностранными интернет-
магазинами возникают две трудности: прохождение тамо-
женного оформления и доставка до клиента, а также, для 
некоторых из них, вопрос оплаты.

В кратко- и среднесрочной перспективе можно ожидать сле-
дующих тенденций развития процессов оплаты покупок в интер-
нет-торговле:

• оплата наличными в момент доставки (а также при заказе, 
в меньшей степени) останется основным способом оплаты 
физических товаров для российских предпринимателей. 
Для зарубежных компаний этот способ оплаты остается 
перспективным, но очень заманчивым, так как позволяет 
охватить большую долю потенциальных потребителей;

• терминалы оплаты останутся популярными для отдельных 
видов услуг;

• банковские карты будут использоваться все чаще для опла-
ты услуг, виртуальных товаров и цифрового контента, в 
дальнейшем интегрируясь с другими системами (напри-
мер, Qiwi+Visa, Яндекс.Деньги+MasterCard);

• электронные деньги (Яндекс.Деньги, VISA Qiwi Кошелек, 
Webmoney и Paypal), скорее всего, в дальнейшем будут раз-
виваться, в основном, для оплаты товаров и услуг по более 
низкой цене;

• мобильные платежные системы (например, RURU от ком-
пании «Вымпелком» и «Лёгкий Платеж» от компании 
«МТС») могут развиваться для оплаты услуг и отдельных 
видов товаров по более низким или же средним ценам;
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• новые виды платежей (например, recurring, one-click и мо-
бильный эквайринг), которые в настоящее время только 
появляются, могут стать актуальными для существующих 
игроков и, в свою очередь, стать инструментом для разви-
тия новых видов бизнеса.

Неудовлетворительное состояние автомобильной и желез-
нодорожной инфраструктуры и низкое качество работы «Почты 
России» в сочетании с размером территории страны до недавних 
пор создавали сложности тем, кто желает заниматься доставкой 
товара по России. Интернет-магазины, работающие с «Почтой 
России», часто жалуются на длительные сроки поставки или по-
терю и кражу посылок. Однако за последние два года произошло 
значительное улучшение ситуации с доставкой, в связи с появ-
лением и укреплением на рынке альтернативных поставщиков 
услуг, предлагающих более высокое качество обслуживания и ко-
роткие сроки поставки в крупные и средние города по всей стра-
не. Их тарифы, которые раньше были значительно выше, чем у 
«Почты России», стали более конкурентоспособными. Тем време-
нем, крупные онлайн-игроки создают свои собственные склады, 
центры обработки заказов и службы доставки по всей стране. 
Другие многоканальные (онлайн + офлайн) ритейлеры разви-
вают и адаптируют существующие системы логистики с учетом 
растущих потребностей своих отделений электронной коммер-
ции. Некоторые аспекты работы самой Почты тоже медленно, но 
улучшаются.

Рынок развивается быстро, испытывая транспортную систему 
и таможенную инфраструктуру страны. Весной 2013 г. москов-
ские аэропорты были заблокированы 500 тонн посылок, отправ-
ляемых в пункты таможенного контроля. Однако в 2013–2014 гг. 
российские почтовые и таможенные службы предприняли ряд 
важных шагов для развития инфраструктуры и улучшения про-
цедур. В рамках официального визита в Красноярск делегации из 
города Чанчунь (КНР) подписан меморандум о сотрудничестве 
между Красноярском и Чанчунем в проекте по созданию между-
народного почтового центра для развития торговли по интерне-
ту. Меморандум подразумевает развитие трансграничной тор-
говли, создание прямого авиасообщения между городами, новых 
грузовых терминалов для обработки почтовых сообщений.

Не отрицая негативных последствий от девальвации рубля и 
возможного снижения порога беспошлинной торговли, эксперты 
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пока не расценивают перспективы в 2015 г. чересчур негативно. 
В  условиях кризиса и спада доходов населения поток дешевых 
товаров из Китая имеет все шансы развиваться и дальше. Запад-
ным сайтам труднее адаптироваться к новым условиям, но по-
купки на некоторых из них могут стать выгоднее в связи со зна-
чительным удорожанием импортных товаров в России [2].

Таким образом, рынок электронной торговли остается одним 
из наименее подверженных надвигающемуся экономическому 
кризису, о чем свидетельствует возобновленный интерес к нему 
со стороны ряда игроков оффлайн ритейла и отечественных ин-
весторов из традиционных отраслей. В среднесрочной и долго-
срочной перспективе потенциал развития этого рынка еще дале-
ко не исчерпан.

Дальнейший рост интернет-торговли будет обусловлен рядом 
структурных факторов, в том числе следующие:

• будет продолжаться проникновение Интернета и онлайн-
торговли в регионы;

• электронная подпись и онлайн-платежи, становясь все бо-
лее популярными, порождают массовый онлайн спрос на 
такие услуги, как страхование и турпакеты;

• инфраструктура доставки достигнет своей зрелости: с 
уменьшением стоимости доставки электронные формы 
торговли будут распространяться на более дешевые кате-
гории товаров, доступные даже в малых городах и отдален-
ных районах.
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Обосновывается правомерность названия статьи, даются авторские 
формулировки понятий коммерческой и торговой деятельности, уста-
навливается связь между коммерцией и маркетингом.
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ческие отношения, предприятия, организации.

The article substantiates the validity of the article title, author's defi-
nition of the concept are the commercial and trade activities, establishes a 
connection between commerce and marketing.

Keywords: commerce, trade, marketing, concepts, economic relations, 
enterprise, organization.

Название статьи парадоксальное, но принято осознанно, что-
бы привлечь внимание научных и педагогических работников 
к разграничению понятий коммерция и торговля. Они с дав-
них времен до сегодняшних дней ассоциируются как синонимы. 
В.  И.  Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка», 
изданного в 1881 г., трактовал коммерцию как торг, торговля, 
торговые обороты, купеческие промыслы [1].

В универсальном словаре по русскому языку в разделе тол-
ковый словарь коммерция представлена торговлей, торговыми 
операциями [2]. Если следовать этим формулировкам, то назва-
ние статьи тавтологично, т.е. напоминает словосочетание «масло 
масляное». Однако на взгляд автора оно приемлемо в современ-
ных условиях и вполне правомерно.

Коммерческая деятельность в России возникла на обмене, 
который существовал в начале зарождения товарного производ-
ства, когда излишне произведенная продукция обменивалась на 
потребную в хозяйстве. С развитием общества и увеличением 
разнообразия потребностей натуральный обмен эволюциониро-
вал в товарно-денежные отношения, которые стали основой ком-
мерческой деятельности.

Коммерческая деятельность, как профессиональное понятие 
появилось в России в 1804 г. С созданием коммерческого учи-
лища в Санкт-Петербурге и получившее развитие в 1907 г. с от-
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крытием Московского коммерческого института, ныне Россий-
ского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Однако с 
произошедшими политическими изменениями в ноябре 1917 г., 
коммерческая деятельность выпала из профессионального обу-
чения и практического использования.

Понятие коммерция в советское время считалось уничижи-
тельным, неприемлемым властной идеологии, привнося в себе 
оттенок осуждения и занятия неблаговидным делом. Оно заме-
нялось словом торговля.

В социалистической экономике принижалась роль товарно-
денежных отношения. Возобладало мнение, будто бы они не свя-
заны с социализмом и исчезнут в коммунистическом обществе.

Однако с экономической оттепелью 60-х годов XX века ком-
мерческие функции, выполняемые в сфере товарного обращения 
стали называть своим именем. С переходом на рыночную эконо-
мику они приобрели ведущую роль во взаимоотношениях хозяй-
ствующих субъектов, став необходимым атрибутом рыночного 
механизма.

Коммерческая деятельность становится вездесущей, так как 
без товарно-денежных отношения невозможна общественно-
экономическая жизнь в современной действительности. Все 
хозяйствующие субъекты осуществляют обменные операции, 
приобретая товары для нормального своего функционирования, 
либо для продажи с целью возврата вложенных средств и полу-
чения прибыли.

В производственных предприятиях функции коммерческой 
деятельности выполняют отделы снабжения и сбыта, на транс-
порте – службы коммерческой и грузовой работы, в армии – 
службы обеспечения продовольствием и обмундированием, в 
учреждениях – хозяйственные отделы по материально-техниче-
скому снабжению.

Коммерческие функции выполняют многие некоммерческие 
организации и учреждения, которые приобретают товары для 
своей деятельности или выполняют социальную миссию: бюд-
жетные учреждения (больницы, пансионаты, воинские части, ис-
правительно-трудовые учреждения и т.п.).

Многие организации приобретают оборудование, оргтехнику, 
канцелярские принадлежности. Но все они не относятся к торго-
вой деятельности. Поэтому неправомерно ставить знак равенства 
между понятиями коммерция и торговля. Каждое из них имеет 
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право на самостоятельное существование, а не на взаимозаменя-
емость. Неудачная формулировка торговой деятельности дана в 
ст. 2 Федерального закона «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации»: тор-
говая деятельность (далее также «торговля») – вид предпринима-
тельской деятельности, связанный с приобретением и продажей 
товаров [3], т.е. на 100% соответствует понятию коммерческой 
деятельности и игнорируются другие ее функции.

Коммерция это экономические отношения между субъектами 
рынка в сфере товарного обращения и услуг с целью наиболее 
полного удовлетворения платежеспособного спроса населения и 
общественных потребностей.

Торговля представляет совокупность функций, выполняемых 
в процессе доведения товаров до потребителей. Они дифферен-
цируются на специфические (профессионально-ориентирован-
ные) и общие, свойственные организациям и предприятиям всех 
отраслей.

Таблица 1
Характеристика функций, выполняемых в торговле

Специфические Общей направленности
1. Коммерческая.
2. Маркетинговая.
3. Рекламная.
4. Технологическая, включая торговое 

обслуживание.
5. Мерчандайзинг.
6. Техническая (оборудование и ин-

вентарь).

1. Административно-управленческая.
2. Финансово-экономическая.
3. Юридическая.
4. Охрана и безопасность.
5. Инфраструктурная (связи с налого-

вой инспекцией и местной админи-
страцией, страхование, транспорт-
ное обеспечение).

Наиболее тесно коммерческая деятельность связана с марке-
тингом. В малых и средних по объему товарооборота предпри-
ятиях функции маркетинга и коммерции объединены в обязан-
ностях руководителей и товароведов. В крупных предприятиях 
и торговых сетях созданы специализированные службы по мар-
кетинговой и коммерческой деятельности. Целевая направлен-
ность у них единая, а исполнительные функции отличительны.

Коммерческая работа базируется на маркетинговых исследо-
ваниях. С помощью методов маркетинга, коммерческие агенты 
получают необходимую информацию о том, какие изделия и по-
чему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребите-
ли готовы заплатить, в каких регионах спрос на данные изделия 
наиболее высокий.
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Таблица 2
Характеристика маркетинговых и коммерческих функций в торговле

Перевод терминов
Маркетинг – рынок. Коммерция – торговля.

Направления деятельности
Маркетинг – исследование рынка. Коммерция – практическое достиже-

ние цели, материальное обеспечение 
жизнедеятельности потребителей.

Участие в воспроизводственном процессе
Маркетинг – создание товара и вывод 
его на рынок, сопоставление возмож-
ности с потребностями.

Коммерция – реализация, смена форм 
стоимости, обеспечение удовлетво-
ренности потребителей.

Время и характер применения
Маркетинг – перспективность раз-
вития, взгляд в будущее, творческий 
поиск, разработка стратегий.

Коммерция – решение текущих проб-
лем, оперативное управление товаро-
обеспечением, квалификационное 
обслуживание покупателей.

Рекламная деятельность
Маркетинг – всестороннее исследова-
ние рекламных средств, сопровожда-
ющих товар к потребителю и влияния 
на него с целью приобретения (товара 
или услуги).

Коммерция – внедрение рекоменда-
ций маркетологов, проведение ре-
кламных акций, дизайн и специфика 
оформления предприятия.

Масштабность
Маркетинг – многонаправленность 
исследований, широта и территори-
альный охват объекта изучения.

Коммерция – ограниченность в рамках 
своего предприятия и исследования 
конкурентоспособности ближайшего 
окружения, конъюнктурные справки.

Результативность
Маркетинг – рекомендации, предло-
жения, оценка ситуации, предвидение, 
конъюнктурные обзоры, потенциаль-
ная эффективность.

Коммерция – оценка покупателей, 
степень удовлетворения потребно-
сти, рейтинг конкурентоспособности, 
реальная эффективность.

Очередность выполнения
Маркетинг – первично. Коммерция – вторично.

Маркетинговая наука выработала целый арсенал средств и 
способов изучения и прогнозирования покупательского спроса, 
которые необходимо использовать при принятии коммерческих 
решений. Гибкость коммерции должна проявляться, прежде все-
го, в современном учете требований рынка, для чего необходимо 
изучать и прогнозировать товарные рынки, развивать и совер-
шенствовать сбытовую рекламу, а также внедрять в коммерче-
скую деятельность инновации, при необходимости – изменять 
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профиль деятельности, вносить изменения в организационные 
структуры коммерции.

Успешно осуществлять коммерческую деятельность в слож-
ных и многообразных условиях рыночных отношений смогут 
лишь хорошо подготовленные высококвалифицированные ка-
дры коммерческих работников, прошедшие глубокую подго-
товку или повышение квалификации в области маркетинга, ме-
неджмента, организации и технологии коммерческой работы на 
предприятии.

Не овладев передовыми методами маркетинга предприятие 
обречено на неудачу в конкурентной борьбе. Знания маркетинга 
позволяют правильно выбрать сегмент или нишу рынка, сферу 
хозяйственной деятельности, объективно оценить своих конку-
рентов, их силу и слабость, определить сравнительные преиму-
щества в конкурентной борьбе.

Маркетинг и коммерция – родственные понятия, имеющие 
одни и те же цели, и отличаются методами их достижения. Мар-
кетинговые исследования предшествуют принятию коммерче-
ских решений.

Таким образом, коммерческая деятельность является много-
функциональной в сфере товарного обращения с социально-ори-
ентированной направленностью, способствующей улучшению 
жизни населения. Результат ее деятельности характеризует наи-
более полное удовлетворение платежеспособных потребностей, 
а эффективность достигается степенью выполнения цели с мень-
шими общественно-необходимыми затратами и получаемой 
прибыли субъектами коммерческой деятельности.
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Основными показателями конкурентоспособности меховых изделий 
являются эстетические показатели. Оценка уровня качества изделия 
определяет его розничную цену. В работе сделана попытка проведения 
сравнительная оценка уровня качества некоторых видов пушного полу-
фабриката различных видов колористической отделки.

Ключевые слова: уровень качества пушного полуфабриката.
The main indicators of competitiveness of fur products are aesthetic 

parameters. Assessing the level of quality of the product determines its retail 
price. In this paper we attempt to conduct a comparative assessment of the 
level of quality of certain types of semi-finished products of various kinds of 
fur trim a color

Keywords: the level of quality of fur semifinished.

Сырьем для производства пушного полуфабриката являются 
шкурки пушных зверей. После поверки качества пушного сырья 
на соответствие требованиям стандарта из него вырабатывают 
полуфабрикаты.

Цель данной работы – проведение сравнительной оценки 
уровня качества некоторых видов пушного полуфабриката раз-
личных видов отделки.

Перед проведением экспертной оценки уровня качества пуш-
ного полуфабриката определяли соответствие полуфабрикатов 
показателям ГОСТов.

Оценку эстетических свойств пушно-меховых полуфабрика-
тов проводили экспертным методом.

Определяли визуально блеск волосяного покрова, цвет и от-
тенок, мягкость, густоту, «потяжку» кожевой ткани.

Известно, что меховые шкурки – это товар природного проис-
хождения, их свойства определены биологическим видом зверей 
и животных, поэтому свойства волосяного покрова и кожевой 
ткани называют товарными свойствами. Определением показа-
телей этих свойств занимались многие исследователи – Б. Ф. Це-
ревитинов, Б. А. Кузнецов, А. Н. Беседин и др. Ранее установлено, 



37

что товарные (биологические) свойства сырья в процессе выдел-
ки (превращения) сырья в пушно-меховой полуфабрикат долж-
ны сохраняться в пределах 65–95%, а остальная доля должна при-
ходиться на влияние технологических факторов. После выделки 
сырья и придания пушно-меховому фабрикату способности для 
дальнейшей переработки у некоторых видов пушнины несколь-
ко уменьшается густота волос, увеличивается жесткость кожевой 
ткани, ослабляется упругость и прочность крашенных волос, осо-
бенно прошедших стадию отбеливания; изменяется стойкость к 
намоканию эпилированных шкурок, но при этом все показатели 
качества должны соответствовать нормативным документам.

Свойства пушно-мехового полуфабриката и изделий из него 
можно классифицировать по разным признакам. Наиболее важ-
ные из них: номенклатура потребительских свойств, происхож-
дение и природа свойств. По происхождению выделяют свойства 
естественные, технологические (полученные в процессе выдел-
ки, отделки меха и др.). По природе различают свойства струк-
турные (связанные со строением волосяного покрова и кожевой 
ткани шкурки), механические, физические, химические и т.д.

При определении качества полуфабрикатов, а также цифро-
вых значений единичных показателей названных выше свойств 
различной природы (физических, химических, структурных) 
необходимо исходить из потребительских свойств, так как они 
определяют целевое назначение полуфабриката.

Исходя из основных положений стандартов – ГОСТ 22851-77 
«Выбор номенклатуры показателей качества промышленной 
продукции. Основные положения», ГОСТ 24886-81 «Промышлен-
ные товары народного потребления. Выбор номенклатуры по-
требительских свойств и показателей качества» и 4.420-86 СПКП 
«Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей» 
ниже приводится сокращенная иерархическая структура потре-
бительских свойств пушно-мехового полуфабриката (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что потребительские свойства пуш-
ных полуфабрикатов характеризуются единичными показате-
лями, получаемыми органолептическими и лабораторными ме-
тодами, посредством которых эксперты могут оценить уровень 
качества.

Для этого исследования объектами определили следующие 
пушно-меховые полуфабрикаты – образец № 1. Шкурка енота 
натуральная, образец № 2. Шкурка серебристо-черной лисицы 
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Таблица 1
Иерархическая структура потребительских свойств  

длинноволосого пушного полуфабриката

Групповые 
свойства

Комплексные 
свойства

Единичные 
свойства

Показатели единичных 
свойств: прямые  

и косвенные
Функци-
ональное 
назначе-
ние

Совершенство 
выполнения ос-
новной функции

Теплозащит-
ные свойства 
меха и изделия. 
Ветрозащитные 
свойства меха 
(ветростойкость)

Суммарное тепловое сопро-
тивление, длина, толщина, 
структура волос. Толщина, 
плотность кожевой ткани, 
густота волоса

Совершенство 
выполнения 
вспомогатель-
ной функции

Пышность, цвет, блеск, длина 
волоса,

Надеж-
ность

Долговечность 
физическая

Продолжитель-
ность носки. 
Прочность 
волосяного по-
крова. Прочность 
кожевой ткани

Нагрузка при разрыве воло-
са, толщина волоса. Строение 
волоса, наличие категории 
волос. Предел прочности 
кожевой ткани (мездры) при 
растяжении, температура 
сваривания кожевой ткани

Сохраняемость Формоустойчи-
вость, светостой-
кость

Относительное удлинение 
кожевой ткани, упругость, 
сминаемость, свойлачива-
емость (длина, толщина, 
строение волос), прочность 
окраски к трению

Эргоно-
мические 
свойства

Физические и 
психофизиче-
ские свойства

Пластичность 
меха. Туше меха.

Масса волос, масса полу-
фабриката. Растяжимость 
кожевой ткани. Ощущение 
мягкого теплого, пушистого 
меха

Гигиенические 
свойства

Сорбционные 
свойства

Гигроскопичность, паропро-
ницаемость

Эстети-
ческие 
свойства

Целостность 
композиции

Декоративное 
решение

Цвет, окраска меха (коло-
рит), пышность (фактура 
меха),Длина, густота, нали-
чие и мягкость ости полу-
фабриката

Стабильность 
товарного вида

Маркость меха Светостойкость, стойкость к 
сухому и мокрому трению. 
Маркость меха

Восстанавливае-
мость волосяно-
го покрова

Упругость волос. Свойлачи-
ваемость волос
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натуральная, образец № 3, шкурка серебристо-черной лисицы 
крашенная резервным способом, образец № 4. Шкурка лисицы-
крестовки крашенная, образец № 5. Шкурка лисицы-крестовки 
крашенная резервным и окуночным способом с верховой навод-
кой ости, образец № 6. Шкурка лисицы-крестовки обесцвеченная 
и окрашенная резервным способом остевого и кроющего волоса.

В процессе экспертизы качества пушно-мехового полуфа-
бриката были проведены все стандартные испытания согласно 
 ГОСТов на конкретный вид.

В процессе исследования использованы следующие приборы: 
разрывная машина РМ-250 (для получения разрывных и дефор-
мационных характеристик); толщиномер для определения тол-
щины кожевой ткани, микроскоп с цифровым анализатором (для 
получения характеристики волосяного покрова – длины, толщи-
ны и строения волос), прибор для определения прочности окра-
ски к сухому и мокрому трению, муфельная печь (для определе-
ния золы и вида дубления); прибор для определения «pH» среды 
(для определения «pH» водной вытяжки), прибор для определе-
ния температуры сваривания кожевой ткани, химические реак-
тивы.

При исследовании образцов перед закладкой на хранение 
установлено, что они соответствовали требованиям соответству-
ющих ГОСТов.

Установлено, что изделия подвергались обесцвечиванию (об-
разец № 6), крашению (образец № 2), неоднократному краше-
нию образцы № 3–6). Установлено, что чем больше операций 
«претерпел» образец, тем меньшую разрывную нагрузку он вы-
держивает, тем меньшую густоту волосяного покрова он имеет, а 
также меньшую толщину остевого, кроющего и пухового волоса 
на однотипных топографических участках.

В табл. 2 представлены результаты экспертизы качества воло-
сяного покрова на устойчивость окраски к трению. Из результа-
тов табл. 2 видно, что все образцы соответствуют ГОСТу по устой-
чивости окраски к сухому и мокрому трению.

Однако при получении водной вытяжки мездры полуфабри-
катов получены окрашенные растворы, что, возможно, в даль-
нейшем могло привести к окрашиванию волосяного покрова.

В результате хранения полуфабрикатов в течение одного года 
их свойства несколько изменились в худшую сторону [1].



40

Таблица 2
Результаты экспертизы качества волосяного покрова  

на устойчивость к трению

№ Наименование показателя Требования 
ГОСТ 

Характеристика  
образцов

1 Устойчивость окраски волося-
ного покрова к сухому трению, 
баллы, не менее 

4 Образец № 1 – 5
Образец № 2 – 5
Образец № 3 – 4
Образец № 4 – 4
Образец № 5 – 4
Образец № 6 – 4

2 Устойчивость окраски волосяно-
го покрова к мокрому трению, 
баллы, не менее 

4 Образец № 1 – 5
Образец № 2 – 5
Образец № 3 – 4
Образец № 4 – 4
Образец № 5 – 4
Образец № 6 – 4

Эстетические показатели полуфабрикатов определяли соглас-
но ГОСТ 14781-69 экспертным методом.

Результаты оценки эстетических показателей представлены в 
табл. 3 и 4.

В табл. 3 представлены результаты оценки качества полуфа-
брикатов по эстетическим показателям (до закладки на хране-
ние). В табл. 4 представлены результаты изменения эстетических 
показателей полуфабрикатов после хранения в течение двух лет.

Таблица 3
Оценка качества полуфабрикатов по эстетическим показателям  

(до закладки на хранение)

Показатель Единичные  
показатели Баллы Обр. 

№ 1
Обр. 
№ 2

Обр. 
№ 3 

Обр. 
№ 4

Обр. 
№ 5

Обр. 
№ 6

Качество 
отделки 
волосяного 
покрова 

Блеск
Пышность
Шелковистость

5
6
5

16–14

5
6
5

5
6
5

4
6
5

5
6
5

4
6
4

4
6
4

Колори-
стическое 
оформ-
ление 
волосяного 
покрова 

Цвет:
пуха
кроющего волоса
остевого волоса

3
4
3

10

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3
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Качество 
отделки 
кожной 
ткани 

Цвет
Равномерность 
толщины
Тягучесть

4
6
4

14–12

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4
5
4

Итого 40–38 39 39 39 39 39 39

Таблица 4
Оценка качества полуфабрикатов по эстетическим показателям  

(после двух лет хранения)

Показатель Единичные  
показатели Баллы Обр. 

№ 1
Обр. 
№ 2

Обр. 
№ 3 

Обр. 
№ 4

Обр. 
№ 5

Обр. 
№ 6

Качество 
отделки 
волосяного 
покрова 

Блеск
Пышность
Шелковистость

5
6
5

16–14

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

3
3
4

3
3
3

Колори-
стическое 
оформ-
ление 
волосяного 
покрова 

Цвет:
пуха
кроющего волоса
остевого волоса

3
4
3

10

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

3
4
3

Качество 
отделки 
кожной 
ткани 

Цвет
Равномерность 
толщины
Тягучесть

4
6
4

14–12

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4
5
4

4
5
4

Итого 40–38 36 36 36 36 36 35

После двух лет хранения показатели качества еще ухудши-
лись – во всех образцах полуфабриката без исключений умень-
шилась густота волосяного покрова, хотя находится в пределах 
ГОСТа.

При помощи электронного микроскопа изучили строение 
направляющих, остевых и пуховых волос образцов. На рис. 1 и 
2 представлены направляющий волос натуральной серебристо-
черной лисицы и направляющий волос лисицы-крестовки выде-
ланной крашенной резервным и окуночным способом с верховой 
наводкой ости. Анализ строения волос показал, что волос нату-
рального полуфабриката имеет значительно меньше поврежде-
ний, чем окрашенные образцы. Волос подвергшихся дополни-
тельной отделки и обработки образцов имеет множество трещин, 
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изломов, что в значительной мере влияет на износостойкость и 
прочность изделий из данного полуфабриката.

Таким образом, товарные свойства полуфабрикатов в тече-
ние срока хранения изменились. Полуфабрикаты из высшей ка-
тегории качества (40–38 баллов), перешли в первую категорию 
качества (37–32 балла). Установлено, что степень их изменения 
зависит от качества технологической обработки и количества 
операций отделки.
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Рис. 1. Направляющий волос  
натуральной серебристо-черной 

лисицы

Рис. 2. Направляющий волос лисицы-
крестовки, выделанной крашенной 
резервным и окуночным способом  

с верховой наводкой ости
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Исследованы проблемы разрыва хозяйственных связей организаций 
оптовой и розничной торговли потребительской кооперации. Рассмот-
рены предпосылки структурных преобразований в оптовой торговле. 
Предложены варианты реструктуризации оптовой торговли потреби-
тельской кооперации.

Ключевые слова: оптовая торговля, розничная торговля, потребитель-
ская кооперация, структурные преобразования, интеграция в торговле, 
оптово-розничное объединение.

The problems of break of economic connectionsof organizations of 
wholesale and retail trade of consumercooperation are Investigational. 
Preconditions of structuraltransformations are considered to the wholesale. 
Thevariants of restructuring of wholesale of consumer cooperation are 
offered.

Keywords: wholesale, retail business, consumer cooperation, structural 
transformations, integration in trade, wholesale-retail association.

Внутренний рынок страны опирается на многочисленные 
межотраслевые, региональные, межрегиональные и мирохозяй-
ственные связи. Мировой опыт и отечественная практика по-
казывают, что функционирование всей системы таких связей 
немыслимо без участия коммерческого посредника. Он обеспе-
чивает необходимую интенсивность и ускорение процесса това-
родвижения, снижающего общие объемы требуемых для его осу-
ществления капитальных вложений и других финансовых затрат, 
сокращает совокупные издержки обращения.

Оптовая торговля играет роль активного коммерческого по-
средника. Она стремится разрешить объективную рыночную 
ситуацию по «примирению» противоположных интересов и 
устремлений товаропроизводителя и розничного торговца. Пер-
вый стремится сбывать крупные партии товаров, используя воз-
можности массового производства. Второй же, ориентируется 
лишь на относительно небольшие партии товаров, которые легче 
найдут сбыт. Организуя движение товаров по каналам распреде-
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ления, оптовая торговля фактически синхронизирует производ-
ство и потребление товаров.

Оптовая торговля в России отличается в настоящее время 
многообразием типов, многочисленностью звеньев, масштабами 
деятельности, ассортиментом товаров, разнообразием форм соб-
ственности.

Основная масса оптовых структур концентрируется на меж-
региональном и региональном уровне. Это, главным образом, 
автономные оптовые организации, а также подразделения в со-
ставе производственных объединений. Число таких образований 
за время формирования рынка увеличилось в несколько раз. Ди-
намика их развития складывалась по-разному в отдельных ре-
гионах страны. Важно здесь выделить высокую активность опто-
вых организаций на рынке, постоянный поиск путей выживания 
и развития, направленность на специализацию отдельных групп 
товаров: сахар, мука, соль, кондитерские, напитки, овощи, фрук-
ты и т.д.

Имеются предпосылки формирования в ближайшие годы оп-
товых объединений. К ним можно отнести такие факторы:

• структурные преобразования в розничной торговле. Там 
начинают создаваться «торговые цепи», формируясь либо 
вокруг крупного универмага, либо на основе общности ин-
тересов. Для обслуживания таких «торговых цепей» требу-
ется группа оптовых организаций для обеспечения разно-
образия ассортимента;

• объединения в рознице ведут к вытеснению части оптови-
ков с рынка в связи с образованием собственных оптовых 
организаций;

• усиление конкуренции среди оптовых организаций, осо-
бенно на межрегиональном уровне, создание оптовых 
группировок в регионах для «подавления» засилья на рос-
сийском рынке московских и санкт-петербургских опто-
вых организаций. Сейчас большая часть товаров импорт-
ного производства поступает в регионы через столичные 
оптовые организации;

• объединение оптовых организаций в рамках активно фор-
мируемых в регионах финансово-промышленных групп;

• интеграция оптового и розничного звеньев на базе специ-
ализированных оптовых организаций, а также в процессе 
восстановления ранее утраченных связей розничных тор-
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говых организаций с ранее действующими оптовыми ба-
зами;

• формирование «цепей оптовых организаций»: специали-
зированная оптовая база плюс сеть мелкооптовых фирм. 
Основой такого объединения может стать общность ин-
тересов. Мелкооптовые фирмы в рамках объединения по-
лучают определенные гарантии стабильности работы при 
ощущении независимости и самостоятельности.

Одновременно с интеграцией в сфере оптовой торговли про-
исходит процесс расширения видового разнообразия оптовых 
структур.

Можно выделить следующие виды оптовых организаций:
• специализированные;
• посреднические оптовые структуры;
• организаторы оптового оборота.
Основную массу оптовых структур на российском потреби-

тельском рынке составляют специализированные на оптовой 
торговле организации. Они имеют хорошие контакты с товаро-
производителями и с розничной торговлей, отличаются друг от 
друга широтой ассортимента товаров и услуг (от универсального 
до узкого), наличием материально-технической базы. Районы их 
деятельности распространяются от межрегионального до внут-
рирегионального уровня.

Две другие разновидности оптовых структур представлены 
оптовыми посредниками и организаторами оптового оборота. 
Они действуют по поручению клиента и в основном, за его счет. 
Собственностью оптовых посредников выступает информация о 
товаре, его продвижении на рынке.

У организаторов оптового оборота нет в собственности ни 
информации, ни товаров. Они – производители посреднических 
услуг.

Большого удельного веса в оптовом товарообороте биржи, 
аукционы, ярмарки нигде в мире и в России не имеют. Однако 
они оказывают большое влияние на уровень цен.

Совершенно новым явлением для российского рынка являют-
ся оптовые рынки, особенно специализирующиеся на продоволь-
ственных товарах. В каждом регионе России их насчитывается 
от 3 до 10. Как правило, они располагаются в крупных админи-
стративных центрах. Деятельность оптовых продовольственных 
рынков концентрируется на мелкооптовой, круглогодичной реа-
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лизации продовольственных товаров магазинам, предприятиям 
массового питания, населению. В настоящее время принимаются 
меры по целенаправленному формированию оптовых продо-
вольственных рынков в России. В странах с развитой экономикой 
такие рынки играют важную роль в развитии сельскохозяйствен-
ного производства и в стабильном обеспечении населения про-
дуктами питания (Япония, Франция, США и др.).

Существенное развитие на российском рынке получили 
транспортно-экспедиционные предприятия, склады гарантиро-
ванного хранения товаров. Они обеспечивают физическое про-
движение товара от производства до потребителей. Организо-
ваны такие предприятия на базе ранее действующих оптовых 
складов при железнодорожных и автомобильных магистралях. 
Определенная часть их образована за счет нового строительства.

Кроме того, на российском рынке действуют мощные оптово-
розничные предприятия иностранных фирм. Они конкурируют 
с отечественными оптовыми предприятиями за сферы влияния. 
Имея богатый опыт проникновения на зарубежные рынки, ино-
фирмы благодаря этому, переигрывают в конкуренции отече-
ственных предпринимателей от опта. Доминирующее положе-
ние на рынке они заняли в оптовой реализации персональных 
компьютеров, копировальной техники, некоторых видов посудо-
хозяйственных товаров, отделочных материалов.

Одним из основных направлений структурного преобразова-
ния кооперативной оптовой торговли представляется формиро-
вание в сфере распределения новых организационных структур 
и, в частности, оптово-розничных объединений и ассоциаций. 
Следует отметить, что сегодня в потребительской кооперации 
большинство торговых организаций, по сути, являются подоб-
ного рода объединениями. Так, после отказа сотрудничества с 
райпо и райпотребсоюзами, межрайонные и областные оптовые 
базы были вынуждены сформировать собственную розничную 
торговую сеть, так как значительно сократившийся объем опто-
вых операций не обеспечивал им безубыточности.

В свою очередь, лишившись источника поступления товаров, 
райпо и райпотребсоюзы стали самостоятельно осуществлять 
оптовые закупки крупных партий товаров, их хранение, под-
сортировку, доставку и другие операции, свойственные ранее в 
большей степени оптовым организациям. Однако полного реше-
ния проблемы ни в том, ни в другом случае достигнуто не было. 



47

Имевшаяся в распоряжении каждой из оптовых баз немногочис-
ленная розничная сеть (3–5 магазинов) не в состоянии обеспе-
чить розничную продажу даже значительно сократившихся за 
последние годы запасов товаров и, тем более, не может решить 
проблем обеспечения финансовой устойчивости. Не в лучшем 
положении оказались райпо и райпотребсоюзы, вынужденные 
нести дополнительные издержки, неизбежно связанные с выпол-
нением новых для себя функций оптовика.

Наилучшим решением проблемы согласования интересов всех 
участников кооперативной торговли, могло бы, на наш взгляд, 
стать создание оптово-розничных объединений потребитель-
ской кооперации. Это подтверждается и результатами прове-
денного нами анкетного опроса руководителей кооперативных 
организаций Сибири, 88,4% которых посчитало эту форму одной 
из самых перспективных, позволяющих выжить торговым орга-
низациям в сегодняшней экономической ситуации.

Оптово-розничное объединение представляет собой единую 
коммерческую организацию, способную обеспечить эффектив-
ное выполнение полного комплекса торгово-технологических 
операций с товаром, начиная от закупки его у производителя и 
кончая реализацией конечному потребителю. Оптово-рознич-
ные объединения включают в себя оптовые и розничные пред-
приятия, а также транспортно-экспедиционные и другие сервис-
ные структуры.

Они обладают рядом преимуществ, к числу которых можно 
отнести следующие:

• наличие складских площадей в количестве, достаточном 
для хранения и складской переработки больших партий 
товаров;

• достаточно высокая квалификация работников коммерче-
ской службы;

• наработанные и проверенные связи с поставщиками това-
ров, транспортными организациями и другими субъекта-
ми сферы обращения товаров;

• относительно высокая технологичность складских опера-
ций, а значит более низкий уровень издержек, связанный 
с их выполнением;

• возможность закупки и ускоренной реализации через мно-
гофилиальную торговую сеть больших партий товаров, по-
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зволяющих иметь конкурентоспособные цены предложе-
ния потребителям;

• близкие к оптимальным расстояния от оптовых баз до ма-
газинов (60–120 км), позволяющие с наименьшими удель-
ными затратами организовать централизованную достав-
ку товаров;

• наличие железнодорожных подъездных путей, определяю-
щих возможность получения крупных партий товаров.

Единственным серьезным препятствием для создания меж-
районных оптово-розничных объединений могут стать амбиции 
руководителей межрайонных баз и райпо, не желающих посту-
питься частью своих полномочий. Однако сегодняшнее положе-
ние обоих субъектов кооперативной торговли (и в первую оче-
редь розницы) в большинстве случаев столь плачевно, что это 
может стать самым сильным аргументом в пользу объединения. 
Существует также менее болезненный для руководителей вари-
ант ассоциированного членства. В этом случае создается оптово-
розничная ассоциация, не имеющая право непосредственного 
управления каждым из входящих в нее членов, но определяющая 
единые подходы к формированию ассортимента товаров, цено-
вой политики, системы доставки и обслуживания и т.п. Разуме-
ется, в этом случае, влияние каждого субъекта ассоциации на 
процессы закупки и реализации товаров опосредуется, что не-
сколько снижает эффективность всей структуры.

На уровне облпотребсоюза возможна организация областного 
оптово-розничного объединения или ассоциации. Несомненным 
преимуществом такого объединения следует признать наличие 
самой мощной материально-технической базы оптового субъек-
та объединения, так как именно в областных центрах построены 
наиболее крупные и хорошо оснащенные оптовые предприятия 
потребительской кооперации. Кроме того, областные оптовые 
базы пока сохраняют наиболее квалифицированных работников 
коммерческой службы, которые частично утрачены оптовиками 
межрайонного и районного уровня. Близость к производителям 
товаров, давно наработанные связи с поставщиками и оптовыми 
посредниками, большие объемы закупок товаров способны обес-
печить конкурентоспособность подобных объединений не толь-
ко в сравнении с другими оптово-розничными объединениями 
потребительской кооперации, но и с внесистемными коммерче-
скими структурами, конкурирующими на городском и сельском 



49

рынке. Именно областные объединения в наибольшей степени 
готовы, в случае необходимости, к выходу на новые для себя рын-
ки, т.е. к реализации стратегии расширения рынка.

В современной экономической ситуации создание оптово-
розничных объединений потребительской кооперации на всех 
уровнях – это важнейшая стратегическая задача всех без исклю-
чения областных, краевых и республиканских потребсоюзов. Без 
ее решения трудно рассчитывать не только на успех торговой дея-
тельности, но даже и на саму возможность сохранения оптовых и 
розничных организаций как таковых. Изменение организацион-
ной структуры оптового звена в направлении объединения раз-
розненных оптовых и розничных организаций потребсоюзов по-
зволит централизовать финансовые, материально-технические 
и кадровые ресурсы для более эффективного их использования.

Структурное преобразование традиционно самостоятельных 
оптового и розничного звеньев потребительской кооперации пу-
тем их объединения дает потребсоюзу один из немногих шансов 
на сохранение торговой отрасли. Создание оптово-розничных 
объединений важно для потребительской кооперации не только 
для улучшения экономического положения торговых организа-
ций, но и чрезвычайно важно с психологической точки зрения, 
так как может лечь в основу стабилизации и начала роста не толь-
ко торговой отрасли, но и всей экономики потребительской коо-
перации.
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Рынок молока в Новосибирской области является нестабильным. 
Маркетинговая деятельность целесообразна при любой степени насы-
щения рынка и не только в чисто рыночной экономической системе. 
Среди функциональных стратегий наиболее важное место занимает 
стратегия маркетинга.

Ключевые слова: рынок молока, потребности, спрос, предложение, 
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The milk market in the Novosibirsk region is unstable. Marketing activity 
is appropriate at any degree of saturation of the market and not only in a pure 
market economic system. Among the most functional strategies is important 
marketing strategy.

Keywords: the milk market, demand, demand, supply, marketing, strategy, 
marketing strategy.

Производство молока и молочной продукции традиционно 
является одной из наиболее значимых для народного хозяйства 
отраслей. Молочное животноводство в полной мере ощутило на 
себе трудности переходного периода – состояние молочного ста-
да является самой насущной проблемой, для решения которой 
требуются значительные инвестиции. Но дефицит качественного 
сырья – не единственная проблема для предприятий по перера-
ботке молока Новосибирска и Новосибирской области. Одновре-
менно с интенсификацией производства, снижением издержек 
и повышением качества производимой продукции необходимо 
прилагать дополнительные усилия для того, чтобы выпущенный 
товар отвечал потребностям рынка.

Маркетинговая деятельность целесообразна при любой степе-
ни насыщения рынка и не только в чисто рыночной экономиче-
ской системе. Маркетингориентированная экономика способна 
корректировать поведение экономических субъектов рынка, по-
требителей и производителей к их взаимной выгоде. В настоящее 
время польза, приносимая стратегическим маркетингом, уже 
никем не оспаривается, однако его практическое применение в 
большинстве предприятий по производству молока и молочной 
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продукции Новосибирской области либо отсутствует полностью, 
либо является придатком службы сбыта. Неразвитость самой 
системы организации и функционирования стратегического 
маркетинга на предприятиях отрасли, недостаток квалифициро-
ванных кадров свидетельствуют об актуальности проблемы ис-
следования стратегии маркетинга в сельскохозяйственных орга-
низациях Новосибирской области.

Уровень самообеспечения молочной продукцией населения 
России снизилось с 88,3% в 2000 г. до 80, 2 % в 2012 г. При этом 
в структуре энергетической ценности основных продуктов пита-
ния, потребленных населением, доля молока и молочных продук-
тов увеличилась с 9,8% в 2000 г. до 12,0% в 2012 г. Стабильно росло 
потребление молока и молочных продуктов на душу населения 
соответственно с 215 кг до 249 кг [2].

Рынок молока Новосибирской области как и в целом по Рос-
сии является нестабильным. За период с 2008 по 2013 г. произ-
водство молока в хозяйствах всех категорий области снизилось с 
800,9 тыс. тонн до 654,2 тыс. тонн (табл. 1).

Таблица 1
Производство молока в хозяйствах всех категорий  

Новосибирской области за 2008–2013 гг. [1]

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Производство

Молоко, тыс. тонн 800,9 783,7 757,1 775,3 713,1 654,2
в том числе ОАО племзавод 
«Учхоз Тулинское» 4,4 4,5 4,5 4,7 4,7 4,9

Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях
Средний удой молока от одной 
коровы, кг 3417 3656 3725 3905 3932 3759

Средний удой молока от одной 
коровы ОАО племзавод «Учхоз 
Тулинское», кг

8721 9049 9071 9211 9003 9000

ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» в областном объеме произ-
водства молока занимает 0,7% по итогам 2013 г. Поголовье круп-
ного рогатого скота -1490 голов, из них 510 коров. Средний удой 
молока от одной коровы в учхозе более чем в два раза превышает 
продуктивность коров по области.

ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» – это многоотраслевое 
предприятие с развитым животноводством. В общей структу-
ре выручки продукция животноводства занимает 86,15%, в том 
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числе молоко цельное – 54,6%, растениеводческая продукция – 
8,82% (табл. 2). Рентабельность производства молока на предпри-
ятии – 8,11%.

Таблица 2
Состав и структура выручки от реализации  

ОАО племзавод «Учхоз Тулинское» за 2008–2013 гг.

Вид продукции
2008 г. 2013 г.

Сумма, 
тыс. руб. % Сумма, 

тыс. руб. %

Зерновые и зернобобовые 19533 20,07 7004 6,260
Прочая продукция растениевод-
ства 3277 3,37 5 0,004

Продукция растениеводства соб-
ственного производства, реализо-
ванная в переработанном виде

4635 4,76 2860 2,556

Итого по растениеводству 27445 28,20 9869 8,82
Молоко цельное 42730 43,91 61087 54,599
Скот и птица в живой массе – 
всего 18837 19,36 27635 24,700

В том числе крупный рогатый 
скот 11526 11,84 17105 15,288

Прочая продукция животновод-
ства 179 0,18 476 0,425

Продукция животноводства соб-
ственного производства, реализо-
ванная в переработанном виде

5488 5,64 7189 6,425

Мясо и мясопродукты (в перерас-
чете на живую массу) 5488 5,64 7189 6,425

Итого по животноводству 67234 69,09 96387 86,15
Прочая продукция, товары, рабо-
ты, услуги 2631 2,70 5627 5,029

Всего 97310 100 111883 100

У многоотраслевого предприятия пирамида стратегий вклю-
чает следующие уровни: общую корпоративную стратегию, 
деловые бизнес-стратегии, функциональные, операционные. 
Стратегия по производству молока является одной из деловых 
стратегий в бизнес-портфеле учхоза.

Общая корпоративная стратегия направлена на достижение 
определенной доли на отраслевом рынке. Как отмечено выше, 
рыночная доля ОАО племзавода «Учхоз Тулинское» не достигла 
и одного процента.
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Деловые бизнес-стратегии разрабатываются на основе общей 
корпоративной стратегии по каждому виду продукта: производ-
ству зерна и зернобобовых культур, молока, выращиванию скота 
в живой массе. Деловые бизнес-стратегии можно назвать также 
продуктово-маркетинговыми стратегиями. Продуктово-марке-
тинговые стратегии являются основными в общей корпоратив-
ной стратегии. Эти стратегии дают ответ на основополагающие 
вопросы фирмы: что производить? по каким ценам и на каких 
рынках продавать? по каким каналам распространять товар? ка-
кие способы продвижения товара?

Среди функциональных стратегий наиболее важное место 
занимает стратегия маркетинга. В настоящее время маркетинг 
выступает системой организации всей деятельности фирмы по 
разработке, производству и сбыту товаров на основе комплекс-
ного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью 
получения высокой прибыли.

Маркетинг – это единый комплекс организации производства 
и сбыта товара (услуги), направленный на выявление и удовлет-
ворение потребностей конкретной группы потребителей с целью 
получения прибыли.

Маркетинг как наука и практика начинает свое развитие в 
1960–1970-е годы, влияние на это оказывают как внешние, так и 
внутренние факторы:

а) возросший уровень жизни;
б) увеличение части располагаемого дохода;
в) повышение качества предоставляемых услуг социальной 

сферы;
г) развитие систем сообщения (люди активно начинают путе-

шествовать, привозя с собой не только новые товары, но и 
новые потребности);

д) желание с пользой для себя проводить свое свободное 
 время.

Одной из основ деятельности любого предприятия, работаю-
щего на принципах маркетинга, является девиз: «производить 
только то, что нужно рынку, что будет востребовано покупате-
лем». Главной идеей маркетинга является идея человеческих по-
требностей, что является сущностью данной науки. Отсюда вы-
текают основные принципы маркетинга, которые включают:

1) достижение конечного оправданного результата деятель-
ности фирмы;
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2) завладение в долговременном периоде определенной до-
лей рынка;

3) эффективная реализация товара;
4) выбор эффективной маркетинговой стратегии и политики 

ценообразования;
5) создание товаров рыночной новизны, позволяющих фир-

ме быть рентабельной;
6) постоянно проводить исследования рынка с целью изуче-

ния спроса для дальнейшего активного приспособления к 
требованиям потенциальных покупателей;

7) использовать комплексный подход к увязке поставленных 
целей с имеющимися ресурсами и возможностями фирмы;

8) поиск новых путей фирмы для повышения эффективно-
сти производственной линии, творческой инициативности 
персонала по внедрению нововведений;

9) повышение качества продукции;
10) сокращение издержек;
11) организовать поставку продукции фирмы в таком объеме, 

в такое место и время, которое более всего устраивало бы 
конечного потребителя;

12) отслеживать научно-технический прогресс общества;
13) добиваться преимуществ в борьбе с конкурентами.

Опыт и практика маркетинга четко обозначили, что примене-
ние только каких-то составляющих (изучение товара или изуче-
ние потребителей) не дает нужного результата. Лишь комплекс-
ный подход дает результат предприятию – позволяет выйти на 
рынок со своим товаром и быть прибыльным.

Многие считают, что главной целью маркетинга является сбыт 
и его стимулирование. Исследователь в области управления П. 
Друккер утверждает, что «цель маркетинга – сделать усилия по 
сбыту ненужными. Его цель – так хорошо познать и понять кли-
ента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и 
продавать себя сами».

Из этого следует, что усилия по сбыту и стимулированию ста-
новятся частью маркетинговой деятельности предприятия по 
достижению главной цели – максимизации продаж и прибыли.

Агромаркетинг отличается от промышленного, коммерческо-
го, банковского и др. Это определяется:

1) особенностями сельского хозяйства;
2) многообразием форм хозяйствования;
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3) сельскохозяйственная продукция – товар первой жизнен-
ной необходимости;

4) товар скоропортящийся.
Маркетинговая деятельность в сельскохозяйственных пред-

приятиях состоит из следующих элементов [6]:
• выявление существующего потенциального спроса по-

купателей на предлагаемую сельскохозяйственную про-
дукцию и услуги путем комплексного изучения состояния 
рынка и перспектив развития;

• разработка тары, выбор методов рекламы и стимулирова-
ния сбыта;

• организация и совершенствование форм и методов реали-
зации продукции;

• разработка системы цен, проверка эффективности и совер-
шенствование;

• организация научно-исследовательской деятельности по 
освоению производства и сбыта новых видов продукции, 
удовлетворение запросов потребителей;

• анализ экономической эффективности использования сы-
рья и материалов;

• организация взаимоотношений с поставщиками и оценка 
их надежности;

• формирование плана маркетинга;
• обеспечение контроля и управление маркетингом на пред-

приятии.
Профессор маркетинга Северо-Западного университета США 

Ф. Котлер дал понятие «концепции маркетинга», определив ее 
«как сравнительно новый подход в предпринимательской дея-
тельности, где залогом достижения целей организации являются 
определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспече-
ние желаемой удовлетворенности более эффективными и более 
продуктивными, чем у конкурентов, способами» [4].

Иными словами, Ф. Котлер определяет сущность концепции 
маркетинга с помощью выражений типа: «Отыщите потребности 
и удовлетворите их», «Любите клиента, а не товар», «Производите 
то, что можете продать вместо того, чтобы пытаться продать то, 
что сможете произвести», «Делать все, что в наших силах, чтобы 
максимально возместить каждый затраченный клиентом дол-
лар ценностей значимостью, качеством и удовлетворенностью». 
Иными словами, главным объектом концепции маркетинга яв-
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ляется всестороннее изучение клиентов фирмы с их запросами, 
потребностями и нуждами. Фирма должна строить всю свою дея-
тельность с расчетом максимальной удовлетворенности покупа-
телей, взамен получая соответствующую прибыль.

По представлениям Ф. Котлера, стрежнем концепции марке-
тинга является ориентация на нужды, запросы и потребности 
клиентов, максимизация потребительской удовлетворенности 
для достижения главной цели фирмы.

Главные цели фирмы с позиций стратегического менеджмен-
та направлены на достижение определенной рыночной доли 
(конкурентной позиции) и финансовые цели (получение запла-
нированного объема прибыли).

Стратегия организации – комплексный план действий по до-
стижению ее целей на долгосрочную перспективу в условиях 
изменяющейся внешней и внутренней среды. Стратегическое 
управление как современный инструмент управления основано 
на человеческом потенциале, ориентирует производственную 
деятельность на запросы потребителей, осуществляет своевре-
менные изменения в организации и направлено на достижение 
долгосрочных целей организации.

Маркетинговая концепция является результатом детальных 
стратегических исследований и включает в себя установки в трех 
концептуальных плоскостях:

1) целевой – предпринимательские и маркетинговые цели;
2) стратегической – стратегия маркетинга;
3) инструментарной – комплекс маркетинговых мероприя-

тий (рис.).

Стратегический анализ

Предпринимательские и маркетинговые цели
Стратегия маркетинга
Комплекс маркетинговых мероприятий

Структура и содержание концепции маркетинга [3]

В то время как предпринимательские и маркетинговые цели 
могут рассматриваться для предприятия в качестве установок на 
будущее, маркетинговые стратегии представляют собой структу-
рирующие мероприятия («каналы»), в рамках которых форми-
руется комплекс маркетинговых мероприятий как оперативный 
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процесс планирования. Оперативные мероприятия составляют в 
тоже время и тактическую плоскость маркетинга и определяют 
текущие действия в течение коротких плановых периодов (ме-
сяц, квартал, год), которые направлены на решение текущих про-
блем фирмы (например, защита от действий конкурентов).

В рамках концепции маркетинга предпринимательская и мар-
кетинговая стратегии составляют центральное связующее звено 
между целями и оперативными мероприятиями по маркетингу.

Таким образом, маркетинговую стратегию можно охаракте-
ризовать как обусловленный, долгосрочный, глобальный план 
действий по достижению предпринимательских и маркетинго-
вых целей. Обусловленный характер маркетинговой стратегии 
означает то, что она формулируется, исходя из специфической, 
внутренней ситуации при наличии определенного уровня ин-
формированности. Признаком глобальности обозначен тот факт, 
что предмет маркетинговых стратегий часто отличается высокой 
степенью агрегации. Понятие действия указывает на направлен-
ность деятельности, в то время как слово «план» отражает обя-
зательность маркетинговой стратегии для всех управленческих 
уровней [3].

Маркетинговая стратегия относится к функциональным стра-
тегиям фирмы. Однако проблема выбора решений в маркетинге 
отличается от большинства решений в иных функциональных 
подразделениях предприятия тем, что содержит в себе два ком-
понента:

1) решение должно учитывать условия функционирования 
предприятия;

2) оно должно быть ориентировано на рынок.
Всякое решение по маркетингу принципиально зависит от:
• собственного положения дел;
• оценки положения противника;
• собственных средств, которыми располагает предприятие.
Условия функционирования предприятия можно описать с 

помощью множества внешних и внутренних переменных факто-
ров. Конкретная маркетинговая ситуация, в которой находится 
предприятие и его продукция, у разных предприятий всегда раз-
лична по их природе.

Ответственные лица, принимающие решения по маркетингу 
в сфере производства молока, должны наряду с учетом поведе-
ния покупателей и конкуренции вносить в свои расчеты и воз-



можное поведение промежуточных продавцов и сбытовых аген-
тов. Среда функционирования предприятия осложняет принятие 
решений в области маркетинга.
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Как показывает опыт зарубежных стран, малый бизнес явля-
ется важнейшим двигателем экономики. По статистическим дан-
ным в Европе на 1000 человек приходится около 30 предприятий 
малого бизнеса, в России всего 6.

В связи с переходом России на рыночные условия, и разре-
шении частной собственности 1990-е годы произошел резкий 
всплеск роста предпринимательской деятельности. К 1995 г. чис-
ло отечественных малых предприятий составляло около 60%. Од-
нако после кризиса 1998 г. многие предприятия были вынуждены 
признать себя банкротами. Уровень развития малого бизнеса к 
2000 г. по показателям приравнивался к 1994 г.

В 2006–2008 гг. была активизирована государственная поли-
тика по созданию благоприятных условий для развития предпри-
нимательских инициатив как на федеральном, так и региональ-
ном уровнях. Были приняты законодательство о развитии малого 
и среднего предпринимательства, одобрен ряд нормативных ак-
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тов, направленных на упрощение доступа малых предприятий 
к финансовой и имущественной поддержке. Однако указанные 
положительные тенденции развития сектора малого предприни-
мательства не привели к росту в виду кризисных явлений в ми-
ровой экономике в 2008 г.

Также негативно на развитие малого и среднего бизнеса ска-
залось увеличение взносов в Пенсионный фонд в 2014 г. Многие 
ИП решились на ликвидацию своей деятельности. Оплата в ПФР 
увеличилась до 32 479 руб. с 14 386 руб. в 2013 г.

В 2014 г. в России действовало 2,1 млн малых предприятий, 
в том числе в Новосибирской 76 тыс. малых предприятий с чис-
ленностью работников 309,8 тыс. чел. В круговороте финансового 
кризиса многие прежде благополучные предприятия останавли-
вают производство, сокращают работников и распродают активы. 
Согласно исследованию базы фирм «БИС 077» с начала 2015 г. в 
Новосибирске закрылось 2234 фирмы. Уменьшилось число малых 
предприятий, работающих в отраслях: строительства и ремонта, 
авто- и грузоперевозок, оборудования и инструментов, а также 
индустрии красоты и здоровья, рынка одежды и  обуви, ювелир-
ных изделий, недвижимости, мебельных компаний, книжных и 
канцелярских магазинов.

К общим негативным факторам, оказывающим влияние на 
деятельность малых предприятий, можно отнести снижение лик-
видности, неплатежи, низкая инвестиционная активность, и ус-
ложнение законодательства в порядке расчета НДС и отчетности 
по нему. Теперь предпринимателям необходимо вести и сдавать 
в налоговые органы журнал учета счетов-фактур, что увеличива-
ет операционные издержки и снижает и так низкую производи-
тельность труда.

По некоторым подсчетам, теперь индивидуальные предпри-
ниматели, малый и средний бизнес примерно 100 дней в году ра-
ботают на то, чтобы заплатить налоги и сборы.

Финансовый кризис имеет и положительные стороны, так как 
дает новые возможности для переоценки приоритетов, пересмо-
треть и скоординировать бизнес, наладить все бизнес-процессы; 
выстроить правильное управление финансами; провести работу 
с персоналом; изучить рынок.

К плюсам открытия своего дела в кризис можно отнести боль-
шое количество свободных площадей для аренды в выгодных 
местах и снижение платы за аренду. Идея бизнеса, в сочетании 
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с кризисными обстоятельствами, может потребовать гораздо 
меньшего стартового капитала, можно сэкономить на закупке 
оборудования или расходных материалов.

Ещё одной положительной стороной кризиса является умень-
шение числа конкурентов, и даже полное освобождение ранее за-
нятых рыночных ниш. Разрушаются старые, невыгодные формы 
ведения деятельности. И появляются огромные поля деятельно-
сти для новых предприятий малого и среднего бизнеса.

Следующим положительным фактором кризиса, является на-
сыщение рынка труда квалифицированными кадрами в виду со-
кращения штатов и падения уровня заработной платы. Как по-
казывает статистика крупных интернет-порталов Новосибирска 
по поиску работы, количество просматриваемых вакансий соис-
кателями увеличилась в 2015 г. на 40%, а база резюме выросла на 
53% в сравнении с 2014 г. Такое увеличение числа свободных ква-
лифицированных кадров дает возможность бизнесу на выгодных 
условиях усилить свою команду.

Некоторые бизнесмены верят, что сами смогут справиться с 
кризисом, руководство начинает сокращать расходы на обучение 
персонала, бизнес-консультирование, что является ошибкой, так 
как именно взгляд на бизнес со стороны бизнес-консультанта 
способен вывести бизнес из кризиса и придать новые силы, но-
вый толчок развитию.

Ведь ещё А. Эйнштейн говорил: «Невозможно решить пробле-
му на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше 
этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». Поэтому, 
конечно, стоит попытаться решить проблему самим. Но лучше не 
затягивать, если решение не приходит, то быстрее обратиться за 
помощью к бизнес-консультантам.

И здесь нужно делать правильный выбор. Нужен консультант, 
который имеет большой опыт и инструменты для решения про-
блем бизнеса. Нужен бизнес-консультант, который действитель-
но сможет оперативно разобраться в проблемах и предложить 
несколько решений.

А какие решения наиболее востребованы в кризис, становится 
понятно из основных проблем, приведших бизнес к состоянию 
«нестояния».

Бизнесы, которые пришли сейчас к состоянию кризиса, были 
сформированы после предыдущего крупного кризиса россий-
ской экономики – дефолта 1998 г. То есть средний возраст таких 
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бизнесов – 15–17 лет, и это соответствует жизненному циклу. 
Бизнесы за это время проходят все стадии: от зарождения и бур-
ного роста до стагнации.

Что необходимо делать бизнесу, прошедшему все стадии раз-
вития? Вариантов не так и много. А точнее всего два: искать но-
вые идеи для запуска новых бизнес-проектов, или оптимизиро-
вать затраты…

Соответственно, бизнес-консультанты, которые умеют лишь 
«увеличивать продажи», в данном случае бизнесу не помогут. 
Вообще. Никак. Во-первых, не в продажах проблемы, а гораздо 
глубже, – в организации бизнеса. А, во-вторых, область торговли 
в России – очень конкурентная область. У нас каждый второй за-
нят в торговле.

Поэтому акцент на улучшение параметров торговли, не даст 
сильного конкурентного преимуществ в долгосрочной перспек-
тиве. Лишь краткосрочные улучшения параметров, так как вы все 
равно останетесь в области высокой конкуренции, и конкурен-
ты, видя Ваш успех, очень быстро начнут повторять Ваши новые 
приемы продаж. Конкурентное преимущество будет быстро по-
теряно.

Конкурентные преимущества нужно создавать в других об-
ластях деятельности. Очень хорошо помогает описание бизнес-
процессов, и их оптимизация. Это позволяет уменьшить внутри-
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фирменные трансакционные издержки, и переложить часть 
внешних трансакционных издержек на контрагентов. В резуль-
тате вы получите хорошее увеличение прибыли.

После того, как бизнес стабилизирован (не «жрет» денег) и не 
приносит убытков, необходимо переходить к поиску новых идей 
бизнеса, новых технологий, и начинать запускать новые бизнес-
проекты.

Здесь вам, скорее всего, понадобится не один, а несколько 
бизнес-консультантов, так как очень редко можно найти бизнес-
консультанта, в котором сочетались бы умения:

• генерации идей;
• непредвзятой оценки идей;
• создания из идеи бизнес-проекта;
• описания технологических процессов.
Итак, если грамотно подойти к выбору консультантов, то с их 

помощью за время кризиса можно значительно улучшить такой 
актив компании как система управления. Понятно, что с помо-
щью консультантов можно решать и менее долгосрочные задачи, 
например, такие как разработка антикризисной стратегии и про-
граммы антикризисных мер.

Также для успешного ведения бизнеса необходимо уметь ста-
вить чёткие амбициозные цели на многие годы вперед, как это 
делал Коносуке Мацусита – основатель компании Panasonic, ко-
торый заявил о том, что миссия должна быть выполнена в те-
чение следующих двух с половиной столетий, а затем разделил 
этот 250-летний период на десять этапов, продолжительностью 
по 25 лет.

Это произошло 5 мая 1932 г. И компания Panasonic прошла не 
только через войну, череду кризисов и других потрясений, но и 
до сих пор продолжает развиваться по плану, разработанному ос-
нователем. Если и вы хотите разработать такой план, то простым 
стратегическим планированием здесь не обойтись. Необходимо 
применение форсайт-технологий прогнозирования будущего и 
составление на их основе таких долгосрочных планов.
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Рассматриваются теоретические подходы к определению понятия 
«стратегическое управление» социально-экономическим развитием ло-
кальных и отраслевых составляющих национальной экономики. Опре-
делена роль текущего, перспективного и стратегического видов управ-
ления в деятельности субъектов хозяйствования, экономических видов 
деятельности.
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We consider theoretical approaches to defining the concept of «strategic 
management» of socio-economic development of local and sectoral 
components of the national economy. The role of current management, 
perspective management and strategic management in business are revealed.
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В современных условиях хозяйствования, характеризуемых 
высокой динамичность изменения состояния внешней среды, 
увеличением уровня конкуренции на отраслевых рынках, глоба-
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лизацией, стратегическое управление выступает инструментом 
противодействия влиянию негативных факторов на достижение 
поставленных экономических результатов и эффективность дол-
госрочного развития субъектов хозяйствования, отраслевых со-
ставляющих национальной экономики.

Первые научные исследования в области стратегическо-
го управления следует датировать 1960-ми годами, когда были 
опуб ликованы труды основоположников данного раздела теории 
менеджмента: А. Чандлера «Стратегия и структура» (1962), кол-
лективный учебник Гарвардской школы предпринимательства 
«Политика бизнеса» (1965) и И. Ансоффа «Корпоративная стра-
тегия» (1965).

В работе «Стратегия и структура» А. Чандлер, исследовав про-
цессы функционирования крупных предприятий (General Motors, 
Sears, Standard Oil of New Jersey, DuPont) в период с 1850 по 1920 г., 
пришел к выводу, что формирование стратегии субъекта хозяй-
ствования предшествует созданию адекватной ей организацион-
ной структуры.

По его представлению, стратегия есть установление основных 
долгосрочных целей и задач предприятия и разработка програм-
мы действий и распределения ресурсов, необходимых для дости-
жения этих целей [5, с. 167].

Модель Гарвардской школы предпринимательства представ-
ляет собой многоэтапный подход, включающий в себя такой ряд 
логически упорядоченных, последовательно выполняемых эта-
пов, как: комплексный анализ внешней и внутренней сред пред-
приятия; определение свойственных субъекту хозяйствования 
компетенций и ключевых факторов успеха; формулирования 
возможных стратегий хозяйствующего субъекта; оценка и выбор 
стратегии.

Общими достоинствами работ А. Чандлера и Гарвардской 
школы предпринимательства, на наш взгляд, явились первые ис-
следования проблем организационного соответствия субъекта 
хозяйствования его стратегическому развитию, разработки кон-
цепций и инструментов достижения такого соответствия.

И. Ансофф охарактеризовал понятие «стратегия» как набор 
правил для принятия решений, которыми организация руковод-
ствуется в своей деятельности [1, с. 27]. Стратегическое управле-
ние, по его представлению, – процесс принятия и выполнения 
стратегических решений, центральным звеном которого явля-
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ется стратегический выбор, базирующийся на сопоставлении 
собственного ресурсного потенциала предприятия с возможно-
стями и рисками внешнего окружения, в котором оно действует. 
Стратегическое управление состоит из взаимосвязанных про-
цессов: формирования стратегий; развития деловой активности 
предприятия; управления внедрениями стратегий [6, с. 15].

Дальнейшее развитие теоретических подходов к определе-
нию понятия «стратегическое управление» социально-эконо-
мическим развитием субъектов хозяйствования, экономических 
видов деятельности было сопряжено не столько с изменениями 
экономического и социального характера внешней и внутренней 
сред, сколько с развитием теоретических положений об опреде-
лении понятия «конкурентное преимущество».

Для понимания содержания стратегического управления, на 
наш взгляд, необходимо рассмотреть различные подходы к его 
определению, существующие в зарубежной и отечественной эко-
номической литературе (табл.).

Теоретические подходы к определению понятия  
«стратегическое управление»

Автор Теоретические подходы к определению понятия  
«стратегическое управление»

Д. Шендел,
К. Хаттен

Процесс определения и установления связи организации с 
ее окружением, состоящий в реализации выбранных целей 
и в попытках достичь желаемого состояния взаимоотноше-
ний с окружением посредством распределения ресурсов, 
позволяющего эффективно и результативно действовать 
организации и ее подразделениям

А. А. Томпсон,
А. Дж. Стрикленд

Деятельность, связанная с постановкой целей и задач пред-
приятия и с поддержкой взаимоотношений между предпри-
ятием и окружением, позволяющая достигать своих целей, 
которые соответствуют его внутренним возможностям и 
разрешают оставаться чувствительными к внешним требо-
ваниям

А. Т. Зуб Структурированный определенным образом процесс дейст-
вий для достижения некоторых, заранее определенных це-
лей и опирающийся на известные методологические прин-
ципы

П. В. Забелин,
Н. К. Моисеева

Технология управления в условиях повышенной нестабиль-
ности факторов внешней среды и их неопределенности во 
времени

Источник: составлено автором [2, с. 29], [6, с. 15], [4, с. 6], [3, с. 10–11].
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Ряд теоретических подходов к определению понятия «страте-
гическое управление» (А. Т. Зуб; П. В. Забелин, Н. К. Моисеева), 
представленных в таблице, не отражает в полной мере его осо-
бенностей, стимулирующих достижение планируемых экономи-
ческих, финансовых и социальных результатов и эффективность 
использования ресурсов в долгосрочном периоде. Кроме того, 
данные авторами трактовки не раскрывают соответствующе-
го вида управления, его направленности, целевой ориентации 
и функционального назначения. Данные определения страте-
гического управления содержательные и функциональные на-
правленности которых являются идентичными для всех видов 
управления, на наш взгляд, не могут содействовать его выбору 
для достижения максимально возможных экономических, фи-
нансовых и социальных результатов в перспективном периоде 
времени в условиях нестабильного состояния внешней среды.

В своем логико-вербальном выражении более конкретными и 
обоснованными являются определения понятия «стратегическое 
управление», представленные другими учеными-экономистами 
(Д. Шенделл, К. Хаттен; А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд). Однако 
данные трактовки понятия необходимо уточнить и конкретизи-
ровать, так как любая управленческая деятельность предполага-
ет определение и реализацию целей, решение задач, взаимодей-
ствие ее с внешней и внутренними средами. Неясным остается 
и то, каким образом внешняя среда субъекта хозяйствования 
способствует достижению поставленных экономических резуль-
татов и собственных целей, так как неустойчивость ближней и 
дальней сред оказывает негативное воздействие как на текущую 
деятельность, так и на социально-экономическое развитие ло-
кальных и отраслевых составляющих национальной экономики.

В соответствии с нашими представлениями, определение 
стратегического управления социально-экономическим разви-
тием субъектов хозяйствования, отраслевых составляющих наци-
ональной экономики может быть выражено в такой логико-вер-
бальной форме, как формирование и реализация комплекса мер, 
сбалансированного с располагаемым ресурсным потенциалом, 
направленного на достижение максимально возможных эконо-
мических, финансовых и социальных результатов, посредством 
процедурно-технологических составляющих стратегического 
управления, противодействующих негативному воздействию 
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факторов внешней среды, расширяющих состав конкурентных 
преимуществ хозяйствующего субъекта.

Следует отметить, что стратегическое управление направлено 
не только на нейтрализацию, нивелирование и локализацию воз-
никающих внешних и внутренних негативных тенденций, влия-
ющих на достижение поставленных экономических, финансовых 
и социальных результатов социально-экономической системы, 
но и на взаимодействие с текущим и долгосрочным (перспектив-
ным) управлением. При этом взаимодействие текущего, перспек-
тивного и стратегического управления способствует социально-
экономическому развитию как в целом народного хозяйства, так 
и его отдельных составляющих, повышению конкурентоспособ-
ности производимых товаров / оказываемых услуг.

Текущему, перспективному и стратегическому видам управ-
ления развитием разноуровневой социально-экономической 
системы присуща своя специфическая роль в достижении эконо-
мической, финансовой и социальной результативности, постав-
ленных целей в соответствии со своим функциональным пред-
назначением. Так, текущее управление в своем воздействии на 
функционирование субъекта хозяйствования, отраслевой состав-
ляющей выступает инструментом поэтапного достижения эко-
номических, финансовых и иных видов результатов посредством 
принятия традиционных мер управленческих воздействий на 
объект управления, исходя из предположения о неизменности 
поступательного социально-экономического развития.

В свою очередь, основная роль перспективного управления 
состоит в достижении разноуровневыми социально-экономиче-
скими системами планируемых показателей экономической и 
финансовой результативности, учитывая при этом действие экс-
траполяционных тенденций развития национальной экономики 
в перспективном периоде времени.

В условиях существенных изменений политических и право-
вых, экономических, социальных и культурных (социо-культур-
ных), технологических факторов внешней среды, перспективное 
управление развитием хозяйствующих субъектов, экономиче-
ских видов деятельности также может играть значительную роль 
в достижении экономических, финансовых и иных видов резуль-
татов, определяемых на экстраполяционной основе. Таким об-
разом, перспективное управление выступает инструментарием, 
позволяющим определить результативность и эффективность 
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процесса производства товаров / оказания услуг, служащих осно-
вой для стратегического управления.

Роль стратегического управления социально-экономическим 
развитием локальных и отраслевых составляющих народного 
хозяйства заключается в достижении максимально возможных 
экономических, финансовых и социальных результатов посред-
ством взаимодействия технологических элементов системы 
стратегического управления, противодействующих негативному 
воздействию факторов внешней среды, сбалансированных с рас-
полагаемым ресурсным потенциалом субъектов хозяйствования, 
экономических видов деятельности.
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В статье рассматривается мотивация персонала организации как ос-
нова повышения эффективности работы наиболее важного ресурса ком-
пании – её сотрудников. Особое внимание уделено формированию сис-
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 The article describes the motivation of the staff of the organization, as 
a basis for increasing the efficiency of the most important resource of the 
company – its employees. Special attention is paid to the formation of the 
system of personnel motivation, which would be best to work in each specific 
organization.

Keywords: motivation, individual motivators, projective questions, a map 
of motivators, correction, card changes.

Как известно, эффективность компании определяется нали-
чием квалифицированных кадров и искусством управления ими. 
Мы понимаем мотивацию как комплекс потребностей человека, 
определяемый его системой ценностей. Отсюда мотиватор – это 
тот фактор, который повышает эффективность работы человека 
и его удовлетворенность. Оценить основные мотиваторы челове-
ка можно используя различные методики интервью, анкетирова-
ния, а также в ходе управленческого общения.

Для правильного понимания дальнейшего исследования не-
обходимо оговорить несколько важных отправных моментов. 
Мы говорим об индивидуальных мотивах и ценностях челове-
ка; рассматриваем комплекс мотиваторов, а не останавливаем-
ся только на материальных стимулах; осознаём, что в реальной 
жизни один и тот же фактор может быть использован для удов-
летворения различных потребностей человека в зависимости от 
того, как именно он будет преподнесен; руководители склонны 
приписывать своим сотрудникам свою собственную мотивацию, 
что ведет к большому количеству ошибок в управлении, поэтому 
надо правильно оценивать сотрудника и его мотивации в ходе 
интервью; мотивы могут меняться с течением жизни и разви-
тием карьеры человека как под влиянием внешних, объектив-
ных, факторов, так и в связи с развитием и изменением лично-
сти, поэтому диагностику мотивации необходимо периодически 
проводить снова; мотиваторы это факторы, которые повышают 
эффективность работы человека и его удовлетворенность за счет 
того, что соответствуют его внутренним потребностям, которые 
в настоящий момент частично или полностью не удовлетворены 
и требуют удовлетворения.

При проведении анализа карты мотиваторов, необходимо 
принимать в расчет не один из факторов, а их последователь-
ность и приоритетность [1].

Оценить основные мотиваторы можно, используя различные 
подходы в интервьюировании и управленческом общении. Од-
ним из этих способов являются проективные вопросы.
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В этом отношении интересна адаптация на практике методи-
ки Светланы Ивановой, новатора в области системного подхода к 
формированию системы мотивации персонала, которая основа-
на на особом построении вопросов которые предлагают канди-
дату оценить не себя, а людей вообще или какого-то персонажа. 
Такие вопросы можно назвать проективные.

Проективные вопросы основаны на том, что человек склонен 
проецировать, т.е. переносить свой жизненный опыт и представ-
ления на интерпретацию действий других людей, а также на вы-
мышленные ситуации, персонажей и т.п.

Принцип проективных вопросов очень хорошо подходит к 
ситуации интервью, благодаря меньшей вероятности социально-
желательных ответов.

Необходима адаптация проективных методик по двум пара-
метрам: скорость тестирования и обработки результатов и на-
правленность на диагностику компетенций, характерных для 
профиля должности сотрудника современной коммерческой ор-
ганизации.

Однако важно не только то, как составлены проективные во-
просы, но и то, каким образом мы их используем в ходе интер-
вью, что может весьма существенно влиять на валидность метода. 
Есть несколько правил, соблюдение которых дает возможность 
получить высоко валидный результат оценки.

Вопрос должен быть направлен на оценку других людей или 
их действий, что делает человека более раскованным и позволяет 
избежать социально-желательных или заведомо ложных ответов, 
которые кандидат дает, исходя из желания понравиться.

Форма вопроса должна быть открытой (то есть вопрос начи-
нается с вопросительного слова и предполагает развернутый от-
вет или объяснение).

Желательно наличие смысловой связи проективных вопросов 
с предшествующим контекстом, так как в этом случае они звучат 
более естественно и не привлекают особого внимания кандидата 
(привлечение особого внимания к какому-то вопросу всегда сни-
жает достоверность информации и повышает вероятность полу-
чения социально-желательного ответа).

Приведем примеры нескольких проективных вопросов и рас-
смотрим, как они работают на практике, какую информацию о 
мотиваторах сотрудника мы можем получить, используя такой 
метод.
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Проективные вопросы:
1. Что стимулируют людей работать наиболее эффективно?
2. Что нравится людям в работе?
3. Почему человек выбирает ту или иную профессию?
4. Что может побудить человека уволиться?
5. Какой коллектив работает наиболее продуктивно?
6. Какой коллектив является наиболее комфортным для лю-

дей?
7. Какие качества характера наиболее значимы для успешно-

го общения с людьми?
8. Зачем люди стремятся сделать карьеру? [1]
Далее составляется карта мотиваторов определённого со-

трудника с интерпретацией этих индивидуальных мотиваторов. 
Например, если мотиваторы «Деньги, материальные стимулы и 
заработная плата» встречаются у работника один раз, то это во-
обще не интерпретируется, а если они повторяются два и более 
раза, то это интерпретируется как слишком большой интерес 
этого человека к материальному вопросу. Такой человек моти-
вируется только деньгами, поэтому желательно сформировать у 
него дополнительно какие-то моральные мотиваторы. В против-
ном случае, исходя только из материальных соображений, этот 
человек легко поменяет свою работу на работу более высоко-
оплачиваемую.

Мотиваторы «Соответствие оплаты результатам труда, спра-
ведливость оплаты, оплата в соответствии с вкладом», показы-
вают, что большое значение имеет не столько сумма вознаграж-
дения, сколько восприятие сотрудником ее справедливости или 
несправедливости в соотношении с результатами труда. В этом 
случае необходимо объяснять таким сотрудникам причины, по 
которым могло произойти какое-либо изменение в подходе к та-
кого рода вознаграждения и добиваться взаимности в восприя-
тии данного подхода.

Мотиваторы «Совпадение целей, понимание целей» означают, 
что человек наиболее эффективен только в тех ситуациях, когда 
он понимает и разделяет цели более высокого уровня. С такими 
работниками целесообразно проводить разъяснительную работу, 
касающуюся постановки целей и необходимости её достижения, 
связанную с её значимостью для компании. И если сотрудник не 
разделяет с руководством общих целей, то он может быть в целом 
малоэффективен для этой компании.
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Мотиваторы «Азарт, соревнование, желание быть лучше» го-
ворят о том, что человеку для эффективной работы необходи-
мо постоянно иметь возможность сравнивать свой результат 
с результатом других людей или своими собственными. В этом 
случае будут эффективны конкурсы, соревнования и другие ме-
роприятия, построенные на диаграмме успеха. Мотиваторы «От-
ношения, коллектив, хороший коллектив, микроклимат и т.п.» 
означают, что очень важным фактором для такого человека яв-
ляется ориентация, в значительной степени, на отношения с 
людьми. Такой человек непременно должен удачно вписываться 
в коллектив и корпоративную культуру и для него в работе важно 
чувство локтя. Кроме этого он мотивируется ещё и пользой для 
своего коллектива, а также своей репутацией в коллективе.

Мотиватор «Четкая цель» означает необходимость четких 
формулировок либо отрицательный опыт в данной сфере дея-
тельности, что необходимо выяснять при дальнейших беседах с 
человеком. Этот сотрудник не захочет работать в условиях раз-
мытой зоны ответственности, и, при нечёткой формулировки 
целей, не будет стремиться их достичь. Мотиватор «Интерес» оз-
начает ориентацию на интересную работу. Но в этом случае не-
обходимо понять, что подразумевается под этим интересом. Это-
му сотруднику необходимо постоянно показывать что-то новое и 
интересное в его работе. Это может быть повышение квалифика-
ции, возможность открыть для себя новые грани в работе. Надо 
помнить, что при потере интереса такой человек будет работать 
малоэффективно, особенно его угнетает рутинная работа.

Мотиваторы «Полномочия, ответственность, самостоятель-
ность» показывают заинтересованность сотрудника в высоком 
уровне самостоятельности. Такому человеку необходимо давать 
достаточно большую свободу в принятии решений, показывать 
реальные достижения и полномочия в том круге задач, за кото-
рый человек отвечает. При его общей успешности имеет смысл 
расширять этот круг, что может быть оправдано его будущими 
успехами в работе.

А вот мотиваторы «Хороший руководитель, личность руково-
дителя» ориентированы в значительной степени на личность ру-
ководителя, именно это будет оказывать значительное влияние 
на мотивированность сотрудника. В этом случае стоит исполь-
зовать харизматическое влияние, надо помнить о том, что при 
отсутствии личного взаимопонимания с руководителем эффек-



74

тивность сотрудника может значительно снижаться. И, наконец, 
высший уровень мотивации показывает мотиватор «Самореали-
зация». Но необходимо помнить, что этот человек эффективно 
будет выполнять творческую работу, а для рутинных работ такой 
вариант мотивации неприемлем. Для эффективного управления 
таким сотрудником нужно определить потребности какого уров-
ня им уже удовлетворены и только после этого начинать работать 
с ним в русле формирования у него потребностей высшего пла-
на [2].

Пример формирования системы мотиваторов работников ор-
ганизации можно привести из опроса потенциальных сотрудни-
ков одного из подразделений ОАО «МТС» (отдел ОИО).

Мотиваторы первого кандидата из числа опрошенных: ком-
фортный коллектив; карьерный рост; стабильный доход; уваже-
ние, понимание, отсутствие давления. Данный кандидат имеет 
ярко выраженную внешнюю референцию, для него очень важны 
внешние атрибуты успешности и признания, при этом внешнее 
подкрепление должно быть как положительное, так и отрица-
тельное. Интересно, что оплата, скорее всего, будет восприни-
маться не как сумма денежных знаков, а как оценка работы по 
сравнению с его же собственными результатами и результатами 
окружающих. Возможно возникновение проблем, если такой со-
трудник узнает о том, что чей-то труд оплачивается выше. Боль-
шую роль будет играть личность руководителя, важно правильно 
понять баланс признания и критики. Для такого сотрудника бу-
дут значимы конкурсы, публичные поощрения и тому подобное. 
В ситуации, когда работа не имеет четких результатов или кри-
териев оценки, сотрудник может быть демотивирован. Карьер-
ный рост на данный момент воспринимается как рост статуса 
и признание (хотя стоит проверить дополнительно). Для такого 
сотрудника любое улучшение (рост зарплаты, новый компьютер, 
машина, более «продвинутое» название должности, даже без ре-
ального роста) стоит преподносить как признание его заслуг, не-
кое выделение из общего ряда. Кандидат подходит на вакансии, 
предполагающие амбициозность, дающие возможность получать 
признание, например, на позиции в продажах или маркетинге. 
Стоит говорить о том, что кандидату больше подходят рядовые 
позиции, так как для руководящих должностей он слишком за-
висим от внешнего мнения. Кандидат не очень хорошо подходит 
на вакансии, предполагающие значительную самостоятельность 
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или территориально удаленные от офиса и руководителя. От ру-
ководителя требуется большое мастерство в управлении и до-
вольно значительное время, которое необходимо будет уделять 
управлению данным сотрудником.

Мотиваторы второго кандидата значительно отличаются от 
первого. Это: дружный коллектив; стабильный доход; уважение, 
понимание, отзывчивость. Для данного кандидата характерно 
преобладание нематериальной мотивации. Важно выяснить, 
какой именно должна быть работа, чтобы ему нравиться, в ходе 
работы ему надо периодически предлагать именно те задачи, ко-
торые вызывают максимальный интерес, причем подчеркивать 
это. Требуется постоянное отслеживание того, насколько работа 
удовлетворяет сотрудника. При этом стоит отметить, что присут-
ствует ориентация на результат, т.е. обязательно стоит исполь-
зовать управление по целям и регулярно оценивать результат. 
Для кандидата важна определенная прогнозируемость и «соот-
ветствие ожиданий», поэтому всегда стоит оговаривать, что ожи-
дается от него другими людьми и что он может, в свою очередь, 
ожидать от коллектива и организации.

А третий сотрудник обладает следующими мотиваторами: 
стабильный доход, высокая заработная плата; дружный и спло-
ченный коллектив; уважение, личные интересы. Очень интерес-
ное и редко встречающееся сочетание мотиваторов. Мы можем 
высказать гипотезу о том, что данный кандидат является лицом, 
участвующим в прибыли предприятия или собственником. Об 
этом свидетельствуют формулировки мотиваторов сотрудника. 
Такой человек будет эффективен только в благоприятной для 
него корпоративной культуре и микроклимате («человеческие 
отношения»), при условии разделения общих стратегий органи-
зации, еще лучше, если он будет принимать участие в их созда-
нии и внедрении. Такой сотрудник на рядовой позиции потребу-
ет слишком внимания и весьма вероятна его демотивация, также 
ему не подходит авторитарный стиль менеджмента или бюро-
кратическая корпоративная культура (так как в этом случае вряд 
ли будет хорошее понимание общих целей и необходимости). 
При соблюдении всех перечисленных факторов, это будет, скорее 
всего, хороший руководитель высокого уровня, лояльный к орга-
низации, не придающий большого значения своему статусу, вос-
принимающий карьеру и деньги скорее как достигнутый резуль-
тат, нежели как то, что организация должна ему предоставить.
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Таким образом, мы убедились в том, что адаптация на практи-
ке методики определения индивидуальных мотиваторов сотруд-
ников организации и грамотное использование их в последую-
щей работе через корректировку этих мотиваторов и создание 
индивидуальной системы мотивации каждого сотрудника помо-
гает управленцам раскрыть потенциал своих работников и одно-
временно переосмыслить ими смысл своего существования.

А также неоспорим тот факт, что умение руководителя акку-
мулировать человеческую энергию для направления её в русло 
достижения целей организации определяет его профессиона-
лизм и компетентность, от которых зависит эффективность ра-
боты всей организации.
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В региональном научном потенциале агропромышленного 
комплекса кадровый потенциал научно-исследовательских уч-
реждений является наиболее значимым элементом системы [1, 2].

Как видно из табл. 1, за последние годы в аграрных НИУ Си-
бири уменьшилась общая численность работников, также сохра-
няется тенденция к уменьшению числа научных сотрудников, но 
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при этом число докторов, кандидатов наук сократилось на 16 и 
18% соответственно, а всех научных сотрудников более чем на 
22%, т.е. в условиях сокращения численности работников про-
должается положительное качественное изменение научного по-
тенциала. На конец 2013 г. численность работников, выполняю-
щих исследования и разработки, составила 2535 человек, из них 
докторов наук – 134, кандидатов наук – 479 [3].

В структуре кадрового потенциала аграрных НИУ Сибири 
возрастает удельный вес кандидатов и докторов наук. В 2013 г. 
удельный вес данных категорий научных сотрудников составил 
24,2%, что выше уровня 2008 г. на 2,7% (табл. 2).

Таблица 2
Структурные характеристики кадрового потенциала  

аграрных НИУ Сибири

Категории  
работников

Год
2008 2010 2012 2013

Чис-
лен-

ность
%

Чис-
лен-

ность
%

Чис-
лен-

ность
%

Чис-
лен-

ность
%

Кандидаты наук 581 17 563 17,7 485 18,4 479 18,9
Доктора наук 159 4,6 161 5,1 137 5,2 134 5,3
Члены-корреспон-
денты 12 0,4 11 0,4 12 0,5 12 0,5

Академики 14 0,4 16 0,5 15 0,6 15 0,6
Итого научных  
сотрудников 1428 41,9 1327 41,7 1135 43,0 1107 43,7

Всего сотрудников 3417 100 3183 100 2638 100 2535 100

Таблица 1
Динамика численности научных работников аграрных НИУ Сибири  

за 2008–2013 гг.

Категории науч-
ных работников

Год 2013 в % 
к 20082008 2009 2010 2011 2012 2013

Кандидаты наук 581 565 563 563 485 479 82
Доктора наук 159 161 161 157 137 134 84
Члены-коррес-
понденты 12 11 11 11 12 12 100

Академики 14 15 16 16 15 15 107
Итого научных 
сотрудников 1428 1383 1327 1303 1135 1107 78

Всего  
сотрудников 3417 3299 3183 3037 2638 2535 74
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Сравнение аналогичной структуры в целом по Росссельхоза-
кадемии показывает, что доля кандидатов наук здесь почти со-
впадает, но удельный вес докторов наук в среднем по Россельхо-
закадемии выше (табл. 3).

Таблица 3
Структурные характеристики кадрового потенциала  

НИУ Россельхозакадемии

Категории  
работников

Год

2012 к 
2008, %

2008 2010 2012
Чис-
лен-

ность
%

Чис-
лен-

ность 
%

Чис-
лен-

ность
%

Кандидаты наук 5183 17,9 4979 17,9 4736 18,5 91,3
Доктора наук 1552 5,4 1567 5,6 1577 6,1 101,6
Итого научных  
сотрудников 13572 46,8 12605 45,4 11641 45,4 85,8

Всего сотрудников 28996 100 27768 100 25671 100 88,5

Инновации открытого типа разрабатываются в значительной 
степени в сфере экономики и управления. НИУ экономического 
профиля имеют потенциал выше, чем в среднем Россельхозака-
демия (табл. 4).

Таблица 4
Структурные характеристики кадрового потенциала  

экономических НИУ, 2012 г.

Категории  
работников

НИУ
В среднемВНИОП 

ТУСХ ВИАПИ ИЭОПП  
СО РАН

Чис-
лен-

ность
%

Чис-
лен-

ность 
%

Чис-
лен-

ность
%

Чис-
лен-

ность
%

Кандидаты наук 29 31 17 20 91 31 46 29
Доктора наук 18 19 13 16 32 11 21 13
Итого научных сотруд-
ников 62 65 63 75 172 58 99 63

Всего сотрудников 95 100 84 100 296 100 158 100

Сравнивая структуру кадрового потенциала двух государ-
ственных научных учреждений, специализирующихся в сфере 
экономики АПК (ВНИОПТУСХ и ВИАПИ) и ИЭОПП СО РАН, не-
обходимо отметить, что доля докторов наук в сельскохозяй-
ственных экономических НИУ значительно выше, чем в среднем 
по Россельхозакадемии и выше, чем в ИЭОПП СО РАН. Частично 
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это можно объяснить месторасположением научных учреждений 
(г. Москва). Удельный вес докторов наук по трем анализируемым 
экономическим НИУ выше, чем по Россельхозакадемии, более 
чем в 2 раза.

Оценивая уровень образования работников, ведущих иссле-
дования, по основным категориям участников научного процес-
са, необходимо отметить, что значительная доля не только иссле-
дователей, но и техников, а также вспомогательного персонала 
имеют высшее образование (табл. 5).

Таблица 5
Уровень образования работников аграрных НИУ Сибири,  

ведущих исследования и разработки, в 2013 г.

Уровень  
образования

 Категории работников

ВсегоИсследова-
тели Техники

Вспомога-
тельный 
персонал

Прочие

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
Высшее 1107 100 78 27 177 40 213 31 1575 62
в том числе 
доктора наук 134 12 – – – – – – 134 5

кандидаты 
наук 479 43 – – – – – – 479 19

Среднее спе-
циальное – – 101 35 89 20 144 21 334 13

Всего 1107 100 286 100 447 100 695 100 2535 100

В 2013 г. доля докторов и кандидатов наук возросла как в груп-
пе исследователей – до 55%, так и в общей численности работни-
ков – до 23%. Удельный вес работников, ведущих исследования и 
разработки и имеющих высшее образование, увеличился до 62%.

Важной характеристикой кадрового научного потенциала яв-
ляется возраст исследователей (табл. 6).

Анализ показывает, что наблюдаются некоторые положитель-
ные тенденции к снижению возраста исследователей; так, доля 
исследователей в возрасте 30–39 лет возросла с 14,3 до 20,1%, но 
доля исследователей от 40 до 49 лет снизилась почти в 2 раза и в 
целом преобладает тенденция к увеличению среднего возраста 
исследователей.

Возрастной состав докторов наук изменяется в сторону увели-
чения доли исследователей старше 60 лет (табл. 7).
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Таблица 6
Возрастной состав исследователей научных учреждений

Возраст 
группы 

исследо-
вателей, 

лет

Всего исследователей

СО Россельхозакадемии Россельхоз-
академия

2003 г. 2008 г. 2013 г. 2012 г.
чел. % чел. % чел. % чел. %

До 29 274 17,4 217 15,2 143 13,0 1787 15,3
30–39 226 14,3 226 15,8 223 20,1 2048 17,6
40–49 354 22,4 218 15,3 131 11,8 1477 12,7
50–59 392 24,9 399 27,9 271 24,5 2689 23,1
60–69 269 17,1 238 16,7 220 19,9 2086 17,9
70 и 

более 61 3,9 130 9,1 119 10,7 1560 13,4

Всего 1576 100 1428 100 1135 100 11647 100

Таблица 7
Возрастной состав докторов наук научных учреждений

Возраст 
группы 

исследо-
вателей, 

лет

СО Россельхозакадемии Россельхоз-
академия

2003 г. 2008 г. 2013 г. 2012 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

До 29 – – – – – – – –
30–39 – – – – 3 2,2 46 2,9
40–49 21 14,7 12 7,5 7 5,2 104 6,6
50–59 38 26,5 57 35,8 40 30 408 25,9
60–69 55 38,5 40 25,2 42 31,3 437 27,7
70 и 

более 29 20,3 50 31,4 42 31,3 582 36,9

Всего 143 100 159 100 137 100 1577 100

Как видно из табл. 7, по данной группе исследователей есть и 
положительные тенденции, увеличилась группа докторов наук в 
возрасте до 40 лет, но сократилась почти в 3 раза доля наиболее 
активных исследователей в возрасте от 40 до 49 лет. По Россель-
хозакадемии в целом структура возрастного состава аналогична, 
но несколько выше удельный вес докторов наук в возрасте 70 и 
более лет.

Удельный вес кандидатов наук в возрасте до 40 лет в 2013 г. 
возрос до 31,5% (табл. 8).
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Таблица 8
Возрастной состав кандидатов наук научных учреждений

Возраст 
группы 

исследо-
вателей, 

лет

СО Россельхозакадемии Россельхоз-
академия

2003 г. 2008 г. 2013 г. 2012 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

До 29 44 8,1 34 5,9 24 5,0 311 6,6
30–39 50 9,2 116 20,0 127 26,5 1029 21,7
40–49 128 23,7 93 16,0 76 15,9 668 14,1
50–59 160 29,6 161 27,7 103 21,5 1094 23,1
60–69 130 24 111 19,1 91 19,0 901 19,0
70 и 

более 29 5,4 66 11,4 58 12,1 733 15,5

Всего 541 100 581 100 485 100 4736 100

Удельный вес кандидатов наук в наиболее активном возрасте 
40–49 лет снизился до 15,9%, что несколько выше, чем в среднем 
по Россельхозакадемии.

Новые молодые научные кадры проходят подготовку в аспи-
рантуре с отрывом и без отрыва от производства (табл. 9).

Таблица 9
Динамика численности аспирантов аграрных НИУ Сибири  

за 2008–2013 гг., чел.

Показатели 
Год 2013 в % 

к 20082008 2009 2011 2012 2013
Принято в аспирантуру,
в том числе с отрывом от 
производства

51
39

40
30

34
30

26
16

12
5

23,5
12,8

Фактический выпуск аспи-
рантов,
в том числе с защитой дис-
сертации

61
2

45
2

29
4

32
3

25
2

41,0
100

Численность аспирантов, 
всего,
в том числе обучавшихся с 
отрывом от производства

157
105

144
103

121
88

104
64

79
41

50,3
39,0

В 2013 г. аспирантскую подготовку проходили 79 человек, в 
том числе с отрывом от производства 64 человека, произошло 
почти двухкратное сокращение численности аспирантов, прием 
в аспирантуру сократился более чем в 4 раза.
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Таблица 10
Динамика количества защищенных диссертаций за 2008–2013 гг.

Диссертации  
на соискание 

ученой степени

 Год 2013 в % 
к 20082008 2009 2010 2011 2012 2013

Кандидата наук 23 35 30 34 29 17 74
Доктора наук 5 9 7 4 7 3 60
Всего 28 44 37 38 36 20 56

Количество защищенных и утвержденных ВАК кандидатских 
диссертаций за 2008–2012 гг. возросло на 28,6%, а по диссерта-
циям на соискание ученой степени доктора наук – на 40%, но в 
2013 г. произошло снижение этого показателя.

Важную роль в формировании и реализации научного потен-
циала играет финансирование научно – инновационного про-
цесса. Как видно из табл. 11, общий объём финансирования по 
Россельхозакадемии возрос по сравнению с 2008 г. на 25% и по 
сравнению с 2006 г. более чем в 2 раза, при этом наиболее значи-
тельно увеличилось финансирование за счет средств федераль-
ного бюджета.

Таблица 11
Объёмы финансирования Россельхозакадемии, млн руб.

Финансирование
Год 2012 в % к

2006 2008 2010 2012 2006 2008
Общий объём 6567 10613 11861 13265 202,0 125,0
В том числе средства 
федерального бюджета 3227 5137 6470 7337 227,4 142,8

от предприниматель-
ской деятельности 2785 4492 4406 4855 174,3 108,1

от сдачи имущества в 
аренду 555 983 985 1073 193,3 109,2

В 2012 г. сумма доходов от предпринимательской деятельности 
и от сдачи имущества в аренду почти сравнялась с общим объ-
ёмом финансирования в 2006 г. Учитывая инфляцию, реальная 
величина возрастания финансирования значительно меньше.

Структура финансирования Россельхозакадемии (табл. 12) за 
анализируемый период значительно не изменилась, сократилась 
доля финансирования за счёт договорной работы при относи-
тельно стабильной доле финансирования от сдачи имущества, 
увеличилась доля средств федерального бюджета, что свидетель-
ствует о более активном участии государства в развитии иннова-
ционного потенциала.
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Таблица 12
Структура финансирования Россельхозакадемии, %

Финансирование
Год Отклонение 

2012 от
2006 2008 2010 2012 2006 2008

Общий объём 100 100 100 100 – –
В том числе средства 
федерального бюджета 49,1 48,4 54,6 55,3 6,2 6,9

 от предприниматель-
ской деятельности 42,4 42,3 37,1 36,6 –5,8 –5,7

 от сдачи имущества в 
аренду 8,5 9,3 8,3 8,1 –0,4 –1,2
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Проблемы регулирования отношений интеллектуальной соб-
ственностью представляют особую сложность в сфере агропро-
мышленного производства, учитывая, что основное отличие 
объектов интеллектуальной собственности от обычных матери-
альных объектов заключается в том, что на их использование 
имеют право патентообладатели или лица, получившие специ-
альное разрешение.

Кооперация усилий ученых-исследователей при формиро-
вании отношений интеллектуальной собственности в процессе 
создания готовой научной разработки обычно ограничивается 
пределами одного научного учреждения (табл. 1). Около 90% на-
учных разработок выполнялись в 1999 г. в основном усилиями 
работников одного научного учреждения, в 2006 г. по сравнению 
с 1999 г. возросла до 16% доля разработок, выполненных совмест-
но несколькими научными учреждениями, но в 2013г. значитель-
но увеличилась доля разработок одного научного учреждения.

Таблица 1
Динамика взаимосвязей аграрных НИУ Сибири

Интегра-
ция НИУ

Научные разработки
1999 г. 2006 г. 2013 г.

 кол-во % кол-во % кол-во %
1 186 90 330 84 104 95,5
2 18 9 51 13 5 4,5

3 и более 3 1 11 3 – –
Всего 207 100 392 100 109 100

Более детальный анализ показывает, что наиболее активно к 
созданию коллективных научных разработок, готовых к приме-
нению, привлекаются научные учреждения в сфере ветеринар-
ной медицины и растениеводства, что в определенной степени 
отражает особенности проведения научных исследований.

Промышленная интеллектуальная собственность в сельско-
хозяйственных организациях представлена исключительными 
правами на изобретения, модели, промышленные образцы, се-
лекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товара, фирменные наиме-
нования, коммерческие обозначения и т.д. Авторские права в 
сельхозпредприятиях предполагают в первую очередь формиро-
вание и использование у организаций патентов на новые сорта 
растений, племенной материал, программы для ЭВМ[1,2].
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Согласно целевым индикаторам реализации «Стратегии ин-
новационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года», внутренние затраты на исследования и разработки 
по источникам финансирования должны составить за счет вне-
бюджетных средств в 2020 г. более 57%. Одним из направлений 
формирования внебюджетных средств является более широкое 
использование прав интеллектуальной собственности в про-
цессе коммерциализация научных разработок. За время своей 
деятельности Сибирским региональным отделением Россельхо-
закадемии было создано в области растениеводства 1560 сортов; 
в области животноводства – 23 породы, 31 тип и 15 линий сель-
скохозяйственных животных; в сфере ветеринарной медицины 
завершено 1386, а в сфере переработки сельскохозяйственной 
продукции – 87 научных разработок; в области механизации соз-
дано 518 экспериментальных образцов техники и 102 прибора и 
устройства; получено 2483 патента и авторских свидетельства на 
изобретения [3].

Это значительный вклад в науку, учитывая, что за 2012–
2013  гг. всеми научными учреждениями Россельхозакадемии 
создано 613 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 
1  порода, 4 типа животных и птицы, разработано 596 новых и 
усовершенствованных технологий, 584 технологических способа 
и приема, 317 единиц машин, рабочих органов, приборов, обо-
рудования; 120 новых вакцин и препаратов, 764 новых продуктов 
питания и пищевых добавок.

Число сортов основных культур растений, включая зерновые, 
кормовые и овощные, зарегистрированных аграрными НИУ Си-
бири в Государственном реестре охраняемых селекционных до-
стижений, увеличилось в 2013 г. по сравнению с 2012 г. в 1,5 раза 
(табл. 2).

Таблица 2
Патенты на основные сорта культур аграрных НИУ Сибири

Культуры
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Овес яровой 2 4 2 5 2 1
Пшеница яровая 1 9 8 10 4 5
Пшеница озимая – – 3 – – –
Рожь озимая – 1 – 1 1 1
Ячмень яровой 2 1 – 4 1 1
Вика посевная яровая – 1 – 2 – 2
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Бобы кормовые – – 2 – – –
Рапс яровой – – – – 2 1
Люцерна 1 1 – – – 1
Картофель – 3 1 4 – 1
Соя – 1 2 – – 1
Тритикале озимая – 1 1 – – –
Горох посевной 2 – – 6 2 2
Клевер – – 4 1 – 2
Всего 8 22 23 33 12 18

Среди патентов на сорта растений, зарегистрированные в Го-
сударственном реестре охраняемых селекционных достижений 
за последние годы, преобладают такие культуры, как пшеница 
мягкая и твердая яровая, горох посевной, картофель, яровые овес 
и ячмень.

В основе коммерциализации научных разработок лежит их 
защита, формирование прав на интеллектуальную собствен-
ность. Оценивая уровень защищенности научных разработок Си-
бирского регионального отделения Россельхозакадемии в 2008 г. 
(табл. 3), необходимо отметить относительно высокую защищен-
ность продуктовых разработок (61 из 87) и слабую защищенность 
технологических (40 из 53 не имеют защиты). Недостаточна за-
щита таких направлений научных исследований, как земледелие, 
мелиорация и защита растений, экономика и земельные отно-
шения, что обусловлено преобладанием технологических раз-
работок, интеллектуальную собственность на которые защитить 
сложнее.

Таблица 3
Оценка защищенности научных разработок аграрных НИУ Сибири, 2008 г.

Направления  
научных  

исследований

Научные разработки
Продуктовые Технологические

П
ат

ен
ты

За
яв

ки
 н

а 
па

те
нт

ы

Н
ет

  
за

щ
ит

ы

Вс
ег

о

П
ат

ен
ты

За
яв

ки
 н

а 
па

те
нт

ы

Н
ет

  
за

щ
ит

ы

Вс
ег

о

Экономика и земель-
ные отношения – – – – – – 14 14

Земледелие, мелиора-
ция, защита растений – – 2 2 2 – 13 15

Сорта зерновых и 
кормовых культур 16 – 6 22 – – – –



87

Сорта овощных 
культур 10 – - 10 – – – –

Сорта плодовых, 
ягодных и цветочных 
культур

32 – 3 35 – – – –

Зоотехния 4 – 2 6 1 – 6 7
Ветеринарная меди-
цина 1 – 2 3 5 – 5 10

Механизация, элек-
трификация и автома-
тизация

1 1 1 3 1 1 – 2

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

2 – 4 6 – 3 2 5

Всего 66 1 20 87 9 4 40 53

Защищенность технологических разработок может быть по-
вышена путем формирования комплексной защиты технологии 
в системе ведения, когда, включая в новую технологию продук-
товые разработки, имеющие патентную защиту, можно обеспе-
чить сохранение авторских прав на разработки, которые сложно 
запатентовать, например, экономические. В качестве успешного 
примера реализации данного подхода можно привести сортовую 
технологию возделывания клевера, где имеется патент на сорт 
клевера Метеор.

Таблица 4
Оценка защищенности научных разработок аграрных НИУ Сибири, 2013 г.

Направления  
научных  

исследований

Научные разработки
Продуктовые Технологические
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ен
ты
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 н
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те
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ы

Н
ет
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ы
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о
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ы
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за
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ы

Вс
ег

о

Экономика и земель-
ные отношения 2 – 6 8 – – – –

Земледелие, мелиора-
ция, защита растений – – 2 2 – – 11 11

Сорта зерновых и 
кормовых культур 16 – – 16 – – – –

Сорта овощных 
культур 3 – – 3 – – – –

Сорта плодовых, 
ягодных и цветочных 
культур

7 – – 7 – – – –
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Зоотехния – 2 6 8 2 1 2 5
Ветеринарная меди-
цина 4 1 6 11 6 1 8 15

Механизация, элек-
трификация и автома-
тизация

2 – 1 3 – – 1 1

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

5 – 8 13 4 1 1 6

Всего 39 3 29 71 12 3 23 38

По направлениям экономика и земельные отношения преобла-
дают в основном незащищенные разработки, но некоторые науч-
ные достижения имеют необходимую защиту, например, форми-
рование базы данных или информационно-поисковой сис темы.

Количество разработок в сфере создания новых сортов зерно-
вых и кормовых культур стабильно за анализируемый период, но 
несколько снизилось по овощным, плодовым, ягодным культу-
рам.

В сфере зоотехнии количество разработок стабильное, но боль-
ше стало продуктовых, а в ветеринарной медицине формируется 
больше технологических разработок, чем продуктовых, при этом 
общее количество научных достижений возросло в 2 раза.

Оценка системы защищенности научных разработок аграр-
ных НИУ Сибири в 2013 г. (табл. 4) показывает сохранение тен-
денции более высокой защищенности продуктовых разработок 
при возрастании уровня защищенности технологических. Недо-
статочно защищены такие направления научных исследований, 
как земледелие, мелиорация и защита растений, где преоблада-
ют технологические разработки. Общее число защищенных тех-
нологических разработок за анализируемый период возросло с 
9 до 12, при этом половину из них составили запатентованные 
разработки в ветеринарной медицине.

Одним из наиболее значимых направлений регулирования и 
развития отношений интеллектуальной собственности является 
их реализация в процессе производства и продажи наукоемкой 
продукции (табл. 5, 6).

За последние годы возросли объемы реализации научной про-
дукции, однако это составляет малую часть ее возможного про-
изводства и продажи В структуре наукоемкой продукции в 2008 г. 
преобладает доля семян, посадочного материала и саженцев.
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Таблица 5
Производство и реализация наукоемкой продукции аграрными  

НИУ Сибири в 2008 г.

Виды продукции

Заключенные  
и законченные договоры

Выполненные  
и оплаченные договоры

сумма,  
тыс. руб.  % сумма,  

тыс. руб.  %

Семена, посадочный 
материал, саженцы 80469 92,8 70888,1 92,9

Ветеринарные пре-
параты 1586,3 1,9 1523,3 2,0

Машины, приборы, 
оборудование 300 0,3 – –

Другая продукция 4310,2 5,0 3861,2 5,1
Всего 86665,5 100 76272,6 100,0

Таблица 6
Производство и реализация наукоемкой продукции аграрными  

НИУ Сибири в 2013 г.

Виды продукции

Заключенные  
и законченные договоры

Выполненные  
и оплаченные договоры

сумма,  
тыс. руб.  % сумма,  

тыс. руб.  %

Семена, посадочный 
материал, саженцы 104707 84,6 96500 84,0

Ветеринарные пре-
параты 1236 1,0 1236 1,1

Машины, приборы, 
оборудование  29 0,02 29 0,03

Ветеринарные услуги  4793 3,9 4793 4,2
Другая продукция 13031 10,5 12326 10,7
Всего 123796 100 114884 100,0

Развитие отношений интеллектуальной собственности пред-
полагает более активное участие государства в финансовой 
поддержке регулирования данных отношений. Одной из клю-
чевых проблем замедления совершенствования процесса регу-
лирования является нежелание многих сельскохозяйственных 
организаций оформлять права на объекты интеллектуальной 
собственности, хотя от постановки объектов интеллектуальной 
собственности на учет предприятие может иметь значительные 
конкурентные преимущества, включая оптимизацию прибыли и 
активизацию кредитования.
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Современные экономические условия определяют необходимость 
применения инновационных методов управления предприятием. Орга-
низационные инновации при этом являются способом поддержания эко-
номических преимуществ предприятия и его конкурентоспособности.

Ключевые слова: экономические преимущества, конкурентоспособ-
ность, организационные инновации.

Current business environment requires the use of innovative methods 
of business management. In this case organizational innovations become a 
mean to maintain economic advantages and competitiveness of a company.

Keywords: economic advantages, competitiveness, organizational inno-
vations.

Инновационная направленность экономики России обуслав-
ливает активизацию деятельности предприятия в целях поддер-
жания экономических преимуществ и усиления конкурентоспо-
собности на рынке. Поддержанию экономических преимуществ 
способствует внедрение различного рода инноваций, как в орга-
низационную, так и технологическую составляющую деятельно-
сти предприятия. При этом результативное функционирование 
предприятия во многом обеспечивается эффективным взаимо-
действием его структурных подразделений при решении задач 
и достижении поставленных целей. Предприятия сталкиваются 
с необходимостью применения организационных механизмов, в 
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основе которых ориентация на нововведения и реализуют орга-
низационные инновации в своей деятельности.

Под организационными инновациями принято понимать ин-
новационные изменения в структуре предприятия.

Организационные инновации – это реализация нового метода 
в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации 
внешних связей. Данные инновации направлены на повышение 
эффективности деятельности организации путем снижения ад-
министративных и трансакционных издержек, путем повыше-
ния удовлетворенности работников организацией рабочих мест 
(рабочего времени) и тем самым повышения производительно-
сти труда, путем получения доступа к отсутствующим на рынке 
активам или снижения стоимости поставок [2].

Внедрение организационных инноваций предполагает изме-
нение структуры управления в соответствии с общей стратегией 
предприятия и применяемых технологий. Для приведения струк-
туры в соответствие со стратегией рекомендуется учесть следую-
щие моменты:

1. Четко определить основные виды деятельности и ключевые 
звенья в цепочке ценностей, которые имеют кардинальное 
значение для успешной реализации стратегии, и сделать 
их основными элементами организационной структуры.

2. Установить связи между подразделениями и обеспечить 
необходимую координацию.

3. Определить объем власти (круг полномочий), необходимой 
для руководства каждым подразделением (организацион-
ной единицей), стремясь при этом обеспечить эффектив-
ный баланс между преимуществами централизации и де-
централизации.

4. Определить, могут ли не основные виды деятельности осу-
ществляться вне предприятия более успешно и эффектив-
но, чем самим предприятием [3].

Влияние применяемых на предприятии технологий на ор-
ганизационную структуру проявляется, во-первых, в том, что 
сама организационная структура, число структурных единиц и 
их взаимное расположение привязаны и сильно зависят от того, 
какая технология используется в организации. Во-вторых, орга-
низационная структура должна быть построена таким образом, 
чтобы она позволяла проводить технологическое обновление, в 
частности, организационная структура должна способствовать 
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возникновению и распространению идей технологического раз-
вития и проведению процессов технологического обновления. 
На наш взгляд, это реализуется в адхократических организаци-
онных структурах.

Структура адхократической организации ассоциируется со 
схемой концентрической формы, отображенной на рис. 1 [3].

Рис. 1. Адхократическая организационная структура:  
1. Высшее руководство. 2. Штаб-квартира.  
3. Менеджеры. 4. Специалисты. 5. Рабочие

Ключевым ядром адхократической организации являются 
специалисты, обеспечивающие новации и нововведения. Адхо-
кратия группирует своих высококвалифицированных специали-
стов на временной основе в команды для разработки новых идей. 
Координация действий здесь идет преимущественно по горизон-
тали, а не по вертикали. Адхократической организации присуща 
высокая степень свободы в действиях работников, но ее верши-
ной являются качественное выполнение работы и умение решать 
возникающие проблемы.

В адхократической организации есть точка отсчета, от которой 
структура как бы расходится кругами по радиальным направле-
ниям. Круг является символом того, что все усилия ее работников 
ведут к одному – к успеху организации.

На наш взгляд, именно о такой структуре идет речь при внед-
рении организационных инноваций (рис. 2) [3].

Как видно из рис. 2, предприятие представляет собой сово-
купность четырех взаимосвязанных блоков его деятельности: 
менеджмент, производство, маркетинг, внутренняя инфраструк-
тура. Каждый блок – это система действий, направленных на ре-
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шение определенных задач и достижение поставленных целей. 
Следовательно, сферу функционирования предприятия обеспе-
чивают технологии менеджмента, технологии производства, тех-
нологии маркетинга и т.д. В свою очередь каждая из названных 
технологий состоит из единичных технологий. Так, например, 
технология менеджмента включает в себя технологии планиро-
вания, подготовки и принятия управленческих решений; техно-
логии мотивации персонала; технологии контроля выполнения 
управленческих решений и др.
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Рис. 2. Системное представление предприятия  
с позиций его технологической связанности
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Вектор развития современной бизнес-аналитики направлен в сторо-
ну корпоративного управления эффективностью (Сorporate Performance 
Management – CPM) как итога эволюции управленческой теории и ин-
формационных технологий. Системное повышение эффективности 
функционирования организаций сферы торговли, необходимость раци-
онального использования ресурсов и ситуативная адекватность в усло-
виях неопределенности актуализировали формирование основных про-
блем интегрирования CPM-систем в корпоративную систему управления 
организаций розничной торговли на современном этапе развития.
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The vector of development of modern business analytics is directed 
towards corporate management by efficiency (Corporate Performance Mana-
gement  – CPM) as result of evolution of the administrative theory and 
information technologies. System increase of efficiency of functioning of the 
organizations of the sphere of trade, need of rational use of resources and 
situational adequacy in the conditions of uncertainty staticized formation 
of the main problems of integration of CPM systems in a corporate control 
system of the organizations of retail trade at the present stage of development.

Keywords: efficiency, business analytics, system, technique, problem, 
information, adaptation, integration, kollaboration, management, business 
simulation.

Мировые системные кризисы последних лет выявили ряд 
проблем формирования и реализации систем управления корпо-
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ративной эффективностью в сфере торговли. Решение проблем, 
на наш взгляд, − в разработке адаптационного механизма инте-
грирования диагностического направления бизнес-аналитики в 
CPM-систему.

Анализ специализированной отечественной и зарубежной 
литературы по рассматриваемой тематике позволил выделить и 
обосновать следующие направления проблем [4].

Учитывая специфику изучаемой области, основные направ-
ления методологии системных исследований, сформулируем и 
охарактеризуем проблемы системного диагностирования эф-
фективности деятельности торговых организаций.

Использование методик системных исследований происхо-
дит, как правило, в полярных сферах знаний: в прикладных либо 
в общефилософских науках с соответствующим категориальным 
аппаратом. Поэтому необходима разработка адаптационного ме-
ханизма системного диагностирования в контексте управления 
эффективностью деятельности торговой организации.

Выделяется несколько основополагающих уровней (типов) 
системной методологии. Критерием первого уровня (типа) вы-
ступает формирование характеристики изучаемого объекта; 
второго уровня (типа) становится внутренне взаимосвязанный 
и взаимообусловленный механизм автономии подсистем. Суще-
ственные характеристики третьего уровня − саморазвитие, само-
организация ее многообразных типов и связей. При этом переход 
от одного уровня системности к другому предполагает самообо-
гащение средств познания объективной реальности.

Системность исследования любого объекта должна быть не-
разрывно связана с эволюцией его развития.

С позиции аналитического наполнения управления эффек-
тивностью сформулируем основные направления методических 
проблем.

Специфика «экономики знаний» порождает новые для рос-
сийской аналитической практики методические проблемы фор-
мализации оценочных показателей, учитывающих такие аспек-
ты как аналитическая оценка эффективности интеллектуального 
капитала торговой организации, информационности, иннова-
ций и др.

Отсутствует единая нормативная база для сравнения резуль-
татов эффективности деятельности торговых организации. В ус-
ловиях многообразия видов хозяйственной деятельности уни-
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версальность и априорное допущение единообразия системы 
критериев методически не обоснованы. В странах с развитыми 
рыночными отношениями такие критерии дифференцированы 
по отраслевому признаку.

Экстраполяция критериальных показателей эффективности 
деятельности. При этом происходит отображение тенденций их 
изменений в отчетном периоде на будущее, что приводит к уси-
лению искажения оценки в целом. Не учитывается возможность 
осуществления организацией разнообразных мер по стабилиза-
ции эффективности своего положения.

Нерешенным на практическом уровне остается вопрос о про-
цедурах формирования системы нормативной динамики эта-
лонных показателей эффективности деятельности торговых 
организаций. Результаты измерения сводятся к необходимости 
сравнения полученных данных в динамике во временном аспек-
те или с эталонным показателем, построение которого также 
требует методического обоснования.

Необоснованное завышение количества показателей эффек-
тивности деятельности на современном этапе развития бизнес-
аналитики усложняет проведение аналитических процедур, а, 
следовательно, тормозит принятие управленческих решений по 
эффективности деятельности.

Основной проблемой становится качество предоставляемых 
аналитикам данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В России вследствие различных причин объективного и субъек-
тивного характера такие данные не всегда корректны и прозрач-
ны. Это, с одной стороны, безусловно, влияет на объективность 
расчетных данных и выводы по результатам расчетов. С другой 
стороны, «бухгалтерская отчетность не в полной мере отвечает 
современным запросам анализа и в большей степени ориен-
тирована на контрольные, чем на аналитические функции» [2]. 
Аргументом в пользу такого мнения становится и соблюдение 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 
адаптация зарубежного и корректное использование отечествен-
ного аналитического опыта.

Сложность информационных проблем связана с вопросами 
интеграции информационных потоков в систему управления 
эффективностью. Все это позволяет говорить о необходимости 
конструирования технологий переработки информационных 
данных в информационно-аналитическую систему с позиции 
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поддержки управленческих решений по эффективности деятель-
ности торговой организации.

Направленность проблем информационного характера пред-
ставим в виде системы:

а) «вход» − исходная информация (количественный и каче-
ственный аспект: доступ к необходимой информации, на-
правления получения информации, способы и методы из-
влечения информации, время необходимое для получения 
информации, адекватность полученной информации обо-
значенным направлениям управления эффективностью 
деятельности и т.д.);

б) «процесс» − промежуточная информация (обработка полу-
ченной информации);

в) «выход» (накопление, распределение, использование и со-
хранение (архивирование) информации).

Основываясь на цикличности процесса информационной си-
стемы данных, обоснуем некоторые основные проблемы инфор-
мационного характера, связанные с управлением эффективно-
стью деятельности торговых организаций.

Проблемы разработки и внедрения более корректных под-
ходов к структуре, безопасности, прозрачности, целостности и 
релевантности корпоративной информации, ее оптимальному 
применению для систематизации сведений об эффективности 
деятельности организации.

Отсутствие достаточной количественной информации о ди-
намике процессов вынуждает переходить к качественному ана-
лизу таких процессов. Проблемы средств обработки информации 
связаны, в первую очередь, с внедрением систем бизнес-интел-
лекта (business intelligence – BI), информационно-аналитических, 
интеллектульно-аналитических систем. В связи с чем логически 
возникают проблемы, связанные:

• с необходимостью ограничения информации, т.е. той ее 
части, которая в статистической теории получила название 
избыточной, поскольку такая информация может привести 
к принятию ошибочных управленческих решений, напри-
мер, если такой информацией воспользуются некомпе-
тентные менеджеры;

• с менеджментом знаний организации, когда под инфор-
мацией понимается «не любые данные или сведения, но 
только те, которые могут быть интерпретированы челове-
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ком» [1]. Следовательно, возникает проблема когнитивной 
обработки данных (компетенции пользователей, необхо-
димости проведения системного и оперативного монито-
ринга данных с целью извлечения необходимой в данный 
момент и для данного пользователя информации, что на 
практике проблематично и др.).

Проблемы обработки полученных на «входе» информацион-
ной системы данных обусловлены приоритетом управления до-
кументооборотом (document management) и подразумевают хра-
нение, архивирование, разметку и публикацию документов.

Здесь необходимо, на наш взгляд, сосредоточится на несколь-
ких, основных направлениях информационных проблем.

Аналитическая обработка исходной информации подразуме-
вает доступ персонала, менеджеров к средствам самостоятельно-
го анализа различных информационных данных. В связи с этим 
необходима разработка новых концепций информационно-ана-
литических систем, прежде всего, актуальным становится вне-
дрение следующих средств BI.

Проблемы организации совместной работы (collaboration) – 
сети интранет, технологии групповой работы экспертов, бизнес-
аналитиков совместно с менеджерами, синхронные и асинхрон-
ные конференции, внутренние форумы и обсуждения, вебинары 
и т.д.

При всех очевидных недостатках мультиплатформенной ав-
томатизации (Excel) переход на единое решение возможен, но не 
всегда оправдан, если установленная в организации информаци-
онная система отлажена и действует на достаточно приемлемом 
уровне, то внедрение новой информационной системы теряет 
смысл, вследствие повышения различного рода рисков; уста-
новка нового CPM-решения, как правило, ведет к сопротивле-
нию пользователей. Инерционность к привычному интерфейсу 
и отработанным методам работы «перевешивают» адаптацию к 
новому восприятию [1]. Это сопряжено с нарушением «зоны ком-
форта» пользователя и первое время будет являться причиной 
снижения производительности сотрудника.

Основные проблемы адаптационного характера управления 
эффективностью объединим в следующие направления.

Адаптация отечественных аналитических методик к зарубеж-
ным аналогам не всегда методически корректна.
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Обращение к опыту экономически развитых стран кардиналь-
но не решает проблемы методики построения оценочных и эта-
лонных показателей эффективности деятельности российских 
торговых организаций. Рекомендуемые значения показателей 
эффективности деятельности торговых организаций ориентиро-
ваны на мировые стандарты. Поэтому необходима адаптация к 
специфике российской торговой и аналитической практикам [4]. 
Для многих отечественных торговых организаций это скорее на-
правляющий вектор разработки (адаптации) методики системы 
аналитических показателей на будущее (исключение составляют 
«продвинутые» торговые сети).

Результат обобщения аналитического опыта торговых корпо-
раций и фирм США, Канады, Японии, Великобритании позволил 
автору сформировать мнение о специфике зарубежных методик, 
адаптируемых к отечественным исследованиям эффективности 
деятельности организаций торговли.

Во-первых, стратегической целью деятельности торговых ор-
ганизаций в условиях рыночной экономики становится повы-
шение ценности компании во временном аспекте. Достижение 
такой цели происходит путем изучения динамики уровня, вели-
чины, оценки влияния факторов на эффективность деятельности. 
Социальная миссия может быть проанализирована с использова-
нием показателей социально-экономической эффективности.

Во-вторых, зарубежные фирмы и корпорации самостоятельно 
разрабатывают и формируют методики исследования эффектив-
ности деятельности, исходя из различных параметров (отрасле-
вой специфики миссии организации, глобальной цели, внедре-
ние инновационных достижений и др.).

В-третьих, критерий эффективности деятельности торговых 
организаций дифференцирован. Так, у специализированных 
компаний − показатели роста и увеличение их доли на рынке, для 
диверсифицированных компаний – получение прибыли. Связа-
но это с тем, что специализированные компании «работают» с 
монопродуктами, тогда как диверсифицированные являются по-
липродуктовыми и нуждаются в едином критерии – прибыли.

Использование в управлении эффективностью деятельности 
торговых организаций аналитических инструментов, привлекае-
мых из других бизнес-сфер, также сводится к решению проблемы 
корректности их использования.
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Проблема интегрирования CPM-системы в корпоративную 
систему управления организаций торговли связана с отсутст-
вием:

• согласованности стратегии и целей текущей деятельности 
бизнес-единиц и подразделений торговой организации (страте-
гическое фокусирование (strategic focus)). В результате снижается 
эффективность привлечения и использования ресурсов, эффек-
тивность внутренних бизнес-процессов и производительности 
сотрудников торговой организации;

• коллаборативного управления (collaborative management), что 
приводит к разнонаправленности эффективности в подразделе-
ниях и структурах организации, к повышению управленческих 
расходов. Итог − снижение синергетического эффекта деятельно-
сти организации торговли;

• оперативного реагирования на изменение ситуации (business 
agility), достигаемого за счет: децентрализации управления, де-
легирования полномочий, повышения ответственности сотруд-
ников и менеджмента, быстроты реакции принятия управленче-
ских решений;

• обоснованности принятия оперативных управленческих ре-
шений (fact-based decisions). При этом возникает необходимость 
расширения знаний, определяющих нужную информацию. Кри-
териями качества управленческой информации становятся свое-
временность, точность, контролируемость, объективность;

• поддержки инновационного процесса, что обусловливает за-
медление наступления позитивных изменений в организации и, 
как следствие, к низким темпам улучшений;

• системности бизнес-моделирования, применение принци-
пов ситуационного анализа, что инициирует снижение уровня 
управления эффективностью;

• достижимости поставленных целей, что связано с неоправ-
данными задержками обратной связи в управлении эффектив-
ностью;

• результата, который достигается при переходе стратегий в 
цели, трансформирующихся в конкретные действия;

• интеграции управления, предусматривающей взаимодей-
ствие CPM-системы с операционными системами управления 
(Планирование потребностей в ресурсах (MRP), Планирование 
ресурсов (MRP II), Управление ресурсами организации (ERP), 
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), Управле-
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ние цепочками поставок (SCM), управление эффективностью 
маркетинга (MPM); Управление эффективностью продуктов 
(PPM)).

Таким образом, проблемы формирования и внедрения систе-
мы управления эффективностью на современном этапе развития 
торговых организаций должны решаться с позиции преемствен-
ности стратегической направленности, корпоративных ценно-
стей, сбалансированности интересов стэйкхолдеров и с учетом 
корпоративной концепции эффективности, принятой в торговой 
организации, что позволит нивелировать обозначенные пробле-
мы и инициировать их системное решение.
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В статье рассматриваются вопросы развития пассажирского транс-
порта через горный перевал Узбекистана. Планируется осуществить в 
недалеком будущем перевозку пассажиров в Ферганскую долину через 
горный перевал Камчи.
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In the article there considered issues of development of passenger 
transport through mountain pass of Uzbekistan. It is planned to carry out 
transportation of passengers to Fergana valley through mountain pass 
Kamchi in the nearest future.

Keywords: passenger transport, logistics, automobile transport.

В течение длительного времени участие автомобильного 
транспорта в международных перевозках сводилось к подвозу 
груза к железным дорогам и доставке его с железнодорожных 
станций получателям. Автомобильный транспорт в Узбекистане 
начал участвовать в международных перевозках и занял ведущее 
положение в торговле со странами СНГ и Юго-Восточной Азии. 
Особенно это касается завоза в Узбекистан и вывоза импортных/
экспортных товаров. В хозяйстве страны автомобильный транс-
порт приобретает все большее значение, начиная в открытую 
конкурировать с железнодорожным, особенно когда речь идет о 
перевозках готовой продукции. Если в 2011 г. в Узбекистане авто-
мобильным транспортом было перевезено более 5 млн т грузов, 
а его грузооборот составил более 14 млрд ткм, то в 2013 г. эти по-
казатели возросли на 30%.

Во внешнеторговых перевозках автотранспортом Узбекиста-
на в 2011 г. было перевезено 2–3% грузов внешней торговли, то в 
2013 г. эти цифры также возросли на 20%. Столь небольшой про-
цент объясняется тем, что данный вид транспорта используется 
почти исключительно для перевозки готовой продукции. При 
рассмотрении стоимостного показателя работы автомобильно-
го транспорта в международных сообщениях его доля окажется 
выше.

В Узбекистане международные перевозки грузов осуществля-
ются в основном специализированными автотранспортными 
предприятиями, крупнейшим из которых является «Узбекин-
транс». Международные перевозки осуществляется также и част-
ными экспедиторскими и транспортными компаниями, которые 
зафиксировали в своих уставах подобную деятельность. При этом 
подвижной состав автотранспорта должен отвечать установлен-
ным европейским стандартам, а сама перевозка быть организо-
вана в соответствии с положениями международных конвенций. 
В организации и осуществлении международных автомобиль-
ных перевозок грузов внешней торговли Узбекистана активно 
участвуют и иностранные автотранспортные и экспедиторские 
предприятия, а также автотранспорт иностранных компаний.
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Процесс доставки товара от места его изготовления до места 
потребления включает в себя выполнение широкого спектра опе-
раций в рамках системы товародвижения, которая определяется 
как «технические средства, коммуникации и обустройство всех 
видов транспорта, складское хозяйство промышленных фирм, 
их филиалов, торгово-посреднических и других компаний, мате-
риально-техническая база стивидорных, брокерских и агентских 
фирм, обустройство транспортно-экспедиторских компаний для 
осуществления операций по группировке, комплектации отпра-
вок и т.п.; материально-техническая база лизинговых компаний, 
сдающих в аренду контейнеры; технические средства информа-
ционно-управленческих систем».

Перевозке пассажиров в другие регионы Узбекистана уделя-
ется большое внимание и в основном эти перевозки осущест-
вляются междугородними автотранспортными предприятиями. 
Перевозка пассажиров в Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, 
Самаркандскую области осуществляется автотранспортными 
компаниями по хорошо оснащенным автомобильным трассам, 
но перевозка пассажиров в Ферганскую долину затруднена. Для 
сектора пассажирских перевозок свойственны свои специфиче-
ские особенности: на большинстве предприятиях пассажирско-
го транспорта ограничены возможности расширения коммер-
ческой деятельности; по мере роста благосостояния общества, 
усиливается влияние пассажирского транспорта на социально-
экономическое развитие общества, в частности, при решении 
проблем занятости, охраны здоровья, спорта, отдыха, туризма 
и т.п. Учитывая, что более 59,6% объема пассажирских перевоз-
ок приходится на автобусные перевозки, повышение качества 
обслуживания населения различными видами транспорта явля-
ется актуальной. Как отмечено в докладе Президента Республи-
ки Узбекистан И. А. Каримова «…в Республике создана широкая 
сеть транспортной системы, которая, обеспечивает внутренние 
и внешние грузовые и пассажирские перевозки. В настоящее 
время, в Республике находится в эксплуатации свыше 80 тыс. км 
автомобильных дорог, из них более 86% с твердым покрытием». 
Основной задачей транспорта является полное и своевременное 
удовлетворение потребностей народного хозяйства и населе-
ния в перевозках, повышение эффективности и качества работы 
транспортной системы, повышение безопасности и регулярно-
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сти движения и уменьшение вредного воздействия транспорта 
на окружающую среду.

Великий Шелковый путь, связывающий Ташкентскую и На-
манганскую области, расположен на обоих склонах горной сис-
темы Чаткал, связан прямой дорогой через перевал Камчи. До 
2000 г. эта дорога была крайне запущена. От Ташкента до городов 
Ферганской долины – Коканда, Ферганы, Намангана и Андижа-
на нужно было добираться поездом двое суток через Таджики-
стан, но при восстановлении горной дороги на это потребуется 
на автомобиле не более суток. Через Ферганскую долину легко 
добраться в КНР и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ис-
следования различных маршрутов показывают, что перевозки 
грузов из Европы в Азию или обратно транзитом по скоростной 
автомагистрали через территорию Узбекистана осуществляются 
почти в 2 раза быстрее и экономичнее. Ввод этой скоростной ма-
гистрали позволит войти Узбекистану в систему Евроазиатского 
транспортного коридора и стать активным участником междуна-
родного транспортного рынка.

Перед странами Центрально-Азиатского региона встает зада-
ча – упростить и снизить затраты на перевозку грузов через эти 
страны, ускорить процесс прохождения транспортных средств. 
Это позволит операторам перевозки интегрированно использо-
вать все преимущества каждого вида транспорта и предложить 
потребителям продукцию высокого качества и приемлемые 
цены. В развитых странах данное направление развития транс-
портных систем является приоритетным, благодаря чему еже-
годный рост таких перевозок составляет 3–5%.

В Узбекистане движение в горных условиях быстрее изменяет 
технико-эксплуатационные показатели подвижного состава. Это 
приведет к повышенным требованиям к специалистам, чем на 
ровных участках дорог. Особенно движение по горным спускам, 
имеющим большое протяжение, сильно перегружает тормозные 
механизмы автомобиля. При движении в горной местности, на-
пример через горный перевал «Камчик», целесообразно исполь-
зовать автобусы малой вместимости, но с хорошими маневрен-
ными свойствами. В Узбекистане международные перевозки 
грузов осуществляются в основном специализированными авто-
транспортными предприятиями, крупнейшим из которых явля-
ется «Узбекинтранс». Международные автомобильные перевозки 
осуществляются также многими экспедиторскими компаниями. 



В этом случае необходимо, чтобы подвижной состав отвечал 
установленным европейским стандартам, а сама перевозка была 
организована в соответствии с положениями международных 
конвенций.
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Анализируются причины и факторы развития российской экономи-
ки, определяющие продолжительность её переходности. Делается вывод 
о невозможности точно зафиксировать временные рамки переходной 
экономики.
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The causes and factors of development of the Russian economy, deter-
mining the duration of transitivity are analyzed. The conclusion about the 
impossibility of accurately record the time frame of the transitive economy 
is made.
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Мы констатируем безусловность переходности нашей россий-
ской экономики. Такую возможность автору данной работы дают 
её специфические особенности: господство в обществе пере-
ходных экономических форм, её неустойчивость, историческая 
самобытность и национальная специфичность, альтернатив-
ность развития, инерционность и преемственность воспроиз-
водственного процесса и т.д. Однако, целью данной работы яв-
ляется определение продолжительности переходных процессов, 
их временных параметров. Ведь очень важно знать, когда соци-
ально-экономические процессы обретут устойчивые формы, а 
механизм рынка начнет «работать» автоматически, без фантом-
ных болей плановой экономики. Проблема острая, актуальная и 
далеко не простая. Ей посвящено много работ [1].

В переходном периоде от капитализма к социализму, в пери-
од тотального отрицания всего опыта предыдущего развития и 
строительства новой социальной системы с чистого листа, в ус-
ловиях диктатуры пролетариата, только через 19 лет сделали вы-
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вод о том, что «…в СССР социализм в основном построен». При 
этом постоянно и на разных уровнях разъясняли, что это надо 
понимать таким образом, что условия для возвращения к капи-
тализму ликвидированы: частная собственность и буржуазия как 
класс. Несмотря на огромное желание показать успехи, опередить 
время, только на XXII съезде КПСС в 1962 г. был сделан вывод о 
том, что «социализм в СССР победил полностью и окончательно». 
Через 45 лет после революции. И то только – к первой фазе ком-
мунизма – социализму. Во всех предыдущих случаях – переходе 
от первобытного общества к рабовладению, от него к феодализ-
му, а от последнего к капитализму – гены последующего обще-
ственного строя зарождались в недрах предыдущего. Вызревали 
в нем, развивались как в утробе матери и когда вырастали до со-
стояния противоречия с предыдущим строем, в результате рево-
люции или глубокой реформаторской деятельности приходили 
ему на смену. Несмотря на исключительно острые противоречия, 
революционные бури, все социально-экономическое развитие 
ложилось в русло исторического тренда. Согласно диалектике, 
предыдущий общественный строй, как бы, вынашивал в себе сис-
тему, которая должна была его сменить. В нашем случае, такого 
вынашивания последующего общественного строя не было. Все 
значительно сложнее. Двигаясь по исторической лестнице назад 
к рынку, мы, по-существу, реализуем возвратно-поступательное 
развитие. Действительно, все опять необходимо начинать с чи-
стого листа. Почему?

Рассмотрим для примера трансформацию отношений собст-
венности. Вряд ли кому-нибудь необходимо доказывать, что от-
ношения собственности в любом обществе являются фундамен-
тальными, системообразующими. Отношения собственности 
постоянно эволюционируют и совершенствуются и не только 
в переходный период. Во всех странах, с экономикой на любом 
уровне развития. В странах с развитой рыночной системой, от-
ношения собственности эволюционируют в направлении их 
обобществления. Например, в США – цитадели рыночной систе-
мы – около 10 млн человек работают на предприятиях, полно-
стью или частично принадлежащих им. Не говоря уже о процес-
сах обобществления в форме развития акционерного капитала 
и различных видах социального партнерства. У нас же в России, 
они развиваются «назад к рынку», в форме приватизации, т.е. к 
исходной точке. Процесс эволюции наоборот. В России эволюция 
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отношений собственности идет в направлении отчуждения объ-
екта собственности от субъекта. Под субъектом собственности 
здесь понимаются трудящиеся, коллективы предприятий и част-
ные собственники.

В результате приватизации монополия общественной (госу-
дарственной) собственности была подорвана, что, собственно, и 
было главной её целью. Но непродуманность реформ, их спон-
танное начало в самый неподходящий экономически момент, дал 
совершенно неожиданный результат. Значительная часть наи-
более эффективных и, в этом смысле, самых привлекательных 
предприятий, оказались в руках частных лиц, не имевших ника-
кого отношения к ним, – высшая и самая абстрактная форма от-
чуждения. Например, Красноярский алюминиевый завод, Наход-
кинский морской порт, головное предприятие будущего ЮКОСа 
и т.д. Другая – значительная часть предприятий оказалась в руках 
так называемых «красных директоров» и управляющих, обеспе-
чивших себе контрольные пакеты акций акционируемых пред-
приятий. И не мудрено. Ведь они сами готовили подведомствен-
ные предприятия к приватизации, разрабатывали её условия и 
правила. В рамках закона о приватизации, конечно. Обвальная 
и огульная приватизация не привела к созданию экономически 
эффективного собственника. Развитие отношений собственно-
сти и формирование собственника – параллельные процессы. 
Процессы, заметим, во времени очень длительные.

Сравните! В 1978 г. М. Тэтчер стала премьер-министром Ве-
ликобритании под лозунгом приватизации государственной 
собственности, доля которой зашкаливала за всякие разумные 
рамки в стране – законодательнице мод рыночной экономики – 
49%. Она все 12 лет своего правления выполняла предвыборные 
обещания и свела долю государственной собственности до 38%. 
За 12 лет! И это в стране с самой развитой рыночной системой. 
Где рыночный механизм функционирует лучше, чем где бы то ни 
было. В России основной этап приватизации прошел за 4 года – 
в условиях полного отсутствия каких бы то ни было рыночных 
механизмов. Немыслимые сроки социально-экономических 
преобразований. Закономерен и результат: приватизация очень 
быстро перешла в открытое расхищение государственной собст-
венности. Естественно, новые собственники так и не стали ими 
в экономическом смысле слова. Они не проявили особой заинте-
ресованности в расширении и техническом и технологическом 
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совершенствовании производства. Если собственник на Западе 
вырастал параллельно развитию рыночных отношений, при этом 
ему противостоял частный же собственник в другой (феодаль-
ной) экономической форме, то у нас в России частный собствен-
ник не вызревал, стало быть, не вызрел, в недрах предыдущего 
общественного строя. Но все-таки, скоропалительно возникнув, 
он развивался и развивается очень медленно, слишком медлен-
но для успеха проводимых реформ, ибо его эволюция происхо-
дит в антагонистически враждебной ему социальной среде. Все 
усилия в развитии предпринимательства, демонополизации эко-
номики, формировании инфраструктуры рыночной экономики, 
по-существу, направлены на создание эффективного собствен-
ника. Но, по большому счету, это субъективистский процесс. Во-
люнтаризм с большой буквы. Собственник создается в процессе 
объективного экономического развития, как результат длитель-
ной экономической эволюции. Он не создается кем-то, тем более, 
в определенные конкретно сроки. Он вызревает как таковой. Как 
тут не вспомнить известного киногероя из «Покровских ворот» – 
«человека насильно осчастливить нельзя». Иначе говоря – эффек-
тивный собственник искусственно не создается. В итоге, этот соб-
ственник остается пока что несбыточной экономической мечтой 
социума. Отсюда вопрос – когда в описанных социально-эконо-
мических условиях в России появится эффективный собственник? 
Ответив на этот вопрос, мы ответим одновременно и на вопрос о 
продолжительности переходной экономики во времени.

Вывод очевиден: сформировавшейся окончательно частной 
собственности ещё нет, а общественной собственности – уже 
нет. Другие, промежуточные формы собственности развиты еще 
хуже. Следовательно, в России, в условиях переходной экономи-
ки, нет какой-либо господствующей формы собственности, за-
дающей «правила игры». Можно предположить, что это частная 
собственность. Однако «правила игры» в России задаются не са-
мой частной собственностью, не её субъектами, а государством и 
то, в значительно большей части, не экономическими рычагами, 
а своим законодательством – правовым механизмом. Недаром 
в Конституции РФ декларируется «множественность форм соб-
ственности». Очевидно, отношения собственности в России еще 
не определились в своих формах окончательно, не развиты, не 
кристаллизованы. Они находятся в процессе поиска этих форм и 
установлении их структурных пропорций.
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За этим очевидным фактом закономерно следует несформи-
ровавшаяся социально-классовая структура общества. Что это 
означает? Например, Целостная плановая общественно-эконо-
мическая система социально и классово четко и ясно очерчена: 
она базируется на общественной собственности на средства про-
изводства (97%) в двух своих основных формах – государствен-
ной и колхозно-кооперативной. Им соответствуют два субъекта 
собственности – рабочий класс и колхозное крестьянство.  После 
XXII съезда КПСС уровень обобщения государственной собствен-
ности поднимается до «государственной, общенародной» и её 
субъектом становится и интеллигенция, так называемая соци-
альная прослойка между рабочим классом и крестьянством. В со-
ответствии с этим формируется и общественная или государ-
ственная идеология – коммунистическая. Естественно, с позиций 
этой идеологии формируются и развиваются национальные, 
культурные, религиозные отношения и особенности построе-
ния общества. Общественный интерес превалирует над личным 
интересом. Правящий класс – рабочий, тесно сотрудничающий 
с колхозным крестьянством. Их идеологию разрабатывает, фор-
мирует, продвигает и защищает Коммунистическая партия. Все 
признаки целостной системы налицо.

Целостная рыночная система столь же ярко и четко очерче-
на. Частная собственность в различных своих формах является 
господствующей. Однако, допускается существование и других 
форм собственности: кооперативной, коллективной, акционер-
ной, государственно-частной и государственной. Но «прави-
ла игры» абсолютно четко прописывает частная собственность. 
Субъектом частной собственности является буржуазия. Она же и 
является правящим классом в форме многопартийной системы. 
В соответствии с этим, господствующей официально идеологией 
является буржуазная, декларирующая демократические свободы. 
Интересы личности превалируют над общественными интереса-
ми. Рабочий класс четко и ясно обозначен. Он имеет свои обще-
ственные организации, профсоюзы и даже партии. Он закален в 
классовой борьбе, знает, как завоевывать и отстаивать свои пра-
ва. Все предельно очевидно и ясно как социально, экономически, 
так и политически. Все признаки целостной системы и тут явно 
налицо. Здесь речь не идет о том, какая система эффективнее или 
лучше. Главное – и та и другая системы – целостные.
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Сегодня социально-экономическая система России потеряла 
все признаки целостности. Правящего класса в России нет, так 
как нет развитой выкристаллизовавшейся формы собственности, 
чей субъект бы отождествил свои интересы с государственными 
интересами и был бы одинаково заинтересован в их защите. Есть 
миллионы предпринимателей, но нет их как класса, который по 
К. Марксу, из класса в себе превратился бы в класс для себя [2]. 
Они сегодня даже не класс в себе. Где, когда, в какие сроки им 
осознавать свой общий классовый интерес, да еще и отожде-
ствить их с государственными интересами. Имея колоссальные 
финансовые возможности, они даже не могут выработать свою 
буржуазную идеологию и организовать свою политическую пар-
тию. Не дозрели социально, экономически и политически. И не 
зря. Не зря потому, что нет и главного фактора их созревания как 
класса – рабочих, точнее, рабочего класса. Их политического ан-
типода. Есть десятки миллионов рабочих, находящихся в разбро-
де и шатании. Нет только рабочего класса, единого, сплоченного, 
осознавшего свой классовый интерес и защищающего его. Не по-
могут им в этом и «независимые профсоюзы», которых рабочие 
не формировали, не выдвигали и, главное, никто не уполномочи-
вал их защищать интересы рабочих. Именно в их отношении со 
всей ответственностью можно произнести знаменитую реплику 
В. Ленина о народниках – «страшно далеки они от народа». Ком-
мунистическая партия тоже сама по себе, рабочие сами по себе. 
Так что и у рабочих, по большому счету, нет своей партии, кото-
рая бы теоретически могла разработать его идеологию и защи-
щать права рабочих в соответствии с этой идеологией, подводя 
их медленно, но верно к состоянию класса для себя. Между тем, 
созревание класса буржуазии и рабочего класса – процессы па-
раллельные и взаимообусловленные.

Нет класса буржуазии, нет рабочего класса. Следовательно, нет 
главных движущих сил общественного прогресса. А значит, один 
из важнейших законов диалектики не работает – закон единства 
и борьбы противоположностей.

Что же есть на самом деле? Есть управляющее военно-бю-
рократическое чиновничество, которое не столько видит себя, 
свое место в государственной системе, сколько государственную 
сис тему в себе. Отсюда и совершенно очевидное и понятное, но 
невероятное в нормально структурированном государстве явле-
ние – ст. 13 п. 2 Конституции Российской Федерации «Никакая 
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идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной» [4]. Следовательно, нет государственной идео-
логии. И не может её быть. По определению. Но ведь совершенно 
закономерно, что общество, социально-экономическая система, 
не имеющая своей идеологии, не может сформулировать свою 
национальную идею, которая бы объединила все классы и со-
циальные слои населения в едином порыве достичь указанной 
Цели, в соответствии с этой идеей. Ну что-то вроде мифической 
«американской мечты» или строительства коммунизма – светло-
го будущего всего человечества. Ускорила бы, тем самым, форми-
рование четкой и ясной социально-классовой структуры – перво-
го и главного признака Целостности системы. Единственно кто 
выигрывает от такого положения с национальной идеологией – 
это чиновничество, которое себя прекрасно чувствует, присва-
ивая государственную и политическую власть как частную соб-
ственность [5]. Оно и не торопит развитие переходных процессов. 
Ему и так «тепло и сыро». Следовательно, мы определенно можем 
сформулировать идею – отсутствие идеологии, зафиксированная 
в основном законе страны, есть высшая форма идеологии. А, са-
мое главное, такое «отсутствие – присутствие» идеологии значи-
тельно увеличивает продолжительность протекания переходных 
процессов.

Кроме сказанного выше, существует еще десятки признаков 
переходности, свидетельствующие об ее весьма большой продол-
жительности во времени. Например:

1. Главным критерием достижения высокого уровня развития 
рыночной экономики является наличие конкуренции, выполня-
ющей все свои функции стимулирования научно-техническо-
го прогресса, аллокации производительных сил по территории 
страны, регулирования цен и т.д. Что же мы наблюдаем в эко-
номике России? Исключительное засилье монополий и спящее 
антимонопольное законодательство.

2. Предприятия различных форм собственности и организа-
ции не имеют одинаковых экономических и правовых условий 
хозяйствования. Важным признаком завершенности переход-
ного периода можно будет считать преодоление родимых пятен 
традиционной системы, возродившихся не только практически 
во всех национальных республиках, но и в некоторых районах 
российской глубинки и создание одинаковых условий хозяйство-
вания для предприятий всех форм собственности.
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3. Цены в регионах разнятся до такой степени, что создают 
плодородную почву для различных форм спекуляций. А ведь из-
вестно, что развитый рынок не допускает этого. Чем быстрее на 
всех углах и секторах рынка устанавливается одна и та же цена на 
один и тот же товар, тем развитее рынок.

4. Криминализация российской экономики продолжается. 
Формы её совершенствуются. Она уходит в глубину экономиче-
ских процессов, но она никуда не делась. Известно, что теневая 
экономика в целом, её криминализация является характерной 
чертой рыночной экономики. Но на Западе на неё приходится 
3–4% их ВВП, а в России 18–20% и т.д.

Представляется, достаточно примеров, чтобы понять – пере-
ходность процессов к новой социально-экономической целост-
ности явление столь же сложное, сколь и продолжительное. 
И пытаться вогнать их, пусть даже теоретически, в какие-то кон-
кретные временные рамки – значит заниматься прожектёрством.
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Мировая экономика в настоящее время испытывает различ-
ные потрясения. Падение цен на сырьевые товары, колебания ва-
лютных курсов – все это связано с переходом развития общества 
на новый технологический уклад. Что же дадут новые технологии 
обществу? Во-первых – почти полное замещение человеческого 
труда работой роботов, будет полностью решен вопрос с питани-
ем, а как следствие отсутствие голода и рост численности насе-
ления. А самое главное однозначно будут поставлены новые гло-
бальные цели развития человеческого общества. Существующий 
порядок, существующая экономика будут трансформированы и 
приспособлены к новым условиям, новым реалиям.

Спрогнозируем меры экономической трансформации в пере-
ходном периоде. Для этого оценим сегодняшнее положение дел. 
Существующая текущая экономическая система обслуживает ин-
тересы различных теневых экзополитических структур, которые 
проявляют себя влиянием через жрецов и духовенство непосред-
ственно на управленцев – царей, князей, президентов. Эти силы 
также пытаются в свих интересах использовать технологический 
прорыв, при этом основная цель – взять под контроль человече-
ство через контроль непосредственно биологического тела пу-
тем внедрения в тело контролирующих биочипов, позволяющих 
контролировать психофизическое состояние каждого человека. 
Однако человечество ставит другие цели – гармонизацию меж-
дународных отношений, рост духа и духовности, освоение новых 
рубежей в космосе.

Таким образом, существуют разнонаправленные векторы 
действующих сил, и похоже, напряжение растет. К чему может 
привести это противостояние, можно понять из следующей ин-
формационной статьи, опубликованной в Интернете («Нежела-
ние США делиться властью с Китаем доведет до войны»; источ-
ник: РИАН) [1]:

«Судя по недавним эпизодам международной политики, Со-
единенные Штаты по-прежнему не готовы опираться на исто-
рический опыт и не хотят воспринимать Китай всерьез, пишет 
исследователь Лондонской школы экономики и университета 
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Пекина Джаред Маккинни для журнала The Diplomat. Так, заме-
чает эксперт, в 2010 году при поддержке администрации прези-
дента США Барака Обамы был разработан пакет реформ структу-
ры руководства МВФ. Предполагалось, что представители группы 
БРИКС получат такое число голосующих квот, которое бы более 
справедливо отражало степень их вклада в мировую экономику. 
Проект реформ был отвергнут конгрессом США, поскольку боль-
шинство республиканцев сомневаются в необходимости между-
народного финансового сотрудничества, и, кроме того, новые 
поправки усилили бы позиции Пекина и ослабили Вашингтон. 
«Этот пример показателен, поскольку соответствует той по-
зиции, которую США выработали в отношении роста Китая  – 
с 2005 года Вашингтон постоянно давил на Пекин с призывами 
к «ответственности» и даже называл Китай «глобальным всадни-
ком без головы». Отказ реформировать МВФ усугубил противо-
речия, и стало ясно, что США не хотят делиться властью с КНР: 
Вашингтон устраивает текущий порядок», – отмечает аналитик. 
Но мир меняется, пишет Маккинни. Китай создает параллельную 
глобальную финансовую структуру, запуская АБИИ (Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций), а группа БРИКС учреждает 
Банк развития БРИКС на 100 млрд долл. Стремление большин-
ства западных союзников Вашингтона вступить в АБИИ вопреки 
«указке» США создало такую конфликтную среду, при которой 
военное противостояние между Вашингтоном и Пекином уже 
не кажется невозможным. Автор материала обращается к рабо-
те «Невозможная война: Китай, США и логика конфликта сверх-
держав» профессора Лондонской школы экономики Кристофера 
Кокера, где тот находит историческую аналогию конфронтации 
Пекина и Вашингтона – Пелопоннесская война в Древней Греции 
между Делосским союзом (Афины) и Пелопоннесским союзом 
(Спарта). Тогда обе стороны конфликта оказались заложниками 
так называемой ловушки Фукидида – «неизбежной войну сде-
лали рост афинского могущества и страх, который он вызвал в 
Спарте». «Настоящий урок Фукидида таков: не допускайте ситу-
ации, при которой ваше государство втягивается в войну. Это со-
относится с тем, о чем на самом деле говорил древнегреческий 
историк: ни Спарта, на Афины не хотели войны, все случилось 
само собой – в войну их втянули союзники», – полагает эксперт. 
Насколько Китай и США сейчас близки к войне, задается вопро-
сом он. США настаивают на сохранении статус-кво, а Китай на-
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строен изменить действующий порядок. Тем не менее китайские 
элиты осознают риски своего стремительного роста и предлага-
ют США «новую модель взаимоотношений сверхдержав», однако 
властные и академические американские круги враждебно отве-
чают на такие призывы. Вашингтон не хочет разговаривать с Пе-
кином на равных и не понимает предлагаемых китайцами «ин-
новаций в дипломатической теории и практике». «Предпосылкой 
к сино-американской войне может стать соперничество между 
доминирующей силой и претендентом на господство, предлога-
ми могут быть попытки Китая испортить отношения между США 
и их сателлитами или морские диспуты, выходящие за пределы 
обычной «игры мускулами». <…> Противоборство между Пеки-
ном и Вашингтоном очевидно с начала третьего тайваньского 
кризиса (1995–1996), с 2010-го Китай еще больше нарастил мощь, 
а США взяли курс на Азию, направленный на сдерживание Пе-
кина», – цитирует Маккинни работу Кокера. Кроме того, суще-
ствует кризис доверия: Барак Обама отметил для Китая «красную 
линию», заявляя о том, что острова Сенкаку являются объектом 
совместного договора о безопасности между США и Японией. Что 
случится, если Китай вплотную подойдет к этой линии, как это 
было, например, в Сирии, задается вопросом аналитик. «Будет 
ли давление «ястребов» на американского президента слишком 
сильным, чтобы устоять от боевых действий? <…> А что подума-
ют США, если Пекин введет контингент в Венесуэлу, установит 
военные базы на континентальной и морской периферии США, 
будет патрулировать морское пространство неподалеку от гра-
ниц территориальных вод Америки или предложит торговую 
сделку для всех стран двух американских континентов, кроме 
Соединенных Штатов? Разумеется, американские элиты этого не 
потерпят. В любой архитектуре нового порядка такое поведение 
со стороны США будет неприемлемым», – полагает Маккинни. По 
версии профессора Кокера, пишет он, шансы Китая и США избе-
жать войны – 50/50. Столкновения не произойдет только в случае, 
если политические лидеры обоих государств сделают все, что в их 
силах. Но они не делают этого во многом из-за того, что военное 
противостояние кажется им маловероятным. Война станет «не-
вероятной», если элиты поймут, что только применение навыков 
«кризисного управления» поможет сохранить мир на континен-
те, и «неизбежной», если лидеры не смогут осознать серьезности 
перспективы военного столкновения.
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Таким образом, капиталистическая система из фазы роста-
развития приходит в финальную стадию отмирания. Вот как 
описывает В. В. Лукьянов [2] противоречия капиталистической 
системы:

Во-первых, труд К. Маркса «Капитал» рассматривает только 
логику, теорию и практику капитализма на первой стадии разви-
тия – стадии накопления капитала; во-вторых, К. Маркс не рас-
сматривает основные производственные функции индустриаль-
ного производства, дающие возможность описать внутренний 
характер действующих движущих сил. Это дают теории Кобба–
Дугласа и особенно теория В. В. Леонтьева. Однако все эти работы 
раскрывают механизм индустриального производства, его стати-
ку и частично кинематику, но не раскрывают философию, логику 
и диалектику, и динамику. Но есть ещё очень важный компонент 
(аспект) производства – это социальная отвлекающая сила, ко-
торую приходится учитывать из-за сущности и обострения про-
изводственных отношений со временем всё более и более. При 
этом сказать однозначно о силе этой компоненты, тем более о 
направлении вектора этой силы зачастую бывает очень трудно 
или невозможно. Фаза и аспекты этой силы в глобальном значе-
нии могут действовать как на рост производства и капитала, так 
и на разрушение и уничтожение больших масс капитала. Именно 
такие катаклизмы происходят во время кризисов. Классики «Ка-
питала» были и врагами капитализма, так как поняли, что при-
рода кризисов – это сама суть, сама природа капитализма. При 
этом они не видели иного выхода как революция. Однако, если 
уж капитализм зародился как прогрессивная формация, значит, 
внутри она содержит такие элементы, которые потенциально 
способны удержать прогресс на протяжении длительного перио-
да. В конце концов, смена капитализма социализмом была поня-
та вульгарно и предложены разнообразные утопические теории. 
Всё это связано с тем, что мало уделялось и уделяется внимания 
к анализу логики и философии «капитализма». Как противни-
ки, так и сторонники капитализма разрабатывают массу теорий, 
которые на практике все оказываются утопическими и кризис-
но-разрушительными. При этом, чем новее и более усиленно 
рекламируется и насаждается теория, тем меньше она содержит 
истинного смысла и рычагов. ХХ век показал, что в целом, ка-
питализм нанёс больше вреда человечеству, чем пользы. И хотя 
капиталистический мир расширяет сферу своей деятельности, он 
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не всегда является более привлекательным. Чаще с ним мирятся 
за неимением других вариантов. Есть только один бескровный 
выход» [2].

Чтобы понимать, как выйти из капитализма, нужно четко 
представлять действующие субъекты. Рассмотрим действующие 
силы и их проявление. Силы контролирующие политику и эко-
номику запустили ложную научную парадигму, что позволяет им 
сдержать резкий скачок в развитии технологий (оцените хотя бы 
систему защиты интеллектуальной собственности – всё сделано 
так, что бы интеллектуальные ресурсы находились под жестким 
контролем и были недоступны хозяйствующим субъектам). Ими 
же запущен процесс глобализации, который стал возможным 
благодаря развитию техники и связи, возможно с их разрешения. 
Они создали экономическую систему, основанную на кредитных 
деньгах (на долге), а устраиваемые ими кризисы позволяют им 
за пустые сгенерированные из воздуха долги переводить в ре-
альные активы, а люди забитые ложными теориями принимают 
это. Они создают точки экономического роста, которое тщатель-
но подпитывают кредитными деньгами, потом с помощью фи-
нансовой системы формируют кризис, а затем «монетизируют» 
долги, забирая реальные активы должников. Основой их системы 
являются деньги и они убедили человечество в том, что главная 
цель каждого субъекта – это получать деньги, получать прибыль.

Приняв в качестве цели получение денег, вместо развития че-
ловечество ставит себя на грань существования. Например, если 
производите продукты питания и ваша цель – прибыль (день-
ги), то вам выгоднее использовать самое дешёвое сырье (можно 
и синтетику, самое главное, чтобы в случае печального исхода 
в потреблении вашей продукции не была установлена причин-
но-следственная связь печального исхода и потребления вашего 
продукта). Низкое качество вашего продукта придется обиль-
но залить рекламой и тогда деньги вы получите. Ура, прибыль 
есть! Но такое поведение хозяйствующих субъектов приведет к 
неминуемому разрушению системы. Как же должны вести себя 
хозяйствующие субъекты и какие цели ставить. Вернемся к при-
веденному выше примеру, если исключить цель получения мак-
симальной прибыли, а предложить хозяйствующему субъекту 
гармонизированные общественные отношения, то у него на пер-
вое место в процессе приготовления продукта питания встанет 
вопрос использования полезных, свежих продуктов и за счет ка-
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чества своего производитель – творец продукта будет достигать 
всеобщего одобрения и уважения.

Поэтому самым первым главным шагом в переходном перио-
де будет изменить функции денег, если конечно они нам позво-
лят. Деньги должны стать только расчетным средством, никаких 
функций сбережения и накопления они никак не будут выпол-
нять. Вспомним хотя бы свободные деньги Гезелля [3]:

«Свободные деньги (нем. Freigeld) – понятие, введённое не-
мецким экономистом Сильвио Гезеллем, для того чтобы обозна-
чить деньги, используемые только как инструмент обмена (мера 
стоимости и средство обмена), и при этом «свободные от про-
центов». В своих работах Гезелль проводит разграничение между 
нормой процента и предельной эффективностью капитала. Он 
считал, что именно норма процента ставит предел темпам роста 
реального капитала. Кроме того, он считал, что норма процента 
является чисто денежным феноменом, обусловленным тем, что 
владение деньгами для держателя приводит к ничтожным из-
держкам хранения, в то время как хранение товарных запасов 
или содержание производственных мощностей связано со зна-
чительными издержками. По мнению Гезелля, деньги приносят 
доход только потому, что таков «порядок», установленный день-
гами. Гезелль считал, что «свободные деньги» (Freigeld) воплоща-
ют идею о «хороших» («правильных») деньгах, которые должны 
быть «инструментом обмена и больше ничем». По мнению Гезел-
ля, традиционные формы денег неэффективны, так как «исчеза-
ют из обращения всякий раз, как возникает повышенная в них 
потребность, и затапливают рынок в моменты, когда их количе-
ство и без того избыточно». Гезелль считал, что подобные фор-
мы денег «могут служить лишь инструментом мошенничества и 
ростовщичества и не должны признаваться годными к употре-
блению, сколь бы привлекательными ни казались их физические 
качества». Применение на практике Гезеллевских денег показало 
их эффективность. Одновременно с использованием свободных 
денег начнется трансформация общественных отношений.

Вот как видит такую трансформацию В. В. Лукьянов [2]: «По-
стоянные революционные действия, не кончавшиеся более 
20 лет в нашей стране нанесли ещё больший урон, чем в других 
странах. Изжить все пороки общества можно не строительством 
рабства феодализма, капитализма, империализма, социализма 
и коммунизма. Мы сможем выжить, если устраним только одно 
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или два крайних звена из выше перечисленных. А всё остальное 
узаконим по одному принципу:

• организуй дело, – плати за ресурсы обществу;
• и реализуй свою продукцию. Свою, а не общенародные ре-

сурсы.
Созданная собственность – священна. Право защиты соб-

ственности принадлежит обществу, народу».
Вопрос собственности станет одним из важных, решение ко-

торого продвинет развитие общества на новую ступень. Очень 
важно отметить, что предметом купли-продажи (товара, услуги) 
может стать только то, что тобой создано. Так земля не сможет 
выступать в качестве товара, так как человек Землю не создавал, 
а значит он ей может только гармонично пользоваться.

Нельзя забывать, что экономика – это достаточно сложная 
система, которая зависит от действия достаточно большого чис-
ла факторов, а значит, начиная процесс трансформации, нуж-
но знать, использовать внутренние механизмы и силы, чтобы 
усовершенствовать внутренние системные связи и успокоить 
разрушительные позывы и тенденции. Необходимо учесть все 
нюансы системы, обратимся снова к мыслителю В. В. Лукьяно-
ву: «С точки зрения эзотерической философии и логики каждая 
система в своём реальном существовании и может являть каче-
ствования в значительных интервалах. Грубо говоря, они несут 
в одной крайности стабилизирующее, целеустремлённое, посту-
пательное движение и развитие. Другая крайность порождает 
неуправляемую «систему» – состояние Хаоса. Предположим, что 
одна из систем «впала» в хаотическое состояние, то другие, оче-
видно, будут то же или, по крайней мере, будут реагировать. Воп-
рос только в том, будет ли это реагирование адекватным, успо-
каивающим маховик, или это будет раскручивание колеса Хаоса. 
Степень взаимопроникновения подсистем может быть или обще 
поглощающей или незначительной. При этом количество денег 
должным образом может и не изменяться. Сфера спроса сокра-
щается при условии сокращения массы денежных средств в сфе-
ре спроса при неизменной денежной массе. Спрос удовлетворя-
ется меньше тогда, когда деньги отвлекаются в развитие сферы 
производства и сферы мирового спектра услуг. Деньги в каждый 
короткий промежуток времени являются величиной постоянной 
и перетекают (двигаются) аналогично песку в колбах песочных 
часов. При этом лучше всего, если деньги, вся масса денег нахо-
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дится в режиме А. Потенции этого состояния велики, а результа-
тивность зависит от благоразумия общества, т.е. от внутреннего 
осознания ситуации. Если деньги в основной массе находятся в 
режиме Б, то развал сферы производства и сферы услуг создаёт 
иллюзии изобилия при сокращаемости спроса. В конце концов, 
такое состояние будет тормозить развитие новых производств и 
новых сфер услуг. Стихия так называемой рыночной экономики 
предполагает невмешательство общества в ход процесса произ-
водства – распределения – потребления. Создаётся иллюзия ма-
териального, а иногда и политического благополучия общества, 
иллюзия неограниченных возможностей и потенций. Происхо-
дит искусственное растягивание совокупности спрос (деньги) – 
производство (товар) и услуги. Для поддержания производства 
необходимы осознанные обществом отвлечения средств среди 
других секторов. А это может быть как частная (личная) инициа-
тива, так и общество».

Итак, мы подошли к частной и общественной инициативе 
в экономике. Это то что делает или не делает каждый человек 
(группа людей), а что заставляет его поступать так или иначе? 
«Движением в экономике являются человеческие пороки в сово-
купности и отдельности. Именно человеческие пороки: лень, за-
висть, жадность, стремление присвоить чужое, азарт, поиск нере-
альной красоты и так далее и тому подобное – заставляют людей 
изобретать, производить, продавать и покупать, рекламировать 
сомнительное и утаивать сверхценное. Разбогатеть, купить долж-
ности и командовать людьми, а лучше разбогатеть и завоевать 
богатство, власть и править миром. Как видите, в общем случае 
двигатель не работает на разумное. К такому разумному действу 
относятся наиболее неразвитые пороки: вырастить ягодку или 
морковку и съесть, набрать грибов, орехов, покушать и угостить 
друзей и соседей. Эти благие чувства очень скоро на фоне общих 
тенденций и потенций тоже превращаются в двигательную силу, 
переходя границы разумного, и становятся пороками. Есть ли 
управа для этого всеобщего явления? Есть! В любой социальной 
формации, в любом государстве, в любом обществе есть средства 
управления пороками. Используя систему управления, общество 
достигает такого результирующего эффекта (вектора), который, 
не ограничивая позывы, позволяет достигнуть общего положи-
тельного результата. Именно предпосылка создания общего век-
тора и является целью управляющей системы» [2]. Важнейшим 



122

инструментом управления пороками являются деньги, которые 
как мной указано выше должны измениться в переходном пери-
оде, а дальше исчезнуть вообще. В новой реальности их заменит 
слово наполненное честью и достоинством.

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие 
меры по трансформации экономики в переходном периоде:

1. Постановка новых целей развития.
2. Трансформация денежно-кредитной, финансовой системы.
3. Сокращение функций денег.
4. Формирование частной инициативы.
5. Формирование общественной инициативы.
6. Стимулирование интеллектуальной деятельности.
7. Гармонизация отношений и духовный рост человека.
Однако, ничего невозможно сделать пока не пройдет внутрен-

няя трансформация человека, пока он не пересмотрит свои цели 
и не начнет действовать по новому. Глобализация сотрет все гра-
ницы и государства, каждый народ будет располагать лишь той 
территорией, где он живет, а общественные и личные интересы и 
взаимоотношения будут гармонизированы.
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В статье указывается на низкий уровень здоровья подрастающего 
поколения и на необходимость реформирования системы физического 
воспитания подрастающего поколения. Проводится краткий анализ си-
туации в стране, связанной с мировым финансово-экономическим кри-
зисом и введенными западными странами экономическими санкциями. 
Перечисляются существующие проблемы внедрения инновационных 
технологий в систему физического воспитания вузов.
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The article points to the low level of health of the younger generation 
and the need to reform the system of physical education of the younger 
generation. A brief analysis of the situation in the country caused by the 
global financial and economic crisis and imposed economic sanctions by 
Western countries. Lists the existing problems of innovative technologies in 
physical education universities.
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В процессе развития рыночной экономики и происходящих 
социально-экономических преобразований в стране происхо-
дит модернизация образования и постепенное реформирование 
системы физического воспитания подрастающего поколения. 
Абсолютно новые социально-экономические условия привели к 
изменению психологии подрастающего поколения и их отноше-
ния к занятиям физическими упражнениями и спортом. Это от-
разилось на уровне здоровья молодежи, которое является очень 
низким и с каждым годом постепенно падает. Такое положение 
представляет собой большую угрозу безопасности страны, учи-
тывая низкую рождаемость и медленный прирост населения 
РФ. В связи с мировым финансово-экономическим кризисом, 
введенными западными странами экономическими санкциями 
по отношению к РФ и происходящим вслед за этим снижением 
цены на нефть наблюдается резкое падение курса рубля по отно-
шению к иностранной валюте. Это привело к снижению темпов 
экономического роста в стране, свертыванию целого ряда при-
оритетных проектов в развитии современных отраслей науки и 
промышленности, к уменьшению эффективности производства 
целого ряда крупных предприятий.

Система физического воспитания в процессе модернизации 
образования в период финансового кризиса сталкивается с опре-
деленными трудностями, связанными, в первую очередь, с недо-
статочным финансированием и сворачиванием строительства 
целого ряда крупных спортивных объектов и сооружений. Ис-
ключением является строительство и ввод в эксплуатацию новых 
спортивных объектов (стадионов) и реконструкция старых ста-
дионов запланированных к вводу в строй к началу чемпионату 
мира по футболу 2018 года.



124

Что касается развития массового спорта, то строительство и 
ввод в эксплуатацию новых современных спортивных сооруже-
ний – стадионов, спортивных комплексов, плавательных бассей-
нов, игровых площадок и пр. является приоритетным направ-
лением в государственной политике, связанной с улучшением 
условий для занятий физическими упражнениями и спортом 
населения. Проблемы формирования здоровьесбережения сту-
дентов связаны в первую очередь с низкой физической подго-
товленностью школьников (будущих студентов) из-за слабой 
материально-технической базы; низкого качества преподавания 
из-за оттока и нехватки квалифицированных педагогов, спо-
собных вести творческую работу; сокращения объема бесплатно 
предоставляемых услуг и т.п. [1]

Все вышеперечисленное явно не способствует стремлению 
подрастающего поколения к занятиям избранными видами 
спорта, не прививает им любовь к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. Поэтому при проходящей в стране 
модернизации системы физического воспитания приоритетным 
должно являться изменение программы по физическому воспи-
танию в школе, предусматривающее увеличение количества ча-
сов для занятий физическими упражнениями, которые бы прово-
дились ежедневно, после окончания теоретических занятий.

Высокая эффективность и качество проведения занятий фи-
зическими упражнениями в школе обеспечит не только укре-
пление и сохранение здоровья подрастающего поколения, но и 
будет способствовать формированию у школьников потребности 
в двигательной активности и регулярным занятиям избранным 
видом спорта в спортивных секциях. Ведь занятия избранным 
видом спорта дисциплинируют подростков, способствуют фор-
мированию и развитию физических и психофизических качеств 
личности: воспитывают силу воли и выдержку, выносливость, 
чувство долга и ответственность, патриотизм и коллективизм. 
В дальнейшем по мере роста спортивного мастерства некоторые 
из них станут профессиональными спортсменами; будут защи-
щать честь своего вуза, города, региона и страны на международ-
ных соревнованиях. Другие продолжат занятия спортом в секци-
ях групп спортивного совершенствования при спортивном клубе 
вуза, участвуя в различных районных, городских, областных со-
ревнованиях.
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В последние годы наблюдается некоторая активизация дея-
тельности общественных организаций направленная на прове-
дение различных студенческих физкультурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Но, проблемы связанные с массовостью в 
студенческом спортивном движении остаются прежними, несмо-
тря на увеличение финансирования и заметное улучшение усло-
вий для занятий профессиональным спортом. Их можно решить 
только при модернизации системы физического воспитания в 
вузе, повысив ее эффективность. Поэтому основными задачами 
способствующими повышению эффективности модернизации 
вузовского образования в области физического воспитания яв-
ляются:

1) совершенствование материально-технической базы вузов 
и обеспечение оптимальных условий для проведения мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий на уровне 
современных требований;

2) создание инновационных технологий физического воспи-
тания подрастающего поколения и введение новых эффек-
тивных форм организации учебного процесса в вузе.

3) разработка теории и методики физического воспитания 
подрастающего поколения с отклонениями в физическом 
развитии и с различными заболеваниями;

4) создание необходимых условий для интенсивной профи-
лактики отклонений в состоянии здоровья подрастающего 
поколения [3].

В высшей школе в процессе модернизации создаются иннова-
ционные технологии физического воспитания студентов с введе-
нием новых эффективных форм организации учебного процесса. 
Одной из таких форм организации учебного процесса в образо-
вательных учреждениях является здоровьесберегающая техно-
логия спортивно-ориентированного физического воспитания 
(СОФВ) обучающихся по сравнению с традиционными методами 
его организации и педагогической реализации. Согласно разра-
ботанной инновационной технологии в процессе занятий физи-
ческими упражнениями используется основной метод физиче-
ской подготовки различных систем организма человека на основе 
учета механизмов его адаптации к стресс-факторам (физиче-
ским нагрузкам). Общая и специальная физическая подготовка 
студентов согласно инновационной технологии осуществляется 
в форме обязательных учебно-тренировочных занятий, прово-
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димых после теоретических учебных занятий по расписанию в 
спортивных секциях, в группах спортивного совершенствования. 
Такие группы для занятий спортом формируются спортивным 
клубом без учета возраста, но с учетом общего интереса к из-
бранному виду спорта. Регулярные, правильно организованные, 
рационально спланированные учебно-тренировочные занятия, 
способствуют укреплению здоровья, улучшению физического 
состояния, повышению уровня физической подготовленности и 
общей работоспособности организма человека. У занимающихся 
в процессе тренировочных занятий формируется потребность к 
систематическим занятиям физическими упражнениями, при-
обретаются умения и навыки управления своим психофизиче-
ским состоянием и способность изменять его в заданных преде-
лах. Для занимающихся предусматривается возможность выбора 
вида занятий, планирования их интенсивности, возможность 
изменения вида двигательной активности на основе учета физи-
ческих способностей. Использование здоровьесберегающей тех-
нологии СОФВ способствует повышению устойчивости студен-
тов по отношению к вредным привычкам, включая наркоманию, 
курение и употребление алкоголя.

Проведенные психолого-педагогические исследования под-
тверждают высокую эффективность СОФВ для снижения состо-
яния тревожности, характерной для современных подростков; 
увеличение их психической устойчивости к воздействиям цело-
го ряда негативных факторов. При увеличении физической на-
грузки повышается уровень сопротивляемости организма чело-
века к различным заболеваниям, увеличивается его физическая 
и умственная работоспособность, улучшается успеваемость, 
возрастает мотивация к участию в учебной и трудовой деятель-
ности. В результате интерес студентов к предмету «Физическая 
культура» и учебно-тренировочным занятиям резко возрастает, 
повышается уровень их физической подготовленности, снижа-
ется заболеваемость, а также появляется устойчивое стремление 
к ведению здорового образа жизни. Для внедрения СОФВ в сис-
тему вузовского физического воспитания, наряду с увеличени-
ем объема обязательных занятий физическими упражнениями, 
нужна замена спортивных сооружений на более современные, с 
целью создания крупных межвузовских многоцелевых комплек-
сов для нескольких образовательных учреждений. Необходимо 
создание принципиально новых проектов учебно-спортивных 



127

сооружений, оснащенных тренажерными комплексами, диагно-
стическим оборудованием и системами оперативного контроля 
физического состояния занимающихся. Примером тому являют-
ся созданные в стране крупные государственные федеральные 
университеты с современной материально-технической базой; 
развитой инфраструктурой и крупными спортивными объекта-
ми [2].

Целесообразно разработать типовой проект и ввести в эксплу-
атацию во всех регионах межвузовского многоцелевого спортив-
ного сооружения, предназначенного для проведения занятий по 
физической подготовке, включая игровые виды спорта, решая, 
тем самым, основную задачу привлечения студентов к система-
тическим занятиям избранным видом спорта. В современных 
учебно-спортивных сооружениях должны быть установлены тре-
нажеры, контрольно-диагностическое оборудование, видеотех-
ника, компьютерные средства слежения за учебно-тренировоч-
ным процессом, предусмотрены возможности трансформации 
оборудования, конфигураций мест занятий и т.п. Необходимо 
создание единого студенческого спортивного центра, где бы за-
нятия проводились с обучающимися их разных вузов города с 
применением современных технических средств, обеспечиваю-
щих эффективность учебно-тренировочного процесса, создаю-
щих возможности массового физического воспитания и спортив-
ной подготовки студентов. Подобная форма проведения занятий 
является одной из наиболее эффективных форм модернизации 
системы физического воспитания в вузе.

В Федеральном законе «О физической культуре в РФ» физи-
ческое воспитание рассматривается как педагогический процесс, 
направленный «на формирование здорового, физически и духов-
но совершенного, морально стойкого подрастающего поколения; 
на укрепление здоровья; повышение работоспособности, твор-
ческого долголетия; на продление жизни человека». Закон дает 
право образовательным учреждениям самостоятельно опреде-
лять формы занятия физическими упражнениями, средства и 
методы физического воспитания, виды спорта и двигательной 
активности, продолжительность учебных занятий на основе фе-
деральных государственных образовательных стандартов и нор-
мативов физической подготовленности [4].

Приобретенный в процессе практической деятельности опыт 
позволяет сделать вывод, что наиболее эффективной формой 
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проведения занятий по физическому воспитанию студентов яв-
ляются комплексные занятия, в которых применяются физиче-
ские упражнения и оздоровительные системы, направленные на 
развитие основных физических и психофизических качеств лич-
ности. Но, для сохранения и поддержания оптимального уровня 
физической и умственной работоспособности студентов одних 
практических занятий в вузе явно недостаточно. Поэтому, по-
мимо практических занятий, студентам нужно самостоятельно 
заниматься избранными системами физических упражнений и 
видами спорта.
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In article are considered socially-psychological problems of the compelled 
migrants, exit solutions from the developed difficult life situation of the com 
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pelled migrants, and also ways of adaptation to new socially-economics 
conditions of accommodation in the territory of the Russian Federation.
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В последние десятилетия миграционные процессы в Россий-
ской Федерации достигли значительных, глобальных масштабов. 
С одной стороны, миграция играет исключительно важную роль 
в решении неотложных экономических и демографических про-
блем в Российской Федерации. С другой стороны, вынужденная 
миграция населения в Россию порождает ряд проблем, одной из 
которых является проблема социально-психологической адапта-
ции, представляющая собой сложный, многоаспектный и часто 
длительный процесс.

Этот процесс связан с переживанием вынужденными мигран-
тами перемен, этнокультурных различий, изоляции, и как след-
ствие всеобщей депривации в обществе. Интерес специалистов к 
теме социально-психологической адаптации вынужденных ми-
грантов существует уже давно. Различные её аспекты подробно 
исследуются как отечественными, так и зарубежными этнолога-
ми, социологами, антропологами, психологами, политологами, 
демографами, педагогами и экономистами.

В частности, уже исследованы основные психологические 
факторы, воздействующие на вынужденных мигрантов. Напри-
мер, возникновению психических расстройств у вынужденных 
мигрантов могут способствовать как внешние условия, нарушаю-
щие привычную жизнедеятельность мигранта, так и внутренняя 
(индивидуально-типологическая) предрасположенность. Жиз-
ненные обстоятельства, прибывшего вынужденного мигранта, 
могут стать толчком к возникновению расстройства, а погранич-
ная личностная организация выполняет роль «патогенной по-
чвы» для превращения временных расстройств в более стойкие 
хронические нарушения. Таким примером может служить обо-
стрение акцентуаций характера человека, прибывшего в Россию, 
а именно: неклинические формы психопатий, когда выражен-
ность определённых черт в структуре характера под влиянием 
особого рода психических травм или трудных, сложных жизнен-
ных ситуаций приобретает статус серьёзной психологической 
проблемы [4].

Кроме того, анализ психологических проблем и психических 
расстройств вынужденных мигрантов показывает, что они но-
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сят общий, комплексный характер и затрагивают все основные 
сферы личности человека: когнитивную, поведенческую, эмоци-
ональную, коммуникативную, мотивационно-потребностную. 
Нарушения в различных сферах психического здоровья вынуж-
денных мигрантов, накладываясь одно на другое, и могут приве-
сти к глобальным проблемам личности в целом. Самая характер-
ная из них – это кризис идентичности, снижение толерантности, 
а как следствие – снижение самооценки человека, уверенности 
в себе, искажаемое восприятие окружающих людей. Посколь-
ку социально-психологическая адаптация и аккультурация вы-
нужденных мигрантов является одной из первостепенных задач 
современной политики Российской Федерации в социальной 
сфере, то возникает практически важная и актуальная проблема 
поиска эффективных технологий оптимизации адаптационных 
процессов вынужденных мигрантов к новым условиям жизнеде-
ятельности на принимающей территории. Адекватная и своев-
ренно организованная психологическая помощь вынужденным 
мигрантам способна смягчить возникающие сложности социо-
культурной адаптации и осуществлять плавную интеграцию вы-
нужденных мигрантов в принимающее общество. Для этого пси-
хологическая помощь должна быть направлена на активизацию 
внутренних ресурсов самих вынужденных мигрантов, овладение 
эффективными способами самопомощи, преодоление сложной, 
кризисной жизненной ситуации, симптомов посттравматиче-
ского стресса и возникших в силу жизненных обстоятельств тен-
денций социального иждивенчества и инфантилизма.

Адаптация может привести или не привести к взаимному со-
ответствию индивидов и среды, она может включать в себя не 
только приспособление, но и сопротивление, и попытки изме-
нить среду или измениться взаимно. Очевиден двойной смысл 
адаптации: от ситуации, в которой индивиды справляются со 
своей новой жизненной ситуацией очень успешно, до той, в ко-
торой они не способны вписаться в новое общество.

По степени разработанности социальная адаптация занима-
ет наивысшую оценку: выявлены основные виды, типы адапта-
ции, проанализированы основные причины дезадаптации, раз-
работано множество других дополняющих понятий для полной 
характеристики понятия «адаптация». Проведён сравнительный 
анализ между позитивными и негативными сторонами адапта-
ции.
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Рассматривая процесс вынужденной миграции, нужно отме-
тить, что этот процесс связан с рядом негативных факторов, име-
ющих разноплановое воздействие на личность мигранта. Одним 
из важнейших выступают психологические и социальные фак-
торы, так как данный процесс характеризуется высокой стрессо-
генностью и нарушением психологического здоровья вынужден-
ного мигранта. Поэтому психологические условия оптимизации 
данного процесса должны быть направлены на создание цен-
трализованной помощи данной группе населения. В процессе 
оказания психологической помощи вынужденным мигрантам 
может применяться как индивидуальное консультирование, так 
и групповая работа с использование различных психологиче-
ских тренингов (таких, например, как тренинги толерантности, 
стрессоустойчивости, социокультурного взаимодействия и др.), 
направленных на развитие свойств, которые формируют такое 
психологическое качество личности, как адаптированность.

С точки зрения ряда учёных [3], проблема адаптации вынуж-
денных мигрантов к новым местам их проживания является в 
социальном и психологическом отношении очень сложной и 
труднореализуемой. Успех её решения зависит от степени опти-
мальности сочетания многих объективных и субъективных фак-
торов. Среди всей совокупности социальных условий, определя-
ющих успешность решения проблемы адаптации и интеграции 
вынужденных мигрантов в новых местах их проживания, важ-
ным является создание обстановки для нормальных взаимоот-
ношений с местным населением, толерантностью с обеих сторон.

Психологическая адаптация вынужденных мигрантов в но-
вой социально-экономической среде – сложный и многомерный 
процесс взаимодействия представителей разных культур, в ре-
зультате которого происходит формирование новой позитивной 
социокультурной идентичности, адекватной изменившимся со-
циальным условиям; процесс развития личностного потенциала 
вынужденных мигрантов по мере их активного включения в раз-
личные виды деятельности (прежде всего в профессиональную 
деятельность), систему межличностных отношений, социальную 
и социально – политическую жизнь, нахождение условий для ре-
ализации потребностей в самоуважении и самореализации лич-
ности [4].

В социологическом анализе социальной адаптации особен-
но выделяются работы по теории и практике профессиональной 
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адаптации вынужденных мигрантов к российскому рынку труда. 
В последнее время стали активно освещаться проблемы соци-
ально-экономической адаптации перемещающегося населения в 
условиях волатильности экономики, практика в этнопсихологи-
ческой адаптации в инновационной среде и другие аспекты.

В настоящее время наиболее актуальна экономическая адап-
тация которая характеризующаяся наличием или отсутствием 
работы мигранта на новой территории, удовлетворённостью ею 
самим индивидуумом и своих профессиональных компетенций, 
а также уровнем его благосостояния в новой культуре. Для дан-
ной адаптации очень важен «социальный блок», включающий 
адаптирование к реалиям социальной действительности госу-
дарственной поддержки мигрантов через: размеры пособий по 
безработице, уровня заработной платы, пенсий и возможных по-
собий, а также финансовых возможностей обеспечения жизне-
деятельности мигрантов на новой территории проживания. Они 
должны отвечать не только физиологическим, но и социокуль-
турным потребностям человека.

Конечный же результат аккультурации лежит в плоскости до-
стигнутой долговременной адаптация человека, которая харак-
теризуется относительно стабильными изменениями в индиви-
дуальном и групповом сознании в ответ на требования внешней 
среды.

Как показывают общие итоги миграции населения России 
за 2012–2013 гг., миграционный прирост имеет положительную 
тенденцию и составляет в 2012 г. 7,5%, в 2013 г. прирост составил 
7% от числа выбывшего населения. Важным является факт при-
роста в городские поселения, что чаще обусловлено именно воз-
можностью человека повысить свое благосостояние, это показы-
вает и убыль населения из сельских поселений (по результатам 
таблицы можно сказать об их уменьшении).

Как видно из таблицы, уровень миграции населения в России 
остается по-прежнему высоким, соответственно проблема эко-
номической адаптации будет только нарастать. Многие регионы 
страны (от адиминистрации до учебных заведений) уже активно 
обучают всех желающих финансовой грамотности [8], где нема-
лую долю слушателей составляют вынужденные мигранты.

Исследователи данной области утверждают о необходимости 
оказания одновременно социальной, экономической, психоло-
гической и педагогической помощи вынужденным мигрантам, 
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Общие итоги миграции населения в России

2012 г. 2013 г.

число 
прибыв-

ших

число 
выбыв-

ших

мигра-
цион-
ный 

прирост

число 
прибыв-

ших

число 
выбыв-

ших

мигра-
цион-
ный 

прирост
 Городские поселения и сельская местность

Миграция, всего 4 196 143 3 901 213 294 930 4 496 861 4 201 002 295 859
международная 417 681 122 751 294 930 482 241 186 382 295 859
в том числе: со 
странами СНГ 363 955 95 572 268 383 422 738 147 853 274 885

с другими 
зарубежными 
странами

53 726 27 179 26 547 59 503 38 529 20 974

 Городские поселения
Миграция, всего 2 969 556 2 507 996 461 560 3 214 185 2 741 175 473 010
из нее: в преде-
лах России 2 644 614 2 409 373 235 241 2 832 967 2 587 935 245 032

в том числе: 
внутрирегио-
нальная

1 274 826 1 116 004 158 822 1 331 078 1 157 175 173 903

межрегиональ-
ная 1 369 788 1 293 369 76 419 1 501 889 1 430 760 71 129

международная 324 942 98 623 226 319 381 218 153 240 227 978
в том числе: со 
странами СНГ 279 010 75 454 203 556 329 792 118 121 211 671

с другими 
зарубежными 
странами

45 932 23 169 22 763 51 426 35 119 16 307

 Сельская местность
Миграция, всего 1 226 587 1 393 217 -166 630 1 282 676 1 459 827 -177 151
из нее: в преде-
лах России 1 133 848 1 369 089 -235 241 1 181 653 1 426 685 -245 032

в том числе: 
внутрирегио-
нальная

748 765 907 587 -158 822 770 958 944 861 -173 903

межрегиональ-
ная 385 083 461 502 -76 419 410 695 481 824 -71 129

международная 92 739 24 128 68 611 101 023 33 142 67 881
в том числе: со 
странами СНГ 84 945 20 118 64 827 92 946 29 732 63 214

с другими 
зарубежными 
странами

7 794 4 010 3 784 8 077 3 410 4 667
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используя различные высокоэффективные технологии. Однако 
равно как отечественные, так и зарубежные авторы недостаточно 
внимания уделяют вопросам подготовки специалистов (психоло-
гов, социологов, педагогов) к успешной работе по социокультур-
ной адаптации вынужденных мигрантов в России.

В качестве одного из социально-психологических методов 
возможного повышения успешности адаптационного процесса 
многими специалистами в этой области признаётся, как упо-
миналось ранее, социально-психологический тренинг, который 
позволяет эффективно решать вопросы дальнейшего развития 
личности вынужденного мигранта, успешно формировать ком-
муникативные навыки в новой для него внешней среде. В каче-
стве теоретических основ социально-психологического тренинга 
адаптации вынужденных мигрантов к новым социокультурным 
условиям являются интегративный подход к осуществлению 
групповой психологической коррекции и комплексное исполь-
зование гуманистически ориентированных методов. В рамках 
социально-психологического тренинга уже активно используют-
ся интерактивные методы социально-психологического обуче-
ния: мозговой штурм, дискуссии, моделирование практических 
ситуаций, анализ практических ситуаций, ролевые игры, метод 
кейсов, обучение русскому языку. При таком подходе вынужден-
ные мигранты овладевают технологией деятельностно-ориен-
тированного социально-психологического тренинга; самой тех-
нологией тренинга приобретаемых знаний, умений и навыков; 
технологией тренинга ассертивности; навыками произвольной 
психической саморегуляции; навыками профессионального об-
щение психолога-тренера с целевой аудиторией – другими вы-
нужденными мигрантами; различными методами отбора.

В результате освоения этих компетенций вынужденные ми-
гранты смогут сформировать следующие необходимые для себя 
качества:

• способность руководствоваться основными минималь-
ными теоретическими подходами к осуществлению ин-
дивидуальной психологической коррекции собственных 
деструктивных процессов, возникающих при нарушениях 
адаптации, а как следствие и экономической коррекции;

• готовность к организации социально-психологической по-
мощи своим соотечественникам в регионе;
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• способность продолжить этапы развития социально-пси-
хологической адаптации своих соотечественников;

• способность анализировать показатели успешной адапта-
ции вынужденных мигрантов в среде своих соотечествен-
ников;

• способность предупреждать возникновение конфликтных 
ситуаций между вынужденными мигрантами и представи-
телями принимающего общества;

• готовность вносить изменения в программы тренингов по 
социально-психологической адаптации к новым социо-
культурным условиям.

Всё сказанное даёт основание полагать, что специально ор-
ганизованная работа по адаптации вынужденных мигрантов 
в новых условиях среды их пребывания является актуальной и 
важной задачей на современном этапе развития общества, спо-
собствующей оптимизации процесса социокультурной адапта-
ции, а также толерантности вынужденных мигрантов на терри-
тории Российской Федерации.
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Резкое снижение темпов роста отечественной экономики связаны не 
только с дисбалансами в мировой экономике, но и с отсутствием наци-
ональной политики антикризисного управления. Способность к гибко-
му реагированию на кризис позволяет быстро адаптироваться к новым 
экономическим условиям в рамках существующей модели экономики. В 
статье проведен анализ национальной системы антикризисного управ-
ления, выявлены основные недостатки исследований по данной про-
блеме и обоснована необходимость разработки адаптированных к зару-
бежной практике индикаторов, позволяющих определить финансовые 
проблемы предприятий на ранней стадии их развития.

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, антикризисное 
управление, индикаторы и типологии банкротства, антикризисный ме-
ханизм диагностики банкротства.

Sharp decrease in growth rates of domestic economy are connected not 
only with imbalances in world economy, but also with lack of national policy 
of crisis management. Ability to flexible response to crisis allows to adapt 
quickly for new economic conditions within the existing economy model. In 
article the analysis of national system of crisis management is carried out, the 
main shortcomings of researches on this problem are revealed and need of 
development of the indicators adapted for foreign practice allowing to define 
financial problems of the enterprises at an early stage of their development 
is proved.

Keywords: bankruptcy, insolvency, crisis management, indicators and 
bankruptcy typology, anti-recessionary mechanism of diagnostics of bank-
ruptcy.

Нестабильная ситуация в мировой экономике в последние 
годы обусловила активное развитие антикризисного управления 
как инновационного направления менеджмента в диагностике и 
предупреждении внешних и внутренних дисбалансов на нацио-
нальном и наднациональном уровне. На сегодняшний день, ситу-
ация в отечественной экономике обусловлена резким снижением 
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темпов экономического роста, что оказывает существенное вли-
яние на ее конкурентоспособность на фоне более развитых стран 
и возможность к модернизации и инновационному развитию. 
Только за первое полугодие 2013 г. доля убыточных предприятий 
увеличилась на 33,5% по сравнению с показателями предыдущего 
года. При сохраняющемся высоком спросе на кредитные ресурсы 
со стороны промышленных предприятий, неуклонно растет доля 
просроченной задолженности. За первое полугодие 2013  г. раз-
мер кредиторской задолженности вырос на 13,8%, что в абсолют-
ном выражении составляет 24,9 трлн руб., тогда как размер про-
сроченной задолженности увеличился на 20,4% (1,4 млрд руб.) 
[1]. С нашей точки зрения, стремительный рост просроченной 
задолженности является тревожным сигналом, свидетельствую-
щим о сокращении доли финансово устойчивых предприятий на 
рынке. По данным Федеральной налоговой службы РФ, за первое 
полугодие 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 
поступления в консолидированный бюджет РФ сократились на 
0,5%, что составило 5432 млрд руб. Нестабильность ценовой по-
литики в сырьевом секторе экономике, связанная с изменением 
конъюнктуры макроэкономических показателей, привела к су-
щественному снижению прибыли крупнейших нефтегазовых и 
промышленных компаний страны. Так, чистая прибыль по ито-
гам первого квартала 2013 г. компании Роснефть снизилась на 
13%, Лукойла – на 30%, Газпрома – на 34%, ведущих металлурги-
ческих холдингов – на 80%, концерна «РЖД» – на 70% [2].

Причины столь стремительного снижения темпов экономиче-
ского роста мы связываем не только с дисбалансами в мировой 
экономике, но и с отсутствием национальной политики анти-
кризисного управления, обеспечивающей актуальный план дей-
ствий на случай непредвиденных внутренних и внешних шоков. 
Способность к гибкому реагированию на кризис, предопределяет 
качественно иные формы организационных связей между хо-
зяйствующими субъектами в рамках единого информационного 
поля, позволяющего идентифицировать внутренние и внешние 
изменения, быстро адаптироваться к новым экономическим ус-
ловиям в рамках существующей модели экономики.

В западной практике, преимущественно в развитых странах 
уже накоплен достаточный опыт для реализации антикризисных 
мер. Тогда как в российской практике антикризисное управле-
ние не получило пока достаточного развития. Одним из суще-
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ственных пробелов российского законодательства о банкротстве 
[3] является отсутствие разграничения в терминологии понятий 
банкротство и несостоятельность, пока они рассматриваются как 
синонимы. Не проработанными остаются вопросы идентифика-
ции типологий умышленного, фиктивного или рейдерского ти-
пов банкротства. Согласно статистических данным за 2011 г., из 
общего количества выявленных преступлений в сфере неправо-
мерного банкротства лишь 34% дел были доведены до суда [4]. 
С учетом чего существует необходимость разработки индикато-
ров и типологий банкротства для российской практики при одно-
временной адаптации зарубежного опыта.

Требуют методического совершенствования, в том числе и 
воп росы идентификации рисков в зависимости от типов событий 
возникающих при банкротстве компаний посредством использо-
вания риск-ориентированного подхода. Его экономическая зада-
ча заключается в возможности выявления типа операции во вза-
имосвязи с разновидностью принимаемого риска; определения 
ее частоты во времени с учетом анализа сопутствующих обсто-
ятельств; мониторинга операций с высоким риском на постоян-
ной основе с целью формирования статистических наблюдений 
и создания стратегии моделирования антикризисных решений. 
Практическое использование стратегии моделирования анти-
кризисных решений на основе риск-ориентированного подхода 
позволяет выявить причинно-следственные связи между сниже-
нием эффективности деятельности предприятия и определения 
границ толерантности к риску с учетом обеспечения необходи-
мых мер и совершенствования нормативной-организационной 
базы.

В зависимости от происхождения, характера и размера кри-
зиса меры и направленность государственного вмешательства 
должны быть разными. В этой связи представляется целесо-
образным говорить о необходимости формирования националь-
ной системы антикризисного управления. Процесс подготовки к 
кризису в рамках национальной системы антикризисного управ-
ления предполагает планирование различных сценариев от наи-
более благоприятного до самого негативного, что в свою очередь, 
требует формирования национальной шкалы оценки рисков.

Несмотря на сформированную в определенной степени мето-
дическую и научно-теоретическую основу антикризисного управ-
ления, в существующих научных исследованиях отечест венных 
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авторов приведены лишь общие подходы к анализу и оценке бан-
кротств предприятий, что на фоне недостаточно сформирован-
ной нормативно-правовой основы в РФ не позволяет использо-
вать их в практической деятельности хозяйствующих субъектов.

Основными недостатками исследований по данной пробле-
ме является то, что в отечественных материалах отсутствуют 
адаптированные к зарубежной практике индикаторы, позволя-
ющие выявить финансовые проблемы предприятий на ранней 
стадии их развития; методический инструментарий на риск-
ориентированной основе для цели идентификации рисков в за-
висимости от событий, возникающих при банкротстве компании; 
практические подходы к разработке мониторинга операций с 
высоким риском для формирования статистических наблюдений 
и создания стратегии моделирования антикризисных решений.

В зарубежных научных исследованиях концентрируется вни-
мание на необходимости анализа причины неплатежеспособно-
сти в процедурах банкротства в целях обеспечения дальнейшего 
решения. Теоретические изыскания зарубежных специалистов и 
ученых в большей степени связаны с поиском наиболее действен-
ных механизмов, инструментария и стратегий, направленных на 
предотвращение негативных последствий банкротства. Вместе с 
тем в работах зарубежных авторов не в полной мере учтены про-
блемы монополизации отдельных отраслей отечественной эко-
номики, что как следствие приводит к нарушению конкуренции 
на рынке; необходимости совершенствования законодательства; 
сложного инвестиционного и бизнес климата в стране, что требу-
ет их дальнейшей адаптации.

Перечень указанных проблем обуславливает необходимость 
их тщательной проработки с учетом вопросов связанных с ана-
лизом перспективного антикризисного механизма для диагно-
стики банкротства предприятий РФ.
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В Российской Федерации двухуровневая банковская система: первый 
уровень – Центральный банк Российской Федерации, второй уровень – 
коммерческие банки и небанковские кредитные организации, к кото-
рым относятся микрофинансовые организации (МФО). В статье сделан 
анализ среднестатистического заемщика микрофинансовой организа-
ции.

Ключевые слова: коммерческие банки, микрофинансовые организа-
ции, кредиты, займы, заемщики.

The Russian Federation has a two-tier banking system: the first level, 
the Central Bank of the Russian Federation, the second level -trade banks 
and non-bank credit organizations, which include microfinance institutions 
(MFIs). The article provides an analysis of the average borrower microfinance 
organization.

Keywords: сommercial banks, microfinance institutions, credit, loans, 
borrowers.

В Российской Федерации банковская система представлена 
двумя уровнями: первый уровень – Центральный банк, второй 
уровень – коммерческие банки и небанковские кредитные орга-
низации, к которым относятся микрофинансовые организации 
(МФО).

В последнее время физические лица, нуждающиеся в деньгах, 
все чаще стали обращаться за помощью не в банки, а в микрофи-
нансовые организации (МФО). Причем, в последнее время выбор 
идет в пользу последних.

Какие есть отличия между заемщиками в МФО и банках? 
Временной период кредитования в банках иногда достигает 25–
30 лет, в то время как в МФО можно взять ссуду не более, чем на 
год. В банках кредиты погашаются ежемесячно, в МФО обычно 
раз в неделю.

Банки склонны к мнению, что клиенты непунктуальны, много 
берут, не возвращают вовремя, поэтому непонятно, каким будет 
поведение заемщиков в будущем. МФО считают, что погашение 
даже просроченной ссуды – это положительный сигнал, ведь че-
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ловек, даже выбившись из графика, все-таки рассчитался с дол-
гом.

Микрофинансовая организация – это юридическое лицо, вне-
сенное в государственный реестр МФО и осуществляющее ми-
крофинансовую деятельность, предусмотренную ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Основное различие между банками и микрофинансовыми 
структурами состоит в отношении к своим клиентам. Банки ра-
ботают с разной клиентской базой, но кредитование частных лиц 
не так привлекательно, как кредитование крупного бизнеса, по-
скольку в первом случае риски всегда выше, а отдача ниже.

Для МФО, наоборот, физические лица и малые предприятия 
являются основной клиентурой.

Микрофинансовые организации имеют следующие преиму-
щества перед банками:

• МФО, как правило, небольшие и сотрудничают с ограни-
ченным числом клиентов. Это могут быть сотрудники от-
дельных организаций, жители одного административного 
округа и т.д.

• Условия выдачи займов более лояльны к клиентам – та-
кие учреждения готовы сотрудничать с индивидуальными 
предпринимателями, а также теми, кто не может предоста-
вить гарантии стабильного дохода.

• Положительным фактором для работы является доверие и 
личные взаимоотношения: часто клиентами МФО являют-
ся люди, которые хорошо знают друг друга.

Недостатки сотрудничества с МФО для клиента:
• Для заемщиков: более высокая процентная ставка по кре-

дитам, чем в банковских организациях.
• Для вкладчиков: большие риски, хотя и процент по депози-

там выше. Микрофинансовые организации не участвуют в 
программе защиты вкладов, а значит, в случае банкротства 
не смогут вернуть вкладчикам их деньги.

В последнее время число МФО выросло настолько, что иногда 
кажется: за кредитом можно сходить, как в магазин за хлебом. 
Кредитные продукты, которые они предлагают, расположены в 
сегменте быстрого кредитования и называются «займы до зар-
платы». Многие банки также частично работают с этим сегмен-
том – это так называемые «экспресс-кредиты».
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Условия кредитования в разных микрофинансовых органи-
зациях, как и в разных банках, различны. Бесспорно, в банках 
процентная ставка по кредитам всегда значительно ниже, чем 
в МФО, однако условия предоставления кредита намного более 
суровы. В данных финансовых учреждениях нереально получить 
кредит при плохой кредитной истории и очень сложно при отсут-
ствии официальной работы. Многое зависит и от сроков. Меньше 
чем на 3 месяца такие кредиты выдаются редко. Условия выдачи в 
МФО значительно мягче. Реально могут выдать до 50 тыс. руб. без 
всякого интереса к кредитной истории. Достаточно предъявить 
паспорт, оформить анкету и выдадут деньги без залога. Однако 
проценты по такому займу начисляются ежедневно. Стандартная 
ставка 1,5–3% в сутки.

Быстрые займы – настоящая палочка выручалочка для тех, 
кому срочно понадобились деньги и есть возможность вернуть 
их через несколько недель или через месяц.

Между банками и МФО нет никакой конкуренции за клиентов. 
Банкам не нужны клиенты с плохой историей, и им совершенно 
не выгодно выдавать 10 тыс. руб. на срок меньше трех месяцев, 
поскольку возможный доход плохо покроет дорогостоящие опе-
рационные расходы. В свою очередь, МФО не могут предложить 
кредит на большую сумму и больший срок.

В январе 2015 г. количество выданных розничных кредитов 
сократилось почти в два раза к январю 2014-го. Причины – за-
кредитованность граждан и нежелание банков рисковать. Коли-
чество выданных автокредитов в январе 2015 г. по сравнению с 
январем 2014 г. уменьшилось в 2,3 раза, приводит данные НБКИ. 
Потребительские кредиты (кредиты наличными и кредиты на 
покупку товаров) сократились в 2,2 раза, ипотека – в 1,7 раза, кре-
дитные карты – в 1,5 раза.

Розничное кредитование сокращается по двум причинам. 
Первая – закредитованность населения. Осталось очень мало лю-
дей, которые, желая получить кредит, могут пройти через бан-
ковский скоринг. Тем более в последнее время, когда банки уже-
сточили требования к заемщикам.

По данным Объединенного кредитного бюро на 1 января 
2015 г., в среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 
кредита, в 2013 г. этот показатель составлял 1,68. В конце 2014 г. 
56% заемщиков имели один действующий кредит, 25% – два кре-
дита, 11% – три кредита, 9% – четыре и более. При этом у 63% 
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заемщиков есть займы в одном банке, у 25% – в двух банках, у 
8% – в трех банках.

О том, что многим желающим получить кредит недоступны 
банковские ссуды, говорит и статистика НБКИ. На фоне паде-
ния розничного кредитования выросло число займов, выданных 
микрофинансовыми организациями (МФО), у которых требова-
ния к заемщикам менее жесткие, чем у банков, но ставки гораздо 
выше. То есть заемщики, которые не соответствуют критериям 
банков, идут в МФО: в январе 2015 г. количество микрозаймов 
выросло по сравнению с январем 2014-го на 19,4%.

Выдавать сейчас розничные кредиты, особенно необеспечен-
ные, очень рискованно для банков. Банкам требуется создавать 
большие, чем, например, по корпоративным кредитам, резер-
вы на возможные потери. В ситуации дефицита капитала банки 
предпочитают заниматься менее рискованной и более перспек-
тивной деятельностью, такой как корпоративное кредитование, 
нежели тратить силы и ресурсы на развитие стагнирующего рын-
ка потребкредитования.

По данным Банка России, за 2014 г. портфель кредитов граж-
данам вырос на 13,8%, юридическим лицам – на 31,3%. За январь 
этого года выдачи розничных ссуд сократились на 0,7%, а креди-
тов предприятиям и организациям – выросли на 7%. По оценке 
директора по финансовым организациям Fitch Ratings А. Дани-
лова, по итогам 2015 г. рост розничного кредитования будет не-
значительным – меньше 10%.

«Займы до зарплаты» выдаются микрофинансовыми компа-
ниями (МФО) на срок до 30 дней сумму до 50 тыс. руб. в среднем 
под 2% в день, что соответствует эффективной годовой ставке 
в 137640%, или 730%, если считать по формуле полной стоимо-
сти кредита, установленной российским законом. Сам рынок 
« займов до зарплаты» очень маленький, если сравнить его с рын-
ком потребительского кредитования. Так, кредиты наличными, 
по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сейчас есть 
у более чем 20 млн человек, общий портфель составляет 6,7 трлн 
руб. Если средняя сумма кредита наличными составляет, соглас-
но информации ОКБ, 184 тыс. руб., то «займа до зарплаты», как 
свидетельствует «Быстроденьги», – 7500 руб.

На Западе этот рынок тоже составляет мизерную долю в об-
щем объеме кредитов. Действительно, просрочка в данном сег-
менте составила по итогам прошлого года 30%, в этом году, прог-



144

нозируют специалисты компании «Быстроденьги», она может 
увеличиться до 35%. По данным ОКБ, просрочка в банковском 
сегменте кредитов наличными составляет по итогам января это-
го года 7,2%.

«Займы до зарплаты» берут люди двух категорий. Первая ка-
тегория – это те, кто не может получить кредит в банке. То есть 
у них либо уже есть один или несколько кредитов, либо их кре-
дитная история испорчена из-за просрочек, либо у них очень 
маленькая зарплата, либо у них вообще нет легальных доходов. 
Таким людям обычно нужны деньги на текущие нужды: продук-
ты, одежду и т.п.

Вторая категория – люди, которым внезапно потребовались 
деньги. Ситуация может быть любая: надо срочно купить цве-
ты девушке или вещь на распродаже, пойти к стоматологу и т.п. 
Обычно такие люди занимают именно до зарплаты, т.е. гасят 
заем с получки.

В 2014 г. клиенты микрофинансовых организаций, выдающих 
займы до зарплаты, по данным «Быстроденьги», чаще всего брали 
деньги на покупку техники, подарки родным и близким, ремонт.

Большую популярность приобрели онлайн-займы.
Еще год назад среди заемщиков преобладали жители Москвы, 

Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областей. На сегодня 
среди общего числа заемщиков большая часть – это жители горо-
дов-миллионников: Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Казань, Ниж-
ний Новгород, Пермь и др.

Изменился и возраст заемщиков: чаще всего займы стали 
брать молодые люди в возрасте 25–28 лет со средним доходом от 
25 до 35 тыс. руб. в месяц. Самые главные изменения коснулись 
пола заемщика: по статистике мужчины стали более активны и 
составили 60% от общего числа.

Изменение пола и возраста заемщиков повлияло и на харак-
тер займов. Срок займа сейчас составляет в среднем 14 дней, а 
сумма сохраняется в районе 8 тыс. руб. Взоры клиентов онлайн-
МФО всё больше обращаются к технике, а именно популярным 
моделям смартфонов. Онлайн-займы оформляют тогда, когда не 
хватает денежных средств на покупку.

Среди способов выдачи лидирующую позицию занимают 
 микрозаймы-онлайн на банковскую карту.

Подводя итоги, можно так обрисовать среднестатистического 
заемщика микрофинансовой организации: оптимальным заем-
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щиком МФО можно считать клиента, который не смог оформить 
ссуду в банке либо заранее уверен, что ему банк откажет в кре-
дитной услуге. В большей части это люди, у которых низкий либо 
неофициальный доход, а также те граждане, у которых нет пока 
достаточного стажа или постоянного места работы. Такие люди и 
являются потенциальными клиентами МФО. Тем не менее, у них 
есть заработок, и они способны гасить кредиты МФО. Они просто 
попали в категорию отказников банка.

Идеальный клиент для банка тот, кто вовремя погашает кре-
дит длительностью более 6 месяцев, а для МФО – заемщик, у 
которого не было задержек с погашениями длинней 4 месяцев. 
Расчет МФО заключается в том, что такие клиенты часто возвра-
щаются в МФО за следующими ссудами

Дело в том, что кредиты в МФО – последняя возможность за-
нять деньги, когда нет иного выхода. И в случае непогашения ссу-
ды заемщику будет некуда больше обратиться.
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Статья посвящена анализу проблем, возникающих при применении 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг. На примере понятия 
«услуги» рассмотрены противоречия, связанные с использованием тер-
минов в разных значениях, в результате чего сделан вывод о необходи-
мости внесения изменений в действующее законодательство в целях 
совершенствования механизма правового регулирования рассматрива-
емых отношений.
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The article analyzes problems arising from application of legislation on 
purchase of goods, works and services. Using the concept of «services» as an 
example, contradictions related to the use of terms in different meanings 
were analyzed and a conclusion was made that existing legislation needs 
amendment in order to improve legal regulations of the considered relations.
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Для всех отраслей права характерен свой понятийный аппа-
рат. Однако отрасли права как структурные элементы единой 
системы права не могут существовать обособленно, поэтому не-
соответствие правовых терминов, применяемых в нормативных 
актах различных отраслей права, свидетельствует о несовершен-
стве всего законодательства.

В Российской Федерации нередко принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие правоотношения из смежных от-
раслей права (комплексные нормативные акты), что создает не-
мало проблем при их практическом применении. В первую оче-
редь противоречия возникают в тех случаях, когда отрасли права, 
нормы которых сочетаются в комплексном нормативном акте, 
используют одни и те же понятия в разных значениях, тогда как 
сам нормативный акт определения таким понятиям не дает.

Примером таких многозначных терминов является понятие 
«услуги» в федеральных законах от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» [5] (далее – 
Закон № 44-ФЗ), от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [4] (далее – 
Закон № 223-ФЗ, вместе с законом № 44-ФЗ далее именуемые – 
федеральные законы о закупках).

Именно эти федеральные законы вызывают множество про-
блем на практике. Согласно ст. 2 Закона № 44-ФЗ законодатель-
ство Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд основывается на положениях Гражданско-
го кодекса Российской Федерации [2], Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации [1]. Таким образом, Закон № 44-ФЗ содержит 
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нормы гражданского и бюджетного законодательства и является 
комплексным нормативным актом.

Рассматриваемые отношения обладают специфическими чер-
тами и особенностями. Именно поэтому, для их регулирования 
принят отдельный закон, несмотря на то, что предметом таких 
отношений являются поставка товаров, оказание услуг и выпол-
нение работ, которые регулируются нормами Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Л. В. Горбуновой справедливо отмечено, что «несмотря на от-
носительную новизну института государственных заказов, се-
годня необходимо констатировать неоправданное равнодушие к 
нему со стороны науки гражданского права. Недостатки теорети-
ческих разработок, как следствие, создают различные проблемы 
и нормативно-правового регулирования, и практики примене-
ния закона» [3].

Федеральные законы о закупках представляют практический 
интерес в связи с тем, что правоприменителю в первую очередь 
необходимо определить сферу их применения, а, проще говоря, 
нужно понять, что понимается под «закупками товаров, работ, 
услуг».

В частности возникает вопрос, включает ли понятие «закупки 
товаров, работ, услуг» в себя сделки, связанные с арендой имуще-
ства.

На первый взгляд споров по этому вопросу возникать не долж-
но, поскольку в нескольких нормах Закона № 44-ФЗ потребность 
в аренде имущества упомянута в качестве одной из составляю-
щих государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ закон применя-
ется к отношениям, связанным с заключением гражданско-пра-
вового договора, предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования, а также бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с законом [5].

Кроме того, согласно п. 32 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться заказчиком в случае аренды нежилого здания, 
строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения 
федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, му-
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ниципальных нужд, а также аренды жилых помещений, находя-
щихся на территории иностранного государства, заказчиками, 
осуществляющими деятельность на территории иностранного 
государства [5].

Исходя из этого, Закон № 44-ФЗ распространяет свое действие 
не только на отношения, связанные с закупкой товаров, работ и 
услуг, но и на арендные отношения. Хотя в самом документе пря-
мого указания на это не дается, и соответствующий вывод сделан 
только на основании перечисленных норм, косвенно относящих 
договор аренды к числу «товаров, работ, услуг».

Таким образом, можно сделать вывод, что Закон № 44-ФЗ ис-
кусственно расширяет понятие услуг, включая в них аренду.

С одной стороны, эта мера является обоснованной потому, что 
с принятием нового закона введено понятие единой контракт-
ной системы, которая должна охватывать сделки, совершаемые 
за счет бюджетных средств государственного (муниципального) 
заказчика, в том числе аренду имущества.

С другой стороны, используемый в Законе № 44-ФЗ способ 
упоминания арендных отношений не отвечает на вопрос о том, 
как соотносятся понятия «аренда» и «услуги». Понятие услуг при-
меняется в широком смысле и включает также арендные отноше-
ния. Однако следует отметить, что значения термина «услуга» в 
Гражданском кодексе Российской Федерации и федеральных за-
конах о закупках товаров, работ, услуг не совпадают.

Что касается вопроса о применении к арендным отношени-
ям Закона № 223-ФЗ, то на этот счет имеются разъяснения Фе-
деральной антимонопольной службы, согласно которым «регла-
ментированный частью 4 статьи 1 Закона о закупках перечень 
отношений, на которые не распространяются требования Закона 
о закупках, не включает арендные отношения. Таким образом, 
если при заключении договора аренды заказчик является арен-
датором, удовлетворение потребностей в имуществе, предостав-
ляемом в аренду, является закупкой, осуществляемой в соответ-
ствии с требованиями Закона о закупках» [6].

Если исходить из того, что федеральные законы о закупках 
основываются на положениях Гражданского кодекса Российской 
Федерации, то понятия товаров, работ, услуг должно определять-
ся согласно указанному нормативному акту.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации договор аренды и договор возмездного оказания 
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услуг относятся к разным видам гражданско-правовых договоров 
и имеют разную правовую природу. По гражданскому законода-
тельству аренда имущества не является разновидностью услуги. 
Поэтому формально указание на то, что аренда относится к виду 
услуги, противоречит нормам гражданского законодательства, 
на которых основываются федеральные законы о закупках.

Учитывая желание законодателя распространить действие фе-
деральных законов о закупках на арендные отношения, очевид-
ной становится необходимость устранения имеющихся противо-
речий в терминологии в целях уточнения сферы применения 
указанных законов и совершенствования механизма законода-
тельного регулирования рассматриваемых отношений.

В связи с этим предлагается следующее:
1. Внести изменения в статью 3 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», дополнив ее пунктом 17 следующего содержа-
ния:

«17) услуги – совокупность действий или осуществление опре-
деленной деятельности, направленные на удовлетворение госу-
дарственных или муниципальных нужд, на основании граждан-
ско-правовых договоров возмездного оказания услуг, аренды, 
перевозки, транспортной экспедиции, страхования, хранения.»

2. Внести изменения в статью 1 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», дополнив ее пунктом 5 следующе-
го содержания:

«5. Для целей настоящего Федерального закона услугами при-
знаются совокупность действий или осуществление определен-
ной деятельности, направленные на удовлетворение потребно-
стей заказчиков, на основании гражданско-правовых договоров 
возмездного оказания услуг, аренды, перевозки, транспортной 
экспедиции, страхования, хранения, за исключением случаев, 
указанных в пункте 4 настоящей статьи.»

Внесение соответствующих изменений в действующее зако-
нодательство позволит более четко определить круг отношений, 
на которые распространяется действие федеральных законов о 
закупках товаров, работ, услуг, и сформировать единообразный 
подход к их применению. Необходимость совершенствования 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг обусловлена 



150

 также тем, что практическое применение нормативных актов в 
этой сфере может создавать для заинтересованных лиц множе-
ство трудностей, что снижает эффективность законов в целом.
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Вопросы экономической безопасности отдельного хозяйствую-
щего субъекта рассматриваются во взаимосвязи с его финансовой 
устойчивостью, показатели которой, как правило, используются и для 
количественной оценки экономической устойчивости. При этом кон-
курентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения без-
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рентоспособность» и «устойчивое развитие», а также предложена кон-
цептуальная модель формирования механизма обеспечения устойчиво-
го развития предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивость, конку-
рентоспособность, устойчивое развитие.
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Economic security issues are considered a single economic entity in 
relation to its financial stability, the indicators that usually are used for 
quantitative assessment of economic sustainability. This competitiveness 
is an important factor to ensure safety of the facility. The article revealed 
the relationship between the concepts of «economic security», «economic 
stability», «competitiveness» and «sustainable development», as well as the 
conceptual model of a mechanism to ensure sustainable development of 
enterprises.

Keywords: economic security, stability, competitiveness, sustainable deve-
lopment.

Несмотря на то, что идеи экономической безопасности стали 
проникать в нашу страну еще с началом перестройки, на сегод-
няшний день проблема обеспечения экономической безопасно-
сти предприятий стоит особенно остро. Это обусловлено тем, что 
эта дефиниция представляет собой некий симбиоз категорий, 
образованный на стыке двух научных областей – экономики и 
политологии. Рассматривая суть этого понятия, нельзя не отме-
тить, что при всей сложности внутренней структуры экономиче-
ской безопасности особо выделяются три ее важнейших элемен-
та: экономическая независимость, стабильность и устойчивость, 
способность к саморазвитию и прогрессу. Под влиянием ши-
рокого спектра общих условий и факторов экономическая без-
опасность включается в ряд понятий, формирующих системный 
взгляд на современную жизнь. В этой связи нельзя не отметить 
фактор конкуренции, определяющий экономическую безопас-
ность как систему.

Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором 
обес печения безопасности объекта, т.е. его выживания в «суро-
вых условиях действительности» и его последующего эффек-
тивного развития. Изменения же в мировой экономике и фи-
нансовых потоках, стимулирующие рост интернационализации 
и взаимозависимости, выдвинули на передний план проблему 
открытости информации в процессе выработки экономической 
политики [5, 6].

В стремлении повысить конкурентоспособность и обеспечить 
свой успех предприятия придают большое значение анализу сво-
их сильных и слабых сторон для достоверной оценки собствен-
ных возможностей в конкурентной борьбе и разработке мер и 
средств повышения степени устойчивости своего положения на 
рынке.
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Вопросы экономической устойчивости отдельного предпри-
ятия рассматриваются, прежде всего, во взаимосвязи с его фи-
нансовым положением, а именно – финансовой устойчивостью, 
показатели которой, как правило, используются и для количе-
ственной оценки экономической устойчивости.

При этом для предприятия можно определить состояние фи-
нансово-экономического равновесия, когда собственный капи-
тал равен нефинансовым активам (или заемный капитал совпа-
дает с финансовыми активами), но такая точка существует лишь 
идеально – практически всегда имеет место отклонение в ту или 
иную сторону. Кроме того, односложное обозначение устойчиво-
сти как финансовой подчеркивает «финансовый аспект рассмот-
рения проблем, а по существу в этом термине заложено финансо-
во-экономическое содержание» [1]. Таким образом, финансовая 
устойчивость представляется составной частью устойчивости 
экономической. Она наряду с другими видами устойчивости, 
например технологической, ценовой, ресурсной, обеспечива-
ет общую экономическую устойчивость предприятия, оставаясь 
при этом (наряду с платежеспособностью) его важнейшими ха-
рактеристиками в силу универсальности финансовых ресурсов. 
Финансово устойчивое и платежеспособное предприятие имеет 
преимущества перед другими предприятиями в привлечении 
инвестиций, получении кредитов, подборе квалифицированных 
кадров и выборе поставщиков, и, как следствие, в наличии необ-
ходимых предпосылок для развития и маневрирования в услови-
ях неопределенности [3].

Под экономической устойчивостью различных экономиче-
ских систем (к которым относят предприятия) следует понимать 
их способность в условиях флуктуации рыночной конъюнктуры и 
других возможных возмущений сохранять возможность реализа-
ции своих целевых установок с минимальными деформациями. 
Такая способность формируется за счёт управляемости и адап-
тивности.

Управляемость – свойство предприятия адекватно реаги-
ровать на управляющие воздействия. Адаптивность – возмож-
ность приспосабливаться и адекватно реагировать на изменения 
внешней и внутренней среды. Категория надежности определя-
ется при этом как взаимообратная известной в экономической 
литературе категории риска [4, 7–9].
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Быстрые изменения внешней среды отечественных предпри-
ятий стимулируют появление новых методов, систем и подходов 
к управлению конкурентоспособностью. Это становится возмож-
ным посредством комплексной оценки конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта и формированием на основе выявлен-
ных отклонений некоего адаптивного варианта плана по разви-
тию рассматриваемой системы, т.е. о формировании стратегии 
устойчивого развития предприятия.

Долгосрочная стратегия развития, с одной стороны, имеет 
дело с широким спектром неопределенных и вероятностных 
факторов (потенциальных источников возмущений), с другой 
стороны, в значительной мере освобождена от влияния инерци-
онных процессов и в ней открываются широкие временные воз-
можности для проведения планового экономического маневра, 
включая разработку качественно новых направлений развития 
предприятия, их предварительную оценку и соответствующий 
выбор.

Обеспечение устойчивости предприятия как основного усло-
вия повышения его конкурентоспособности связано с необхо-
димостью стратегического планирования производства с целью 
подготовки управленческих решений и устранения причин, спо-
собных поколебать жизнедеятельность предприятия в течение 
всего срока его существования.

Остро стоящая проблема обеспечения конкурентоспособно-
сти, как предприятия, так и продукции может быть реализована 
с помощью предложенной концептуальной модели формирова-
ния механизма обеспечения устойчивого развития организации, 
разработанной автором и представленной на рисунке.

Проблема обеспечения конкурентоспособности организации 
зависит от трех основных составляющих – свойств системы (ор-
ганизации), её возможностей и факторов внешней среды – кото-
рые оказывают влияние друг на друга и находятся во взаимос-
вязи и взаимозависимости. Задача организации заключается в 
совершенствовании этих составляющих на основе их гармонич-
ного взаимодействия. Остановимся подробнее на их описании.

Свойства системы влияют, с одной стороны, на экономиче-
скую устойчивость, с другой – на конкурентоспособность орга-
низации. Возможности организации в полном объеме зависят от 
таких составляющих, как технические ресурсы, технологии тор-
гового процесса, квалифицированный персонал, товары, инфор-
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Концептуальная модель формирования механизма обеспечения  
конкурентоспособности малого предприятия

мация о рынке и т.д. и также способны оказывать влияние и на 
экономическую устойчивость и конкурентоспособность органи-
зации. Оценка степени и характера возмущений со стороны внеш-
ней среды дает возможность определить приоритетные факторы, 
максимально влияющие на организацию и её конкурентоспособ-
ность.
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Анализ каждой составляющей показывает тесную взаимос-
вязь между конкурентоспособностью организации и её эконо-
мической устойчивостью, что проявляется в присутствии со-
ставляющей финансовая устойчивость внутри каждого из этих 
понятий [2].

Следует отметить, что термин «экономическая безопасность» 
является частью «безопасности» в целом, которая, в свою оче-
редь, ассоциативно связана с такими понятиями, как «защита», 
«надежность» и «сохранность». Используя общий подход к безо-
пасности, её можно представить как сохранение независимости, 
стабильности и устойчивости субъекта и его способность к про-
грессивному развитию. Таким образом, для обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия осуществляют свою эконо-
мическую защиту, используя совокупность своих корпоративных 
ресурсов, посредством которых достигаются и экономическая 
устойчивость, и максимальная конкурентоспособность.
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Дополнительное профессиональное образование как программа 
поддержки профессиональной карьеры преподавателя вуза
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Статья посвящена вопросам поддержки профессиональной карьеры 
преподавателей вузов. Автор раскрывает роль дополнительного профес-
сионального образования преподавателей в процессе успешного раз-
вития их профессиональной карьеры. Показано, что объективным ин-
дикатором профессиональной карьеры преподавателя, позволяющим 
учесть скорости девальвации профессиональных знаний, может служить 
«период полураспада компетентности». Особое внимание обращается 
на тот факт, что законодательно принятая норма повышения професси-
онального уровня преподавателя высшей школы не учитывает скорость 
девальвации профессиональных знаний и не может способствовать 
успешности развития его профессиональной карьеры.

Ключевые слова: преподаватель вуза, профессиональная карьера, до-
полнительное профессиональное образование, конкурентоспособность, 
«период полураспада компетентности».

Article is devoted to questions of support of professional career of the 
teacher of higher education institution. The author opens a role of additional 
professional education of teachers in the course of successful development 
of their professional career. It is shown that as the objective indicator 
of professional career of the teacher allowing to consider the speed of 
devaluation of professional knowledge «the competence half-life period» can 
serve. Special attention is paid on that fact that legislatively accepted norm 
of increase of professional level of the teacher of the higher school doesn't 
consider the speed of devaluation of professional knowledge and can't 
promote success of development of his professional career.

Keywords: teacher of higher education institution, professional career, 
additional professional education, competitiveness, «competence half-life 
period».

Важнейшим условием конкурентоспособности высшего об-
разования является конкурентоспособность научно-педагоги-
ческих работников вуза. Управление конкурентоспособностью 
 научно-педагогических работников становится одним из глав-
ных социально-экономических факторов, определяющих инно-
вационные процессы, происходящие в высшей школе.
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В современных условиях продвижение и развитие работников 
организаций осуществляется в той мере, в которой это отвеча-
ет потребностям развития организации. В этом случае карьера 
воспринимается как движение индивида, направленное на вос-
производство конкурентоспособности в социуме для удовлетво-
рения личных и организационных потребностей в труде, осно-
ванное на субъективно осознанной позиции с учетом факторов 
внешней и внутренней среды.

В процессе реформирования системы высшего образования 
регулирование карьеры преподавателей позволяет каждому из 
них найти свое место в иерархии системы образования, макси-
мально полно и всесторонне раскрыть собственный профессио-
нальный, деловой и личностный потенциалы.

Профессиональная карьера преподавателя – это процесс вос-
производства конкурентоспособности научно-педагогического 
работника, связанный с наращиванием научно-методических и 
педагогико-методических компетенций. Она характеризуется 
углублением профессиональных знаний и совершенствовани-
ем умений и навыков проведения учебных лекционных, семи-
нарских, практических, лабораторных и иных видов занятий. 
Уровень профессионализма преподавателя и актуальности его 
компетенций предопределяет степень успешности развития его 
профессиональной карьеры.

В современных условиях, когда профессиональные знания 
становятся все более специфичными, современным преподава-
телям вузов необходимо постоянно поддерживать и периоди-
чески обновлять знания, умения и навыки в профессиональной 
области. Важной программой поддержки профессиональной ка-
рьеры преподавателя, позволяющей усовершенствовать и раз-
вить его профессиональные знания, умения и навыки, является 
дополнительное профессиональное образование. Оно представ-
ляет собой процесс накопления человеческого капитала путем 
непосредственной передачи знаний, умений и навыков с целью 
ликвидации разрыва между имеющимися у преподавателя и не-
обходимым уровнем профессиональных компетенций согласно 
требованиям предполагаемой работы в настоящий момент, в 
ближайшем будущем, а также для освоения новой профессио-
нальной деятельности.

Новые знания, умения и навыки, приобретаемые преподава-
телем в процессе дополнительного профессионального образова-
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ния (в рамках профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации) повышают его конкурентоспособность на рынке 
труда и открывают для него новые карьерные возможности. В то 
же время получение дополнительного профессионального обра-
зования не является самоцелью. Оно должно исходить в первую 
очередь из потребностей вуза в приобретении преподавателями 
определенных компетенций, необходимых для успешного дости-
жения организационных целей.

В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» вплоть до 2013 г. в высшей 
школе была установлена норма профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации научно-педагогических ра-
ботников «не реже чем один раз в пять лет» [1], которая, как пра-
вило, трансформировалась на практике в «не более одного раза 
в пять лет». Так проведенное автором в 2008–2014 гг. исследо-
вание кадрового потенциала профессорско-преподавательского 
состава вузов г. Новосибирска показало, что вышеуказанная за-
конодательно установленная периодичность профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей в 
вузах в основном выдерживалась. Одновременно в среднем толь-
ко 6,8% преподавателей за анализируемый период прошли по-
вышение квалификации дважды, 3,1% – трижды.

Анализ ситуации, сложившейся в вузах г. Новосибирска с ре-
ализацией программ поддержки профессиональной карьеры 
преподавателей, показал, что выбор формы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации зачастую опре-
делялся предпочтениями самих преподавателей (практически 
в 80% случаев). Исследование показало, что подбор программы 
дополнительного профессионального образования преподавате-
ля в большинстве случаев осуществлялось без соответствующего 
анализа потребности в развитии его конкурентных преимуществ, 
без предварительной оценки компетентности преподавателя и 
учета степени необходимости совершенствования тех или иных 
профессиональных компетенций.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что 
действия, предпринимаемые вузами для содействия професси-
ональной карьере преподавателей, в большинстве случаев носят 
формальный характер. Доля преподавателей, проходящих про-
фессиональную переподготовку и повышение квалификации 
в форме стажировок на предприятиях, в ведущих научных ор-
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ганизациях и учебных заведениях, длительного обучения в об-
разовательных учреждениях, в том числе зарубежных, крайне 
незначительна и составляет в среднем 5% от общей численно-
сти преподавателей вузов. Это можно объяснить тем, что руко-
водство вузов неохотно идет на такой шаг, понимая затратность 
указанных форм обучения, а, также стремясь обеспечить непре-
рывность образовательного процесса, из которого данные пре-
подаватели «выпадают» на достаточно длительный срок. В этой 
связи преподаватели повышали профессиональную компетент-
ность на краткосрочных курсах, участвуя в семинарах, конфе-
ренциях и т.п. Они предпочитали проходить обучение в форме 
получения дополнительных знаний (повышение компьютерной 
грамотности, наращивание психолого-педагогических компе-
тенций и т.п.) в основном в рамках факультета (института) повы-
шения квалификации собственного вуза, либо вузов города.

Кроме всех указанных проблем в организации процесса по-
вышения конкурентоспособности преподавателей вузов, необхо-
димо отметить также и то, что существовавшая до 2013 г. норма 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского персонала «не реже чем один 
раз в пять лет» не учитывала скорость устаревания научных зна-
ний и не позволяла преподавателям поддерживать свою компе-
тентность в актуальном состоянии.

Объективным индикатором профессиональной карьеры пре-
подавателя, позволяющим учесть скорость девальвации про-
фессиональных знаний, может служить «период полураспада 
компетентности». Гипотеза о периоде полураспада компетент-
ности была выдвинута американским профессором А. Шапиро 
и получила широкое распространение среди специалистов по 
управлению персоналом. Под периодом полураспада компетент-
ности понимается время, за которое компетентность работника 
снижается вдвое вследствие изменения информационной среды 
профессиональной деятельности.

В настоящее время исследователи отмечают значительное 
ускорение темпов устаревания знаний и умений специалистов. 
Так, по данным зарубежных исследований, в современных усло-
виях развития науки ежегодно обновляются в среднем 5% тео-
ретических и 20% профессиональных знаний, которыми должны 
владеть специалисты [7, с. 32]. И если в 1940 г. полураспад ком-
петентности инженера наступал в среднем через 12 лет, в 1960 г. 
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это происходило через 8–10 лет, то в настоящее время полурас-
пад компетентности инженера наступает всего через 2–3 года [4].

Следует отметить, что период полураспада компетентности 
в различных областях профессиональной деятельности челове-
ка различен. Так, стремительное развитие научно-технического 
прогресса привело к тому, что в настоящее время данный пери-
од для высокотехнологичных отраслей, к примеру, IT-индустрии, 
составляет всего 1–1,5 года [3, с. 78].

В конце 2012 г. был принят, а с сентября 2013 г. вступил в силу 
Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в соответствии с п. 5, ст. 47 
которого «педагогические работники имеют право на дополни-
тельное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже чем один раз в три года» [2].

Таким образом, период, в течение которого преподаватель 
должен повысить свою компетентность, сократился на 2 года по 
сравнению с предыдущей нормой. Но и это не является панаце-
ей. Установленная Федеральным законом Российской Федерации 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» норма по-
вышения профессионального уровня педагогического работника 
«не реже чем один раз в три года», хотя и стала более приемле-
мой, но, как и ранее, не учитывает скорость устаревания профес-
сионально важной информации, необходимой представителям 
профессорско-преподавательского персонала, чтобы оставаться 
конкурентоспособным на рынке труда.

Если говорить о длительных конкурентных преимуществах, то 
в условиях научно-технической и информационной революции 
ими достаточно сложно обладать, лишь потребляя уже имеющие-
ся, пусть даже актуальные на текущий момент знания, поскольку 
они быстро устаревают. По мнению С. Филоновича, в этом слу-
чае преподаватель участвует лишь во «вторичной конкуренции». 
В основной же конкурентной борьбе принимают участие лишь те, 
кто не только постоянно обновляет свои знания, но также уме-
ет эти знания создавать и генерировать [5]. Таким образом, если 
преподаватель готов довольствоваться ролью карьерного аутсай-
дера, и обладать актуальными хотя бы на данный момент време-
ни профессиональными знаниями, умениями и навыками, то и 
в этом случае, он должен, в соответствии с «принципом Красной 
королевы», предложенным Л. Кэрроллом, «…нестись изо всех сил. 
А уж если хочется сдвинуться с места» и принять участие в «пер-
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вичной конкуренции», то «…нужно бежать, как минимум, в два 
раза быстрее» [8].

Опираясь на вышесказанное, учитывая ускоряющиеся темпы 
девальвации знаний в современных условиях, можно констати-
ровать, что введенная в 2013 г. в высшей школе норма повышения 
профессионального уровня научно-педагогических работников 
«не реже чем один раз в три года» просто теряет смысл (по край-
ней мере, в отрыве от области знаний) и не может способствовать 
поддержанию в актуальном состоянии профессиональной ком-
петентности преподавателя высшей школы, а, следовательно, и 
успешности его профессиональной карьеры.

Таким образом, в условиях стремительного развития науч-
но-технического прогресса, преподавателю, как носителю новых 
знаний, в целях содействия профессиональной карьере, должны 
быть созданы условия для обновления профессиональных знаний 
и актуализации педагогических компетенции, значительно чаще, 
чем это предусмотрено принятыми нормами. Дополнительное 
профессиональное образование преподавателя не может огра-
ничиваться той периодичностью, которая принята официально. 
Лишь непрерывное образование, постоянное самообразование 
могут стать теми средствами, которые позволят преподавателю 
оставаться конкурентоспособным в быстро меняющихся усло-
виях профессиональной деятельности и социальной среды. Или 
перефразирую высказывание президента корпорации General 
Motors, можно сказать, что высшая школа нуждается в професси-
оналах «…не с четырех и даже не с шестилетним, а сорокалетним 
образованием» [6, с. 117].
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дёжности, которые являются основными критериями формирования 
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Экономически обоснованный уровень надёжности является 
основным критерием формирования системы технического об-
служивания электрического оборудования (ЭО) транспортных 
систем г. Новосибирска. К ним, в первую очередь, относят трол-
лейбус, трамвай, метрополитен [1]. Далее будем детально гово-
рить о троллейбусе.

Поскольку надёжность электроподвижного состава (ЭПС) 
является важнейшим показателем при управлении движения 
транспортных средств, в настоящее время всё больше внимания 
уделяется выбору определённого уровня надёжности и осущест-
влению программ обеспечения надёжности в процессе эксплуа-
тации ЭПС, тем более при доминантном использовании системы 
ремонтов по потребности (СРП).

Поскольку отказы транспортных средств на линии означают 
снижение эффективности перевозок, то определение требуемого 
уровня надёжности ЭО основано на технико-экономических рас-
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чётах. Недостаточная надёжность ЭО в эксплуатации приводит к 
большому материальному ущербу, а иногда и к невосполнимым 
последствиям. Экономически же эффект от повышения надёж-
ности ЭО проявляется в увеличении времени полезной работы 
ЭПС, сокращение потребности в подвижном составе, материалах, 
энергии и т.п.

Чтобы выбрать оптимальные уровни надежности для органи-
зации технического обслуживания и технического ремонта (ТО 
и ТР) ЭО троллейбуса, необходимо выбрать критерии оптимиза-
ции и целевую функцию.

Целевая функция задачи эксплуатации ЭПС с требуемым уров-
нем надёжности для современных экономических рыночных ус-
ловий представляет собой зависимость ежегодных приведённых 
затрат от искомых структуры и параметров системы, а экономи-
ческий критерий – минимум этих затрат (так называемый метод 
приведённых затрат) [2]:

 З = а × К + И → min, (1)
где К – капиталовложения;
 И – ежегодные издержки;
 а – коэффициент приведения.

Здесь динамическая целевая функция приведена к статиче-
скому виду с помощью процедуры дисконтирования коэффици-
ента приведения:

 
a
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+ + + + + +− − −
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1 1 11 2( ) ( ) .... ( )

,
 

(2)

где r – норма дисконта, в качестве которой может приниматься 
реальный процент на капитал;

 t – номер текущего периода осуществления затрат.
Осуществление мероприятий по повышению надёжности 

требует дополнительных затрат труда и средств. Эксплуатация 
ЭО будет тем дороже, чем выше её надёжность. При этом, как по-
казывает анализ, затраты на его эксплуатацию возрастают бы-
стрее, чем увеличивается надёжность. С другой стороны, более 
надёжный троллейбус дешевле в эксплуатации, так как затраты 
для поддержания его работоспособного состояния меньше. Сле-
довательно, существует оптимальный уровень надёжности, при 
котором приведённые затраты минимальны [3, 4].

Представим зависимости приведённых капиталовложений в 
функции надёжности Р в виде аК(Р); эксплуатационных расходов 



164

от надёжности в виде И(Р) и приведённых затрат от надёжности 
в виде З(Р). Поскольку:

 З(Р) = аК(Р) + И(Р), (3)
где а – дисконтированный коэффициент приведения, то условие 
определения экономически оптимального уровня надёжности 
можно представить в виде:

  
(4)

Корень этого уравнения даёт Ропт, как это представлено на 
рис. 1 для ЭО 100 троллейбусов в течение 11 ТО-2.

Рис. 1. Зависимости затрат от уровня надёжности Р ЭПС:
аК(Р) – капитальные вложения на мероприятия по повышению надёжности; 

И(Р) – эксплуатационные расходы; З(Р) – приведённые затраты

Требования к показателям надёжности не могут назначаться 
произвольно. Они должны определяться экономикой и ответ-
ственностью узлов и агрегатов ЭО ЭПС. Например, не следует 
добиваться абсолютной надёжности тех узлов троллейбуса, отказ 
которых не затрагивает безопасность движения. Уровень таких 
узлов следует назначать по минимуму приведённых расходов, 
как это показано выше. Наоборот, узлы ЭО троллейбуса, обеспе-
чивающие безопасность движения [4], такие как пуско-тормоз-
ные реостаты, аккумуляторная батарея, системы управления дви-
жением должны иметь практически абсолютную надёжность [1].

При этом аК(Р) включает в себя затраты на совершенствование 
процесса диагностирования (в некоторых электротранспортных 
предприятиях его практически нет) на модернизацию диагно-
стического оборудования, увеличение объемов, глубины и каче-
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ства процесса диагностирования. И(Р) включает в себя уменьше-
ние расходов на внеплановые ремонты ЭО троллейбуса за счет 
сокращения числа отказов при эксплуатации благодаря каче-
ственному следящему диагностированию; уменьшения расходов 
на ТО и ТР ЭО троллейбуса за счет увеличения межремонтных 
сроков; сокращение расходов на ТО и ТР благодаря внедрению 
дифференцированного регламентного обслуживания (ремонт по 
техническому состоянию или потребности).

Оптимальность решения при эксплуатации ЭО троллейбуса 
означает, что заданный производственный эффект (объём годо-
вых перевозок, использование подвижного состава, уровень на-
дёжности и качества, уровень затрат на ТО и ТР) получается при 
минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов.

Определение надежности и прогнозирование работоспособ-
ности электротехнического комплекса троллейбуса несомненно 
носят большой прикладной аспект, состоящий в уменьшении за-
трат на обслуживание и ремонт оборудование по потребности и 
техническому состоянию [4].

В результате выбора стратегии обслуживания ЭО троллейбуса, 
для практического использования метода определения перио-
дичности ТО электротехнического комплекса троллейбуса по ве-
роятности безотказной работы, были предложены приемлемые 
уровни безотказности для совокупности элементов электротех-
нического комплекса.

Приемлемым уровнем безотказности любого ЭО было пред-
ложено считать такую величину P(L), которая гарантирует безот-
казную работу этого элемента до очередного вида ТО с учетом 
фактически достигнутого уровня надежности, оцененного по 
наработке на отказ. Для троллейбуса и его оборудования норма-
тивы на вероятность безотказной работы в настоящий момент 
отсутствуют. С целью установления таких нормативов на основе 
накопленного опыта по анализу количественных и качественных 
характеристик показателей эксплуатационной надежности, а 
также на основе предложенной методике оптимизации надежно-
сти, было предложено принять четыре уровня безотказной рабо-
ты, которые следует принимать для определения периодичности 
технического обслуживания и определения гамма-процентного 
ресурса. Каждый из этих уровней относится к определенным эле-
ментам электротехнического комплекса троллейбуса, отказы ко-
торых с учетом их характера и последствий:
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• угрожают безопасности движения троллейбуса (тормозные 
контакторы, тормозные реостаты, электродвигатель привода на-
соса гидроусилителя руля). Для таких элементов величина P(L) 
должна быть в пределах 0,95…0,98;

• приводят к возвратам троллейбуса, вызывая большой объем 
ремонтных работ, длительные простои и значительные затраты 
средств (тяговый электродвигатель, токоприемники, головки то-
коприемников, групповой реостатный контроллер, контроллер 
управления, автоматический выключатель, генератор, вспомо-
гательный двигатель, электродвигатель привода дверного меха-
низма, система тиристорно-импульсного управления, контакто-
ры и реле). Для таких элементов величину P(L) следует брать не 
ниже 0,9;

• обнаруживаются и устраняются на ТО и ТР сверх установ-
ленного регламентом объема работ и не вызывают отказов трол-
лейбуса в целом в межремонтные периоды (аккумуляторная ба-
тарея). По таким элементам электротехнического оборудования 
троллейбуса P(L) можно принимать 0,8;

• допускают временную эксплуатацию троллейбуса даже при 
выходе из строя (освещение, громкоговорительное устройство, 
печи отопления). Для таких элементов величину P(L) следует 
брать не ниже 0,3…0,7.

Для определения числа ремонтов и составления групп видов 
оборудования предложено использовать законы изменения ве-
роятности безотказной работы ЭО по определенным показате-
лям P(L). На рис. 2 представлены законы изменения надежности 
ЭО и зоны обслуживания 1÷4, в которых должен проводиться 
ремонт оборудования, согласно предложенному выше ранжиро-
ванию. Задаваясь, таким образом, необходимой вероятностью 
безотказной работы оборудования с учетом технико-экономи-
ческих ресурсов депо, можно определять сроки ТО и ТР по ис-
течении определенного пробега или времени эксплуатации, т.е. 
составлять индивидуальные графики ТО и ТР каждой единицы 
троллейбуса с индивидуальным набором диагностируемых и об-
служиваемых в объеме ТО и ТР элементов ЭО.

Объединяя, таким образом, виды электротехнического обо-
рудования в группы с примерно одинаковым остаточным тех-
ническим ресурсом P(L), можно формировать рациональные ре-
монтно-обслуживающие циклы (ТО и ТР), как это делается и в 
существующих системах технического обслуживания и ремонта, 
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например в ППСР, но по потребности или техническому состоя-
нию. То есть, переходя реально к СРП.

Выводы. Разработан метод экономической оценки повыше-
ния надежности электротехнического комплекса троллейбуса, 
позволяющий учесть затраты на создание и эксплуатацию элек-
трооборудования, а также позволяющий оценить эффективность 
эксплуатации ЭО электротранспортных систем.
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оборудования троллейбуса по уровню надежности
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В статье рассматривается процесс формирования концептуальных 
основ и содержательных элементов патриотического воспитания сту-
дентов вуза на основе мотивационного программно-целевого управле-
ния.
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In article is considered process of the shaping conceptual основ and 
profound element of the patriotic education student high school on base мо-
тивационного software-target management.

Keywords: concept, system of the patriotic education, motivational 
software-target management.

Социально-экономические и правовые проблемы современ-
ного российского общества, так, или иначе связаны с системой 
воспитания и молодежной политикой страны. Начиная с 1991 г. 
качество воспитательного процесса в образовательных учреж-
дениях неуклонно снижалось. Затем подчинилось идеологии, 
определяющей основные принципы образовательной политики 
в Российской Федерации. К сожалению, образовательная полити-
ка в Российской Федерации не учитывает в достаточной мере не 
только культурные и образовательные потребности российской 
молодежи, но и цели формирования ответственности у молодого 
поколения за настоящее и будущее страны.

Обозначенное привело автора статьи к идее о необходимости 
оптимизации системы патриотического воспитания студентов 
вуза с использованием средств мотивационного программно-
целевого управления. Акцент был смещен в пользу этнокультур-
ного и технологического направлений в воспитательной работе. 
Все большую значимость в педагогике приобретают системный, 
мотивационный и программно-целевой подходы. По оценке 
В. Е. Клочко и П. К. Одинцова, «концепция мотивационного про-
граммно-целевого управления, разработанная И. К. Шалаевым, 
постепенно распространяется на все новые и новые предметные 
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поля» [2, с. 3]. Поэтому мы попробовали применить эту техноло-
гию для совершенствования патриотического воспитания сту-
дентов вуза. Мотивационное программно-целевое управление 
включает программно-целевой подход и мотивационное управ-
ление. Программно-целевой подход в управлении – это такой 
подход, при котором руководитель ориентируется на достижение 
конечного результата в логике поэтапного действия: формиро-
вании дерева целей, разработке адекватной ситуации исполняю-
щей программы, реализации управляющей программы.

«Мотивационным управлением является целенаправленное 
воздействие руководителя на мотивационную сферу членов кол-
лектива преимущественно не посредством приказов и санкций, 
а посредством нормы-образца деятельности и социально-пси-
хологических условий ее интериоризации, при которых мотива-
ционная сфера перестраивается адекватно поставленной управ-
ленческой цели и члены коллектива начинают действовать в 
направлении, опосредованно заданном руководителем» [3, с. 36].

Начиная с 2002 г. проводились тщательно подготовленные 
мероприятия, в которых участвовали студенты и профессорско-
преподавательский состав тогда еще Новосибирского филиала 
РГТЭУ.

Исходя из поставленных задач, условий для развития студен-
тов как субъектов целостного образовательного процесса, в фи-
лиале были созданы «органы студенческого самоуправления». 
Продумана система самоуправления на уровне вуза и студенче-
ских коллективов – работа по различным направлениям: заня-
тость, наука, учебный отдел, досуг, редакция, спорт и т.д.

С целью совершенствования патриотического воспитания 
студентов, выполнения требования одной из задач патриотиче-
ского воспитания, поставленной Государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2006–2010 гг.», а именно «…повышать качество патриотическо-
го воспитания в образовательных учреждениях, превратить их 
в центры патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния» [1, с. 6], была разработана Концепция патриотического вос-
питания студентов филиала.

В настоящее время «Концепция патриотического воспитания 
студентов Новосибирского филиала РЭУ имени Г. В.  Плеханова», 
представляет собой теоретический программный документ, обес-
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печивающий организационное единство задач обучения и патри-
отического воспитания студентов вуза, характеризующий:

1) специфику содержания обучения и патриотического вос-
питания студентов в условиях высшего профессионально-
го образования;

2) особенности организации кадрового и методического 
обеспечения педагогического процесса и инновацион-
ных преобразований в дидактической, воспитательной и 
управленческой системе вуза.

Концепция определяет основные направления развития сис-
темы патриотического воспитания Новосибирском филиале РЭУ 
имени Г. В. Плеханова до 2020 г., т.е. до завершения Государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы».

В Концепции представлены:
• теоретические аспекты патриотического воспитания: 

сформулированы цели, задачи и принципы, направления 
и система патриотического воспитания в Новосибирском 
филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова, проблемы и перспек-
тивы;

• приоритетные направления дальнейшего развития воспи-
тательно-образовательного пространства Новосибирского 
филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова;

• планируемый результат: повышение ресурса учебного 
процесса и системы внеучебных воспитательных меропри-
ятий для реализации целей и задач воспитания патриота;

• прогнозируемые результаты сформированности патри-
отизма у студентов Новосибирского филиала РЭУ имени 
Г. В. Плеханова (уровни сформированности или качествен-
ные параметры (индикаторы) сформированности патрио-
тизма у студентов).

Для определения правильности выбранного пути, а именно 
логики концепции, и модели системы патриотического воспита-
ния студентов вуза на основе мотивационного программно-це-
левого управления была проведена соответствующая работа:

1. Начало подготовки эксперимента (сентябрь 2001 г.). Прове-
дена экспертиза студентов, вовлеченных в эксперимент. По ре-
зультатам замеров были определены экспериментальные и кон-
трольные группы (по примерно одинаковым показателям).
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2. С января 2002 г. в образовательный процесс филиала вво-
дится исполняющая программа, в мае проводится повторный за-
мер параметров эффективности системы патриотического вос-
питания. Результаты проанализированы.

3. В образовательный процесс филиала вводится авторская 
модель патриотического воспитания студентов вуза (сентябрь 
2002 г.), (май 2003 г.) производится замер параметров эффектив-
ности системы патриотического воспитания. Результаты проана-
лизированы.

Проведена необходимая корректива компонентного состава и 
функций системы.

В мае 2004 г. осуществляется замер параметров эффектив-
ности системы патриотического воспитания студентов вуза. 
Результаты были проанализированы, обобщены, интерпрети-
рованы и легли в основу верификации гипотезы исследования, 
которая предполагает, что: совершенствование патриотического 
воспитания студентов вуза будет осуществляться более эффек-
тивно, если:

• оно будет рассматриваться как часть системы профессио-
нальной подготовки будущего специалиста и приоритет-
ное направление воспитания;

• будут определены социально-педагогические условия по-
вышения его эффективности;

• создана модель патриотического воспитания студентов 
вуза на основе технологии – мотивационного программно-
целевого управления (МПЦУ);

• будут разработаны качественные параметры (индикаторы) 
оценки уровней сформированности патриотизма у студен-
тов.

4. Дополнительные замеры были проведены в 2005–2014 гг. 
Соотнося результаты измерения параметров эффективности си-
стемы патриотического воспитания студентов вуза с условиями 
и заключением гипотезы, автор делает вывод о подтверждении 
гипотезы и, следовательно, о работающих положениях концеп-
ции.

Такова кратко методика и организация экспериментального 
исследования по определению эффективности концепции и сис-
темы патриотического воспитания студентов вуза. Для ее реа-
лизации потребовалось реорганизовать организационные, цен-
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ностные, технологические и коммуникационные компоненты 
существующей системы патриотического воспитания в филиале.

Сравнительный анализ результатов формирующего экспери-
мента в целом подтверждает ее эффективность и способность 
поддерживать параметры управляемой системы в оптимальном 
состоянии.

В рамках действующей системы патриотического воспитания 
студентов вуза, реализовывалась и реализуется с наполнением 
нового содержания следующая схема построения ее годового 
цикла (табл.).

Годовой цикл системы патриотического воспитания студентов вуза

№ Плановые мероприятия Внеплановые меропри-
ятия (дополнительные)

Воспитание в ходе 
иных видов деятель-

ности
I Массовые и групповые:

1. Лекции, семинары 
по общественным дис-
циплинам.

Кружковая работа:
1. Участие в работе 
клубов патриотической 
ориентации.
2. Участие в патриоти-
ческих мероприятиях.

Метод примера:
1. Усвоение примеров 
личностного поведения 
и коммуникаций ППС 
вуза.
2. Усвоение примеров 
героев.

II Воспитательные меро-
приятия:
1. Организация вечеров 
в вузе с использовани-
ем народного опыта 
воспитания.
2. Конференции с 
обсуждением проблем 
гражданственности и 
патриотизма.
3. Круглые столы с 
обсуждением проблем 
национальной куль-
туры.

Традиционные меро-
приятия народной 
культуры:
1. Участие в праздниках 
и мероприятиях рос-
сийской культуры.
2. Исполнение празд-
ничных ритуалов.
3. Экскурсии на при-
роду (природа как 
источник народной 
педагогики).

В повседневной жизни:
1. Воспитание привы-
чек патриотического 
поведения в ходе 
повседневной жизни, 
практики жизни вуза.
2. Участие в обществен-
ной жизни: вуза, горо-
да, области, региона, 
страны, формирование 
активной гражданской 
позиции.

III Участие в научной 
деятельности:
 1. Моя родословная.
2. Народные традиции.
3. Праздники народов 
Сибири.
4. Легенды моей Родины.
5. Эстетическое начало 
в народной обрядности 
и др.

Отношение к религии:
1. Встречи с предста-
вителями РПЦ, других 
конфессий.
2. Участие в традици-
онных религиозных 
праздниках, ежегодных 
рождественских чте-
ниях, Днях Славянской 
письменности и др.

Семейное воспитание:
1. Усвоение норм и 
традиций россий-
ской семьи: система 
отношений «дети – 
молодежь – взрослые», 
национальная кухня, 
язык, семейные тради-
ционные российские 
праздники (масленица, 
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6. Моя гражданская 
позиция.
7. Моя семья в Великой 
Отечественной войне 
(1941–1945 гг.).
8. Конкурс эссе «Я гор-
жусь подвигом отцов, 
дедов, прадедов».
9. Конкурс эссе 
«Солдаты смертны, 
подвиги бессмертны» 
к 70- летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.).

3. Посещение храмов 
Русской Православной 
Церкви, других конфес-
сий с целью изучения 
культурологического 
аспекта.

пасха, др.), приобщение 
к российскому фольк-
лору и др.

IV Работа в библиотеке 
вуза, музее истории 
войск Центрального ВО, 
других музеях:
1. Тематические вы-
ставки (их формиро-
вание).
2. Памятные даты 
(участие в организации 
и проведении).
3. Поэтические вечера.
4. Дни воинской славы 
России.

Участие в работе 
секций ЗСО Между-
народной Славянской 
Академии:
1. Членство в органи-
зации.
2. Участие в проводи-
мых мероприятиях.
3. Общение с учеными, 
работниками культуры 
и образования.

Игровые мероприятия:
1. Участие в фестивалях 
«Студенческая весна», 
«Студенческая осень».
2. Интеллектуальное 
казино.
3. Участие в проведении 
фестиваля «Где стоишь! 
Там и поле Куликово!»
4. КВН.

Вместе с тем необходимо отметить, что в отличие от учебно-
го плана вуза, имеющего вполне конкретные цели и задачи, ре-
шение которых достаточно легко контролируется контрольными 
оценочными средствами, воспитательный план, имеющий кон-
кретные цели и задачи патриотического воспитания, не может 
быть завершен каким-либо одним контрольным заданием, т.е. 
это говорит о том, что установить уровень патриотического вос-
питания студентов вуза аналогичным способом невозможно, а 
только по большому массиву косвенных показателей.

Тем не менее, измерение значимости тех либо иных цен-
ностных ориентаций студенческой молодежи проводилось с ис-
пользованием различных методик (А. А. Реана, Е. В. Бордовской, 
И. К. Шалаева, В. А. Ядова и др.). Использовались: социологиче-
ские методы (анкетирование, экспертный опрос, интервьюи-
рование). Уровень готовности к практическим социально-зна-
чимым действиям, в контексте патриотического воспитания, 
изучается методом анализа и обобщений сведений, касающихся 
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разных сторон обучающегося (стиль поведения, участие в меро-
приятиях общественных организациях, другое). Таким образом, 
педагогический эксперимент выступил как необходимая объек-
тивность сопоставления эффективности традиционной (суще-
ствующей) системы патриотического воспитания студентов вуза 
и экспериментальной, несущей инновационность.

В Новосибирском филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова общее 
руководство патриотическим воспитанием студентов вуза, а 
 также организация наблюдений за его развитием и конкретное 
их проведение осуществляется заместителем директора по УВР, 
методистом по воспитательной работе, деканатом, профессор-
ско-преподавательским составом вуза и студенческим само-
управлением, другими функциональными структурами вуза.

Психолого-педагогическое обследование и наблюдение за 
развитием патриотического воспитания у студентов вуза в тече-
ние учебного года осуществлялось автором статьи.

Патриотическое воспитание студентов в Новосибирском фи-
лиале РЭУ имени Г. В. Плеханова проводится на протяжении всего 
периода их обучения и осуществляется в многообразных формах, 
которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют 
собой целостный воспитательно-образовательный процесс.

Учебные занятия являются основной формой профессио-
нального образования и воспитания в вузе. Методология и со-
держание этих занятий в режиме дня направлены на повышение 
мотиваций студентов, их установок на духовно-нравственное 
развитие и саморазвитие, на формирование концепции «Я – пат-
риот России!» и активном участии студентов во Всероссийской 
акции, проводимой Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации «Я – гражданин России!»

Массовые мероприятия, направленные на широкое привлече-
ние студенческой молодежи к регулярным участиям в меропри-
ятиях духовно-нравственной и патриотической направленности, 
организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные 
и праздничные дни, во время учебных практик. Эти мероприя-
тия проводятся деканатом вуза на основе широкой инициативы 
и самодеятельности студентов, студенческого самоуправления 
при психолого-педагогическом и методическом руководстве 
профессорско-преподавательского состава.

Основным принципом при определении содержания работы 
в Новосибирском филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова является 
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дифференцированный подход к воспитательно-образовательно-
му процессу. Его сущность заключается в том, что учебный ма-
териал формируется для каждой группы с учетом пола, уровня 
психофизического развития, национального состава и конфесси-
онального определения студентов.

Воспитательно-образовательный процесс выполняется в со-
ответствии с научно-методическими основами патриотического 
воспитания.

Воспитание патриотизма у студентов в Новосибирском фи-
лиале РЭУ имени Г. В. Плеханова нами рассматривается как це-
ленаправленный процесс поэтапного включения будущего спе-
циалиста в общественно-политическую, научную и культурную 
деятельность на основе комплекса принципов, обеспечиваю-
щих создание мотивации к принятию концепции «Я – патриот 
России», интеграции интеллектуальной, физической и духов-
но-нравственной деятельности студентов, развитию их общей 
культуры, формированию готовности будущих специалистов к 
служению Отечеству.
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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с пребы-
ванием на территории Российской Федерации беженцев из Украины, а 
также варианты легализации пребывания беженцев на территории РФ.
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The article pictures the main issues resulting from the flow of refugees 
from Ukraine to the territory of the Russian Federation and also suggests the 
ways to legalize the staying of the refugees on the territory of the Russian 
Federation.

Keywords: refugee; Federal Migration Service; legalization; tem porary 
residence; temporary refuge; work ticket; citizenship.

По данным ООН, с конца лета 2014 г. более 1,5 млн жителей 
Юго-Востока Украины стали вынужденными беженцами. Эти 
данные включают в себя и около 130 тыс. детей. В действитель-
ности же приведенные выше цифры являются чрезвычайно за-
ниженными.

К. Ромодановский, глава Федеральной миграционной служ-
бы России, в феврале 2015 г. отмечал, что в России находятся бо-
лее 906 тыс. беженцев с Украины. Остальные предпочли уехать в 
страны Евросоюза, Молдавию и Белоруссию.

В связи с тем, что поток беженцев с Украины в Россию посто-
янно увеличивается, рассмотрим основные способы легализации 
беженцев в России.

Форум переселенческих организаций Мигрант.ру предлагает 
беженцам следующие способы легализации на территории РФ:

1. Временное пребывание. Те, кто только прибыл в РФ, и 
пока еще не занимался оформлением документов, могут пребы-
вать на территории РФ 90 дней на основании миграционной кар-
ты. Также этот срок может быть продлен до 180 дней. Для этого 
требуется обратиться в Миграционную службу по месту пребы-
вания с паспортом и миграционной картой. ФМС России упоря-
дочена беспрепятственно продлевать гражданам Украины сроки 
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пребывания в РФ на протяжении всего периода Украинского кри-
зиса [2, с. 2].

2. Временное убежище. Статус временного убежища выда-
ется на 1 год. Для его получения необходим паспорт граждани-
на Украины и миграционная карта. Заявление рассматривается 
3 дня, после чего выносится решение. После вынесения решения 
гражданин должен пройти бесплатное медицинское освидетель-
ствование. После этого ему выдается свидетельство о предостав-
лении временного убежища. Оформление бесплатно. С этим ста-
тусом гражданин может работать в РФ и получать социальную и 
медицинскую помощь [2, с. 3].

3. Статус беженца. Для получения статуса беженца необхо-
димо подать ходатайство в ФМС. Срок рассмотрения ходатай-
ства и оформления – до 3 месяцев. С этим статусом гражданин 
может работать в РФ, получать социальную и медицинскую по-
мощь. Статус беженца не имеет ограничений по срокам, но каж-
дые 1,5 года гражданин должен проходить переучет, в результате 
которого статус беженца либо снимается, либо сохраняется. Ре-
шение о лишении или утрате статуса беженца может быть обжа-
ловано [2, с. 4].

4. Временное проживание. Для получения разрешения на 
временное проживание беженец должен обратить в ФМС РФ и 
внести госпошлину 1000 руб. Разрешение на временное прожива-
ние выдается сроком до 3 лет. Разрешение на временное прожи-
вание выдается только при наличии квот в том или ином регионе 
РФ. В том случае, если у гражданина имеются родственники в РФ, 
разрешение может выдаваться вне квоты. С этим статусом также 
можно работать в РФ и получать медицинскую и социальную по-
мощь. После проживания в данном статусе не менее 1 года, граж-
данин может претендовать на получение вида на жительство, не-
обходимого для дальнейшего получения гражданства [2, с. 5].

5. Оформление патента на право работы. Для получения 
патента на право работы иностранцу из ближнего зарубежья не-
обходимо обратиться в ФМС РФ с заявлением о выдаче патента. 
Каждый месяц действия патента облагается налогом. Размер на-
лога зависит от региона [2, с. 6].

6. Разрешение на работу.
7. Получение гражданства Российской Федерации. Для 

получения гражданства Российской Федерации необходимо по-
стоянное и непрерывное проживание на территории РФ в тече-
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ние 5 лет. В течение этого периода гражданин пребывает в РФ 
по документу, который называется видом на жительство. Вид на 
жительство выдается в случае проживания на территории РФ в 
течение срока не менее одного года на основании разрешения на 
временное проживание [2, с. 7].

Также для граждан Украины, являющихся носителями русско-
го языка, существует упрощенная процедура получения россий-
ского гражданства по программе «Соотечественники». Участво-
вать в ней можно при наличии статусов «временное убежище», 
«разрешение на временное проживание» и «вид на жительство».

Для участия в программе «Соотечественники» необходимо об-
ратиться в территориальный орган ФМС с заявлением и пакетом 
документов.

Установленный срок выдачи свидетельства участника про-
граммы – не более 60 суток.

Данная программа предоставляет право на получение ряда 
финансовых выплат, таких как:

• пособие на обустройство (размер зависит от территории, 
выбранной для проживания);

• компенсация расходов, связанных с переездом и др.;
• помощь в жилищном обустройстве;
• право на получение разрешения на временное проживание 

вне квот;
• вид на жительства;
• гражданство в упрощенном порядке (в срок до 6 месяцев) 

[2, с. 8].
Рассмотрим также некоторые распространенные проблемы, 

связанные с пребыванием беженцев на территории РФ.
По данным сайта «Газета.ру», основной проблемой украин-

ских беженцев на территории РФ является проблема с работой. 
Как правило, беженцам предоставляются самые низкооплачи-
ваемые должности, а работодатели используют их как дешевую 
рабочую силу. Так, в Саратовской области беженцам в среднем 
предлагается заработная плата 15 тыс. руб. Понятно, что на эти 
деньги невозможно ни жить, ни снимать жилье [1, с. 5].

В Ростовской области, куда беженцы поступают неконтроли-
руемым потоком, имеется целый ряд проблем. Во-первых, ре-
гион перенасыщен: беженцы не хотят покидать Ростовскую об-
ласть, так как им удобно оттуда возвращаться в свои квартиры, 
оказывать помощь оставшимся на Украине пожилым родствен-
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никам, а также контролировать свое имущество. Очень многие 
находятся на территории РФ в безвизовом режиме.

Следующая проблема состоит в том, что беженцы крайне не 
осведомлены о своих правах, и зачастую чиновники этим поль-
зуются [3, с. 2].

Наконец, множество людей живет на самообеспечении в край-
не плачевных условиях, хотя по действующему законодательству 
РФ они могут рассчитывать на социальную помощь и обеспече-
ние других условий жизни.

Как отмечает член Совета при Президенте РФ по правам чело-
века Е. Бобров, по части правового регулирования прибывшими 
на территорию Российской Федерации беженцами с территории 
Юго-Востока Украины сейчас никто не занимается [3, с. 3].

Была создана рабочая группа по главе с вице-премьером 
Д. Козаком и приняты предложения Совета по правам человека, 
но некоторые положения Совета не исполняются.

Так, например, были введены компенсации за проживание 
беженцев в семьях граждан РФ 100 руб. в день, но эти деньги 
почему-то получают беженцы, а не граждане РФ, которые предо-
ставляют беженцам еду и жилье бесплатно.

Также беженцам не предоставляется временное убежище в 
Московской, Ленинградской областях и Краснодарском крае. 
Считается, что беженцы должны выбирать для размещения дру-
гие регионы.

Также комиссия рассматривала возможность предоставления 
временного убежища тем гражданам, у которых имеются род-
ственники на территории РФ. Так, например, в столичном регио-
не в предоставлении временного убежища отказывают даже тем, 
у кого есть родственники с жильем.

Рассмотренные выше проблемы до сих пор не решены ни 
ФМС РФ, ни теми лицами, которые официально уполномочены 
заниматься проблемами беженцев на территории Российской 
Федерации. В итоге решать свои проблемы беженцам приходит-
ся самостоятельно.

Отметим также, что в связи с событиями, вызванными укра-
инским кризисом, актуальна также проблема внутренней мигра-
ции на Украине.

Как отмечает Министерство социальной политики Украины, в 
феврале 2015 г. в стране зарегистрировано 1,062 млн переселен-
цев из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей.
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Проблема с внутренней миграцией вызвана тем, что беженцы 
не хотят уезжать далеко от дома и ищут жилье на подконтроль-
ных украинской власти территориях. Так, в Днепропетровске, 
Славянске и Краматорске снять жилье практически нереально.

Данная проблема опять же решается в основном за счёт пере-
селения в приграничные районы Российской Федерации, в част-
ности, в Ростовскую область.
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Параллельные вычисления значительно оптимизируют вычисли-
тельные и временные затраты в решении широкого спектра задач во 
многих областях науки, техники и производства. В статье детально про-
анализированы области применения высокопроизводительных вычис-
лений, показан экономический эффект их применения, предложен под-
ход к их реализации для малобюджетных предприятий.
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Parallel computing significantly optimize computing time and costs 
in a wide range of applications in many fields of science, technology and 
production. The paper analyzed in detail the application of high performance 
computing, shows the economic effect of their application, the approach to 
implementation for low-budget enterprises.
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Широкий спектр задач, встающих перед учеными-исследова-
телями, инженерами, экономистами, решается с помощью созда-
ния математической модели исследуемого объекта. Математиче-
ская модель имитирует процессы, происходящие в некой системе 
и позволяет рассчитать выходные параметры в зависимости от 
входных. Для того чтобы работать с математической моделью, 
требуются мощные вычислительные средства.

Несмотря на бурный рост производительности вычислитель-
ной техники, тактовая частота одиночных процессоров растет не 
очень быстро, это связано с физическими ограничениями. Таким 
образом, для организации высокопроизводительных вычисле-
ний широко используются параллельные технологии, предпо-
лагающие распределение одной задачи между несколькими про-
цессорами.

Высокопроизводительные вычисления могут быть реализо-
ваны двумя способами: аппаратно и программно. Сочетая воз-
можности этих двух способов, можно сформировать следующие 
варианты комплексного технического решения: специализиро-
ванная аппаратная часть + специализированное проприетарное 
программное обеспечение (ПО); специализированная аппарат-
ная часть + специализированное свободное ПО; персональные 
компьютеры + специализированное свободное ПО [1]. При любой 
выбранной комбинации может быть организована как сосредо-
точенная, так и распределенная вычислительная система. Выбор 
подхода к реализации вычислений, как правило, обусловлен це-
лью, на достижение которой в конечном итоге направлены эти 
вычисления.

Размерность экономических задач, имеющих сколько-нибудь 
реальную практическую ценность, обычно очень велика. Для вы-
полнения экономических расчетов с использованием матема-
тической модели могут потребоваться численные методы – на-
пример, решение системы линейных или дифференциальных 
уравнений, интегрирование или дифференцирование. Кроме 
того, во многих экономических задачах требуется найти опти-
мальные значения некоторых параметров (как правило, прибы-
ли), тогда приходится решать оптимизационные задачи, которые 
также решаются численными методами. Для анализа функцио-
нирования систем массового обслуживания также строятся ими-
тационные модели. Также зачастую возникает необходимость 
анализа больших объемов данных для определения некоторых 
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статистических характеристик. Все вышеизложенные методы 
при их использовании на реальных задачах требуют значитель-
ного процессорного времени для вычислений.

Не стоит оставлять без внимания эффект, который оказывает 
применение высокопроизводительных вычислений на развитие 
экономики в целом. Параллельные вычисления становятся все 
более популярными, так как несут с собой существенную эконо-
мическую выгоду: тщательно просчитанная аэродинамика само-
лета приводит к заметной экономии топлива и экономический 
эффект может достигать сотен миллионов долларов, кроме того 
повышается надежность полетов.

Также параллельные вычисления широко применяются в обла-
сти нанотехнологий и наноматериалов. Малые размеры структур 
обуславливают наличие сложных химических взаимодействий на 
молекулярном уровне, а современные вычислительные мощно-
сти сегодня позволяют проводить их моделирование и создавать 
материалы не методом проб и ошибок, а на основе тщательных 
расчетов и моделирования протекания сложных реакций.

Использование высокопроизводительных вычислений в фар-
мацевтике позволяет рассчитать воздействия лекарств на неко-
торые части человеческих клеток, проводя при этом огромное 
количество виртуальных медицинских экспериментов, что по-
зволяет более правильно подобрать формулу лекарства. Таким 
образом, становится ясным, как будет реагировать на лекарство 
клетка целиком, что значительно повышает качество разрабаты-
ваемого лекарства и снижает побочные эффекты. Помимо этого 
моделирование делает возможным изучение развития раковых 
опухолей или распространения вируса в организме. Когда па-
раллельные вычисления станут более доступными для врачей и 
фармацевтов, и они смогут тестировать лекарства виртуально, 
это не только удешевит и ускорит процесс разработки, но и по-
зволит создавать лекарства индивидуально, с учетом специфики 
пациентов.

Вышеизложенные примеры – лишь частный случай приме-
нения высокопроизводительных вычислений, они используются 
практически во всех областях – нефтегазовой отрасли, машино-
строении, строительстве, металлургии и пр.

Таким образом, важной задачей области вычислительной тех-
ники является разработка высокопроизводительных вычисли-
тельных средств. При этом важно минимизировать затраты на 
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приобретение и обслуживание таких средств, так как уникальные 
и зачастую весьма дорогостоящие системы, созданные при зна-
чительной поддержке государства, оказываются недоступными 
для индивидуальных компаний, предприятий и др.

При этом малобюджетные организации располагают парком 
персональных компьютеров (ПК), используемых в повседневной 
работе сотрудников. Стоит заметить, что, как правило, эта техни-
ка работает в течение рабочего дня (8–10 часов), в остальное же 
время, а также в выходные и праздники эта техника простаивает. 
Совокупная же производительность этих ПК может быть сравни-
ма с производительностью вычислительного кластера стоимо-
стью в миллионы, десятки миллионов рублей [2].

Группой исследователей кафедры Вычислительной техники 
Новосибирского государственного технического университета 
разработан способ организации Распределенной вычислитель-
ной системы с программируемой структурой (РВС ПС) на базе 
персональных компьютеров. Данной системе соответствуют сле-
дующие принципы: использование стандартных программных 
средств операционной системы, отсутствие каких либо измене-
ний в аппаратной части, работа в стеке протоколов TCP/IP, воз-
можность использования в одной подсистеме ПК с различными 
характеристиками.

Связь между компьютерами можно организовать как через 
локальную сеть, в рамках одного здания, так путем объединения 
удаленных друг от друга ПК различных подразделений, через ин-
тернет. Повышение производительности может быть достигну-
то путем подключения необходимого количества компьютеров. 
При этом выход из строя одного или нескольких ПК не приве-
дет к выходу из строя всей системы. Свойство программируемой 
структуры предполагает создание в рамках системы подсистем с 
требуемым количеством ПК.

Программная реализация РВС ПС состоит из двух частей: 
библиотеки и головной программы. В библиотеке реализованы 
все необходимые межмашинные взаимодействия – это команды 
настройки, синхронизации, обобщенного условного перехода, 
обобщенного безусловного перехода, обмена [3]. Также реали-
зованы различные схемы обменов между ПК – трансляционная 
(одна машина транслирует данные всем), коллекторная (все ма-
шины пересылают данные в одну, конвейерная (каждая – своим 
соседям), дифференцированная (любая – любой).
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Головная программа РВС ПС должна быть запущена на всех 
ПК, которые входят в систему. Она может использоваться и как 
агент, который самостоятельно по команде осуществляет запуск 
параллельных программ, поддержку связей между машинами 
системы, и как интерфейс к системе. В качестве интерфейса на 
ней можно запускать параллельные программы. Имеется воз-
можность выбора требуемого количества машин, просмотра их 
характеристик, настройки системы. Графический интерфейс го-
ловной программы характеризуется простотой, осуществить за-
пуск параллельной программы можно интуитивно, без предва-
рительного обучения работе с системой.

На кафедре вычислительной техники был фрагмент экспери-
ментальной системы, использующий компьютеры лаборатории 
сетевых средств и технологий [4]. Одним из экспериментов явля-
лось решение СЛАУ. Запуск параллельного алгоритма на несколь-
ких компьютерах позволил уменьшить время решения данной 
задачи. Так, на шести компьютерах было получено четырехкрат-
ное ускорение.

Разработанный на кафедре ВТ подход позволяет решать такие 
математические задачи, как решение систем линейных алгебра-
ических уравнений, численное интегрирование и дифференци-
рование, решение систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений, решение транспортной задачи, операции с матрица-
ми, поиск данных в больших массивах и др. Перечисленные за-
дачи являются стандартными численными методами, которые 
используются в моделировании различных процессов и при ре-
шении практических всех классов экономических задач.
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One of the most sensitive areas of public procurement market application 
is drugs. In this paper we attempt to identify some of the key challenges 
for this sector in the framework of the 44 Federal Law. The author focuses 
attention on the contradiction between the state regulation of determining 
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Одной из наиболее чувствительных сфер применения государствен-
ных закупок является рынок лекарственных препаратов. В настоящей 
статье предпринята попытка обозначить некоторые ключевые для дан-
ной сферы проблемы в рамках действия 44-ФЗ. Основное внимание уде-
лено противоречивости государственного регулирования определения 
начальной цены контракта и взаимозаменяемости препаратов в про-
цессе их закупок.
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имозаменяемость лекарственных препаратов, 44-ФЗ, начальная (макси-
мальная) цена контракта.

In modern conditions the state acts as the largest customer and 
consumer of products of a number of sectors, which allows the state to 
turn the demand into a powerful tool for regulating the economy and 
social sphere. This directly affects the scope of medicines provision, 
as the segment of their procurement is one of the largest and most 
significant ones. The state share (the size of the market, provided with 
public money – reimbursable drug coverage and hospital purchases), 
despite the reduction is more than 25%.

The state of drug coverage is an important indicator of social 
well-being and depends on the development of the pharmaceutical 
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market, which relies on imported products. 75% of medicines in 
terms of money, which are consumed by the population, are produced 
abroad [1]. Despite the positive trends, the relation is in favor of 
imported drugs in the government procurement programs to ensure 
the necessary drugs / high cost nosology as well. In 2013, the volume 
of imported drugs was 86%, while the volume of domestic drugs was 
14%. The unstable international situation and fluctuations of the 
economic system increase the importance of the state order. Its role 
in this field is stipulated by a combination of functions: economic, 
which consists in reducing the costs of budgetary funds; social, which 
affects the ability to provide more comprehensive and quality health 
care to the population through proper and timely implementation of 
the state order for the purchase of medicines.

Currently, the Russian Federation issues of implementation of the 
state order are regulated to various degrees, methodically developed 
and organizationally structured, but the existing legislation does not 
provide the unity of approaches to the regulation of the entire cycle 
of placement and execution of the state order.

On 01.01.2015, the 3-stage plan was introduced: the consolidated 
procurement forecast of the RF Ministry of Economic Development; 
procurement plans for three years in the formation of budgets and 
schedules for the current year.

At the planning stage (drawing an application) of the public 
order budget legislation is in force, which is focused on providing 
targeted and effective use of funds. At the same time there is no clear 
relationship between budgeting and planning of public procurement 
as a whole, including drugs.

Federal Law «On the contract system in the procurement of 
goods, works and services for state and municipal needs» № 44-FL 
regulates that such purchase must be done on the international non-
proprietary name (INN) or, in its absence – by chemical or grouping 
name. While drugs have the same INN, they are considered to be 
completely interchangeable. The rules do not reflect the difficulties 
of the complex concept of interchangeability, especially of biological 
drugs since the drugs in this group are practically impossible to 
reproduce with absolute precision in the other production conditions. 
There is a legislated opportunity to purchase medicines according to 
their trade names if the drug is included in the specific List approved 
by the RF Government. However, this List is not properly worked out. 
Currently it doesn’t contain grouping names of drugs.
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There is a problem of differences in the package leaflet how to 
take similar medications having one INN which are allowed for sales 
on the territory of the Russian Federation. This leads to the fact that 
during the centralized public procurement it is difficult to single out 
drugs that require the formation of certain technical specifications 
in the total mass of procurement, taking into account peculiarities of 
drugs use by different groups of patients.

Also, the practice of creating and registering plurality of artificial 
medications with different dosage forms that have no clinically 
significant differences, leads to a serious increase in the price of 
updated products, restricting competition in procurement, including 
the abuse of customers at the auction by specifying medicines in 
unique forms and dosages in the applications.

Currently, there is a contradiction between the provisions of the 
Federal Law «On Circulation of Medicines» № 61-FL and 44-FL. 
According to the first Federal Law size limits of the wholesale 
allowances subject to state regulation (Art. 60 of the Law 61-FL) and 
should be taken into account in the calculation of and the Rationale 
for the initial (maximum) contract price (IMCP).

On the other hand, the Russian Economic Development Ministry 
in a letter [2] bans government contracts for the supply of vital and 
essential drugs (VED), applying the wholesale mark-ups. Wholesale 
allowance is a value that is applied to the actual selling price (the 
price at which the manufacturer sells the drug to the distributor), 
and not to the selling price limit which the manufacturer records 
in the State Register of Marginal Selling Prices. According to which 
the wholesale mark-ups should not be taken into account in the 
calculation and justification of IMCP. Such an interpretation of the 
44-FL of Economic Development of Russia hinders the participation 
of wholesale trade organizations in drugs tenders, and also creates 
problems of enforcement [3]. At the same time, manufacturers do 
not have the opportunity to participate simultaneously in thousands 
of tenders or bidding procedures held across the country. Moreover, 
under the centralized procurement in the Russian regions, customers, 
mostly buy drugs including their delivery service to medical institu-
tions, which is very difficult for manufacturers who do not have the 
appropriate infrastructure and resources.

Ineffective price regulation leads to cheap drugs leaching from 
circulation due to disinterest of suppliers in their sales, unprofitability 
of production of certain drugs and unjustified price increases for 
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drugs that are not included in the List of Vital Drugs and, as a result, 
although the state stabilized the prices of specific drugs (about 
600 INN or 1000 trade names among 18000 trade names of drugs 
registered in the market), the expenditures of the population on drugs 
have considerably increased.

The list of problems is not limited to the above mentioned one, 
it can be continued. Problems of drugs procurement are of strategic, 
tactical and operational nature, covering virtually all stages of the 
procurement. Direct procurement, budget accounting and control over 
its execution can be considered to be a relatively elaborated stage; 
the stages of planning and forecasting are less elaborated. Therefore 
we are going to focus on the possible ways of solving the considered 
problems at these stages precisely, involving the development of the 
institute of public procurement of medicines in the following areas:

• The creation of an integrated information database of model 
contracts, standard terms and conditions of contracts, standard forms 
of tender documentation, technical specifications and standardization 
of documents, drug prices, the results of auctions;

• The organization of public and gratuitous access of public 
procurement organizations to the automated database of analytical, 
regulatory and procedural information;

• Forming the information database of interchangeable medicines 
as well as the List of drugs, the purchase of which is only possible by 
trade name, the revision of the provisions of the contract system for 
public procurement of interchangeable drugs;

• Entering of the amendment into the article 31 FL-44, which will 
provide the right to apply surcharges for wholesale market partici-
pants – wholesale trade organizations engaged in the procurement 
of medicines;

• Updating the list of relevant countries used in the technique [4] 
and the creation of a unified database of information on wholesale 
and retail drug prices in different countries so that to use it in the 
state regulation of drug prices, the formation of the initial (maximum) 
contracts price, identifying of unreasonably high prices of specific 
drugs in Russia;

• The introduction of direct price controls on drugs (not VED), 
having the largest volume of sales;

• The organization of centralized procurement of drugs in the 
federal districts through joint auctions with the aim of creating the 
conditions for budget savings.
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Therefore, in modern times, one of the main priorities is to create 
institutional conditions and mechanisms to improve the efficiency of 
the public procurement system, which is seen as a strategic tool to 
ensure a new quality of economic growth.
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Основой экономического развития являются воплощенные в новых 
продуктах и технологиях инновационные процессы. Для получения до-
полнительной прибыли или сохранения ее существующего уровня, в 
разработку и реализацию инноваций необходимо осуществлять финан-
совые вложения. В статье сопоставлены подходы к выявлению проблем 
инновационных предприятий РФ, структурированы полученные выво-
ды и проведен анализ статистических данных.
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The basis of economic development are embodied in new products and 
technology innovation processes. To get more profit or to preserve its existing 
level, in the development and implementation of innovations necessary to 
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carry out financial investments. The article compares the approaches to 
identifying problems innovative enterprises are structured the findings and 
the analysis of statistical data

Keywords: entrepreneurship, innovation, innovative entrepreneurship, 
the problems of innovative entrepreneurship.

Предпринимательство, или предпринимательская деятель-
ность – инициативная самостоятельная деятельность граждан 
и их объединений, осуществляемая на свой риск и под свою 
имущественную ответственность, направленную на получение 
прибыли. Развитие предпринимательства играет незаменимую 
роль в достижении экономического успеха, высоких темпов ро-
ста промышленного производства, что является немаловажным 
на данном этапе экономического развития России. Предприни-
мательство – основа инновационного, продуктивного характера 
экономики.

Актуальность данной темы объясняется тем, что сегодня в 
России на смену одним формам и методам управления экономи-
кой пришли другие. А инновационные процессы, их воплощение 
в новых продуктах и новой технологии являются основой эконо-
мического развития. Для того чтобы получить дополнительную 
прибыль или сохранить ее существующий уровень, необходимо 
осуществлять финансовые вложения в разработку и реализацию 
инноваций.

Цель работы: выявить проблемы инновационного предпри-
нимательства в Российской Федерации

Методы исследования: изучение и систематизация работ раз-
личных исследователей по данной проблеме; сопоставление и 
анализ подходов к выявлению проблем инновационных пред-
приятий РФ; структурирование полученных выводов и анализ 
статистических данных.

Как правило, в основе предпринимательской деятельности 
нововведение в области продукции (услуг), позволяет создать 
новый рынок и новую отрасль, удовлетворяющие новые потреб-
ности, а в области инновационной технологии инновации позво-
ляют предпринимателю производить продукцию с низкими за-
тратами, при этом не снижая качество потребительских свойств 
выпускаемого продукта.

Возникает необходимость определиться с понятием «Инно-
вационное предпринимательство». На наш взгляд, под инно-
вационным предпринимательством следует понимать процесс 
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создания, освоения и коммерческого использования новшества, 
которое преобразуясь в инновацию, способствует лучшему удов-
летворению потребностей и повышению эффективности работы 
предпринимательской фирмы. Иными словами, инновационное 
предпринимательство означает развитие организации на осно-
ве систематического осуществления продуктовых, технологиче-
ских, организационных и социальных инноваций, необходимых 
для ее устойчивого функционирования и развития.

В общем плане инновационное предпринимательство можно 
определить как общественный экономический процесс, приво-
дящий к созданию лучших по своим потребительским свойствам 
товаров (продукции, услуг) и технологий путем практического 
использования новшеств.

Таким образом, инновационное предпринимательство – это 
особый новаторский процесс создания чего-то нового и продви-
жение его на рынок, поиск новых возможностей, ориентация на 
постоянное совершенствование продукции (услуг) или техноло-
гических процессов. Оно связано с готовностью предпринимате-
ля брать на себя весь риск и ответственность по производству и 
реализации нового продукта (процесса).

Необходимо отметить, что любой предпринимательский про-
цесс реализуется следующими субъектами: предпринимателем 
(П), собственником (С), менеджером (М), генератором идей (ГИ), 
исполнителем (И), потребителем (Птр). Причем каждый испол-
няет свою функцию.

Рассмотрим подробнее функцию предпринимателя.
Предпринимательская функция является главной, без нее не 

будет существовать предпринимательская деятельность, а значит 
и производственно-хозяйственная деятельность. Когда отсутст-
вует главный субъект – предприниматель, то предприятие мо-
жет быть на грани банкротства. По некоторым данным в России 
более 90% предприятий вообще не участвуют в инновационной 
деятельности [5]. Существует мнение, что предпринимательство 
как исключительно инновационная деятельность лишено прак-
тического смысла [6, с. 20], так как несмотря на то, что внедрение 
инноваций приносит значительную прибыль, но и предприятия, 
производящие и реализующие нововведения, даже при условии 
удачного сбыта этой продукции, на начальном этапе несут боль-
шие убытки. Это одна из причин непонимания важности функ-
ции предпринимателя. А именно, предприниматели являются 
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носителями новых идей, способствующих научно-техническому 
развитию, которые занимаются внедрением в практическую де-
ятельность результатов НИОКР, обслуживанием научного обору-
дования и приборов, продвижением нового продукта на рынок, 
адаптацией нового продукта на новые рынки и т.д.

Однако надо знать, что для выполнения предприниматель-
ских функций не обязательно быть собственником. Предприятие 
может иметь любую форму собственности, но при этом предпри-
ниматель за выполнение своих функций должен иметь право на 
присвоение результатов своего труда в виде заработной платы, 
премий, долевого участия в распределении прибыли от предпри-
нимательского процесса в соответствии со своим вкладом в этот 
процесс. Особенно это касается государственных предприятий, 
где поддержка предпринимателей должна основываться на соот-
ветствующих проработанных законодательных актах.

Остановимся подробнее на типах предпринимателей.
Выделяют следующие типы предпринимателей по степени 

инновационности их деятельности:
Предприниматель-изыскатель – инициатор пионерных ново-

введений, реализует в своей деятельности наступательную стра-
тегию – стратегию лидерства. Он ведет активный поиск и разра-
ботку нововведений.

Предприниматель-инноватор – систематически претворяет в 
жизнь новации, но не всегда лидирует в области НИОКР и инно-
ваций в своей сфере. Он использует умеренно наступательную 
стратегию – стратегию следования за лидером, иными словами 
он начинает свои действия только после того как компания-ли-
дер выведет свою продукцию на рынок.

Предприниматель-последователь – осуществляет имитацию 
инноваций, иными словами копирует разработки других пред-
приятий, т.е. использует имитационную стратегию.

Предприниматель-консерватор вводит новшества в целях со-
хранения и увеличения конкурентоспособности своей фирмы, 
используя при этом оборонительную стратегию, а также реактив-
ные инновации.

Однако можно встретить и другие типы предпринимательства. 
Так, по классификации американского исследователя Б.  Кирх-
гоффа [8, с. 397], в зависимости от темпов внедрения инноваций 
выделяют четыре типа предпринимательских организаций:
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1. «Сердцевинные» (core) – предпринимательские структуры с 
низкими темпами инноваций и роста, обычно начинающиеся с 
внедрения одной-двух инноваций и после некоторого незначи-
тельного и непродолжительного роста стабилизирующиеся, они 
представляют большинство малых предприятий;

2. «Честолюбивые» (ambitions) – характеризуются низкими 
темпами инноваций и быстрым ростом. Начинают примерно так 
же, как и «сердцевинные», но предприниматели более умело ис-
пользуют возможности для расширения своих рынков.

3. «Эффектные» (glamorous) – таким предприятиям присущ 
высокий темп инноваций и быстрый рост, который происходит 
главным образом за счет непрерывного внедрения инноваций. 
Они обычно служат примером успешной предпринимательской 
деятельности.

4. «Стесненные» (constrained) – обладают высоким темпом 
инноваций, но не в состоянии достичь быстрого роста по при-
чинам недостатка венчурного капитала (такую ситуацию на-
зывают «стеклянным потолком для предпринимателя»). Если 
субъект предпринимательства не сумеет преодолеть свою «стес-
ненность», то он может оказаться перед угрозой краха, поскольку 
дорогостоящая инновационная деятельность может быстро ис-
черпать ограниченный ресурс.

Б. Кирхгофф проанализировал развитие предприятий в тече-
ние нескольких лет и выяснил, что 17% высокоинновационных 
фирм добиваются статуса «эффектных», а 9% низкоинновацион-
ных фирм – «честолюбивого» статуса. Именно эти группы опре-
деляют в значительной степени развитие социально-экономиче-
ской системы.

В условиях глобализации социально-экономических процес-
сов занятие эффективной предпринимательской деятельностью 
становится чрезвычайно сложным, требующим от предпринима-
теля не только тех или иных практических навыков и знаний эко-
номики и юриспруденции, но и владения специальными мето-
дами, позволяющими системно подойти к анализу проблемной 
ситуации, уметь прогнозировать последствия тех или иных дей-
ствий, находить предпринимательские инновационные решения 
не случайно, а на основе анализа закономерностей развития кон-
кретной предметной области, нести не только финансовую, но и 
моральную, этическую и политическую ответственность за «ры-
ночное вытягивание» соответствующих идей [4, с. 76–77].
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Инновационную активность можно рассматривать с точки 
зрения размеров предпринимательских организаций. Поэтому 
обратим внимание на некоторые статистические данные по ин-
новационной активности предприятий по их размеру и стран их 
базирования.

По официальным данным, на долю частных субъектов мало-
го предпринимательства в общем количестве частных, государ-
ственных и муниципальных, общественных малых предприятий 
(МП) приходится 84%. За рубежом нормой является доля малых 
предприятий в ВВП на уровне 50–70%. Например, в США в начале 
XXI столетия действовали 25 млн малых и средних предприятий 
(в том числе 20 млн малых). Малые предприятия (МП) в США – 
главный двигатель экономического прогресса страны. На них 
приходится 2/3 создаваемых новых рабочих мест, более полови-
ны технических новшеств. Так, из миллиона мелких фирм в США 
несколько десятков тысяч малых инновационных независимых 
исследовательских компаний (численностью до 20 человек) соз-
дают 40–46% всех крупных научно-технических нововведений, 
освоенных американской промышленностью. По сравнению с 
крупными фирмами численностью более 10 тыс. человек малые 
фирмы в среднем внедряют в 17 раз больше инноваций на доллар 
затрат [5, с. 73]. Чем крупнее фирма, тем меньше в ней собствен-
ных инноваций на каждый миллион долларов, затраченных на 
исследования и разработки [4, с. 76].

В Западной Европе МП дают 50% национального дохода (так, 
во Франции их один миллион и дают 2/3 ВВП). В Германии 3,3 млн 
предприятий малого и среднего предпринимательства произво-
дит 57% ВВП, они дают работу 70% занятого населения и предо-
ставляют 80% всех ученических мест. Мелкие и средние предпри-
ниматели в Германии – несущая опора немецкой экономики.

В странах с переходной экономикой – в Польше, Чехии, Вен-
грии и др. число малых предприятий в расчете на тысячу жите-
лей в несколько раз больше, чем в России.

Пока малое предпринимательство в экономике России зани-
мает достаточно скромное место. По подсчетам экспертов На-
ционального института системных исследований проблем пред-
принимательства (НИСИПП), промышленный малый бизнес в 
России только на одну десятую процента может считать себя 
инновационным: так, в 2009 г. инновационный сектор малого и 
среднего предпринимательства в промышленности насчитывал 
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1,9 тыс. предприятий. В 2009 г., по данным Росстата, в России 
было 5,6 млн предприятий, которые можно отнести к субъектам 
малого предпринимательства, 70% из них – индивидуальные 
предприниматели. По данным общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» не более 2% всего малого бизнеса в России можно от-
нести к инновационному бизнесу. По мировым стандартам, рос-
сийский инновационный бизнес относительно низко активный. 
Согласно результатам исследования часть предприятий, которые 
занимаются инновационными разработками, составляет 10–12%. 
В основном это расходы на постепенное усовершенствование уже 
существующих продуктов.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что для раз-
вития российского предпринимательства характерны следующие 
особенности, препятствующие его инновационному развитию:

1. Архаичность и разбалансированность институциональной 
структуры науки. Государству принадлежат почти 75% всех ор-
ганизаций, занимающихся инновационным развитием; причем 
эта пропорция фактически не меняется с 1995 г. (колебания со-
ставляют не более 2%).

2. Сокращение государственного финансирования. Накоплен-
ное недофинансирование сектора инновационного развития. Се-
годня «научный кошелек» в России в 17 раз беднее, чем у США, и 
в 5 раз – чем у Китая. Также наблюдается нерациональное расхо-
дование средств на приоритетные научно-технические направ-
ления.

3. Наука готова предложить бизнесу к использованию соб-
ственные конкурентоспособные разработки, однако не способна 
обеспечить их доведение и сопровождение на стадии освоения в 
производство.

4. Недостаточное финансирование науки и инноваций из ино-
странных источников. Считается, что в России, где практически 
нет налоговых послаблений для компаний, в разы опаснее вкла-
дывать инвестиции в инновации.

5. Сложность инвестирования в инновационную деятельность 
и в инновационные проекты путем кредитных операций.

Обнаружились проблемы российских промышленных пред-
приятий, снижающие их экономический потенциал в инно-
вационной сфере: во-первых, износ основных фондов от 50 до 
74%, при этом срок службы оборудования больше 20 лет [2, с. 45]; 
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во-вторых, низкий уровень воспроизводимости и устойчивости 
технологических процессов, влияющих на точность изготовле-
ния и неэффективность производственных процессов; в-третьих, 
низкая производительность труда на большинстве предприятий 
и неэффективность использования ресурсов в виду нерацио-
нальности их использования; в-четвертых, увеличение среднего 
возраста работников, высокий уровень текучести кадров и без-
грамотность менеджеров [1, с. 116]; в-пятых, недостаточность 
знаний в области маркетинга; в-шестых, слабое развитие связи и 
телекоммуникаций; в-седьмых, низкий уровень развития и при-
менения интеллектуального потенциала.

Слабое инновационное развитие предпринимательских 
структур в России можно еще и объяснить следующими причи-
нами:

1. Инновационная сфера представляет собой единую систему 
взаимодействия инновационных предпринимателей, инвесто-
ров и новаторов. Однако, когда между элементами инноваци-
онной системы возникает дисбаланс (и довольно часто, так как 
это связано с большим риском), то возникает ситуация, когда 
«знания» (научная, образовательная деятельность) – отдельно, а 
«деньги» (экономическая деятельность) – отдельно.

2. Крупный бизнес отказывается от инвестиций в венчурные 
проекты, так как это огромный риск и предпочитает максималь-
но использовать уже имеющиеся технологии.

3. Малое и среднее предпринимательство предпочитает ра-
ботать в низко рискованных рыночных нишах. Объясняется это 
наличием в России получения кредитов в банках под большие 
проценты, сложность (а иногда и невозможность) получения 
льготных федеральных, муниципальных и иных источников фи-
нансирования, практически нет содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной дея-
тельности на рынок Российской Федерации и рынки иностран-
ных государств и многое другое [3, с. 402].

4. Мотивация в создании и реализации инноваций у субъектов 
предпринимательства отсутствует. Административные методы 
пока по разным причинам не действуют. Необходимо больше ис-
пользовать экономические и социально-психологические мето-
ды стимулирования субъектов предпринимательства не только 
на федеральном и региональном уровнях (особенно это касает-
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ся субъектов малого и среднего предпринимательства), но и во 
внут рифирменном образовании, с целью их заинтересованности 
в разработке, производстве и продвижении инноваций на рынки.

5. В России сформировалось поколение людей, способных ге-
нерировать идеи, но не умеющих воплощать их в жизнь, особен-
но в виде коммерческих проектов. Иными словами, такие люди 
не обладают соответствующими знания, навыками и компетен-
циями в области маркетинга, в частности продвижения своих 
продуктов (услуг) на рынок.

6. Для защиты малого и среднего предпринимательства был 
принят Ведеральный закон от 26.12.2008 г. № 294, принятие ко-
торого законодательно должно защищать предпринимателей от 
произвола проверяющих инстанций. Однако он не соблюдает-
ся. По данным мониторинга Центра стратегических разработок, 
только 26% проверок бизнеса регулируется вышеназванным за-
коном, а перечень исключений из закона все больше расширяет-
ся. Наблюдается несоблюдение законных прав предпринимате-
лей.

7. Высокий уровень коррупции мешает развитию предпри-
нимательства. Согласно опроса более 6 тыс. респондентов (ру-
ководители предприятий малого и среднего бизнеса, а также 
индивидуальные предприниматели) в 40 регионах (проводи-
мым Евразийским институтом конкурентоспособности и кон-
сультационной Strategy Partners Group по заказу ОПЕРА России), 
39,1% опрошенных считают уровень коррупции высоким, хотя 
она, согласно опросу, бизнесом «принимается как данность, а не-
законные выплаты уже давно стали статьями издержек многих 
компаний». Лидерство по коррупционности принадлежит таким 
ситуациям, как «доступ к государственному и муниципальному 
заказу» (31,6%), «прохождение проверок» (31,6%) и «выделение 
земли» (31,1%). Проблемы с госорганами предприниматели ре-
шают весьма традиционным способом «откатов», «поборов» и 
«благодарностей». Хотя во взяточничестве откровенно призна-
лись только 19% компаний, почти половина (44%) просто отказа-
лась от ответа. «Стоимость» неформальных выплат чиновникам 
в большинстве случаев не превышает 5% от выручки компании, 
но около 1% тратят на это более 25% оборота. Примечательно, что 
проблемы для бизнеса создают в основном правоохранительные 
органы (40%), а не криминальные структуры (26%) [7, с. 6].
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8. Наличие административных барьеров в регионах. Так, в на-
личии административных барьеров в регионах признались 76% 
респондентов, при этом почти четверть (27%) руководителей 
оценили его уровень как «достаточно высокий» и охарактеризо-
вали как серьезное обременение для бизнеса из-за неэффектив-
ной работы госслужб, плохого законодательства или избыточного 
рвения при проверках. 9% компаний уровень административно-
го влияния кажется «крайне высоким», руководители полагают, 
что барьеры регуляторов «душат бизнес» [7, с. 6].

9. Для малого предпринимательства одной из важнейших 
проблем является отсутствие производственных мощностей и 
оборудования, низкая доступность земельных участков, несоот-
ветствие транспортной инфраструктуры потребностям бизнеса. 
Существующие тарифы на электроэнергию и Интернет, по мне-
нию большинства опрошенных «Опора России», ограничивают 
развитие компаний.

10. Информированность предпринимателей о программах по 
созданию инфраструктуры для малого бизнеса в регионах весьма 
низкая: 13% респондентов оказались осведомлены о существо-
вании бизнес-инкубаторов, 6% знают про промышленные парки, 
чуть более 9% компаний осведомлены о возможности получения 
поручительства по кредиту со стороны гарантийного фонда в их 
регионе [7, с. 6].

В условиях глобализации России необходим новый взгляд на 
инновационное управление на макро-, мезо- и микро-уровнях, 
обеспечивающее благоприятные условия для повышения кон-
курентоспособности отечественных предпринимателей как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Необходимо разработать 
инновационную стратегию «опережающего развития» россий-
ской экономики и механизм ее реализации. Реализация данной 
стратегии означает, что в ближайшее десятилетие предпринима-
тельским структурам необходимо обновлять производственную 
базу, что, конечно же, связано со значительными инвестициями. 
Однако без такого изменения экономический рост и инноваци-
онное развитие не возможны. А без них нельзя ожидать в бли-
жайшей перспективе повышение конкурентоспособности эконо-
мики России. Государственная, региональная и муниципальная 
поддержка должна быть направлена на развитие предпринима-
тельских структур, которые ориентированы на внедрение и при-
менение высоких технологий, базовых нововведений, поскольку 
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они располагают значительным инновационным потенциалом 
и имеют реальные возможности наращивания объемов экспор-
та, прежде всего нетрадиционного. Таким образом, предприни-
мательство представляет собой особую форму экономической 
активности, основанную на инновационном, самостоятельном 
подходе к производству и поставке на рынок товаров и услуг, 
приносящих субъекту предпринимательской активности доход и 
осознание своей значимости.
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Информационная безопасность является важной составляющей эко-
номической безопасности. Рассмотрены основные каналы угроз инфор-
мационной безопасности. Основные каналы утечек – это сотрудники 
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организации. Показана необходимость использования DLP-систем для 
решения вопросов защищенности информации, предотвращения ее 
утечек.
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Information security is an important component of economic without 
risk. Describes the main channels of information security threats. The main 
channels of leakage are employees of the organization. The necessity of the 
use of DLP-systems to address issues of information security and prevent 
leakage.
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Достижение экономической безопасности является важной 
задачей развития любого предприятия. В современных усло-
виях, экономическая деятельность невозможна без иннова-
ций и эффективное управление экономическими объектами 
не представляется возможным без использования информаци-
онно-коммуникационных технологий. В условиях расширения 
инновационной деятельности существенно возрастает роль ин-
формационного обеспечения. Соответственно экономическая 
безопасность организации невозможна без обеспечения инфор-
мационной безопасности.

В настоящий период система рисков и угроз экономической 
безопасности предприятия трансформируется под влиянием 
роста значимости информационных факторов экономического 
развития, таких как информационные войны как форма конку-
рентной борьбы, информационные риски, которые включают в 
себя утрату информационной безопасности, информационная 
колонизация.

В данном случае под информационной безопасностью под-
разумевается система, позволяющая выявлять уязвимые места 
организации, опасности, угрожающие функционированию эко-
номического объекта, включая в себя искажение, уничтожение 
или несанкционированное использование информационных 
ресурсов. Рассматривая информационную безопасность необхо-
димо отметить, что угрозы зависят от наличия уязвимых мест в 
информационной системе, причем следует различать преднаме-
ренные угрозы, а так же непреднамеренные или случайные.

Комплексная корпоративная безопасность невозможна без 
обеспечения руководителей компании информацией, необходи-
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мой для всесторонне взвешенного принятия управленческих ре-
шений, как стратегических, так и оперативных. Часто компания 
начинает предпринимать меры по информационной безопас-
ности после того, как возникли проблемы и произошли финан-
совые потери. Если предприятие претендует на бесперебойную 
деятельность и долгосрочное развитие, необходимо построение 
систем обработки, хранения и защиты информации, как вну-
треннего, так и внешнего характера, и обеспечение экономи-
ческой безопасности от конкурентов, поставщиков, партнеров, 
сотрудников, бизнес-процессов, от которых зависит жизнедея-
тельность компании.

Если рассматривать функциональные информационные си-
стемы, которые охватывают все виды хозяйственной деятельно-
сти предприятия, то воздействию угроз информационной без-
опасности наиболее подвержены системы бухгалтерского учета, 
системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, 
биржевой, налоговой, таможенной информации, информации о 
внешнеэкономической деятельности предприятий. Также следу-
ет учитывать, что информационный обмен осуществляется по-
средством телекоммуникационных систем и возможен перехват, 
потеря, искажение информации, а также попытка несанкциони-
рованного доступа к информации.

Экономическая безопасность страны в целом, зависит от эко-
номической безопасности предприятий, и следовательно, про-
блема информационной безопасности должна решаться на раз-
ных уровнях управления.

В настоящее время на государственном уровне предпринима-
ются меры направленные на снижение количества компьютер-
ных преступлений, роста их корыстной направленности, мини-
мизацию размера наносимого материального ущерба; создание 
необходимой инфраструктуры, обеспечивающей информацион-
ную безопасность электронных форм взаимодействия органов 
государственной власти между собой, с населением и организа-
циями, отсутствие доступных механизмов обеспечения доверия 
к электронной подписи [2].

Основными принципами правового регулирования в области 
защиты информации являются установление ограничений до-
ступа к информации федеральными законами; обеспечение без-
опасности РФ при создании информационных систем, их эксплу-
атации и защите содержащейся в них информации. Поправками 
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в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" утверждены условия отнесения информации к све-
дениям, составляющим коммерческую, служебную тайну и от-
ветственность за ее разглашение, которое привело к причинению 
ущерба предприятиям, а так же установлен порядок возмещения 
убытков, причиненных в связи с нарушением прав, в результате 
незаконного получения или незаконного использования третьи-
ми лицами информации.

Аналитический центр InfoWatch проводит ежегодные иссле-
дования в области программных продуктов и решений для обе-
спечения информационной безопасности организаций, проти-
водействия внешним и внутренним угрозам. По данным отчета 
Аналитического центра InfoWatch об исследовании утечек кон-
фиденциальной информации в 2014 г. можно сделать вывод, что 
по всему миру случаев утечки конфиденциальной информации в 
отчетном году зафиксировано на 22% больше, чем в 2013 г. Следу-
ет отметить, что Россия заняла второе место по числу известных 
утечек, причем количество утечек конфиденциальной информа-
ции из российских компаний и государственных организаций 
по сравнению с 2013 г. выросло на 73%. Если рассматривать ис-
точники зарегистрированных утечек, то больший процент уте-
чек (72,8%) в организациях исходит от внутренних нарушителей 
(рис.) [4].

Распределение утечек по вектору воздействия (%), 2014 г.

Анализ состава виновников нарушений показал, что более по-
ловины утечек происходит по вине сотрудников, причем 50% из 
них были случайными, а среди виновников утечек были руково-
дители, системные администраторы, подрядчики.
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Угрозы информационной безопасности связаны в первую 
очередь с утечкой критически важных данных. Среди утечек ин-
формации преобладают персональные данные и платежная ин-
формация. В соответствии с этим на предприятии необходимо 
принять стратегические решения в области информационной 
безопасности, направленные на обеспечение конфиденциально-
сти и целостности информации, недопущения утечки информа-
ции из корпоративной информационной системы, ограничение 
доступа к определенной информации и др. Разрабатывая по-
литику безопасности, необходимо предусмотреть систему мер, 
порядок действий, ответственность сотрудников организации, 
механизмы контроля, основные положения, принципы деятель-
ности по отношению к информационной безопасности, учиты-
вающей требования бизнеса, в соответствии с законодательной 
и нормативной базой. А так же выработать технические требо-
вания по защите компьютерных систем; правила установки се-
тевых соединений и используемые механизмы защиты; правила 
аутентификации; механизмы, используемые при осуществле-
нии удаленного доступа сотрудниками к внутренним системам; 
определяются условия, при которых разрешается использование 
беспроводных соединений и т.д.

Для решения данных мероприятий необходимо использовать 
DLP-системы, направленные на решение вопросов защищенно-
сти информации, предотвращения ее утечек. Данные технологии 
осуществляют контроль над информационными потоками пред-
приятия на всех уровнях: операции с файлами, хранящимися 
на серверах и в общих сетевых папках; передачу информации, 
по протоколу FTP; входящую и исходящую электронную почту; 
запись информации на различные внешние устройства; обще-
ние в популярных социальных сетях (Одноклассники, LinkedIn, 
Facebook и т.д.); содержимое документов, отправленных на пе-
чать и т.д. Хочется отметить, что рынок программного обеспече-
ния предлагает множество решений в данном направлении. Сре-
ди популярных российских DLP-системы – «Инфосистемы Джет», 
«Контур информационной безопасности SearchInform».

Таким образом, информационная безопасность является со-
ставной частью экономической безопасности, и игнорирование 
мероприятий по защите информации, обеспечения бесперебой-
ной, надежной работы информационных систем может привести 
к значительным финансовым потерям.
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The strategic alliance of Brazil, Russia, India, China and South 
Africa (acronym BRICS) was created to attract the investors’ attention 
to the global economic changes and to development of the countries, 
with fast-growing economies and average income level [1, p. 1076].
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The BRICS establishing brightly shows us an objective tendency to 
form a multipolar world. The common position of the BRICS is mainly 
based on the idea of the global development through increasing the 
economic and financial cooperation. Steady, dynamic and balanced 
development of the world economic system allows solving the most 
significant problems of the BRICS and the countries of the same or 
lower level of development [2, p. 61–62].

The BRICS countries occupy one third of the land. About 45% 
of the Earth population live there. One fourth of the global GDP is 
produced by these countries [3, p. 4].

These countries strictly stick to the principles of the international 
law, promoting the United Nations and its authorities to maintain 
peace and security.

Exactly the strategic interests unite the BRICS countries. 
Although their economies differ much, they all need to be thoroughly 
modernized. Besides that, these countries are interested in such 
an international monetary financial system, which would take into 
account their increased economic weight within the world economy.

The main common BRICS advantages are the diversified industrial 
complex, the key role of the domestic market, and significant, histo-
rically caused guiding role of the government.

The growth acceleration and the economic modernization 
of the BRICS economies are largely based on complementarity 
of its economies and on possibility of experience exchange and 
cooperation. The interest proximity of the countries creates an 
opportunity to realize the constructive interaction in terms of the 
multivector diplomacy. The Concept of the Russian Federation in 
the BRICS Association (accepted in 2013) claims that the Russian 
participation in the alliance is the crucial and strategic direction 
of the Russian foreign policy. Russia sees the BRICS future in the 
gradual transformation into one of the key elements of the global 
management system [4, p. 39].

The modernization of the BRICS countries’ economies, according 
to the accepted documents, is assumed through conversion to an 
innovative way of development. This strategic direction is considered 
in the state policy of reduction of the dependence on foreign techno-
logies and rising domestic creation of innovations.

The BRICS cooperation is organized in the various formats and it 
considers the prioritized problems. The fast-growing amount of the 
cooperation formats can demonstrate us the BRICS consolidation. 
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For instance, there are the Annual Summit, the informal meeting 
of the leaders during the meetings of G20, the meetings of the 
secretaries of the Security councils, of the ministers of foreign affairs, 
of the ministers of trade and economy, of finance, of public health, 
of education, of science and of agriculture. Besides that, 4 working 
groups are acting: information security, agriculture, public health, 
science and innovations. In all, 23 formats operate nowadays. On 
the other hand, there is a position of the cessation of the upbuilding 
new formats. It is more necessary to develop old ones. The main 
direction is the establishment of the multilateral trade and economic 
cooperation [5, p. 39].

To gain from the business relations, Russia has offered to 
the partners to accept the Development Strategy for Economic 
Cooperation of the BRICS countries. Presently, the project is being 
discussed among the representatives. The business now incorporates 
more into the BRICS structure and work. The Bank Forum and the 
Business Forum are functioning. In 2012 the BRICS Stock Alliance was 
created. It carries out the cross-listing of 7000 firms from the BRICS 
countries with the capitalization more, than $8 trillion. To develop 
multilateral economic cooperation and according to the Russian 
initiative the BRICS Business Council was created during the Durban 
Summit. It includes some prominent businessmen and bankers from 
the BRICS countries. From the Russian side, the Council was joined 
by the Russian Railways’ executives, chiefs of the state corporation 
the Bank for Development and Foreign Economic Affairs, of the 
Russian Direct Investment Fund, of the State Corporation «Rostec», 
of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 
[4, p. 39].

The development of the BRICS cooperation formats is a process of 
the initialization of the association. The main feature is not creating a 
specific international structure, but the intensity of the cooperation. 
It should be stressed, that, as the long-term aim of the BRICS 
development, the gradual BRICS transformation into a mechanism for 
coordination of strategic and operational activities of the participants 
in the wide range of the economic and political issues was fixed in the 
Durban Declaration [3, p. 6].

Russia deals well with the countries, which are forming their 
market economies, and with developing countries in the terms of 
the BRICS. The base of such a dialogue is particularly covered on the 
United Nations Agenda of Development, expressed in the Millennium 
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Development Goals. The efforts of the international economic 
cooperation’s strengthening may help to achieve those goals of the 
adaptation to the climate change, the protection of the environment 
and increasing the use of renewable energy sources, and also many 
crucial performance indicators of the global economic reforms.

The main background of the economic development, rising com-
petitiveness and increasing the international trade, is the availability 
of the developed infrastructure. The alliance is going to launch major 
infrastructure projects. According to this statement, an agreement 
on establishing The New Development Bank was accepted in July of 
2014 year. It proposes its own financial instruments to support the 
development and the virtual pool of the BRICS currency reserves. 
«BRICS currency separation… does not mean the insularity of these 
countries. On the contrary, the denial of using dollar and euro lets 
the BRICS countries to speak about many international issues from 
the independent position, including the G20» [6, p. 132]. The Bank is 
expected to begin working in 2015.

First of all, the main task for the Bank is to create an independent 
instrument for long-term funding national banks, principally with the 
national currency of the BRICS countries. Also, the Bank is supposed 
to occupy some almost empty niches, for instance, the niche of the 
infrastructure development of the national financial and payment 
systems. This Bank is going to be the instrument of the independent 
and objective analysis of the economic and financial situation both 
in the whole world and in the BRICS countries. Such analysis must be 
based on the pragmatic and balanced approach.

The essential directions of the Bank work will be assistance to the 
organizational and institutional changes, co-financing of national 
programs of the first-priority sectors’ modernization, transnational 
projects. As examples of the latter, we can mention the gas deal 
between the Russian «Gazprom» and China, the building of a backup 
of the Panama Canal. The authorized share capital of the New Deve-
lopment Bank will count $100,000,000,000.

 The BRICS countries are seeking to lower the technological 
dependence’s coefficient from the developed countries. To realize it 
in terms of BRICS, the countries deploy the scientific and innovative 
cooperation on the 11 most perspective directions. The countries 
of the alliance are taking strategic measures to give state-financing 
backing to science and institutional capacity’s development.
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The investment plays a huge role in the BRICS countries’ transition 
to a stable economic development. Nowadays, the working-out of the 
Road Map Investment Cooperation is on agenda in prospect for 2020–
2030 years. Deepening the cooperation between countries is supposed 
to be stimulated mutually through stimulating mutual investment, 
coordinating investment policy and cooperation in education and 
research.

One of the most perspective lines of the organization is the 
development of its international relations. Such an event took place 
in Durban in the outreach format. And it was held in the continental 
scale, as executives who participated were from the African Union, 
a new partnership for the African development, leaders of the 6 
subregional integration associations and a raw of states, from Egypt 
to Angola.

The Russian executives’ opinion on the BRICS extension is quite 
measured: firstly, the debugging work of all the BRICS created struc-
tures should be done, and then the expanding issues should be 
discussed.

The Russian strategic account on the BRICS deal is reasonable: this 
alliance will сconsolidate its economic and political global positions. 
The Russians see the future of the BRICS as a gradual conversion to 
one of key elements of the global management system. To conclude, it 
should be said, that the BRICS is raising now. No doubts, this alliance 
will strengthen its positions in the world.
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Тенденции реформирования общества в России свидетель-
ствуют о том, что при всем различии вузов между собой, други-
ми субъектами рынка, многообразии показателей оценки их де-
ятельности, противоречивости законодательства, они похожи в 
главном: должны качественно удовлетворять запросы общества, 
быть эффективными и конкурентоспособными. С этой точки зре-
ния принципиально вузы ничем не отличаются от других участ-
ников рынка [1–3]. Основные параметры эффективности и кон-
курентоспособности схематично, можно свести к следующему:

1. Прогрессивные ресурсосберегающие технологии функцио-
нирования, снижающие себестоимость услуг вуза.

2. Положительная динамика клиентской базы на основе ро-
ста степени ее удовлетворенности услугами вуза.

3. Оптимальные по размеру и квалификации штаты вуза.
4. Положительная динамика степени удовлетворенности со-

трудников вуза своей работой.
5. Положительная динамика прибыли и рентабельности вуза.
Эти параметры в стратегической перспективе нельзя рассма-

тривать по отдельности как нечто застывшее и в ущерб друг дру-
гу. Только при положительной динамике и в совокупности они 
дают необходимый для организации эффект. Отрицательная ди-
намика по любому из них рано или поздно приводит к критиче-
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скому снижению эффективности и конкурентоспособности вуза 
в целом.

Еще Людвиг Фейербах подчеркивал, что человек не может ни-
чем распорядиться в большей степени, чем временем. Время есть 
ресурс всех ресурсов. Время – главный ресурс и человека, и обще-
ства, «конвертируемый» во все без исключения остальные виды 
ресурсов, в том числе в людей.

С этой точки зрения, рассматривая различные виды ресурсов 
применительно к конкретной практической деятельности, мы 
всего лишь рассматриваем частные случаи расходования главно-
го ресурса – времени. Его, как и любой другой вид ресурса, мож-
но расходовать (эффективно или не очень), перераспределять, 
продавать и даже отнимать. Он имеет рыночную и не рыночную 
цену. Единственное, что невозможно с ним сделать – это возоб-
новить его [4].

В вузе философское понимание времени, как главного ресур-
са, приобретает вполне утилитарное значение. Именно здесь, как 
и в некоторых других организациях, профессиях, без каких-ли-
бо особых промежуточных стадий ресурс времени индивидуума 
конвертируется в деньги, или другими словами, в экономическую 
эффективность (неэффективность) этого индивидуума, в эффек-
тивность (неэффективность) организации в целом. С этой точки 
зрения необходимость использования прогрессивных ресурсос-
берегающих технологий функционирования учебного заведения 
не подлежит сомнению.

Главная задача вуза – удовлетворять потребности общества в 
образовательных услугах. В связи с этим именно в учебном про-
цессе, как центральном во всей деятельности вуза, внедрение 
современных эффективных, ресурсосберегающих технологий 
крайне актуально.

На сегодняшний день, в силу субъективных и объективных 
причин, в ряду таких технологий лидирующее положение зани-
мает группа под общим названием «Дистанционные образова-
тельные технологии» (ДО).

Сейчас в России все еще нет единых подходов к пониманию 
ДО как явления, нет единства в области терминологии, трактовки 
содержательной части, законодательного сопровождения, порой 
не хватает соответствующей квалификации сотрудников и т.д. Но 
от этого ДО в мире ничуть не страдает и все с большей скоростью 



211

завоевывает рынок образовательных услуг России, США, Велико-
британии, других стран [5].

Последние несколько лет большое внимание уделяется об-
разованию в целом и его формам в частности. Заметное место в 
этих дискуссиях занимает, как отмечалось выше, дистанционное 
образование (ДО). Вместе с тем, до сих пор на уровне обсуждений 
и документального сопровождения нет четкой терминологии, 
ясного понимания, что такое ДО, как оно связано с различными 
формами обучения – очным, заочным, экстернатом, требует ли 
ДО специальных законов и т.д. Определенное согласие наблюда-
ется лишь в оценке экономической эффективности и дальней-
ших перспективах ДО [5].

В этой связи далее дан ряд терминов и понятий материала 
статьи.

1. Прямой контакт – любое общение сторон без использова-
ния каких-либо технических средств коммуникаций.

2. Опосредованный контакт – любое общение сторон с ис-
ключительным использованием технических средств ком-
муникаций (почта, телефон и т.д.).

3. Заочное образование – это поточный образовательный 
процесс с использованием прямого и опосредованного 
контактов в произвольных соотношениях.

4. Дистанционное образование – это индивидуальный обра-
зовательный процесс с максимальным (или исключитель-
ным) использованием опосредованных контактов в асин-
хронном или синхронном режимах.

5. Элементы ДО – это любые операции или их отдельные со-
вокупности по реализации образовательного процесса 
на основе опосредованных контактов в асинхронном или 
синхронном режимах.

Как следует из вышесказанного, можно выделить два вида ДО 
(п. 4) – асинхронный (другое название – корреспондентский) и 
синхронный (или трансляционный). Они принципиально разли-
чаются между собой формой подачи материалов во времени, по-
строением самого материала, стоимостью.

Первый вид базируется на асинхронности моментов подачи 
материала и приема–работы с ним в режиме опосредованного 
контакта.

Второй вид – на синхронности подачи–приема материалов. 
Второй вид по сути – это те же поточные занятия очного обуче-
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ния, но, как и в первом виде, в режиме опосредованного контак-
та сторон (телеконференции, онлайн-совещания, телевидение 
и т.д.).

В России на сегодняшний день, по ряду причин, в том числе 
из-за большей гибкости и значительно меньшей стоимости, пре-
обладает корреспондентский (асинхронный) вид ДО [4, 5].

Приведенные выше пять терминов и их трактовка позволяют 
выделить одно самое значимое, с точки зрения технологий, от-
личие классического очно-заочного образования от ДО, хотя при 
более глубоком рассмотрении вопроса этих отличий наберется 
много. Это, прежде всего, поточный принцип организации учеб-
ного процесса в первом случае, и индивидуальный – во втором. 
Уже одно это принципиальное различие влечет за собой ряд важ-
ных следствий с точки зрения организации учебного процесса:

1. В первом случае поточный процесс требует наличия в вузе 
значительной материально-технической базы, в том числе 
соответственно оборудованных помещений. Клиентская 
база жестко ограничивается нормативом площади на од-
ного студента, а также другими факторами. Этот же про-
цесс предполагает жесткую привязку студентов к времен-
ным, географическим параметрам учебного процесса.

2. Во втором случае требования к материально-технической 
базе вуза, по факту, «дрейфуют» в сторону смягчения, так 
же как и требования по нормативам площади на одного сту-
дента. Это движение постепенно будет только усиливаться. 
Отсутствует «жесткая» привязка студента к временным и 
географическим параметрам процесса – индивидуальное 
обучение по индивидуальной траектории во времени и 
пространстве. Более того, только ДО дает возможность реа-
лизовать давно декларированный индивидуальный подход 
в обучении в его истинном понимании и в полном объеме.

Даже поверхностное сравнение перечисленного выше между 
собой позволяет предположить возможность того, что ДО может 
быть искомой совокупностью ресурсосберегающих технологий, 
своего рода определенной автоматизацией «тяжелого» труда ин-
теллектуалов – преподавателей, студентов.

История и современная практика показывают, что, как мини-
мум, на эмпирически-интуитивном уровне ДО в той или иной 
степени (почта, телефон, эл. почта и т.д.) уже давно используется 
в вузах России. Более того, предтечей ДО в России можно вполне 
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обоснованно назвать заочное образование. Оно имеет богатую 
историю, берущую начало в царской России 1850-х годов. В по-
слевоенный период (1945 г.) Великобритания и другие страны 
«позаимствовали» систему заочного образования СССР, и твор-
чески перерабатывая ее с учетом достижений в области комму-
никаций, стали преподносить все это миру как нечто новое [2–5].

Возвращаясь к главному различию между классическим 
 очно-заочным образованием и ДО (поточность или индивиду-
альность), следует еще раз подчеркнуть, что оно носит в большей 
степени технологический характер и не выводит ДО за границы 
функционирующих в России форм обучения. ДО – всего лишь 
совокупность новых, динамично изменяющихся технологий в 
рамках классического очно-заочного образования, его разновид-
ность. Вместе с тем ДО в сегодняшнем виде, ориентированном 
исключительно на индивидуальную траекторию обучения сту-
дента и географическую свободу не только студента, но и пре-
подавателя, вполне применимо во всех формах обучения, имеет 
достаточно универсальный характер. В рамках этих технологий 
разделение процесса обучения по формам все в большей степени 
теряет смысл.

В начале статьи было сказано несколько слов о времени как 
главном ресурсе общества. Как и всякая новая технология на ста-
дии разработки, внедрения и адаптации, ДО требует этого ресур-
са в определенных количествах.

Основой ДО являются всеобъемлющие учебно-методические 
и другие материалы по дисциплинам (курсам) с глубокой степе-
нью проработки, обеспечивающие комфортную самостоятель-
ную работу студента. Эти материалы существенно отличаются от 
обычных по форме, структуре, содержанию. Главный индикатор 
качества таких материалов – минимальное количество вопросов 
от студента на этапе обучения и отличные результаты на этапах 
контроля знаний и аттестаций.

Подготовка таких материалов, кроме владения предметной 
областью, требует высокой квалификации преподавателя в воп-
росах постановки задач, методологии преподавания, информа-
ционных технологий, программирования. Одновременное со-
четание подобных знаний и умений в одном человеке весьма 
проблематично. Необходима команда, как минимум, из двух–
трех профильных специалистов.
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Если говорить о ресурсе времени, то по некоторым оценкам, 
для подготовки соответствующих материалов по конкретной 
дисциплине необходимо брать в расчет минимальный коэффи-
циент 13–15 ед. на весь объем нагрузки по дисциплине в «клас-
сическом» поточном формате. Иными словами, дисциплина с 
примерным объемом в 100 часов потребует 1500 часов работы по 
преобразованию в ДО формат.

Эти цифры подтверждаются и личным опытом автора, кото-
рый в течение нескольких лет работы в этом направлении про-
водил хронометраж операций и процессов. Более того, коэффи-
циент 13–15 ед. действует только при условии наличия исходных 
материалов в минимальной (не отредактированной) цифровой 
форме. При необходимости проведения работ по их оцифровке, 
дизайну, мультимедийному сопровождению коэффициент мо-
жет достигать величин в 20 и более единиц. Такова цена вопроса 
в части разработки основы ДО – его контентного наполнения.

В чем же тогда заключается привлекательность ДО для орга-
низации, несмотря на вышесказанное о немалых затратах вре-
менных ресурсов? Главное здесь следующее:

1. По некоторым оценкам применение ДО, при значительных 
затратах на начальных этапах разработки и внедрения, в 
дальнейшем снижает себестоимость образовательных ус-
луг на 40–60%.

2. ДО – это способ сохранения знаний, которые не смогут 
больше «покинуть» учебное заведение или предприятие 
вместе с уходом их «носителя».

3. Привязка к нормативу площади на одного студента уже 
сейчас менее жесткая, чем при «классике». Это напрямую 
влияет на размер клиентской базы и ее динамику. Рано или 
поздно этот вопрос и многие другие в отношении ДО ре-
шатся положительно под давлением реальности. К этому 
надо быть готовым, стараться работать на опережение.

4. Возможности ДО по охвату контингента вне зависимости 
от его географической привязки и социального статуса во-
обще несопоставимы с «классикой».

5. Становится значительно менее критичным такой пара-
метр, как количество студентов на одного преподавателя, 
соотношение может достигать 1:500 и более без потери ка-
чества преподавания.



Следует так же отметить, что одним из кардинальных отличий 
ДО от «классики» является значительное усиление консультатив-
но-сопроводительных услуг преподавателя, причем индивиду-
ального характера. Студенту обеспечивается постоянное «незри-
мое присутствие и поддержка» преподавателя.

Таким образом, несмотря на общие внушительные временные 
затраты на разработку (внедрение) ДО, какая-то часть работ по-
элементного характера вполне выполнима на основе того опыта, 
который уже есть в организации. Необходимы лишь четкая по-
становка цели, системный подход к решению задач, организаци-
онно-технологическое «упорядочение» имеющегося опыта.
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Цель данной работы – изучение степени и качества раскрытия дан-
ных о человеческом капитале в интегрированных отчетах компаний, 
работающих в юрисдикции Российской Федерации. Исследование кон-
центрируется на отчетности 16 компаний, участвующих в экспери-
ментальной программе подготовке интегрированной отчетности, и 
опирается на теорию трансакционных издержек для исследования ха-
рактеристик показателей человеческого капитала.

Ключевые слова: интегрированная отчетность, трансакционные из-
держки, человеческий капитал.

The purpose of this paper is to examine the extent and quality of human 
capital disclosure in the integrated reports of companies operating within the 
jurisdiction of Russian Federation. The research concentrates on the reports 
of a sample of 16 companies participating in the pilot program for integrated 
reporting and relies on the theory of transaction costs for investigating the 
characteristics of human capital performance indicators.

Keywords: Integrated reporting, transaction costs, human capital.

В условиях высокой турбулентности, наблюдаемой на миро-
вых и, как следствие, на внутренних рынках, к хозяйствующим 
субъектам со стороны квалифицированных пользователей вы-
двигаются новые особые запросы, которые не могут быть реали-
зованы в рамках сложившихся международных и национальных 
основ представления финансовой отчетности. В общем виде эти 
запросы можно сформулировать, как настоятельные требова-
ния по изменению направленности отчетности с отображения 
уже произошедших фактов хозяйственной жизни субъекта на 
раскрытие способностей организации создавать стоимость в 
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среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, на 
передний план в подготовке финансовой отчетности выходит 
ее ориентированность на будущие события, выраженная через 
описание возможностей субъекта последовательно достигать 
заранее определенных стратегических ориентиров под воздей-
ствием постоянно меняющейся внешней среды. В результате, от-
вечая требованиям со стороны внешних пользователей, отчеты 
должны обеспечивать формирование комплекса утверждений, 
используемых в получении доказательств, связанных с непре-
рывностью деятельности организации.

Одной из форм отклика на новые запросы пользователей ста-
ла разработка Международным комитетом по интегрированной 
отчетности (IIRC) [1] «Международных стандартов интегрирован-
ной отчетности» (в дальнейшем – <IR>) [2]. По данным Междуна-
родного комитета по интегрированной отчетности (IIRC) в мире 
на начало 2015 г. было опубликовано 4320 интегрированных фи-
нансовых отчетов [3].

Международные стандарты интегрированной отчетности 
предлагают встраивание нефинансовых данных в уже существу-
ющие методики представления и анализа финансовых результа-
тов через описание процесса создания добавленной стоимости, 
проявляющейся в увеличении, уменьшении или трансформации 
ресурсов, находящихся в распоряжении организации, в результа-
те коммерческой деятельности. В целях составления отчетности 
ресурсы именуются капиталами с выделением следующих кате-
горий [2]:

• финансовый капитал;
• производственный капитал;
• интеллектуальный капитал;
• человеческий капитал;
• социально-репутационный капитал;
• природный капитал.
В качестве объекта исследования для данной работы были вы-

браны особенности раскрытия в интегрированной отчетности ка-
тегории человеческого капитала, который Международные стан-
дарты определяют как компетенции сотрудников, их способности 
и опыт, а также их мотивацию внедрять инновации, в том числе:

• соответствие структуре управления организации и ее под-
держка, подход к управлению рисками и этические ценно-
сти;
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• способность понимать, разрабатывать и реализовывать 
стратегию организации;

• лояльность и мотивация для совершенствования процес-
сов, товаров и услуг, включая их способность руководить, 
управлять и сотрудничать [2].

Необходимо отметить, что фактологическая база исследова-
ния не является достаточно представительной, поскольку ком-
паниями, находящимися в юрисдикции Российской Федерации 
с момента разработки стандартов <IR> и до начала 2015 г. было 
опубликовано всего 60 отчетов [4], из которых только 16 были 
сформированы по результатам 2013 финансового года.

Проведенный анализ показал, что в качестве ключевого каче-
ственного индикатора оценки человеческого капитала в рамках 
интегрированной отчетности семь из рассмотренных компаний 
выбрали использование индекса вовлеченности персонала. Дан-
ный показатель оценивает компетенции сотрудников, в том чис-
ле и инновационные. С его помощью определяется степень со-
гласованности интересов всех вовлеченных в производственный 
процесс сторон и интегрально характеризуется их отношение к 
получаемому результату.

Числовое значение индекса вовлеченности персонала фор-
мируется через анкетирование работников по принципу семан-
тического дифференциала с присвоением полученному ответу 
определенного числового значения [5]. Задаваемые вопросы 
распределяются по трем ключевым категориям, которые соотно-
сятся с основными характеристиками человеческого капитала в 
рамках стандарта интегрированной отчетности (табл.).

Соответствие между ключевыми категориями индекса вовлеченности  
персонала и критериями оценки человеческого капитала  

в интегрированной отчетности

Критерии оценки  человеческого 
капитала в соответствии со 

стандартами «Интегрированной 
отчетности»

Составляющие индекса  
вовлеченности персонала

Вес состав-
ляющей 

при расчете 
индекса

Соответствие сотрудников струк-
туре управления организации и ее 
поддержка, подход к управлению 
рисками и этические ценности

Инициативность и на-
целенность на повышение 
эффективности своей рабо-
ты и на развитие компании

от 0 до 48

Способность сотрудников пони-
мать, разрабатывать и реализовы-
вать стратегию организации

Вовлеченность в решение 
корпоративных задач от 0 до 44
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Лояльность и мотивация сотрудни-
ков для совершенствования про-
цессов, товаров и услуг, включая их 
способность руководить, управ-
лять и сотрудничать

Вовлеченность в рабочий 
процесс

От 0 до 8

Удельные веса отдельной категории работников в итоговом 
значении индекса вовлеченности персонала варьируются под 
воздействием специфических особенностей конкретной компа-
нии. Конечное представление результатов осуществляется через 
раскрытие данных, определенных как среднеарифметические 
значения показателя по отдельным опросным группам и по ком-
пании в целом.

Рассмотренный выше показатель качественной оценки че-
ловеческого капитала не является единственно обсуждаемым в 
настоящее время. В частности, Л. Ю. Татаринова предлагает ис-
пользование метода расчета ключевого показателя эффектив-
ности (KPI) на основе обобщения опыта применения Gemba-
менеджмента [6].

Раскрытие количественных показателей в области исполь-
зования человеческого капитала представлено данными, отно-
сящимися к численности персонала [6]. Приводимая в отчетах 
статистика использует от одного до пяти индикаторов с той или 
иной степенью детализации.

В процессе проведения исследования было выявлено, что, не-
смотря на рост числа национальных компаний, публикующих 
интегрированную отчетность, основная проблема ее формиро-
вания широким кругом хозяйствующих субъектов заключается 
в отсутствии консенсуса по вопросам существенности и полез-
ности раскрываемых базовых показателей, сопровождающегося 
одновременной недостаточной теоретической и методологиче-
ской проработанностью процедур их определения.

Практическая значимость использования интегрированной 
отчетности способствуют тому, что и в зарубежной, и в отече-
ственной научной среде идет широкое обсуждение того, какая 
информация о деятельности организации является существен-
ной и, следовательно, требует обязательного раскрытия. Один 
из обзоров, анализирующий ход данной дискуссии, приведен в 
аналитическом исследовании корпоративных нефинансовых от-
четов РСПП за 2012–2014 годы выпуска, озаглавленном: «Ответ-
ственная деловая практика в зеркале отчетности» [4].
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Настоящая статья предлагает исследовать существенные ба-
зовые показатели в интегрированной отчетности через адапта-
цию результатов, полученных в рамках теории трансакционных 
издержек, разработанной Оливером Уильямсоном [7].

Данная теория представляет процесс создания стоимости 
субъектом как последовательность иерархически организован-
ных технологических этапов (трансформаций), направленных 
на приращение используемых капиталов, связанных между со-
бой трансакциями – условиями, определяющими перемещение 
различных капиталов между смежными технологическими ста-
диями, в которых данные капиталы изменяют свои физические, 
пространственные и временные характеристики [8].

При совершении трансакций организация стремится най-
ти оптимальную величину трансакционных издержек, которая 
определяется как сумма издержек адаптации и координации. 
Адаптационные издержки определяются через вероятностный 
ущерб от наступления неблагоприятных изменений внешней 
экономической среды вероятностными потерями от реализации 
оппортунистического поведения сторонами, участвующими в 
трансакции, и потерями от осуществления вложений в специ-
фические активы (капиталы). Таким образом, адаптационные 
издержки зависят от специфичности вовлеченных в трансакцию 
капиталов, степени неопределенности и повторяемости отноше-
ний [9].

Издержки координации складываются из издержек админи-
стрирования соответствующей трансакции и величиной потерь, 
вызванной снижением экономической мотивации участвующих 
в трансакции сторон.

Издержки адаптации и координации связаны между собой 
обратной зависимостью. Более того, сочетание издержек адапта-
ции и координации определяет, связывает ли трансакция транс-
формации между последовательными стадиями иерархически 
организованного технологического процесса, или же техноло-
гическая цепочка состоит из автономных по отношению друг к 
другу трансформаций. В первом случае говорится о внутренних 
трансакциях или о трансакциях внутри организации, во втором – 
о внешних, или о трансакциях, совершаемых на рынке. Внутрен-
ние трансакции позволяют добиться экономии на адаптацион-
ных издержках за счет некоторого увеличения координационных 
издержек. Для внешних трансакций выполняется следующее 
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правило – прирост издержек адаптации для соответствующих 
трансакций меньше, чем соответствующие издержки координа-
ции.

Кроме того, теория трансакционных издержек определяет, 
что если координационные издержки в какой-то момент време-
ни начинают превышать издержки адаптации, то трансакция из 
разряда внутренних переходит в разряд внешних и с этих пози-
ций непрерывность деятельности в части использования соот-
ветствующего капитала начинает подвергаться сомнению.

Для оценки тенденций перемещения трансакций с человече-
ским капиталом из разряда внутренних в разряд внешних и, на-
оборот, могут быть использованы следующие показатели:

• структура численности работников в разбивке по типу за-
нятости;

• структура численности работников в разбивке по типу до-
говоров о найме;

• возрастное распределение принятого на работу и уволен-
ного персонала;

• доля работников со стажем работы на предприятии свыше 
определенного количества лет.

Количество отчетов, в которых раскрыты перечисленные 
выше количественные показатели, приведены на рисунке.

Количество отчетов, в которых раскрыты количественные показатели
Источник: построено автором по данным анализа интегрированных отчетов

Проведенный анализ показал, что только десять компаний из 
шестнадцати выполнили настоятельные рекомендации между-
народных стандартов по раскрытию в отчетности значения по-
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казателя текучести кадров как одного из базовых коэффициен-
тов, связанных с оценкой человеческого капитала.

В отечественной практике составления отчетности раскрытие 
данных о текучести кадров осуществляется и через коэффици-
енты оборота по выбытию, и, собственно, через коэффициент 
текучести кадров. Причем последний может рассчитываться по 
методикам, отличающимся от рекомендованных для составле-
ния интегрированной отчетности. Так, в частности, в отчетности 
ОАО «Уралкалий» показатель текучести кадров рассчитывается, 
как количество уволенных постоянных сотрудников в процентах 
от общего числа сотрудников (за исключением уволенных в рам-
ках сокращения и переведенных к другому работодателю). А в со-
ответствии с рекомендациями по составлению интегрированной 
отчетности он должен рассчитываться, как отношение числа уво-
ленных работников по причине текучести (по собственному же-
ланию, за нарушение трудовой дисциплины) к среднесписочной 
численности работников организации за отчетный период [10].

Исследование выявило, что только в единичных случаях пред-
ставленная отчетность раскрывает долю сотрудников, покинув-
ших организацию, в разбивке по направлениям деятельности, в 
привязке к цепочке создания стоимости и по возрастам. Также 
в чрезвычайно редких случаях приводятся данные по причинам 
увольнения персонала, хотя в данном разделе происходит рас-
крытие перемещений работников в рамках процедур по аутсор-
сингу, что является важным не только с точки зрения анализа 
трансакций, совершаемых в организации, но и с точки зрения 
стабильности цепочки создания стоимости компании в целом. 
Статистика о типах занятости, типах договоров о найме приво-
дится в отчетности чаще. На основе анализа изменения этих дан-
ных во времени можно сделать вывод о формировании в орга-
низации предпосылок для перехода трансакций с человеческим 
капиталом из разряда внутренних в разряд внешних.

Подведем итоги.
Положения теории трансакционных издержек могут задать 

методологическую основу для разработки базовых показателей 
интегрированной отчетности и определить направления их ис-
пользования в анализе среднесрочных и долгосрочных перспек-
тив функционирования организации.

Анализ раскрытия количественных и качественных показате-
лей использования человеческого капитала в российской практи-
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ке выявил отсутствие понимания существенности и полезности 
отдельных показателей со стороны организаций, составляющих 
отчетность.

Основная проблема, связанная с подготовкой и раскрытием 
информации в интегрированной финансовой отчетности, связа-
на с отсутствием единых обязательных к применению методоло-
гических основ по расчету базовых показателей.
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В статье рассмотрены подходы к калькулированию полной и усечен-
ной себестоимости, определены преимущества и ограничения каждого 
метода. Оценено влияние используемого метода калькулирования на 
величину финансового результата.
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The article describes approaches to calculation of full and cut cost and 
defines the advantages and disadvantages of each method. It also gives a 
preliminary analysis of the influence of the method used on the amount of 
financial result.

Keywords: сalculation, prime cost, management expenses, direct costing, 
сut cost.

В современной экономической литературе понятие калькули-
рования, как правило, связывается с понятием себестоимости.

Так, в энциклопедии «Глобальная экономика» под редакцией 
профессора И. М. Куликова понятие «калькуляция» трактуется как 
«определение затрат в стоимостной (денежной) форме на произ-
водство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные 
виды производств. Калькуляция дает возможность определить 
фактическую или плановую себестоимость объекта или изделия 
и является основой для их оценки» [1, c. 291].

С. А. Рассказова-Николаева, С. В. Шебек, Е. А. Николаев опре-
деляют калькулирование как «процесс исчисления себестоимо-
сти продукта, части продукта, группы продуктов» разной степени 
готовности [2, c. 230].

Более расширенную трактовку дает профессор Я. В. Соколов. 
«Калькуляция – это бухгалтерская процедура, связанная с исчис-
лением оценок. Или иначе калькуляция есть средство вменения 
объекту (q) в соответствии с той или иной ценой (p) определен-
ной оценки (a). Объект может быть или индивидуальным или 
групповым. Относительно сложно вменить оценку любому инди-
видуальному объекту, но эта сложность значительно возрастает, 
если речь идет о некоем комплексе, в границах которого следует 
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установить себестоимость. При всех обстоятельствах калькуля-
ция зависит от цели, которую преследует бухгалтер или стоящая 
над ни администрация» [3, c. 221].

Таким образом, профессор Я. В. Соколов акцентирует внима-
ние на субъективном характере калькулирования. И это справед-
ливо, на наш взгляд, по двум причинам.

Первая причина связана с оценкой. Возможно исчислять себе-
стоимость как совокупность фактически понесенных затрат. Или 
включать в себестоимость затраты по их восстановительной сто-
имости, т.е. стоимости закупки ресурсов, которая сложилась не 
на момент фактической закупки и списания материалов в про-
изводство, а по стоимости, которая сложится на момент прода-
жи готовой продукции и необходимости возобновления ресурсов 
для нового цикла производства. Второй вариант позволит эла-
стично реагировать на конъюнктурные колебания рынка и более 
адекватно отражать финансовый результат в условиях инфляции.

Второй причиной субъективного характера калькулирования, 
на наш взгляд, является состав (объем) и вид затрат, включаемых 
в себестоимость.

Традиционный отечественный подход к калькулированию 
предполагает полное и документально оформленное отражение 
первичных затрат на производство в системе счетов бухгалтер-
ского учета и отнесение всех фактически произведенных затрат 
на объекты их учета и калькулирования. В конечном счете, он по-
зволяет определить полную фактическую производственную се-
бестоимость готовой продукции.

Однако, следует согласиться с профессором Я. В. Соколовым в 
том, что полную фактическую себестоимость нельзя считать аб-
солютно точной, поскольку:

• состав затрат, а следовательно, и величина себестоимости 
обусловлены нормативными актами, а не объективным ха-
рактером расходов;

• величина затрат зависит от колебаний цен, тарифов, ставок 
налога, норм амортизационных отчислений;

• выбор методов оценки списываемых материалов обуслов-
ливает величину себестоимости готовых изделий;

• невозможно строго разграничить затраты между отчетны-
ми периодами, между готовой продукцией и незавершен-
ным производством;
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• объем готовой продукции сложно отделить от величи-
ны незавершенного производства, которое, как правило, 
определяется экспертным путем;

• трудно выбрать объект калькуляции: готовая продукция 
или реализованная продукция;

• наличие сопряженных, побочных продуктов приводит к 
невозможности точной оценки затрат по всем произведен-
ным продуктам;

• распределение косвенных затрат пропорционально вы-
бранной базе не позволяет однозначно точно распределить 
эти расходы на объект калькуляции;

• себестоимость получают как среднюю величину, в то вре-
мя как себестоимость каждой произведенной единицы не 
тождественна другой произведенной единице [3, c. 229–
231].

При этом варианте калькулирования не выделяются линейные 
связи между затратами и объемом произведенной продукции, в 
результате чего теряется возможность моделирования затрат и 
результатов в зависимости от степени загруженности производ-
ственных мощностей, ассортиментной политики и других пока-
зателей. Данный метод достаточно трудоемкий и, следовательно, 
дорогостоящий.

Международные стандарты финансовой отчетности требуют 
включения в себестоимость готовой продукции только тех затрат, 
которые имеют непосредственную связь с процессом производ-
ства: прямых затрат на материалы, прямых затрат на оплату тру-
да производственных рабочих и косвенных общепроизводствен-
ных затрат. Эти затраты называют запасоемкими.

Таким образом, принципиальное отличие в подходах к каль-
кулированию, касается общехозяйственных расходов.

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» могут быть отражены 
административно-управленческие расходы, расходы на содержа-
ние общехозяйственного персонала, амортизационные отчисле-
ния, расходы на ремонт основных средств общехозяйственного 
назначения, арендная плата за помещения общехозяйственного 
назначения, расходы по оплате информационных, аудиторских, 
консультационных услуг и другие управленческие расходы.
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Исходя из указанной выше трактовки счет 26 следует назы-
вать не общехозяйственные, а управленческие расходы. О при-
знании управленческих расходов говорит ПБУ 10/99 «Расходы 
организаций».

Управленческие затраты имеют двойственную экономиче-
скую природу. С одной стороны, они могут рассматриваться как 
косвенные по отношению к выбранным объектам учета затрат 
(видам деятельности, видам продукции или услуг) текущие за-
траты, опосредованно связанные с извлечением текущих дохо-
дов в отчетном периоде. В этом случае затраты не могут быть 
признаны расходами до тех пор, пока не будут признаны соот-
ветствующие доходы (выручка от реализации).

С другой стороны, управленческие затраты могут быть ква-
лифицированы как расходы периода, возникновение которых не 
связано с получением текущих доходов. Величина этих расходов 
не участвует в формировании себестоимости конкретных объ-
ектов калькулирования и признается в конце отчетного периода 
в качестве убытков. В этом случае в Российской практике учета 
расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 
списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Впервые разрешение о применении такой бухгалтерской за-
писи появилось еще в письме Министерства финансов СССР от 
2 июля 1991 г. № 40 «О рекомендациях по ведению бухгалтерско-
го учета и применению учетных регистров на малых предпри-
ятиях».

Обоснование данного варианта появилось в первой редакции 
Инструкции по применению нового Плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
В 1995 г. в текст Инструкции по применению плана счетов (по-
яснение к счету 26) было внесено следующее изменение: обще-
хозяйственные расходы «…в качестве условно-постоянных могут 
списываться в дебет счета 46 «Реализация продукции (работ, ус-
луг)» в порядке, регулируемом соответствующими нормативны-
ми документами.

Практически для большинства предприятий метод списания 
общехозяйственных расходов в дебет счета 46 «Реализация про-
дукции (работ, услуг)» стал возможным для применения с 1996 г. с 
введением в действие приказа Минфина РФ от 27.03.1996 г. № 31 
«О квартальной бухгалтерской отчетности».
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В настоящее время норма бухгалтерского законодательства 
в отношении способа списания общехозяйственных расходов в 
дебет счета 90 «Продажи» закреплена в п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» и в Инструкции по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций.

Согласно действующему порядку, управленческие расходы 
могут списываться в дебет счета 90 «Продажи» только после от-
ражения выручки, в то время как расходы, учтенные на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», имеют, как правило, постоянный 
характер и мало зависят от деловой активности организации. За-
частую они имеют место и в том случае, если предприятие не осу-
ществляет производственную деятельность и не продает готовую 
продукцию.

Если быть до конца последовательными в применении кон-
цепции разделения расходов на производственные и периодиче-
ские, представляется логичным рассмотрение общехозяйствен-
ных расходов как одного из вида операционных расходов и, как 
следствие, списание их в конце отчетного периода на счет  91 
«Прочие доходы и расходы». Кроме того, на счете 90 «Продажи» 
выявляется результат от осуществления обычных видов дея-
тельности, а периодические общехозяйственные расходы пред-
ставляют собой расходы, связанные с существованием всей ор-
ганизации как единого целого, какую бы деятельность она ни 
осуществляла и какие бы доходы ни получала.

Организациям должно быть предоставлено право самостоя-
тельного рассмотрения экономической природы общехозяйствен-
ных расходов исходя из специфики хозяйственной деятельности и 
выбора порядка их учета и списания в конце отчетного периода.

Основная идея западной системы «директ-костинг» состоит 
в разделении текущих затрат отчетного периода по признаку их 
взаимосвязи с производством на производственные (затраты на 
продукт) и периодические (затраты периода). Эти затраты раз-
личаются по своей экономической природе, поэтому управлять 
ими следует дифференцированно. Для этого необходимо:

• при планировании каждой группы затрат использовать 
различные подходы;

• соблюдать требования раздельного отражения информа-
ции о каждой группе затрат как в первичном учете, так и 
на уровне учетных регистров;
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• при калькулировании в структуре себестоимости затраты 
на продукт должны быть отделены от затрат периода;

• при формировании отчетности о финансовых результатах 
необходимо показать отдельно влияние на финансовый 
результат затрат на продукт и затрат периода [1, с. 356].

Дословный перевод термина Direct Costing означает «учет 
прямых затрат». Таким образом, первоначальный вариант мето-
да предполагал включение в производственную себестоимость 
готовой продукции только прямых производственных затрат. 
В настоящее время система «директ-костинг» применяется в не-
скольких вариантах.

Классический «директ-костинг» предполагает калькулирова-
ние производственной себестоимости продукции по перемен-
ным затратам, в которые входят прямые затраты и переменные 
косвенные затраты независимо от места их возникновения.

Другой модификацией системы «директ-костинг» является 
система учета затрат в зависимости от использования произ-
водственных мощностей. При этом в калькуляцию включают все 
переменные расходы и часть постоянных, определяемых в соот-
ветствии с коэффициентом использования производственных 
мощностей. При этой системе косвенные затраты, подлежащие 
включению в себестоимость, исчисляются по заранее установ-
ленным ставкам (коэффициентам). Значение этих коэффициен-
тов исчисляют на основании данных годового производственно-
го плана (в машино-часах) и общей плановой суммы косвенных 
расходов. Умножая в дальнейшем фактическое количество часов 
работы машин на полученный коэффициент, можно определить 
общую сумму нормальных затрат. Если фактически понесенные 
затраты окажутся больше рассчитанной суммы, отклонение бу-
дет показывать временно непокрытые произведенной продук-
цией общие затраты. Это отклонение учитывается на отдельном 
счете и в дальнейшем списывается на финансовый результат.

Вообще, деление затрат на переменные и постоянные доста-
точно условно и зависит, как правило, от двух факторов: дли-
тельности периода, рассматриваемого для принятия решений, 
и делимости производственных факторов. Чем длительней рас-
сматриваемый период, тем больше затрат из разряда постоян-
ных переходит в разряд переменных.

Однако в относительно короткие временные периоды можно 
выделить абсолютно постоянные затраты и условно-постоянные 
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затраты. Затраты первой группы возникают, как правило, в ре-
зультате юридических (законодательных) или договорных отно-
шений: лизинг, аренда и другие.

Наличие и поведение условно-постоянных затрат зависит от 
степени использования производственно-экономического по-
тенциала предприятия. Эти затраты постоянны для определен-
ного интервала загрузки мощностей, затем они резко повышают-
ся и снова остаются неизменными для определенного интервала. 
Такие затраты называют скачкообразными. Их переменный ха-
рактер хорошо виден, если рассматривать загрузку или объем 
производства на интервале от нуля до границы мощности. Если 
же исследовать затраты внутри короткого интервала, то сильно 
проявляется их переменный характер. Неиспользованный потен-
циал увеличивает неэффективность постоянных затрат, средства 
расходуются без пользы, а, значит, затраты можно квалифициро-
вать как бесполезные. В свою очередь, бесполезные расходы, воз-
никающие вследствие неполного использования производствен-
ных мощностей, можно разделить по двум основаниям. Первые 
связаны с неприспособленностью или неделимостью производ-
ственных факторов. Вторые можно квалифицировать как резерв-
ные и избыточные. Они обусловлены недостатками снабжения и 
трудностями сбыта.

Таким образом, общим для подхода «директ-костинг» являет-
ся то, что часть текущих расходов не включается в себестоимость, 
а возмещается общей суммой из выручки (валовой прибыли).

При калькулировании полной и усеченной себестоимости раз-
личаются подходы к исчислению финансового результата.

При учете в себестоимости готовой продукции полных затрат 
финансовый результат определяют путем сопоставления общей 
выручки за период с полной себестоимостью реализованного 
объема продукции.

При системе «директ-костинг» финансовый результат за пе-
риод определяют в несколько этапов. На первом этапе рассчиты-
вают промежуточный результат – маржинальный доход (брутто- 
прибыль или сумму покрытия) по каждому виду продукции как 
разность между выручкой и суммой переменных затрат реали-
зованного объема продукции. Показатель маржинального дохо-
да лежит в основе управленческих решений, связанных с опре-
делением объемов, ассортимента, цен реализуемой продукции, 
принятием дополнительных заказов и других решений в кратко-
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срочном периоде. На втором этапе для исчисления нетто-прибы-
ли предприятия из общей суммы маржинального дохода вычита-
ют сумму постоянных затрат, которые не распределяются между 
носителями как переменные затраты, а попадают из подсистемы 
учета по местам возникновения минуя подсистему калькулиро-
вания производственного учета, в подсистему учета результатов 
за период.

Такой подход, когда постоянные затраты относят на результа-
ты отчетного периода единым неразделенным блоком, получил 
название одноступенчатого учета сумм покрытия. В противопо-
ложность этому в многоступенчатом учете покрытия делается 
попытка распределения блока постоянных затрат между товар-
ными группами изделий, местами возникновения затрат или це-
лым подразделением предприятия.

Немецкий ученый К. Ате предложил подразделять постоян-
ные расходы следующим образом:

1. Постоянные расходы на изделие могут быть прямо отнесе-
ны на общее количество данного вида продукции, произведен-
ной за данный период. Например, расходы на освоение, которые 
относятся только к соответствующему виду продукции, или рас-
ходы за содержание специального оборудования.

2. Постоянные расходы на группу изделий приходятся на мно-
гие аналогичные виды продуктов, которые можно объединить в 
одной группе. Такого рода постоянные расходы относятся на со-
ответствующую группу изделий, но не подлежат распределению 
между изделиями этой группы. Пример – капитальные затраты 
на оборудование, связанное с производством соответствующих 
групп изделий.

3. Постоянные расходы мест возникновения затрат не под-
лежат распределению между отдельными группами носителей 
затрат, а относятся прямо на отдельные места возникновения 
 затрат.

4. Постоянные расходы подразделения. Наличие этих расхо-
дов обусловлено существованием нескольких мест возникнове-
ния затрат в одном подразделении, а также самого подразделе-
ния предприятия как единого целого. Они подлежат покрытию 
из еще не распределенной суммы покрытия всех изделий, выпу-
скаемых этим подразделением.

5. Постоянные расходы предприятия представляют собой рас-
ходы, их остаток, которые нельзя распределить между специ-
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альными калькуляционными объектам, например расходы на 
управление предприятием [4, c. 59–60].

В результате ступенчатого построения учета покрытия по-
стоянных расходов улучшается подход к анализу структуры 
результата (прибыли) предприятия. Можно узнать, вносит ли 
конкретный продукт «вклад», и, какой именно, в покрытие об-
условленных им постоянных расходов на изделие и далее в по-
крытие общих постоянных расходов и в прибыль.

Способ включения затрат в себестоимость готовой продукции 
оказывает влияние и на величину финансового результата. Если 
объемы произведенной и реализованной за период продукции 
равны, то финансовые результаты, исчисленные при калькули-
ровании полной и усеченной себестоимости, будут совпадать. 
Если объем производства превышает объем продаж (т.е. запасы 
готовой продукции растут), то величина прибыли, исчисленная 
при калькулировании полной себестоимости, будет больше ве-
личины прибыли, исчисленной при калькулировании усеченной 
себестоимости. Если объем произведенной продукции за период 
меньше, чем объем реализованной продукции, то прибыль, ис-
численная при калькулировании полной себестоимости будет 
меньше величины прибыли, исчисленной при калькулировании 
усеченной себестоимости. Таким образом, если рассматривать 
длительный период времени (например, год), то финансовые ре-
зультаты, исчисленные по двум вариантам калькулирования се-
бестоимости, будут примерно одинаковыми.

Преимущество калькулирования по переменным затратам за-
ключается в том, что оно позволяет четко проследить взаимос-
вязь между затратами на производство и реализацию продукции 
и полученными результатами. Величина прибыли при этом не за-
висит от влияния изменений запасов. Система «директ-костинг» 
позволяет избежать капитализации постоянных накладных рас-
ходов в неликвидных запасах. Калькуляция себестоимости по 
переменным затратам обеспечивает более полезную для при-
нятия решений информацию и позволяет определить оптималь-
ную программу выпуска и реализации продукции как по обще-
му объему, так и по ассортименту. Дает возможность проведения 
сравнительного анализа рентабельности различных видов про-
дукции, выбора между собственным производством продукции 
или услуг и их закупкой на стороне. Система «директ-костинг» 
обеспечивает возможность быстрого реагирования производства 
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в ответ на меняющиеся условия рынка и является важным эле-
ментом маркетинга.

Еще одно достоинство системы «директ-костинг» состоит в 
том, что ограничение себестоимости лишь переменными затра-
тами позволяет упростить процессы учета и контроля затрат, так 
как себестоимость становится более обозримой, а отдельные ста-
тьи затрат лучше контролируемы.

Однако организация учета по системе «директ-костинг» свя-
зана с рядом проблем, которые вытекают из особенностей, при-
сущих этой системе.

Для «директ-костинга» самым характерным является строгое 
разделение переменных и постоянных затрат. Однако чисто по-
стоянных или чисто переменных издержек не так уж и много. В ос-
новном затраты носят полупеременный характер. Соответственно 
возникают трудности в их классификации. Кроме того, в различ-
ных условиях одни и те же затраты могут вести себя по-разному.

Для разделения затрат возможно использовать различные 
статистические и математические методы: метод наивысшей и 
наименьшей точек, метод корреляции, метод наименьших ква-
дратов. При этом предполагается два допущения:

• функция издержек в пределах определенного интервала 
(масштабной базы) считается линейной;

• динамика издержек объясняется одной, решающей пере-
менной, а не их комплексом, как это бывает в реальной 
жизни.

К тому же анализ безубыточности дает надежные результаты 
при соблюдении следующих условий:

• производительность труда не меняется внутри масштаб-
ной базы;

• переменные затраты, цены и структура продукции остают-
ся неизменными в течение всего планового периода;

• на конец анализируемого периода у предприятия не оста-
ется запасов готовой продукции (или они несущественны), 
т.е. объем продаж соответствует объему производства.

Метод «директ-костинг» эффективен при принятии кратко-
срочных управленческих решений и неприемлем при планиро-
вании на длительную перспективу. В случае установления цены 
на уровне переменных затрат возникает опасность, что масса 
неделимых по изделиям постоянных затрат не покроется мар-
жинальным доходом, т.е. предприятие попадет в зону убытков. 
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Система «директ-костинг» не дает ответа на вопрос, сколько сто-
ит произведенный продукт и какова его полная себестоимость. 
Нераспределение по видам изделий условно-постоянных затрат 
занижает себестоимость и стоимость остатков незавершенно-
го производства. Кроме того, косвенные переменные расходы в 
случае калькулирования неполной себестоимости также подле-
жат распределению по видам изготавливаемой продукции, что, 
в свою очередь, приводит к неточному исчислению ее (себестои-
мости) величины.

Метод полных затрат ориентирован на полное покрытие за-
трат и последующую максимизацию чистой прибыли и поэтому 
является основой долгосрочной политики в сфере производства. 
Необходимость калькуляции полных затрат может возникнуть в 
связи с экономическими или контрольными вопросами по про-
изводству определенных видов продукции. В этом случае воз-
можно использование небухгалтерских методов ее исчисления.
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В статье рассматривается обеспечение конкурентоспособности в ус-
ловиях рыночной экономики, которое приобретает большое значение и 
перед коммерческими банками всегда стоит вопрос о поддержании или 
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увеличении уровня конкурентоспособности. Предложены мероприятия 
по управлению конкурентоспособностью банка на основе ее оценки.

Ключевые слова: коммерческий банк, конкурентоспособность, бан-
ковское дело, банковская технология.

In the article there considered support of competitiveness in the conditions 
of market economy which gain a great value and before commercial banks 
there is always an issue about maintenance or expansion of competitiveness 
level. There stipulated a variety of reasons to control competitiveness of 
commercial bank. This is a goal of commercial bank by implementing esti-
mation of own competitiveness.

Keywords: commercial bank, competitiveness, banking, banking techno-
logy.

Коммерческий банк «Даврбанк» является современным бан-
ком с уникальной компьютерной технологией, программным 
обеспечением, современной банковской технологией и комплек-
сом оборудования широкого спектра применения. Повышение 
конкурентоспособности банка ведется в двух направлениях: 
первое – завоевание рынков, используя все свои конкурентные 
преимущества; второе – адаптация и развитие банка в условиях 
рыночной экономики.

Деятельность коммерческого банка «Даврбанк» является эф-
фективной, несмотря на некоторое снижение экономических, 
показателей, основные результаты хозяйственной деятельности 
положительные, оценочные коэффициенты системы управления 
также являются положительными. Качественная определенность 
управления в рыночной экономике во многом определила не-
большой удельный вес успешных руководителей. Это руководи-
тели уже старшего поколения (50–65 лет), на смену им приходят 
более, молодые (30–40 лет), имеющие опыт руководящей работы 
в данном банке. К ним относятся работники, ушедшие со своих 
должностей и пробовавшие строить свой самостоятельный биз-
нес. Эту категорию банковских работников объединяет опыт са-
мостоятельного управления банком в условиях рынка.

Эффективное управление банком требует также формирова-
ния надежных коммуникаций, позволяющих своевременно обес-
печивать всех участников управленческого процесса необходи-
мой информацией, поддерживать надлежащий уровень обмена 
ею, благоприятный морально-психологический климат, а также 
хорошо сформированная система управления персоналом.



236

Все мероприятия по повышению конкурентоспособности 
нами разделены на три группы: мероприятия по повышению 
конкурентоспособности банковской продукции, конкурентно-
го потенциала банка, по разработке конкурентных стратегий на 
рынке.

1. Мероприятия по повышению конкурентоспособности бан-
ковской продукции исходят из предпочтений потребителей. 
К  ней могут быть отнесены: диверсификация видов услуг; со-
вершенствование банковских услуг; формирование позитивного 
имиджа банка; проведение взвешенной банковской политики, 
выявление и обеспечение преимуществ банковского продукта и 
пр. Данные мероприятия обусловлены следующими причинами:

• качество предлагаемой банковской услуги другими банка-
ми не полностью удовлетворяет требованиям потребите-
лей данного рынка;

• конкуренция на данном рынке в настоящий момент не 
очень высока.

2. К второй группе отнесены мероприятия по повышению 
конкурентного потенциала банка по направлениям: совершен-
ствование производственного процесса и организационной 
деятельности банка; улучшение использования финансового 
потенциала, в том числе активными операциями банка, совер-
шенствование кадровой политики. Улучшение использования 
финансового потенциала включает повышение эффективности 
инвестиций, улучшение использования собственного капитала, 
совершенствование механизма привлечения и использования 
заемных средств; повышение финансовой устойчивости банка, 
улучшение его деловой репутации; выявление резервов сниже-
ния дебиторской и кредиторской задолженностей; создание ин-
новационных фондов. Совершенствование кадровой политики 
предприятия предполагает сокращение потерь рабочего време-
ни; повышение квалификации работников; развитие творческой 
активности кадров; повышение социальной защищенности ра-
ботников; повышение производительности банка на основе со-
вершенствования мотивационного механизма.

3. Мероприятия по разработке и реализации конкурентных 
стратегий на рынке банковских услуг. В эту группу включены: 
изучение конъюнктуры банковского рынка и его сегментация, 
выбор целевого рынка и его сегмента, определение условий дея-
тельности на этом рынке, разработка и выбор конкурентных 
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стратегий, способов предоставления банковских услуг, меропри-
ятий по стимулированию кредитных операций, рекламных кон-
цепций; повышение эффективности рекламы; совершенствова-
ние уровня патентно-правовой работы и др. Сюда же отнесены 
резервы использования мероприятий государственного стиму-
лирования развития банка: улучшение возможностей использо-
вания государственных программ по обеспечению конкуренто-
способности:

• контроль за ходом выполнения выбранной банком конку-
рентной стратегии должен проводиться в условиях посто-
янно изменяющейся внешней среды;

• в случае кардинального изменения внешней среды банк 
должен быть готово к созданию и реализации новой для 
него конкурентной стратегии;

• без вышеперечисленных способов реализации стратегии 
на рынке невозможно добиться эффекта от предложенной 
конкурентной стратегии.

Эти действия позволят банку извлечь дополнительную при-
быль и поддержать собственный имидж среди конкурентов.

Конкретные рекомендации по повышению уровня конкурен-
тоспособности коммерческого банка «Даврбанк»:

1. Необходимо использовать технологический и трудовой по-
тенциал организации для завоевания новых рынков как в Узбе-
кистане, так и в Центрально-Азиатских республиках. Этого мож-
но достичь следующими действиями:

• использование дополнительных мощностей;
• изменение организации банковского дела и его матери-

ально-технического обеспечения;
• привлечение высококвалифицированных сотрудников и 

дополнительная мотивация работников.
2. Банк может устранить свои слабые стороны путём увели-

чения своей производительности при помощи приобретения 
нового оборудования, проведения исследований потребностей и 
финансовых возможностей населения в целях определения сег-
мента клиентов, желающих приобрести кредиты, а также про-
ведения широкой рекламной кампании в целях обеспечения це-
левого обращения клиентов именно в этот банк. Оно достигнет 
этого:

• путем внедрения новой технологии;
• за счет улучшения предоставляемых банковских услуг;
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• путем оптимизации заемного капитала;
• путем разработки новых рыночных обеспечений.
3. Для дальнейшей диверсификации банку придется занять-

ся поиском новых сегментов рынка, в которых он имеет конку-
рентное преимущество, и сконцентрироваться на достижении 
необходимых компетенций. Этого можно достичь следующими 
мероприятиями:

• внедрение новых банковских услуг;
• использование современных информационно-коммуни-

кационных технологий;
• появление новых рынков банковских услуг.
4. От руководящего персонала банка требуется пристальное 

внимание к качеству и конкурентоспособности банковской про-
дукции при проведении работы по повышению устойчивости его 
развития в данном периоде и в будущем. Этого можно достичь 
следующими действиями:

• разработка конкурентоспособной банковской услуги при 
снижении затрат материальных и трудовых ресурсов;

• учет и полная компенсация клиенту всех сумм, связанных с 
возникновением банкротств;

• постоянная связь с поставщиками банковских компьютер-
ных программ и комплектующих изделий для новых типов 
компьютеров с целью повышения качества банковских ус-
луг;

• реализация принципа персональной ответственности за 
качество труда и признание заслуг исполнителя;

• целенаправленное, постоянное повышение квалификации 
специалистов и рабочих, работающих в банке.

5. Для повышения прибыли и конкурентоспособности банку 
необходимо активно стимулировать рост спроса на дополнитель-
ные банковские услуги. Для снижения дополнительных банков-
ских услуг и повышения уровня их привлекательности необхо-
димо:

• проведение рекламных акций, которые будут четко отра-
жать суть этих услуг, пользу, которую они принесут клиенту;

• снижение цены на дополнительные банковские услуги по 
возможности;

• максимально сократить время предоставления услуг.
Конечной целью банка в стратегической перспективе явля-

ется его становление в качестве лидирующего банка с высоким 
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внутренним потенциалом конкурентоспособности и эффектив-
ности, основанном на постоянном совершенствовании ключе-
вых компетенций в удовлетворении потребностей клиентов в 
широкой номенклатуре услуг.

Ввиду разработанных целей и задач мы предложили исполь-
зовать конкурентную стратегию концентрированной диверси-
фикации. Такая стратегия предполагает разработку новых ви-
дов банковских услуг одновременно с освоением новых рынков. 
Стратегия диверсификации – система мер, которую предпри-
ятие использует, чтобы исключить зависимость экономической 
эффективности банковского бизнеса от одного стратегического 
направления деятельности. Стратегия диверсификации разраба-
тывается так, чтобы разрабатывать новые виды банковских услуг 
одновременно с вхождением на новые рынки. Такая стратегия 
обеспечивает прибыль, стабильность и устойчивость банка в от-
даленном будущем, а значит, способствует поддержанию высо-
кого уровня конкурентоспособности.
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В статье рассмотрены возможности использования эвристических 
методов прогнозирования банкротства предприятия. Автором были вы-
делены и предложены метод Аргенти и метод Скоуна.
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In article possibilities of use of heuristic methods of forecasting of 
bankruptcy of the enterprise are considered. The author allocated and offered 
Argenti's method and Skoun's method.

Keywords: bankruptcy of the enterprise, heuristic methods, Argenti’s 
method, Skoun’s method.

Банкротство предприятия – сложный и болезненный процесс 
для любого предприятия, в связи с чем возникает вопрос скорей-
шего определения вероятности наступления данного момента 
для организации. Существующие методы оценки вероятности 
банкротства предполагают наличие полной и достоверной ин-
формации о предприятии. Однако не всегда предприятия распо-
лагают ею в полной мере. В таких случаях можно воспользовать-
ся эвристическими методами.

Эвристические методы – это методы, основывающиеся на 
профессиональных суждениях, опыте и интуитивных знаниях 
экспертов, их индивидуальных либо коллективных заключениях.

В мире существует множество различных методов определе-
ния вероятности наступления банкротства. Однако они в целом 
неприменимы к нашим условиям. Для того чтобы рассчитать 
наиболее точные параметры предлагаемых моделей, необхо-
димо располагать полными и достоверными статистическими 
данными, что невозможно на данный момент. Российские пред-
приятия заведомо сдают недостоверные данные в государствен-
ные контролирующие органы. Значения весовых коэффициен-
тов, рассчитанных иностранными экономистами, базируются на 
данных прошлого века и учитывают специфику западной эко-
номики и структуру капитала иностранной компании. Попытки 
российских ученых можно считать неудачными, в качестве до-
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казательств можно привести значения весовых коэффициентов в 
модели Z-счет, предложенной А. Ю. Беликовым и Г. В. Давыдовой:

 R = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4, (1)
Данные показатели имеют различное значение, первый коэф-

фициент слишком значим по сравнению с остальными, соответ-
ственно использовать такую модель нельзя.

В настоящее время эвристические методы довольно широко 
используются во всех отраслях экономики. Использование таких 
методов предполагает наличие определенных условий, которые 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Условия, предопределяющие необходимость использования  

эвристических методов

Параметры Характеристика
Характер исходной информации Только качественные показатели хозяйст-

венной деятельности предприятия
Наличие достоверных данных об 
объекте исследования

Отсутствие или наличие неполных данных 
по характеристикам исследуемого объекта, 
невозможность проверки информации

Наличие времени Отсутствует
Наличие техническтх средств Отсутствует
Характер ситуации Экстремальный

Как видно по данным табл. 1, главными условиями, опреде-
ляющими возможность применения эвристических методов, яв-
ляются недостаток информации, времени и технических средств. 
Для более успешной работы экспертов в области оценки вероят-
ности наступления банкротства были разработаны два метода: 
метод Аргенти и метод Скоуна.

Метод Аргенти характеризует кризис управления, который 
впоследствии может повлечь банкротство коммерческой орга-
низации. При создании модели А-счета Аргенти исходил из того, 
что:

1) в организации велика вероятность наступления кризиса;
2) этот процесс осуществляется последовательно и занимает 

несколько лет;
3) Аргенти выделил три элемента (стадии) управленческого 

кризиса: недостатки, ошибки и симптомы.
Организации задолго до наступления банкротства демон-

стрируют одни и те же недостатки годами, вернее, отсутствие или 
замедленная реакция на изменения внешеней среды. Отсутствие 
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гибкости и неумение приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям внешней среды приводит к внутреннему кризису на пред-
предприятии и в конечном итоге к банкротству.

Вследствие накопления недостатков предприятие может со-
вершить ошибки в управлении предприятием.

Ошибки, которые делает предприятие, приводят к появлению 
уже известным нам симптомам неплатежеспособности предпри-
ятия. Симптомы начинают проявляться в последние 2–3 года. 
Весь процесс от начала и до конца (недостатки, ошибки, симпто-
мы) занимает примерно от 5 до 10 лет. Все показатели представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Метод Аргенти-счета для прогнозирования банкротства

Параметры Баллы
1. Недостатки в управлении бизнес-процессом
Директор-автократ 8
Пассивность директора 4
Низкая квалификация директора или финансиста 4
Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего звена 3
Недостатки системы учета: отсутствие основного бюджета и контроля 
за его исполнением

3

Отсутствие прогноза денежных потоков, бюджета денежной наличности 3
Отсутствие системы управленческого учета затрат 3
Замедленная реакция на изменения технологий, рынков, методов 
организации труда и т.д.

15

Максимально возможная сумма баллов 43
«Проходной балл» 10
2. Ошибки – составляющие вероятности наступления банкротства
Высокая доля заемного капитала (80–100%) 15
Недостаток оборотных средств из-за быстрого роста бизнеса 15
Наличие крупного проекта (в случае провала проекта предприятие 
окажется на грани банкротства)

15

Максимально возможная сумма баллов 45
«Проходной балл» 15
3. Симптомы – наличие рисков, влияющих на вероятность банкротства
Ухудшение финансовых показателей 4
Нарушения в области текущего учета 4
Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества, сни-
жение доли рынка)

3

Симптомы кризиса: судебные иски и скандалы 1
Максимально возможная сумма баллов 12
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Максимально возможный балл Аргенти-счета 100
«Проходной балл» 25
Большинство успешных предприятий 5–18
Организация может обанкротится в ближайшие пять лет 18–35
Организация, находящаяся в состоянии кризиса 35–70

При тестировании показателям в таблице присваивается 
одно из двух значений – либо «указанный в таблице балл», либо 
«ноль». Каждому фактору каждой стадии присваивают опреде-
ленное количество баллов и рассчитывают агрегированный по-
казатель – А-счет. Промежуточные значения недопустимы, необ-
ходимо оценить каждую позицию с точки зрения того, согласны 
вы с приведенным суждением или нет.

Метод Скоуна [1] использует более простой вариант – опрос. 
Следует ответить на следующие вопросы:

1. Компании менее 5 лет?
2. Компания работает в циклической отрасли?
3. Краткосрочные обязательства больше суммы оборотных 

активов?
4. Соотношение заемных и собственных средств более 100%?
5. За последние четыре года выручка увеличилась более чем 

на 50%?
6.  Резервы отрицательные и по абсолютной величине превы-

шают стоимость уставного капитала?
7. Компания переезжает или намеревается переехать?
8. Использует ли компания «творческий учет»?
9. Не слишком сильно увеличилось соотношение заемных и 

собственных средств за предыдущий год?
10. Не изменила компания в последнее время банк, аудиторов, 

директоров?
11. Не является председатель совета директоров одновремен-

но исполнительным директором?
12. Не превышает ли сумма краткосрочного заемного капита-

ла величину долгосрочного заемного капитала?
13. Не является учет и отчетность чрезмерно подробными или 

представленными в нестандартном формате?
Если на более чем пять из этих вопросов ответ «да», компания 

переживает осложнения. Если ответ на более чем восемь вопро-
сов положительный – финансовое положение организации тяже-
лое.
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В заключение можно сказать, эвристические методы возмож-
но использовать при диагностике и прогнозировании вероятно-
сти наступления банкротства. Представленные методы Аргенти 
и Скоуна оригинальны и удобны в использовании не только для 
экспертов, но и для специалистов различных предприятий, в том 
числе и малого бизнеса.
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В предлагаемой экономической статье автором рассматривается во-
прос влияния изменения курса российского рубля к основным мировым 
валютам на внешнеторговые операции, изменения доли импорта и экс-
порта во внешнеэкономической деятельности российских производ-
ственных и торговых предприятий.
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In the present economic article the author examines the impact of changes 
in the ruble exchange rate against major world currencies on the foreign trade 
operations, changes in the share of imports and exports in foreign economic 
activity of Russian manufacturing and trading enterprise.

Keywords: exchange rate, world currencies, foreign trade operations, 
import, export, foreign economic activity.

Валютные курсы оказывают существенное влияние на внеш-
нюю торговлю различных стран, воздействуя на ценовые соотно-
шения экспорта и импорта, вызывая изменение внутриэкономи-
ческой ситуации, а также влияя на конкурентоспособность фирм, 
прибыль предприятий. Используя валютный курс, предпринима-
тель сравнивает собственные издержки производства с ценами 
мирового рынка. Это дает возможность выявить результат внеш-
неэкономических операций отдельных предприятий и страны в 
целом.
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Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность 
международных экономических, в том числе валютно-кредит-
ных и финансовых отношений, вызывают негативные социаль-
но-экономические последствия, потери одних и выигрыши дру-
гих стран.

В частности, обесценивание национальной валюты дает воз-
можность экспортерам этой страны понизить цены на свою про-
дукцию в иностранной валюте, получая премию при обмене вы-
рученной подорожавшей иностранной валюты на подешевевшую 
национальную, и продавать товары по ценам ниже среднемиро-
вых, что ведет к их обогащению за счет материальных потерь 
своей страны. Но одновременно снижение курса национальной 
валюты удорожает импорт, так как для получения этой же суммы 
в своей валюте иностранные экспортеры вынуждены повысить 
цены, что стимулирует их рост в стране, сокращение ввоза това-
ров и потребления или развитие национального производства 
товаров взамен импортных. [1]

Снижение валютного курса сокращает реальную задолжен-
ность в национальной валюте, увеличивает тяжесть внешних 
долгов, выраженных в иностранной валюте. Невыгодным ста-
новится вывоз прибылей, процентов, дивидендов, получаемых 
иностранными инвесторами в валюте стран пребывания. Эти 
прибыли реинвестируются или используются для закупки това-
ров по внутренним ценам и последующего их экспорта.

В стране с высоким валютным курсом импорт расширяется, 
стимулируется приток в страну иностранных и национальных 
капиталов, увеличивается вывоз прибылей по иностранным ка-
питаловложениям. Уменьшается реальная сумма внешнего дол-
га, выраженного в обесценившейся иностранной валюте.

Многие страны манипулируют валютными курсами для реше-
ния своих задач – как в области экономического развития, так и в 
области защиты от валютного риска. Манипулирование включает 
в себя целый ряд мероприятий – от искусственного занижения 
или, наоборот, завышения курсов национальных валют, исполь-
зования тарифов и лицензий до механизма интервенций.

Завышенный курс национальной валюты – это официальный 
курс, установленный на уровне выше паритетного курса. В свою 
очередь, заниженный валютный курс – это официальный курс, 
установленный ниже паритетного.
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Разрыв внешнего и внутреннего обесценения валюты, т.е. ди-
намики его курса и покупательной способности, имеет большое 
значение для внешней торговли. Если внутреннее инфляционное 
обесценение денег опережает снижение курса валюты, то при 
прочих равных условиях поощряется импорт товаров в целях их 
продажи на внутреннем рынке по высоким ценам. Если внешнее 
обесценение валюты обгоняет внутреннее, вызываемое инфля-
цией, то возникают условия для валютного демпинга-массового 
экспорта товаров по ценам ниже среднемировых [2].

Иногда устанавливаются разные режимы валютных курсов 
для различных участников валютного рынка в зависимости от 
проводимых операций: коммерческих или финансовых. Часто 
по коммерческим операциям применяется официальный валют-
ный курс, а по операциям, связанным с движением капитала, – 
рыночный. Курс по коммерческим операциям обычно является 
заниженным.

Вначале в странах, искусственно занизивших курс собствен-
ной валюты, наблюдается оживление экономики, вызванное 
повышением конкурентоспособности экспорта. Однако далее 
нарастают ограничения внутриотраслевого и межотраслевого 
перераспределения ресурсов, большая часть национального до-
хода направляется в сферу производства за счет уменьшения в 
нем доли потребления, что приводит к повышению уровня по-
требительских цен в стране, за счет чего происходит ухудшение 
уровня жизни населения.

Негативное влияние на изменение пропорций народного хо-
зяйства может оказать и искусственное поддержание постоянно-
го валютного курса, уровень которого значительно расходится с 
паритетным, приводя к закреплению однобокой ориентации в 
развитии отдельных отраслей экономики.

Следовательно, изменения курса валют влияют на перерас-
пределение между странами части совокупного общественного 
продукта, реализуемого на внешних рынках. В условиях плаваю-
щих валютных курсов усиливается воздействие курсовых соотно-
шений на ценообразование и инфляционный процесс, а также их 
влияние на движение капиталов, особенно краткосрочных, что 
сказывается на валютно-экономическом положении отдельных 
государств. В результате притока спекулятивных иностранных 
капиталов в страну, курс валюты которой повышается, может 
временно увеличиться объем ссудных капиталов и капиталов-
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ложений, что используется для развития экономики и покрытия 
дефицита государственного бюджета. Отлив капиталов из стра-
ны приводит к их нехватке, свертыванию инвестиций, росту без-
работицы [3].

Последствия колебаний валютного курса зависят от валютно-
экономического потенциала страны, ее экспортной квоты, пози-
ций в МЭО. Валютный курс служит объектом борьбы между стра-
нами, национальными экспортерами и импортерами, является 
источником межгосударственных разногласий.

Большое влияние на курс валюты оказывает ее количество в 
обращении, поскольку стоимость валюты тем меньше, чем боль-
ше ее находится в обращении, и наоборот.

Необходимо учитывать, что деньги должны быть обеспече-
ны товарами (ВНП), производимыми данной страной. Рост ВНП 
означает общее удовлетворительное состояние экономики, уве-
личение промышленного производства, приток зарубежных ин-
вестиций в экономику, рост экспорта. Увеличение зарубежных 
инвестиций и экспорта приводит к увеличению спроса на нацио-
нальную валюту со стороны иностранцев, что выражается в росте 
курса. Следовательно, увеличение ВНП способствует росту курса 
валюты.

Чем выше цены и издержки производства внутри страны по 
сравнению с иностранными, тем больше возрастает импорт по 
сравнению с экспортом. Поэтому высокий уровень цен внутри 
страны и низкий уровень цен за ее пределами обычно означает 
высокие цены на иностранную валюту. Этот фактор, который в 
20-е годы XX века считался наиболее важным, получил название 
«паритета покупательной способности» валютных курсов. Со-
гласно концепции паритета покупательной способности, изме-
нение соотношения валютных курсов двух стран при прочих рав-
ных условиях пропорционально изменению соотношения между 
внутренними ценами и ценами за границей.

Чем сильнее желание иметь заграничные товары и пользо-
ваться заграничными услугами, тем большую цену приходится 
предлагать за иностранную валюту. С ростом национального до-
хода увеличивается и спрос на импортные товары. Это вызывает 
тенденцию к удешевлению национальной валюты. С другой сто-
роны, высокий национальный доход за границей снижает цену 
иностранной валюты. Все это происходит из-за «склонности 
страны импортировать»: рост национального дохода ведет к рас-
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ширению импорта почти в такой же степени, в какой увеличива-
ется внутреннее потребление.

Экспортеры и импортеры являются пользователями валютно-
го рынка (market users) в чистом виде. У экспортеров существует 
постоянный интерес продавать иностранную валюту, а у импор-
теров – покупать ее. При солидных фирмах, занимающихся экс-
портно-импортными операциями, существуют аналитические 
отделы, которые специализируются на прогнозировании валют-
ных курсов с целью более или менее выгодно продать или купить 
иностранную валюту [4].

Воздействие экспортеров и импортеров на рынок является 
краткосрочным и не является причиной глобальных трендов, по-
скольку объемы внешнеторговых сделок незначительны по срав-
нению с общим объемом операций на валютном рынке. Чаще 
всего их деятельность создает на рынке откаты (коррекции), по-
скольку при достижении определенных уровней становится вы-
годным продать или купить иностранную валюту.

В современных условиях валютный курс формируется, как 
обычная цена, под воздействием спроса и предложения. В ре-
зультате взаимодействия спроса и предложения формируется 
равновесный рыночный курс валют. Размер спроса на иностран-
ную валюту определяется потребностями страны в импорте то-
варов и услуг; расходами туристов данной страны, выезжающих в 
иностранное государство; спросом на иностранные финансовые 
активы; спросом на иностранную валюту в связи с намерениями 
резидентов осуществлять инвестиционные проекты за рубежом.

Размер предложения иностранной валюты определяется: 
спросом резидентов иностранного государства на валюту данно-
го государства; спросом иностранных туристов на товары и ус-
луги в данном государстве; спросом иностранных инвесторов на 
активы, выраженные в национальной валюте данного государ-
ства; спросом на национальную валюту в связи с намерениями 
нерезидентов осуществлять инвестиционные проекты в данном 
государстве.

При прочих равных условиях уровень инфляции в стране об-
ратно пропорционально влияет на величину курса националь-
ной валюты.

Изменение процентных ставок влияет на валютный курс дво-
яким образом. Их увеличение внутри страны приводит к повы-
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шению курса национальной валюты в краткосрочном периоде, а 
в долгосрочном – к понижению курса национальной валюты.

Активный платежный баланс способствует повышению кур-
са национальной валюты, так как увеличивается спрос на нее со 
стороны иностранных должников; соответственно пассивный 
платежный баланс порождает тенденцию к понижению курса на-
циональной валюты.

Конъюнктурные факторы изменения валютного курса могут 
значительно изменять величину курса национальной валюты, 
однако в краткосрочных интервалах времени. К ним относятся 
колебания деловой активности в стране, прогнозы, валютные 
спекуляции и кризисы.

Мерами государственного воздействия на величину валют-
ного курса являются валютные интервенции, дисконтная поли-
тика и протекционистские меры. Наиболее действенным мето-
дом воздействия выступают валютные интервенции – операции 
цент ральных банков на валютных рынках по купле-продаже на-
циональной денежной единицы против основных ведущих ва-
лют мира [5].

Для того чтобы валютные интервенции привели к желаемым 
результатам по изменению национального валютного курса в 
долгосрочной перспективе, необходимо:

1) наличие необходимого количества резервов в централь-
ных банках для проведения валютных интервенций;

2) доверие участников рынка к долгосрочной политике цен-
тральных банков;

3) изменение фундаментальных экономических показателей 
(таких, как темп экономического роста, темп инфляции, 
темп изменения денежной массы).

Манипулирование с валютным курсом может оказать суще-
ственное влияние на внешнеторговые операции в стране. Так, 
заниженный курс национальной валюты выгоден экспортерам, а 
завышенный курс удешевляет импорт.

Валютный курс как прямо, так и косвенно влияет на стабиль-
ность экономики и макроэкономическое равновесие. Государ-
ственная стабилизационная политика должна учитывать способ 
фиксации валютного курса. Фискальная политика при фикси-
рованном валютном курсе эффективна, но безрезультатна при 
плавающем режиме валютного курса. Монетарная политика со-
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ответственно эффективна при плавающем валютном курсе и не 
приносит существенных результатов при жесткой его фиксации.
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В статье рассматривается формирование себестоимости услуг ком-
мерческими банками с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий. На примере частных банков Республики Узбеки-
стан анализируются затраты на банковские услуги.
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In the article there considered formation of cost price of commercial 
banks services with the use of information and communication technologies. 
There analyzed bank services costs on the example of private banks of the 
Republic of Uzbekistan.
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bank services.

Как известно, услуги банков предполагают соответствующее 
ресурсное обеспечение, величина которого оказывает существен-
ное влияние на уровень развития банка. Поэтому банк должен 
знать, во что обходятся представляемые услуги. Данный фактор 
особенно важен в условиях рыночных отношений, так как уро-
вень затрат на представляемые услуги влияет на конкурентоспо-
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собность банка. В ходе своей деятельности коммерческие банки 
используют средства, привлекаемые своей клиентурой и других 
банков, а также собственные ресурсы с денежного и финансово-
го рынков, производят различного рода вложения (инвестиции) 
в целях получения прибыли. Для того чтобы знать, во что обхо-
дится предоставление банковских услуг, банк должен произво-
дить их стоимостную оценку по вещественному и количествен-
ному составу (средства и предметы труда), а также по составу и 
количеству затрат труда, требуемых для предоставления услуг. 
Принято считать, что себестоимость – это денежное выражение 
затрат производственных факторов, необходимых для осущест-
вления банком производственной и коммерческой деятельности, 
связанной с оказанием услуг, т.е. все то, во что обходятся банку 
услуги и реализация этих услуг. В соответствии с определением 
себестоимости предоставления услуг нами рассмотрены себесто-
имость создания и реализации новых услуг.

Себестоимость новых банковских услуг характеризует в де-
нежном измерении все материальные затраты и затраты на 
оплату труда, которые в том или ином банке падают на единицу 
и на весь объем предоставляемых услуг. В полную себестоимость 
предоставляемых услуг можно включить следующие виды за-
трат: затраты на подготовку и освоение банковских услуг, затра-
ты, связанные непосредственно с производством услуг, обуслов-
ленные технологией и организацией банковских услуг; затраты 
на оплату труда, затраты, связанные с совершенствованием тех-
нологии и организации услуг, а также с улучшением качества 
услуг; затраты по обслуживанию производственного процесса 
(текущий, средний и капитальный ремонт компьютеров и про-
граммного обеспечения); затраты по обеспечению нормальных 
условий труда и техники безопасности; расходы, связанные с на-
бором банковского персонала и новых программных продуктов 
для банка и т.д. Величина этих затрат зависит от цен на ресурсы, 
необходимые для предоставления новых банковских услуг, а так-
же от технологии их предоставления. Банк должен использовать 
такие методы предоставления услуг, которые были бы эффектив-
ными как с технологической, так и экономической точки зрения. 
Иными словами, каждый банк стремится выбрать такой техни-
чески эффективный процесс, который обеспечивал бы наимень-
шие издержки предоставляемых услуг. Необходимость знания 
величины издержек новых банковских услуг предполагает разра-
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ботку соответствующих методов их учета. Создание новых услуг 
или оказания услуги связано с использованием разнообразных 
видов ресурсов, осуществлением ряда действий по подготовке 
производства к реализации предоставляемых услуг. Это разно-
образие предопределяет необходимость классификации затрат 
на банковские услуги. Активные операции коммерческого банка 
являются важными и основополагающими, и их обычно разде-
ляют на три крупные группы: кредитные операции (или ссуды); 
инвестиционные операции; кассовые операции. Кредитные опе-
рации (или ссуды) приносят банкам основную часть их доходов.

Как известно, банковский кредит – это экономические от-
ношения, в процессе которых банки предоставляют заемщи-
кам денежные средства с условием их возврата. Эти отношения 
предполагают движение стоимости (ссудного капитала) от банка 
(кредитора) к ссудозаемщику (дебитору) и обратно. Заемщиками 
выступают предприятия всех форм собственности (акционерные 
предприятия и фирмы, государственные предприятия, частные 
предприниматели и т.д.), а также население.

Кредитные операции занимают наибольшую долю в структу-
ре статей банковских активов. При инвестиционных операциях, 
в процессе их совершения банк выступает в качестве инвестора, 
вкладывая ресурсы в ценные бумаги или приобретая права по 
совместной хозяйственной деятельности. Эти операции также 
приносят банку доход посредством прямого участия в создании 
прибыли. Разновидностью инвестиционных операций банков 
является вложение средств в конторские здания, оборудование 
и оплату аренды, но эти вложения осуществляются за счет соб-
ственного капитала банка, их назначение состоит в обеспечении 
условий для банковской деятельности, и эти инвестиции не при-
носят банку дохода. Назначение кассовых операций заключается 
в создании текущих и длительных резервов платежных средств на 
счетах в Центральном банке (корреспондентский счет и резерв-
ный счет) и других коммерческих банках, а также в приеме банка-
ми от своих клиентов наличности и зачислении сумм на разные 
виды счетов, выдачи наличности по требованию клиентов.

Анализ состояния компьютеризации управления затратами 
в коммерческом банке «Даврбанк» показывает, что в основном 
она коснулась расчетов по планированию прямых затрат (тру-
довых и материальных), а также бухгалтерского учета затрат на 
новые услуги. Нормирование, планирование, учет и распределе-
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ние косвенных затрат компьютеризированы, главным образом, 
на заключительной стадии и базируются на предварительных 
укрупненных нормативных расчетах. Следует отметить также 
недостаточное внедрение нормативного метода учета затрат 
(«стандарт-костс»), так как ввести его в спрос на кредиты мож-
но только с использование ИКТ. В связи с недостаточным уров-
нем компьютеризации первичного оперативного учета затрат 
на производство, формирования и ведения нормативной базы, 
ее локальностью, нестыковкой управленческого (производ-
ственного) и бухгалтерского учета, выбором учетных единиц и 
точностью, оперативно контролировать и регулировать уровень 
затрат на новые услуги затруднительно. Необходимо также, что-
бы расчеты, требуемые для управления затратами, были вклю-
чены в общую информационную, программную, техническую 
и организационную систему управления банком. Все сказанное 
позволяет сделать вывод об актуальности повышения уровня 
компьютеризации при управлении затратами на базе исполь-
зования современных технических средств сбора, передачи, на-
копления, обработки и использования информации на всех ста-
диях жизненного цикла услуги. Предпосылки для этого имеются. 
К их числу принадлежат и наличие высокопроизводительных, 
достаточно надежных средств формирования, сбора, передачи, 
обработки и отображения управленческой информации, и суще-
ствование экономико-математических методов прогнозирова-
ния, моделирования, планирования, учета и регулирования хода 
производственного процесса и его обеспечения, и настоятельная 
потребность в коренном улучшении прогнозирования и регули-
рования уровня затрат в банке. При подготовке к компьютериза-
ции управления каким-либо процессом, в том числе управления 
затратами, возникает желание максимально увеличить число 
компьютеризированных задач (расчетов). При этом наблюдается 
тенденция концентрации расчетов на верхних уровнях управле-
ния, что приводит к их информационной перегрузке и одновре-
менно к дефициту информации на других уровнях, а, в конечном 
счете, к снижению эффективности всей системы. С учетом изло-
женного необходимо четко определять сферы компьютеризации 
управления затратами банка по внедрению новых услуг. Иссле-
дования показали, что целесообразно принимать во внимание 
трудоемкость расчетов, стоимость расчетов, необходимость ин-
формационного и алгоритмического сопряжения смежных задач 
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управления затратами и системы управления банком, требова-
ния к оперативности управления затратами и ее соответствию 
динамике процесса разработки новых услуг и управления в це-
лом, точность расчетов для компьютеризации задач по расчету 
затрат для представлению новых услуг в «Даврбанке».
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В статье рассматриваются банковские риски в международных фи-
нансовых отношениях. Исследуется возможное влияние введения стан-
дартов Базеля III на снижение банковских рисков и финансовую ста-
бильность.
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We investigate the possible impact of the introduction of Basel III standards 
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По мере интеграции России в мировую экономику расширя-
ется международная деятельность коммерческих банков. Она не-
посредственно связана с обслуживанием внешнеэкономической 
деятельности клиентов и выходом российских банков на миро-
вой финансовый рынок. В этой связи международная банковская 
деятельность разнообразна и включает валютные, кредитные, 
расчетные, фондовые, гарантийные операции.
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Огромный объем виртуальных сделок на мировом финансо-
вом рынке создает угрозу финансовых потрясений, а их цепная 
реакция в условиях экономической либерализации и взаимоза-
висимости национальных экономик повышает уязвимость меж-
дународных банковских операций.

Глобальным фактором повышения рисков в международной 
деятельности банков стало снижение объема операций, обслужи-
вающих наиболее ликвидные активы и обязательства по внеш-
ней торговле товарами и услугам, и увеличение объема опера-
ций, связанных с международной миграцией капитала, в том 
числе виртуального (фиктивного), сделок с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами. Начало XXI века 
характеризуется ежегодным ростом движения капитала между 
странами, который в разы опережает увеличение экспорта това-
ров и в десятки раз – рост мирового производства.

Комплексный подход к рискам в международных операциях 
банков дает возможность систематизировать их виды.

Особое место среди них занимают валютные риски – опас-
ность валютных потерь в результате изменения курса валюты 
цены или займа по отношению к валюте платежа в период между 
подписанием внешнеторгового или кредитного соглашения и 
осуществлением платежа по нему.

При осуществлении международных кредитных операций 
коммерческие банки подвергаются рискам как заемщики и кре-
диторы. Для банка, который заимствует кредиты за рубежом, 
возникают следующие риски:

• валютный (в случае повышения курса валюты займа);
• снижения эффективности международной кредитной опе-

рации, если средний срок распоряжения банком всей сум-
мой полученного валютного кредита значительно меньше 
полного срока.

• потери доходности вследствие завышения стоимости меж-
дународного кредита, включая ее договорные и скрытые 
элементы.

Типичным риском банка как международного кредитора яв-
ляется кредитный риск – возможность убытков при неисполне-
нии, несвоевременном или неполном исполнении должником 
финансовых обязательств в соответствии с соглашением.

Международные расчеты, осуществляемые банками, связаны 
с риском неперевода средств, риском неплатежа (особенно при 
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инкассовой форме расчета без дополнительных гарантий, рас-
четах по открытому счету), валютным риском, мошенничеством, 
которое в этой сфере достаточно распространено.

С учетом мировой практики можно выделить также следую-
щие типовые риски в международных банковских операциях: 
процентный и фондовый, которые в совокупности с валютным 
риском образуют рыночный риск; операционный (трансакцион-
ный); ликвидности; правовой; репутационный; страновой; стра-
тегический; риск легализации преступных доходов и финанси-
рования терроризма [1].

Деятельность каждого банка базируется на рискованности, 
начиная с возможности убытка в связи с невозвратом кредитных 
ресурсов и заканчивая потерями от стихийных бедствий. Имен-
но поэтому создание системы регулирования и контроль банков-
ских рисков является важным направлением стратегии развития 
банковского сектора национальной экономики.

Высокий уровень концентрации рисков – это угроза устойчи-
вости конкретных банков и возможная проблема для всего бан-
ковского сектора. Поэтому ряду отечественных банков, имеющих 
повышенную концентрацию рисков, необходимо менять страте-
гию поведения.

Негативным фактором последнего периода стало усиление 
напряженности на Украине и введение секторальных санкций в 
отношении российских банков и компаний со стороны США, ЕС 
и ряда других стран. Прямым эффектом санкций является потеря 
доступа компаний, попавших под санкции, к внешнему рынку – 
источнику относительно дешевых и долгосрочных средств. Кос-
венный эффект санкций связан в том числе с тем, что, иностран-
ные контрагенты предпочитают минимизировать свои риски, в 
частности они:

• ограничивают рефинансирование внешних заимствова-
ний – не только компаний, попавших под санкции, но в 
ряде случаев и других российских заемщиков;

• снижают лимиты на российские банки даже по операциям, 
не подпадающим под ограничения (свопы и краткосроч-
ные кредиты);

• увеличивают цикл проведения платежей в иностранной 
валюте (в результате процедур проверки происходят за-
держки платежей длительностью от нескольких часов до 
нескольких дней).
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Кроме того, иностранные рейтинговые агентства прекратили 
присваивать рейтинги новым инструментам компаний, попав-
ших под санкции, что ограничивает эмитентов в размещении 
облигаций среди институциональных инвесторов, которые обя-
заны осуществлять вложения в облигации с рейтингом не ниже 
определенного уровня [2].

Кризисные явления в мировой банковской системе четко обо-
значили проблему эффективного регулирования финансово-кре-
дитной сферы с целью минимизации рисков. Докризисные ме-
тоды оценки надежности финансовых институтов строились на 
оценке рисков: устанавливались подходы к оценке надежности 
через финансовую отчетность, и через отношения рисков, при-
нятых банком, к его капиталу.

На сегодняшний день к перечню основных документов, ко-
торые регламентируют банковский риск-менеджмент, можно 
отнести международные стандарты «International Convergence 
of Capital Measurement and Capital Standards» («Basel II» или 
« Базель II»). Соглашение Базельского комитета Базель II устанав-
ливает обязательное наличие в банке подразделения по управ-
лению рисками, которое смогло бы вовремя распознать риск и 
предупредить его. Речь идет о возможности реализации подхо-
дов к оценке кредитного риска, базирующихся на внутренних 
рейтинговых оценках банков.

Соглашение «Базель III» стало инструментом, который на-
целен на предотвращение кризисов. Однако введение жестких 
стандартов регулирования может привести к повышению сто-
имости банковских продуктов, к росту активности финансовых 
компаний, не регулируемых банковскими правилами, включая 
хедж-фонды и компании прямых частных инвестиций. В эти 
структуры активно инвестируют пенсионные фонды и страховые 
компании, поэтому стабильность мировой финансовой системы 
может снизиться [3].

Базель III представляет собой симбиоз передовых методов 
оценки рисков (кредитного, рыночного и операционного), фор-
мирования соответствующего капитала и содержательного риск-
ориентированного надзора. Очевидным является тот факт, что 
основой всех итераций Базельских соглашений стало повышение 
эффективности управления рисками.

В связи с произошедшим в 2014 г. изменением международ-
ной обстановки и ограничением доступа российских компаний и 
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банков к заимствованиям на международных финансовых рын-
ках перед крупными корпоративными заемщиками возникла 
проблема рефинансирования имеющейся задолженности пре-
имущественно внутри страны. Это означает значительный рост 
спроса на кредитование, который такие заемщики стали предъ-
являть к российским банкам. В сложившихся условиях были реа-
лизованы меры макропруденциального регулирования, направ-
ленные на такие виды рисков, как:

• макроэкономический риск и риск «финансовых пузырей»;
• кредитный и рыночный риск;
• валютный риск и риск оттока капитала.
При этом использовались такие инструменты макропруден-

циального регулирования, как резервные требования; лимиты 
по объемам кредитования; создание контрциклических/дина-
мических резервов; изменение коэффициентов по различным 
видам кредитования; налоги на операции с капиталом.

В частности, с 1 декабря 2015 г. вступает в силу пониженный 
коэффициент взвешивания по риску 50% для номинированных в 
рублях кредитов российским экспортерам при наличии догово-
ра страхования ЭКСАР (Экспортное страховое агентство России), 
что должно способствовать развитию кредитования экспортно-
ориентированных проектов.

В 2015 г. Банк России намерен проводить планомерную реали-
зацию Базельских соглашений и осуществлять меры, направлен-
ные на поддержку отечественного банковского сектора в связи 
со снижением доступности зарубежных финансовых рынков и 
переходом к плавающему курсу рубля.
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В статье рассматриваются понятие аутсорсинга, достоинства и не-
достатки его применения, его влияние на повышение конкурентных 
преимуществ организаций, дается понятие производственного аутсор-
синга, причины его применения на промышленных предприятиях, осо-
бенности применения производственного аутсорсинга, преимущества 
передачи определенных процессов на аутсорсинг, показано значение 
аутсорсинга для промышленных предприятий, роль малого предприни-
мательства в сфере оказания производственных услуг.

Ключевые слова: аутсорсиг, производственный аутсорсинг, бизнес 
процесс, конкурентные преимущества, аутсорсер.

The article discusses the concept of outsourcing, advantages and 
disadvantages of its use, its impact on improving the competitive advantages 
of organizations, introduces manufacturing outsourcing, the reasons for its 
application in industry, especially the use of production outsourcing, benefits 
transfer certain processes to outsource, shows the importance of outsourcing 
for industry the role of small business in the provision of production services.

Keywords: autsorsig, manufacturing outsourcing, business process, com-
petitive advantages, outsourcer.

Аутсорсинг (от англ. outsourcing – внешний источник) – до-
словно переводится как «использование чужих ресурсов». Глав-
ный принцип аутсорсинга – «оставляю за своей компанией толь-
ко то, что делаю лучше других, отдаю внешнему подрядчику то, 
что он делает лучше других» [13].

Аутсорсинг (out – внешний, source – источник) – способ оп-
тимизации деятельности предприятий за счет сосредоточения 
усилий на основном предмете деятельности и передачи непро-
фильных функций и корпоративных ролей внешним специали-
зированным компаниям [3].

По мнению других авторов, аутсорсинг – это способ организа-
ции деятельности компании за счет сосредоточения на главном, 
ключевом направлении деятельности и передачи непрофильных 
функций внешним специализированным фирмам на договорной 
основе [5].
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Иными словами, аутсорсинг – это передача компанией ряда 
непрофильных вспомогательных для бизнеса функций или ча-
стей бизнес-процессов на договорной основе сторонней орга-
низации, профессионально специализирующейся на оказании 
таких услуг. Главным критерием для передачи любого бизнес-
процесса или бизнес-функции на аутсорсинг является наличие 
конкурентной среды.

Конкурентные преимущества могут быть достигнуты как за 
счет снижения себестоимости производимой продукции (услуг), 
это достигается за счет специализации фирм-аутсорсеров и со-
средоточения ресурсов компаний на развитии сильных сторон 
и перспективных направлений своей деятельности, так и за счет 
повышения качества производимой продукции (услуг) путем ис-
пользования новейших достижений науки, техники и техноло-
гии.

Сегодня аутсорсинг представляет собой высокую технологию 
менеджмента, которая позволяет достичь эффективного функци-
онирования всех звеньев цепочки создания ценности и обеспечить 
каждое ее звено ключевыми компетенциями производителя и 
доступными ресурсами.

В процессе своего развития организация начинает выполнять 
большое количество функций и технологий. Осуществляя управ-
ление каждым из них, руководству предприятия не хватает сил 
и времени для решения стратегических задач. А передача вто-
ростепенных управленческих функций аутсорсинговым ком-
паниям позволяет предприятию сосредоточиться на основной 
деятельности, оставив в управлении руководства организации 
только ключевые функции, что приводит к снижению себесто-
имости процесса выполнения второстепенных функций за счет 
специализации аутсорсера, чем на данном предприятии, а каче-
ство выше. Кроме того руководители получают доступ к высоко-
квалифицированным кадрам, технологиям, техническим сред-
ствам компаний-аутсорсеров.

Преимущества передачи определенных процессов на аутсор-
синг:

1. Возможность для руководства сосредоточиться на основ-
ном виде бизнеса. За счет передачи функций внешнему 
подрядчику снижаются операционные издержки, а менед-
жмент не отвлекается на непрофильные виды деятельно-
сти.
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2. Оптимизация численности персонала и, как следствие, со-
кращение части операционных издержек или перевод их 
из категории постоянных в переменные.

3. Минимизация финансовых рисков и возможность перерас-
пределять свои ресурсы, направляя их на процессы, кото-
рые в первую очередь увеличивают стоимость компании.

4. Внедрение аутсорсинга является значимым фактором в 
развитии отношений с иностранными инвесторами, по-
скольку это увеличивает инвестиционную привлекатель-
ность компании.

5. Аутсорсинг позволяет компаниям использовать передовой 
мировой опыт в обеспечении непрофильных процессов.

6. Аутсорсинговые компании инвестируют в совершенство-
вание своих собственных технологий, методологий, а так-
же в свой персонал. В первую очередь они исследуют и вне-
дряют у себя новейшие мировые инновационные методы 
управления бизнес-процессами.

Все вышесказанное позволяет предприятию-заказчику повы-
сить его конкурентное преимущество, так как возрастает эффек-
тивность бизнеса, появляется возможность высвободить ресур-
сы для развития традиционных и новых направлений бизнеса. 
Однако кроме преимуществ применения аутсорсинга имеются 
и недостатки, которые должны быть учтены при заключении со-
вместного договора (см. табл.).

Ряд ученых [1, 3, 6] связывают развитие аутсорсинга с прогрес-
сом информационных технологий, особенно с программировани-
ем, администрированием сетей и поддержкой информационных 
систем. Сегодня IT-аутсорсинг – это передача на обслуживание 
специализированным организациям информационных систем 
(например, техническая поддержка; поддержка и обслуживание 
корпоративной почтовой системы, web-сайта и сервера; хос-
тинг; защита информации; администрирование компьютерных 
сетей; разработка, внедрение и обслуживание корпоративных 
программных продуктов и т.д.). И если сайт вашей компании об-
новляет и обслуживает сторонняя фирма, то это самый нагляд-
ный пример IT-аутсорсинга. В России чаще всего на аутсорсинг 
передают следующие функции: ведение бухгалтерского учета, 
клининговые услуги (уборка офисных, складских и производ-
ственных помещений), организацию питания сотрудников, обу-
чение сотрудников, юридическое сопровождение бизнеса, авто-
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Особенности применения аутсорсинга
Преимущества Недостатки

1. Снижение затрат, так как стоимость 
услуг компании-аутсорсера меньше, 
чем затраты самой компании-заказ-
чика на выполнение этой же функции 

1. Предоставление услуг компани-
ей-аутсорсером может оказаться 
недостаточно качественным в виду 
недобросовестного выполнения или 
отсутствия у предполагаемого постав-
щика необходимого оборудования для 
качественного выполнения работ, от-
сутствие предоставляемой аутсорсером 
гарантии на поставляемую продукцию

2. Стоимость услуг аутсорсера является 
затратами компании-заказчика, но 
при этом сокращается его налогообла-
гаемая база: экономия на налогах на 
зарплату, снижение амортизационных 
расходов и налогов на основные сред-
ства, так как оборудование принадле-
жит «аутсорсеру»

2. Возможность потери конфиденци-
альной информации из-за доступа 
сотрудников компании-аутсорсера 
к документам и информационным 
данным компании-заказчика

3. Привлечение аутсорсера позволя-
ет сократить персонал, высвободить 
дополнительные офисные, произ-
водственные площади, оборудова-
ние, оргтехнику и пр., что позволяет 
компании-заказчику решать другие 
важные стратегические задачи

3. Вероятность возникновения аварий-
ных ситуаций из-за несвоевременного 
выполнения функции фирмой-аутсор-
сером, что приводит к значительным 
временным и финансовым затратам 
для решения возникших проблем 
компанией-заказчиком

4. С помощью имеющихся у компа-
нии-аутсорсера специализирован-
ного оборудования, знаний, опыта, 
технологий компания-заказчик может 
получать более качественную услугу

4. Фирма – аутсорсер может отказаться 
работать в компаниях-заказчиках, у 
которых не формализованы или не 
устоялись бизнес-процессы. Не стоит 
исключать и возможность банкротства 
фирмы-аутсорсера

5. При аутсорсинге того или иного биз-
нес-процесса, происходит разделение 
и частичная передача другой компа-
нии рисков, связанных с осуществле-
нием деятельности

5. Возможность потери контроля над 
собственными ресурсами и отрыв 
руководства от части деятельности 
организации, переданной компании-
аутсорсингу. Снижается управленче-
ская гибкость

6. Обеспечивает большую гибкость 
компании в случае внезапного из-
менения рыночной ситуации или 
потребительских предпочтений, так 
как проще и дешевле найти новых по-
ставщиков с необходимыми возмож-
ностями и ресурсами

6. Вероятность выбора недобросо-
вестных поставщиков и не желание 
компании-аутсорсера развиваться. 
Необходимость учитывать общее 
состояние экономики и положение 
целевого рыночного сегмента

7. Аутсорсинг позволяет сконцентри-
ровать управленческие, инвестицион-
ные и прочие ресурсы предприятия на 
основном бизнесе

7. Отсутствие четкой законодательной 
базы аутсорсинга. Опасность делеги-
рования бизнес-процессов компании-
аутсорсингу из-за боязни утечки ин-
формации или возможного нарушения 
договорных обязательств



263

транспортные услуги, переводы, техническое обслуживание и 
ремонт оборудования, пиар-услуги и реклама, ИТ-услуги, охрана 
офиса и безопасность. В качестве примера можно привести такие 
крупные компании, как холдинг «Анкор» – это крупнейшая ка-
дровая компания в России и СНГ. С 1990 г. «Анкор» специализи-
руется в области стаффинга (поиск, подбор и лизинг персонала), 
а также HR консалтинга и аутсорсинга бизнес процессов. Компа-
ния « Легис» максимально комплексно закрывает потребность 
бизнеса в юридическом и бухгалтерском сопровождении. АО 
Best-Console – компьютерный сервис (г. Новосибирск). Компания 
охватывает всю территорию Новосибирска, вне зависимости от 
района. ООО «Авард», аутсорсинговая компания – Новосибирск и 
Новосибирская область. Оказывает профессиональные услуги по 
ремонту восстановлению компьютеров.

В данной статье отдается предпочтение производственному 
аутсорсингу, так как сокращение затрат и увеличение гибкости и 
маневренности промышленного предприятия, решение о пере-
даче части функций или бизнес-процессов на аутсорсинг может 
способствовать увеличению его конкурентного преимущества.

Под производственным аутсорсингом понимается передача 
сторонней организации целиком или частично функции произ-
водства продукции. И разделяет аутсорсинг на два вида – аут-
сорсинг заготовок и комплектующих и аутсорсинг функций и 
операций по обеспечению производства продукции. Аутсорсинг 
заготовок и комплектующих – это доля и степень готовности 
закупаемых узлов и комплектующих. Аутсорсинг операций по 
обеспечению производства – это передача на сторону функции 
транспортировки, ремонта оборудования, подготовки производ-
ства, самого производственного процесса [9, 12].

Таким образом, производственный аутсорсинг – такой вид 
аутсорсинга, когда фирме-аутсорсеру (внешней структуре) могут 
частично или полностью передаваться бизнес-процессы произ-
водства продукции или ряда ее компонентов. Производственный 
аутсорсинг передает в управление созданные или действующие 
производственные процессы нанятым управленцам, а руковод-
ство предприятия, не отвлекаясь на администрирование всеми 
подразделениями, разрабатывает новые направления. В настоя-
щее время, помимо IT, существуют еще аутсорсинг бизнес-про-
цессов, а также производственный, или промышленный, аутсор-
синг.
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Аутсорсинг бизнес-процессов предусматривает передачу ор-
ганизации-аутсорсеру отдельных бизнес-процессов не ключевых 
функций бизнеса, таких как логистика, управление персоналом, 
бухгалтерский учет, маркетинговые исследования, реклама и 
многое другое [9].

Причинами применения производственного аутсорсинга на 
промышленных предприятиях являются:

1. Большинство промышленных предприятий имеет изно-
шенные производственные мощности, что приводит к низкой 
загрузке мощностей и выпуску продукции ненадлежащего каче-
ства.

2. Для переоборудования требуются значительные инвести-
ции, которые, как правило, ограничены, особенно в кризисной 
ситуации. И надо понимать, что не всегда предприятие облада-
ет достаточными финансовыми ресурсами для осуществления 
каких-то радикальных перемен. Поэтому руководству предпри-
ятия надо ставить реальные цели, позволяющие усилить свои 
конкурентные преимущества хотя бы в какой-то одной сфере 
бизнеса, или в определенных бизнес-процессах [7, 8]. А для этого 
необходимо избавляться от проблемных функций и операций по 
обеспечению производства продукции.

3. На многих промышленных предприятиях действуют соб-
ственные заготовительные, литейные, ремонтные, инструмен-
тальные, транспортные и другие цеха, которые необходимо со-
держать. Для того чтобы развивать перспективные направления 
бизнеса руководству предприятий необходимо принять решения 
относительно того какие цеха необходимы для бизнеса, а от каких 
необходимо избавляться. Сокращение соответствующих подраз-
делений, ответственных за реализацию функций вспомогатель-
ного и обслуживающего производства, высвобождает ресурсы 
организации (сокращение и декапитализация). Это способствует 
существенному сокращению расходов и развитию стратегически 
важных направлений, в том числе современных технологий и на-
учно-исследовательской деятельности, акцентированию внима-
ния руководства на интеллектуальном капитале организации [3]. 
Иногда дешевле предоставить часть своих повседневных вспо-
могательных функций стороннему исполнителю, чем осущест-
влять их самостоятельно. Целесообразность передачи функций 
и бизнес-процессов аутсорсеру должна быть тщательно оценена.
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4. Без осуществления инновационной деятельности очень 
сложно выжить в условиях жесткой конкурентной борьбы. Но 
разработка новых продуктов (технологий) требует значительных 
инвестиций и продолжительных сроков освоения. В этом случае 
также можно приметить аутсорсинг, путем вовлечения ресурсов 
других организаций, каждая из которых в данном случае снижает 
долю собственного риска, перераспределяя затраты между пар-
тнерами [3].

Для того чтобы принять решение о применении производ-
ственного аутсорсинга, руководству промышленного предпри-
ятия необходимо [11]:

• четко сформулировать видение собственником образа 
фирмы в перспективе и главное направление ее развития 
(главную стратегическую цель, миссию);

• установить цели и контрольные параметры бизнеса;
• определить тип предприятия и способы управления бизне-

сом и собственностью;
• сильные и слабые стороны фирмы, выявить ключевые фак-

торы успеха и возможные угрозы (причинно-следствен-
ный анализ, метод SWOT);

• выработать требования и критерии оценки основных ви-
дов деятельности;

• вскрыть основные проблемы в системе управления компа-
нией и во внешнем окружении;

• сформулировать общие требования к управленческим под-
системам (инвестиций и развития, организационного раз-
вития, управления качеством, планирования и контроля 
над затратами, управленческого и бухгалтерского учета, 
информационного обеспечения управлении);

• установить цели и общие требования к использованию 
объектов, находящихся в собственности, и активов фирмы;

К вышеизложенному можно добавить:
• выявить проблемные функции и бизнес-процессы, но не-

обходимые для осуществления своей деятельности, и про-
вести анализ целесообразности их передачи фирмам-аут-
сорсерам;

• тщательно изучить предприятия, которые могли бы вы-
полнять аутсорсинговые функции и бизнес-процессы;

• детально проработать все пункты договора с компанией-
аутсорсером.
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Одним из существенных условий использования аутсорсин-
га является предмет договора. Что именно входит в перечень 
услуг аутсорсера, должно быть отражено в договоре подробно. 
Поскольку не включение в договор какого-либо действия имеет 
четкие правовые последствия, аутсорсер не обязан будет их вы-
полнять [5]. Между Заказчиком и исполнителем существует ряд 
специфических особенностей договорных обязательств. Так, на-
пример, Заказчик вправе рассчитывать на качественное выпол-
нение услуг в оговоренный срок и в рамках бюджета, а аутсорсер 
может отвечать только за своевременность и фактическое выпол-
нение действий, определенных договором. Или Заказчик может 
рассчитывать на предоставление специалистов, которые облада-
ют компетенциями, соответствующими поставленным задачам, 
а поставщик должен обеспечить предоставление специалистов с 
максимально соответствующими стоящим задачам компетенци-
ями, и в случае неудовлетворения работой специалиста, осуще-
ствить его замену и т.д.

Хотелось бы отметить неоднозначное отношение промыш-
ленных компаний к аутсорсингу во время кризиса, который уси-
ливает требования к развитию эффективности бизнеса. Одни 
предприятия во время сокращения спроса и недозагрузки произ-
водственных мощностей отказываются от аутсорсинга до насту-
пления лучших времен, другие компании, наоборот отказывают-
ся от неэффективных производственных операций, передавая их 
фирмам-аутсорсерам, а руководство других организаций вообще 
считают, что кризис не может оказать заметного влияния на ис-
пользование аутсорсинга [10].

Однако, несмотря на некоторые успехи, распространению 
аутсорсинга в России препятствуют слабый уровень развития ма-
лого предпринимательства в сфере оказания производственных 
услуг. Для устранения такого недостатка, на наш взгляд, необхо-
димо организовать взаимодействие малого предприниматель-
ства с крупным и средним бизнесом, доверив им выполнение 
второстепенных и обеспечивающих функций.

Заключение. Рынок промышленных заготовок, деталей и уз-
лов, а также промышленного сервиса находится в точке перегиба, 
когда многие определяются с тем стоит ли содержать самостоя-
тельно заготовительные и вспомогательные цехи или стоит от 
них отказаться и, возможно, выгодно продать. При этом можно 
больше сконцентрироваться на основной деятельности и приоб-
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рести дополнительные конкурентные преимущества. С другой 
стороны формируются специализированные компании, оказы-
вающие эти услуги [12]. Хочется отметить, что еще на несформи-
ровавшемся рынке аутсорсинга функций управления производ-
ством Заказчику стоит более внимательно подходить к выбору 
Поставщика. Ему необходимо понимать, за что он платит свои 
деньги и как в полной мере можно использовать такой инстру-
мент как аутсоринг для развития своего бизнеса. В тоже время 
Поставщик, претендующий на борьбу в условиях конкурентного 
рынка и стремящийся к долгосрочному сотрудничеству со своими 
заказчиками, должен быть готов к оказанию комплексных услуг, 
полезность которых значительно выше по сравнению с вариан-
том привлечения Заказчиком другого поставщика. В тоже время 
главным препятствием на пути принятия решений об аутсорсин-
ге является отсутствие универсальной методики и финансовых 
моделей расчета эффективности его использования. Руководство 
предприятий вынуждено действовать без необходимых обосно-
ваний, опираясь на распространенные правила и рекомендации. 
Однако, положительный результат возможен лишь при анализе и 
использовании теоретического и практического опыта в данной 
области, соблюдении правил передачи части бизнеса для выпол-
нения сторонней организацией [2].

В течение 5–10 лет такой рынок должен сформироваться [12]. 
И  в данном случае немаловажную роль играет государство от-
носительно развития малого предпринимательства в сфере ока-
зания производственных услуг и организации взаимодействия 
малого предпринимательства с крупным и средним бизнесом. 
Однако, в период наступления кризиса востребованность аутсор-
синговых услуг может сократиться, но при стабилизации ситуа-
ции и начале выхода из кризиса спрос на них может возрастать.
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Цель работы – изучение мотиваций и ценностей банковского по-
требителя при обращении в банк. Исследование концентрируется на 
результатах потребительской уверенности Россиян, их экономических 
ожиданий, а также изменения личного материального положения за 
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2007–2014 гг. Авторами выделены семь базовых мотивационных целей, 
ведущих к потреблению современного человека и влияющих на совер-
шение ими банковских покупок. Предложенная классификация позво-
ляет понять базовые мотивы потребления современного банковского 
покупателя и сформировать стратегии активного взаимодействия с 
теми продавцами, которые могут создавать те продукты и услуги, удов-
летворяющие в полном объеме все характерные потребности человека.

Ключевые слова: розничный банковский бизнес, мотив потребителя, 
ценностные ориентиры.

The aim is to study the motivations and values of consumer banking 
for handling the bank. The study focuses on the results of the consumer 
confidence Russians, their economic expectations, as well as changes in 
personal financial position for the years 2007–2014. The authors identified 
seven basic motivational goals, leading to consumption of modern man and 
affecting the performance of their bank purchases. The proposed classi-
fication allows us to understand the basic motivations of consumption of 
modern banking customer and form a strategy of active interaction with 
those vendors who can create those products and services that satisfy in full 
all the specific needs of the individual.

Keywords: retail banking, consumer motive, values.

Розничный бизнес сегодня занимает одно из главных направ-
лений стратегическое развития для основной части банковского 
сообщества. При этом наблюдается стремительное расширение 
сети доставки услуг, стратегий обслуживания клиентов и оптими-
зации скорости обслуживания. В постиндустриальном обществе 
акценты переведены в сторону нематериальных аспектов каче-
ства жизни человека, смене ценностных ориентиров в сторону 
насыщения потребительских запросов. Соответственно актуаль-
ным для изучения становится именно человеческая составляю-
щая, и знание экономической психологии являются определя-
ющим фактором развития современной торговли в банковском 
бизнесе. В данном контексте представляется исключительно 
важным изучать те ценностные ориентиры, которые определяют 
сознание современных банковских потребителей при обращение 
последними в банк.

Потребности человека можно разделить на две группы: по-
требности существования, потребности достижения целей жиз-
ни. У большой части населения уровень удовлетворения по-
требностей существования влияет на структуру материальных, 
интеллектуальных, социальных и духовных потребностей. По-
требности достижения целей жизни обычно проявляются как 
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стремление к большему удовлетворению потребностей суще-
ствования, и главным в этом становится мотив. Мотив и выступа-
ет как «…то объективное, в чем та потребность конкретизируется 
в данных условиях и на что направляется деятельность как на по-
буждающее ее» [1, с. 292].

Помимо сбережений, накапливаемых отдельными лицами, 
основная часть доходов сберегается в банковской системе. Слож-
ность заключается лишь в создании заинтересованности в вы-
годном размещении данных сбережений в том или ином банке 
и прогнозировании банками мотивов поведения потенциальных 
клиентов. Склонность к потреблению представляет устойчивую 
функцию, так что объем совокупного потребления в основном 
зависит от величины совокупного дохода человека. Нельзя не 
согласиться с мнением Дж. Кейнсом, что основной психологиче-
ский закон состоит в том, что люди склонны увеличивать свое по-
требление с ростом дохода, но не в том же объеме, в каком растет 
доход [2, с. 116].

Исследования развития розничного банкинга в России пока-
зали, что располагаемый доход домашних хозяйств на душу насе-
ления вырос более чем в 36 раз, тогда как фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств выросло в 38 раз, при снижении 
численности населения более чем на 5 млн человек [3].

Исследования Федеральной службы государственной стати-
стики в России в части потребительских ожиданий населения за 

Рис. 1. Индекс потребительской уверенности россиян за 2007–2014 гг.
Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/205.htm
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2014 г. показали что, индекс потребительской уверенности, отра-
жающий совокупные потребительские ожидания населения еще 
снизился по сравнению с началом 2014 г. и составил –7%.

Снижение индекса потребительской уверенности обусловле-
но отрицательной динамикой индексов произошедших и ожида-
емых изменений в экономике России и индекса ожидаемых из-
менений личного материального положения. Индекс ожидаемых 
изменений экономической ситуации в России на краткосрочную 
перспективу также в третьем квартале 2014 г. снизился на 3,6 
процентных пункта и составил –4%. В течение 2015 г. положи-
тельных изменений в экономике страны ожидают 24% опрошен-
ных (во втором квартале 2014 г. – 23%). Доля негативных оценок 
увеличилась до 29% (во втором квартале 2014 г. – 22%). Считают, 
что экономическая ситуация в России не изменится, 37% опро-
шенных (46% – в начале года). Доля респондентов, положительно 
оценивающих произошедшие изменения в экономической ситу-
ации за 2014 г., незначительна и составила 20%. Если вспомнить 
2007 г., то россияне оценивали произошедшие изменения в эко-
номической ситуации значительно лучше, и все показатели были 
положительными (рис. 2).

Рис. 2. Индекс изменения экономической ситуации россиян за 2007–2014 гг.
Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/205.htm

Доля соотечественников, ожидающих улучшения своего мате-
риального положения в течение 2014 г. составила 12%. Доля от-
рицательных оценок увеличилась до 17%. Индекс произошедших 
изменений в личном материальном положении вырос на 2% и 
составил (–4%) против (–6%) во втором квартале 2014 г. Доля ре-
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спондентов, считающих, что их материальное положение ухуд-
шилось составило 23% (рис. 3).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в 
России в 2014 г. снизился по всем возрастным группам: у населе-
ния в возрасте от 16 до 29 лет – с 3% до –0,2%, у лиц среднего воз-
раста – с –0,5% до –2%, у лиц старше 50 лет – с –2% до –7% (рис. 4).

Потребительская уверенность россиян снизилась с каждым 
кварталом в 2014 г. и по всем показателям находится ниже отмет-

Рис. 3. Индекс изменения личного материального положения россиян  
за 2007–2014 гг.

Рис. 4. Оценка ожиданий экономической ситуации россиян  
(в разрезе возрастов) за 2007–2014 гг.

Источник: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/205.htm
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ки 2007 г., что является тревожным сигналом для дальнейшего 
развития национальной экономики в целом, нарушением непре-
рывности деятельности хозяйствующих субъектов [4] и снижени-
ем банковских пассивов в частности.

Личностные факторы потребительского поведения челове-
ка включают в свой состав: возраст, стадию жизненного цикла 
семьи, род занятия, экономическое положение (уровень дохо-
да на семью и одного члена семьи), стиль жизни, тип личности 
и самопредставление. Все указанные показатели, подлежат де-
тальному изучению сегодня со стороны продавцом. Например, в 
связи с ростом инфляции, увеличением курса доллара к рублю, 
невозможностью полной реализации пенсионного обеспечения 
в России [5] и снижением покупательной способности индекс 
потребительской уверенности россиян по возрастным группам 
в третьем квартале 2014 г. по сравнению со вторым кварталом 
2014 г. снизился на 1% у молодежи и у лиц старше 50 лет, а у лиц 
среднего возраста остался без изменений (http://www.gks.ru/bgd/
free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/205.htm).

Каждый человек является личностью, что обусловливает от-
носительно неизменные на протяжении длительного интервала 
времени реакции на воздействия из внешней среды, в частности 
устойчивости развития предприятий в сфере услуг [6]. Согласно 
концепции В. Н. Мясищева единство личности характеризуется 
направленностью, уровнем развития, структурой личности и ди-
намикой темперамента, поэтому, разрешая жизненные пробле-
мы, человек исходит из своих психических возможностей, при-
меняет свои способы взаимодействия со средой, осуществляет 
индивидуальный стиль жизнедеятельности [7].

Ключевым моментом в изучении банковского потребителя, 
создании адекватного товарного предложения и разработки ком-
муникационной стратегии является необходимость классифика-
ции мотивов потребителя и соответственно его идентификации. 
В жизни каждого человека имеет место «ценностное отноше-
ние» к миру вообще. Оно предполагает восприятие мира с точ-
ки зрения смысла для человека, раскрытие роли материальных 
и духов-ных явлений, предметов и процессов в жизнедеятель-
ности человека. Как высказывался знаменитый русский философ 
Н. А. Бердяев «человек – это существо оценивающее». В рамках 
этого отношения человек проявляет свои потребности, интересы 
и цели. Ценностное отношение человека к окружающим являет-
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ся относительно самостоятельным аспектом его существования. 
Как писал русский философ И. А. Ильин: «Жить на свете – значит 
выбирать и стремиться…». Понятие относительности дает всем 
производителям товаров и услуг определять эту величину для 
человека, заменяя ее на «принуждение к выбору» при принятии 
решения о покупке. Мир ценностей многообразен, ведь речь идет 
о ценностях не только одного человека, но и социальных групп, 
в конечном счете, общества в целом, конкретных исторических 
этапах развития цивилизации. Однако если ценности – это по-
требности и интересы, то нет самой проблемы ценностей, есть 
проблема потребностей и интересов самого индивида. Такой 
принцип противостоит пониманию ценностей как важнейшего 
фактора индивидуальной и социальной жизни.

Товар или услуга, чтобы быть потенциально востребованны-
ми на рынке, должны опираться на актуальные потребности че-
ловека. Исходя из имеющихся мотивов, можно и скорее нужно 
создавать карты рынка с расположением с точки зрения воспри-
ятий потребителя.

Иерархия мотивов для каждого человека может изменяться. 
Мы выделили из множества мотивов семь базовых мотиваци-
онных целей, ведущих к потреблению современного человека и 
влияющих на совершение ими банковских покупок (табл.).

Классификация мотивов при совершении покупки человеком

№ Вид  
мотива

Содержание мотивационной цели

1 Безопас-
ность 
жизне-
деятель-
ности

Мотив – все аспекты безопасности. Пример мотивов при 
покупке товаров и услуг: продукты – экологическая безопас-
ность, способ достижения здоровья, автомобили – безопас-
ность передвижения, одежда – защита от негативных воздей-
ствий – холода, механического воздействия.

2 Чувство 
превос-
ходств

Признак цели: быть выше, доминировать над «серой массой», 
быть лучшим, сильным, успешным. Примеры: персональное 
обслуживание, комплексные банковские продукты, бонусные 
карты от банка, личные консультации и т.д.

3 Секс Инстинктивное стремление к продолжению своего рода. 
Сила мотива колоссальна: желание быть сексуально привле-
кательным, романтическое чувство и т.д. Пример: продукты 
диетические (как способ добиться сексуальной привлекатель-
ности), автомобили: дорогие или спортивные модели (способ 
подчеркнуть сексуальную привлекательность), одежда (способ 
добиться сексуальной привлекательности).
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4 Принад-
лежность 
к группе

Стремление получить одобрение группы (окружающего 
общества), чаще принадлежность лишена компонентов до-
минирования: проявления патриотических чувств, понятие 
справедливости, стремление избежать одиночества. Пример: 
продукты (соответствие уровню потребления), бренд (то, что 
покупают все), автомобили (принадлежность к определенному 
социальному слою), принадлежность к клубам по интересам.

5 Эконом-
ность

Потребитель испытывает потребность в экономии своих 
усилий и главное, ресурсов (чаще им движет чувство само-
сохранение). Купить подешевле, затратить меньше усилий 
выполняя какую-то работу, отдыхать, беречь себя, лень. 
 Пример: всевозможные предложения об акциях банка, сниже-
ние процентной ставки по действующему кредиту, бонусах, 
розыгрыше призов опираются именно на эту мотивационную 
категорию.

6 Познание Интерес к чему-то, что составляет важную часть его жизни от 
потребности в профессиональной информации до духовных 
практик с целью познания самого себя как личности, от путе-
шествий до интереса к новинкам. Пример: автомобиль (как 
способность добраться до труднодоступных мест), одежда (как 
способность помочь в исследовании мира) и т.д.

7 Удоволь-
ствие

Мотив – от чревоугодия, сексуального удовлетворения до воз-
вышенного культурного или интеллектуального наслаждения.

В конечном счете, каждый мотив человека можно отнести к 
одной из базовых мотивационных категорий, обозначенных 
нами выше. Главное, каждый бренд, каждое рекламное сообще-
ние банка должно четко соотноситься с какой-либо мотиваци-
онной категорией, все услуги и банковские продукты обязаны 
удовлетворять одну из вышеперечисленных потребностей чело-
века (прямо или косвенно). При этом соответствие должно быть 
постоянным.

Предложенная классификация позволяет понять базовые 
мотивы потребления современного банковского покупателя и 
сформировать стратегии активного взаимодействия (например, 
через финансовые супермаркеты) [8] с теми продавцами, кото-
рые видят ценностные ориентиры современного потребителя, 
могут создавать те продукты и услуги, которые удовлетворят все 
потребности человека.
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С переходом к рыночной экономике в нашей стране появи-
лось большое количество негосударственных финансовых ин-
ститутов. Так, например, на начало 1999 г. в стране было 2483 
коммерческих банка, из них право на привлечение средств фи-
зических лиц во вклады имели 1372 банка. За прошедшие годы 
количество банков в России значительно сократилось и на сегод-
няшний день составляет 783, а число банков, имеющих лицензию 
на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, 
уменьшилось до 698. Аналогичная тенденция прослеживается и 
среди негосударственных пенсионных фондов. Количество него-
сударственных пенсионных фондов в России на 1 января 2000 г. 
составляло 435, на 1 января 2009 г. уже в два раза меньше, всего 
203, во втором квартале 2009 г. уменьшилось с 203 до 169, а на 
сегодняшний день (апрель 2015 г.) – 119.

Репутации формирующихся негосударственных финансовых 
институтов повредили и «финансовые пирамиды». В обществе 
росло недоверие к ним [1, с. 114].

Появление новых для страны структур, таких как негосудар-
ственные пенсионные фонды, в 1998 г. еще не означало, что насе-
ление воспользуется их услугами. П. В. Коршиков отмечает, что и 
на сегодняшний день вопрос доверия–недоверия к НПФ остается 
нерешенным, несмотря на то, что законодательно их деятель-
ность давно уже оформлена [2, с. 17]. Если вклады в коммерче-
ские банки население вносило на определенный срок, который 
был достаточно недолгим, то перечисление страховых взносов 
в негосударственный пенсионный фонд подразумевало их воз-
врат через достаточно большой промежуток времени. В условиях 
трансформации экономической системы стабильность функци-
онирования негосударственной структуры с течением времени 
могла значительно измениться не в лучшую сторону, что не спо-
собствует росту доверия населения. Тот же автор утверждает, что 
отрицательное отношение работоспособного населения наблю-
дается не столько к текущей деятельности пенсионных фондов, 
сколько к их будущим результатам. Неуверенность в будущем 
порождает недоверие в настоящем. Если сегодняшний вкладчик 
банка теряет свой вклад (что в принципе является нереальной 
ситуацией для вкладов не выше 1400 тыс. руб.), то, находясь в 
трудоспособном возрасте, он имеет возможность зарабатывать 
денежные средства. Если же теряет накопления в негосудар-
ственном пенсионном фонде лицо, утратившее трудоспособ-
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ность и имеющее право на пенсию по возрасту, по инвалидно-
сти, по утрате кормильца, то нарушаются принципы пенсионной 
защиты населения. Такая ситуация для страны недопустима, так 
как чревата социальной напряженностью в обществе. При потере 
средств пенсионных накоплений в негосударственных пенсион-
ных фондах нарушаются принципы, продекларированные в Кон-
цепции национальной безопасности Российской Федерации: на-
циональные интересы России в социальной сфере заключаются в 
обеспечении высокого уровня жизни народа [3]. Аналогичная си-
туация складывается и в зарубежных странах, например, в Поль-
ше – субсидии из бюджета на выплату минимальных пенсий слу-
жат частью социальной политики государства [4, с. 25]. Именно 
поэтому один из важнейших ориентиров экономической поли-
тики российского государства – создание и поддержание макси-
мально благоприятного климата для малого и среднего предпри-
нимательства, на предприятиях которого в первом полугодии 
2007 г. трудилось 18,9% занятых на предприятиях всех отраслей 
экономики г. Новосибирска [5, с. 336–337].

Ряд авторов подчеркивает, что для повышения доверия со сто-
роны вкладчиков и участников фонда необходимо обеспечить 
большую транспарентность деятельности негосударственного 
пенсионного фонда [6, с. 5; 7, с. 45–47;  8, с. 53–74].

Исходя из того, что пенсионные фонды являются социально 
значимыми институтами, деятельность НПФ должна строиться 
на принципах социальной ответственности. Социальная ответ-
ственность подразумевает открытость и прозрачность деятель-
ности фондов. Обеспечение прозрачности деятельности – не-
обходимый элемент создания обратных связей, устойчивости, 
повышения доверия, лояльного отношения и использования 
Gemba-менеджмента [9, с. 45].

Как подчеркивал Р. Кокорев, НПФ не могли двигаться дальше 
в массы, становиться действительно народным финансовым ин-
ститутом, пока не была выстроена многоуровневая система га-
рантий исполнения их обязательств, – как на законодательном 
уровне, так и на уровне каждого конкретного фонда [10, с. 37–40].

В. Д. Роик констатирует, что задача по обеспечению прозрач-
ности пенсионной системы решена только отчасти [11, с. 231]. 
Отсутствие прозрачности пенсионного обеспечения снижает мо-
тивацию внесения страховых взносов в негосударственные пен-
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сионные фонды и оказывает отрицательное влияние на деловую 
репутацию фонда.

Помимо утраты деловой репутации у негосударственных 
пенсионных фондов возникают и другие риски. Однако эти ри-
ски не имеют соответствующей классификации. Так, например, 
операционный риск и риск некомпетентности характерны для 
деятельности негосударственных пенсионных фондов. Риски 
же негосударственных пенсионных фондов законодателями во 
внимание не принимаются. Тем не менее, ряд исследователей 
систематизирует риски негосударственного пенсионного обе-
спечения.

А. И. Бойко отмечает, что в пенсионном страховании при-
сутствует моральный риск, который проявляется в двух формах. 
Первая форма – это снижение мотивации к труду: чем лучше 
страхование, – тем значительнее доля трудового дохода, замеща-
емая социальным обеспечением, – тем слабее стимулы к труду. 
С другой стороны моральный риск пенсионного страхования со-
стоит еще и в том, что индивиды предпочитают не осуществлять 
сбережения, а полагаться на систему государственного социаль-
ного обеспечения [12, с. 7]. По нашему мнению, здесь может при-
сутствовать и третья сторона морального риска, такая как риск 
опасения неполучения средств, отложенных в частных пенсион-
ных фондах.

М. В. Шевченко выделяет риски управления пенсионными 
средствами: рыночный риск, политические и правовые риски, 
операционные риски [13, с. 19].

В. Д. Роик называет среди рисков, присущих пенсионной 
системе, риски, связанные с нестабильностью и непредсказу-
емостью. Для системы обязательных пенсионных накоплений 
присущ финансовый риск, который значительно выше «полити-
ческого» риска солидарных пенсионных систем [14, с. 247].

А. П. Желнин отмечает, что, если страхуемые имеют социаль-
ный риск, то присутствуют риски и пенсионной необеспечен-
ности. К ним он относит риск невыплаты пенсии и невозврата 
внесенных средств, риск невыплаты процентов по пенсионным 
взносам, риск низкой покупательной способности денежных 
средств после их выплаты [15, с. 7].

А. Щербаков, так же как и А. П. Желнин, подчеркивает, что не-
достаточно четко определены риски пенсионного накопления и 
акцентирует внимание на экономических рисках, в частности, на 
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инвестиционном [16, с. 72–76]. И это происходит несмотря на то, 
что инвестиционная политика, проводимая регионами страны, 
говорит о тенденции стабилизации инвестиционного климата 
и сокращении части рисков, связанных с инвестированием раз-
личных секторов экономики [17, с. 401–403].

К рискам накопительной пенсионной системы он относит 
также валютный риск, риски экономической конъюнктуры, ин-
ституциональные риски, риск избыточности финансовых ресур-
сов накопительной пенсионной системы над возможностями 
кредитных организаций и других участников профессионально-
го рынка [18, с. 29].

Однако, по нашему мнению, главным среди всех рисков не-
государственного пенсионного обеспечения, является риск утра-
ты финансовой устойчивости фонда, так как главной и конечной 
целью деятельности негосударственных пенсионных фондов, 
как социальных институтов, является выплата пенсий. Под ри-
ском утраты финансовой устойчивости мы понимаем риск не-
исполнения обязательств перед участниками, вкладчиками и 
застрахованными лицами. Несомненно, инвестиционный риск 
присутствует в деятельности НПФ, т.е. размещение пенсионных 
резервов и инвестирование пенсионных накоплений могут не 
принести запланированный доход, что приведет к снижению ве-
личины пенсий. Однако мы считаем, что инвестиционный риск 
является компонентой риска утраты финансовой устойчивости.

Возникновение этого риска большая часть негосударственных 
пенсионных фондов могла бы избежать при должном актуарном 
оценивании. Исходя из этого, риском присущим негосударствен-
ным пенсионным фондам является риск актуарного оценивания. 
На необходимости актуарного оценивания настаивает ряд авто-
ров, утверждая, что преодолеть возникшие проблемы и преду-
предить их в дальнейшем можно на базе всестороннего актуар-
ного анализа [19, с. 24–43]. Таким образом, существующие риски 
негосударственного пенсионного обеспечения снижают финан-
совую устойчивость НПФ.

Мы считаем, что на развитие деятельности НПФ, как социаль-
ных институтов влияют два важнейших фактора, таких как транс-
порентность деятельности и финансовая устойчивость фонда.

Так как пенсионная система России на сегодняшнем этапе, как 
всегда, находится в стадии реформирования, необходимо регу-
лирование ее деятельности со стороны государства, в частности 
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в отношении негосударственных пенсионных фондов государ-
ственного регулирования явно недостаточно. Что и было сделано 
в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

С 1 сентября 2013 г. упразднена ФСФР, а ее функции по регули-
рованию, контролю и надзору в сфере финансового рынка пере-
даны Центральному банку Российской Федерации [20, 21].

Результатом этого стало:
1. Принятие изменений в Федеральный закон от 7 мая 1998 г. 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» ст. 4. Фонд 
может создаваться в организационно-правовой форме акцио-
нерного общества, т.е. иметь уставный капитал и собственные 
средства, в то время как ранее НПФ должны были обладать ИОУД 
в размере всего 100 млн руб. Статья 6.1. устанавливает требова-
ния к уставному капиталу и собственным средствам фонда – ми-
нимальный размер уставного капитала фонда должен составлять 
не менее 120 млн руб., а с 1 января 2020 г. – не менее 150 млн руб.

2. Принятие Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-
ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обя-
зательного пенсионного страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании средств пенсионных на-
коплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений», который законодательно обеспечи-
вает права и законные интересы застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании средств пенсионных на-
коплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений. Статья 2 Закона называет страховщи-
ков по обязательному пенсионному страхованию – это негосу-
дарственные пенсионные фонды, состоящие на учете в системе 
гарантирования прав застрахованных лиц и Пенсионный фонд 
Российской Федерации. В ст. 4. прописано, что участником си-
стемы гарантирования прав застрахованных лиц является госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 
однако средства для выплат по вкладам и пенсиям учитываются 
АСВ отдельно. Статья 19 устанавливает требования к участию в 
системе гарантирования прав застрахованных лиц негосудар-
ственных пенсионных фондов – если негосударственный пенси-
онный фонд является акционерным обществом, он может стать 
участником этой системы. Если же он не прошел перерегистра-
цию и по прежнему является некоммерческой организацией 
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НПФ не может быть принят в систему гарантирования прав за-
страхованных лиц.

3. Указание Банка России от 07.10.2014 № 3415-У «О порядке 
расчета собственных средств негосударственных пенсионных 
фондов» устанавливает порядок расчета собственных средств 
негосударственных пенсионных фондов. Минимальный размер 
собственных средств фонда, рассчитанный в порядке, установ-
ленном Банком России, должен составлять не менее 150 млн руб., 
а с 1 января 2020 г. – не менее 200 млн руб.

Таким образом, государственное регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов способствует повыше-
нию доверия к стабильности их функционирования, снижению 
рисков, транспарентности деятельности.
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В статье представлен обзор литературы по вопросу использования 
высших базидиальных грибов как потенциальных биоиндикаторов за-
грязнения окружающее среды тяжелыми металлами и радионуклидами.

Ключевые слова: базидиомицеты, макромицеты, тяжелые металлы, 
радионуклиды, антропогенное загрязнение, окружающая среда, биоин-
дикаторы.

The article presents a review of the literature on the use of higher 
basidiomycetes as potential bio-indicators of environmental contamination 
by heavy metals and radionuclides.
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В современных условиях одной из основных экологических 
проблем, по мнению ряда исследователей, является проблема за-
грязнения окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ), кото-
рые относятся к числу наиболее распространенных и опасных для 
биоты [4, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18]. Техногенное загрязнение поллю-
тантами, обладающими высокой токсичностью, подвижностью 
и способностью к биоаккумуляции в количествах, значительно 
превышающих ПДК, вызывает различные негативные реакции 
живых организмов, создает неблагоприятные условия для су-
ществования растений, животных и человека и может привести 
к обеднению флоры и фауны. В отличие от токсикантов органи-
ческой природы, подвергающихся деструкции, однажды вклю-
чившись в биогеохимические циклы, ТМ могут сохранять свою 
биологическую активность практически бесконечно. В связи с 
этим оценка загрязнения наземных экосистем экотоксикантами 
является важной задачей фонового и импактного мониторинга 
природных сред [10].
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В настоящее время при оценке экологического состояния на-
земных экосистем биологическими методами в качестве индика-
торных биообъектов используют различные виды растений, мхов 
и лишайников [10]. Известна попытка использования в качестве 
биоиндикаторов загрязнения почв ТМ микроскопических грибов 
и Azotobacter. В качестве аккумулирующих биоиндикаторов пред-
лагается также использовать различные виды макромицетов [20].

Грибы являются неотъемлемым компонентом природных 
экосистем, они играют ключевую роль в поглощении и трансло-
кации элементов в лесной подстилке и почве. В лесных экосисте-
мах основная схема аккумуляции и перераспределения элемен-
тов с участием макромицетов представлена в следующем виде: 
почва < ризосфера < грибной мицелий / почвенно-корневая кон-
тактная зона (soil-root interface) < почвенно-корневая контакт-
ная зона (soil-root interface) / грибной мицелий < плодовое тело 
гриба [14]. Обладая мощным ферментативным аппаратом, грибы 
трансформируют экологическую среду посредством участия в 
круговороте биогенных элементов и очистке экосистем от техно-
генных загрязнителей и радионуклидов [20].

Исследователи высказывают неоднозначное мнение о воз-
можности использования базидиальных макромицетов в каче-
стве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды тяжелы-
ми металлами и другими токсичными элементами. Так, в ряде 
публикаций такая возможность ставится под сомнение в связи с 
тем, что избыточное накопление ТМ связывается, в первую оче-
редь, с биологическими особенностями представителей различ-
ных видов макромицетов, а не с экологической обстановкой [9]. 
С другой стороны, отмечается и тот факт, что техногенное воз-
действие на экосистемы вызывает достоверное увеличение со-
держания тяжелых металлов и других токсичных элементов 
в плодовых телах базидиальных макромицетов. Указывается 
на способность грибов аккумулировать химические элементы 
именно из субстрата, тогда как другие, используемые в качестве 
биоиндикаторов, объекты концентрируют токсиканты из атмос-
феры (мхи, лишайники) или одновременно из нескольких сред 
(сосудистые растения) [10].

Таким образом, базидиальные макромицеты обладают опре-
деленными преимуществами в сравнении с другими биоинди-
каторами, и вопрос о возможности их использования в качестве 
биоиндикаторов в настоящее время остается актуальным.
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Одним из требований, предъявляемых к биоиндикаторам, яв-
ляется характерность и распространенность их на изучаемой тер-
ритории, поиск индикаторных организмов осуществляется среди 
массовых и типичных для определенного региона видов, другим 
требованием является способность накапливать поллютанты в 
концентрациях, превышающих уровень фонового загрязнения. 
В лесных экосистемах основными элементами окружающей сре-
ды для грибов является субстрат, на котором они растут (почва 
и древесина) и который является накопителем тяжелых метал-
лов. При изучении биоиндикационных возможностей базидио-
мицетов содержание ТМ в плодовых телах можно сравнивать с 
уровнем фонового загрязнения питающих субстратов. Однако 
фоновое загрязнение субстратов в разных местообитаниях гри-
бов различается и зависит от естественного содержания ТМ и от 
антропогенного загрязнения местности. Как правило, для целей 
микоиндикации используют фоновое загрязнение лесных экоси-
стем, удаленных от крупных промышленных объектов и транс-
портных путей, относительно огражденных от антропогенного 
воздействия [10, 19, 20].

Накопление ТМ определяется химической природой самого 
элемента, его концентрации в среде, биологическими особенно-
стями видов грибов, условиями их произрастания и других эко-
логических факторов [16]. Для макромицетов наибольшее значе-
ние имеет тип субстрата, в котором развивается мицелий. Так, 
например, грибы-ксилотрофы, в частности, опенок осенний, мо-
гут быть связаны как с живыми деревьями, так и с мертвой дре-
весиной. Известно около 200 древесных пород, на которых по-
селяется опенок, поэтому не исключено, что различные породы 
деревьев могут оказывать определенное влияние на содержание 
металлов в плодовых телах гриба и тем самым снижать адекват-
ность отражения качества среды видом-индикатором. Несмотря 
на это, указанный вид, который хорошо развивается в самых не-
благоприятных условиях среды и является космополитом, может 
выступать потенциальным индикатором загрязнения среды.

Для оценки способности биообъекта накапливать поллютанты 
используется коэффициент биологического накопления метал-
лов (Кб) − отношение концентрации металла в плодовых телах 
грибов к их содержанию в субстрате. Если значение Кб < 1, то ор-
ганизм-биоиндикатор загрязнений относится к деконцентрато-
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рам, если Кб =1 − к микроконцентраторам, если Кб > 1 − к макро-
концентраторам [15].

Исследованиями установлено, что груздь пергаментный и 
ложный дубовый трутовик по всем тяжелым металлам, кроме 
кадмия в лесах с наименьшей антропогенной нагрузкой, явля-
ются макроконцентраторами загрязнений почвы, в отношении 
кадмия − деконцентраторами. Подберезовик и серно-желтый 
трутовик являются макроконцентраторами всех исследованных 
тяжелых металлов во всех местообитаниях. Полученные коэф-
фициенты биологического накопления металлов подтверждают 
вывод о том, что по мере повышения трофического уровня орга-
низма-индикатора содержание в нем тяжелых металлов увели-
чивается [20].

По имеющимся сведениям опенок осенний является декон-
центратором железа, марганца и свинца, микроконцентратором 
цинка и меди и макроконцентратора кадмия. При использова-
нии данного гриба как биоиндикатора загрязнения среды следу-
ет учитывать ряд моментов. Во-первых, содержание тяжелых ме-
таллов в его плодовых телах прямо связано с типом субстрата, на 
котором они развиваются. Поэтому вопрос, на каких древесных 
породах следует собирать плодовые тела для химического анали-
за, нуждается в дальнейшем изучении. Во-вторых, основываясь 
на полученных значениях Кб, следует иметь в виду, что опенок 
осенний можно использовать как индикатор загрязнения среды 
кадмием, цинком и медью. В-третьих, необходимо принимать во 
внимание степень зрелости плодовых тел [15].

Выяснено, что грибы не только интенсивно накапливают ТМ, 
но и имеют специфическое сродство к некоторым из них. Макро-
мицеты могут аккумулировать Cd, Cu, Zn, Hg и ряд других эле-
ментов: так, например, ртути в них может быть в 550 раз больше, 
чем в субстрате, на котором они произрастают. Виды рода оба-
бок, гриб-зонтик хорошо поглощают кадмий; свинушка тонкая, 
груздь черный, дождевик гигантский и горькушка – медь; виды 
рода шампиньон и белый гриб – ртуть. Выявлено селективное 
накопление грибами семейства сыроежковые таких элементов, 
как кадмий, цинк, а также медь, никель и свинец (если зольность 
составляет не менее 1%). Видовая специфичность в накоплении 
кадмия проявляется в ряду: белый гриб > сыроежка красная > 
 валуй, опенок настоящий, опенок летний, сыроежка сереющая, 
сыроежка красивая, свинушка, чесночник обыкновенный, желч-
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ный гриб. Установлен факт сродства белого гриба к кадмию не-
зависимо от содержания этого элемента в субстрате. В накопле-
нии цинка: сыроежка сереющая, сыроежка красивая, чесночник 
обыкновенный, сыроежка желтая > желчный, лисичка, белый 
гриб, валуй, сыроежка красная [9].

На большей части территории России концентрация тяжелых 
металлов в почвах соответствует фоновой, а в большинстве видов 
грибов близка к нормальной. Однако для некоторых макромице-
тов содержание отдельных элементов оказывается пограничным 
или превышающим нормальное в 2–5 раз. Более высокое содер-
жание ТМ в грибах связано с наличием в почвах подвижных форм 
элементов и мало зависит от их валового содержания. Поскольку 
обменные процессы наиболее интенсивны в шляпках, концен-
трации элементов здесь выше, чем в ножках. В молодых плодо-
вых телах их, как правило, больше, чем в старых. Меньшая кон-
центрация всех тяжелых металлов характерна для сапротрофов, 
большая – для симбиотрофов. В связи с неодинаковой селектив-
ностью отдельных грибов по отношению к ТМ, для этой группы 
загрязнителей затруднительно выделить виды-биоиндикаторы. 
Так, свинец максимально поглощается желчным грибом; цинк – 
белым, горькушкой и сыроежкой, медь – сыроежкой и горькуш-
кой, кадмий – белым. Высказывается мнение, что лучшими био-
индикаторными свойствами по отношению к тяжелым металлам 
обладают горькушка и желчный гриб.

В нарушенных экосистемах (золоотвалы, места прежнего 
уничтожения химического оружия, урбанизированные террито-
рии и др.) отмечается достоверное увеличение содержания неко-
торых ТМ (никель, свинец, цинк) в базидиомах грибов по сравне-
нию с другими территориями [10].

Изучение влияния антропогенной деятельности на процесс 
накопления тяжелых металлов в плодовых телах и почве пока-
зало достоверное воздействие автотранспорта на прилегающие 
к автомагистрали экосистемы. Установлено, что в плодовых те-
лах говорушки дымчатой и дождевика шиповатого, собранных в 
этих условиях, содержание свинца было статистически большим 
в сравнении с базидиомами, собранными в фоновых экосисте-
мах, что свидетельствует о его активном вовлечении в биогео-
химические циклы. В качестве потенциальных биоиндикаторов, 
привлекательных для экологического мониторинга, предлагают-
ся, среди прочих, шампиньон двукольцевой − в отношении ни-
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келя, свинца и цинка, а также говорушка дымчатая – в отноше-
нии свинца, цинка, мышьяка. В отдельных случаях результаты, 
полученные с использованием видов биоиндикаторов, позволя-
ют объективно оценить степень антропогенной трансформации 
лесных экосистем уже на начальных ее этапах [10].

Ряд авторов считают необходимым и обязательным услови-
ем при использовании макромицетов в качестве биоиндикато-
ров правильную видовую диагностику, так как даже в пределах 
одного рода виды различаются по способности аккумулировать 
токсические элементы. Так, например, из 8 исследованных видов 
рода шампиньон четыре вида накапливают Cd в количестве 1,0–
4,99 мг/кг, три вида – в пределах 27,7–39,6 мг/кг, а один широко 
распространенный и съедобный вид Agaricus macrocarpus – более 
100 мг/кг. Концентрации Cd в различных видах грибов могут из-
меняться в пределах от 0,019 до 4,36 мг/кг, даже отдельные пло-
довые тела одного вида накапливают различные уровни кадмия. 
Наиболее высокие концентрации кадмия обнаружены в опенке и 
паутиннике. Концентрации ртути в шляпочных грибах изменя-
ются в пределах от 0 до 1,83 мг/кг. К индикаторным видам авто-
рами отнесены шампиньон, опенок, навозник, паутинник, сви-
нушка. Шампиньон в значительном количестве аккумулирует Hg, 
опенок и навозник – Cd, паутинник – Cd, Cs, Hg [14].

Г. П. Островерховой с соавторами исследованы мицетоконсор-
ции как возможные биоиндикаторы загрязнений тяжелыми ме-
таллами: подберезовик (Zn, Cu, Pb, Cd), свинушка тонкая, шам-
пиньон полевой, опенок осенний, белый гриб (Cu, Pb), опенок 
осенний, мухомор красный (Cd). Установлено, что на роль биоин-
дикаторов претендуют масленок зернистый (Pb), волнушка (Fe, 
Zn) [12].

Грибы, как объекты биомониторинга, хорошо зарекомендова-
ли себя и в качестве индикаторов загрязнения окружающей сре-
ды радионуклидами [3, 9, 11]. Для анализа накопительной спо-
собности 137Cs дикорастущей продукцией леса на разных уровнях 
загрязнения используется коэффициент перехода (Кп) равный 
отношению удельной активность радиоизотопа в грибе или рас-
тении (Бк/кг) к плотности загрязнения радиоизотопом почвы 
(Бк/м2). Предложена классификация грибов по накопительной 
способности 137Cs, в соответствии с которой съедобные грибы 
объединены в четыре группы:
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• слабо накапливающие (Кп до 5): дождевик жемчужный, 
гриб-зонтик пестрый, опенок осенний;

• средне накапливающие (Кп от 5 до 20): подберезовик, ря-
довка серая, лисичка настоящая, белый гриб;

• сильно накапливающие (Кп от 20 до 50): сыроежки всех ви-
дов, груздь черный, волнушка розовая, зеленка;

• аккумуляторы радиоцезия (Кп > 50): масленок поздний, 
свинушка тонкая, польский гриб.

В среднем в грибах концентрация 137Cs более чем в 20 раз выше, 
чем в максимально загрязненном слое лесной подстилки и на два-
три порядка больше, чем в наименее загрязненной древесине. 
Установлено, что грибы поглощают радиоцезий гораздо сильнее, 
чем калий. Вместе с тем грибы не отличаются такой способностью 
по отношению к 90Sr и изотопам плутония (238–240Pu). Коэффици-
енты перехода изотопов плутония в плодовые тела примерно в 
10 раз, a 90Sr – в 1000 раз меньше, чем для 137Cs [1]. На увлажненных 
и переувлажненных лесных почвах грибы накапливают радиоак-
тивного цезия на порядок больше, чем те же виды, растущие на 
почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. Коэффициенты на-
копления 137Cs в плодовых телах грибов зависят и от кислотности 
почвы. При изменении рН Н2О почвы от 5,40 до 7,33 коэффици-
енты накопления радионуклидов в грибах убывают более чем в 
7 раз. В плодовых телах радионуклиды накапливаются неодина-
ково. У молодых экземпляров различия в удельной активности 
шляпок и ножек минимальны, они появляются лишь по мере со-
зревания плодовых тел за счет концентрации 137Cs в гименофорах. 
Интенсивность поглощения 137Cs сильно зависит от плотности и 
распределения загрязнения по почвенному профилю, от видовых 
особенностей, в первую очередь, от глубины залегания мицелия 
и условий произрастания. Больше всего радиоцезий накапливают 
симбиотрофы, а меньше – дереворазрушающие грибы.

В первые годы после Чернобыльской аварии к биоиндика-
торам относили гриб польский, свинушку тонкую, горькушку 
и масленок обыкновенный. Однако уже тогда полагали, что по 
мере загрязнения более глубоких слоев почвы среди видов-био-
индикаторов возможны перестановки. В настоящее время к био-
индикаторам причисляют желчный гриб, который аккумулирует 
137Cs в 100 раз сильнее, чем другие виды грибов того же экото-
па, что обусловлено более глубоким расположением мицелия, а 
 также паутинник [2, 5, 6, 14, 21]. В то же время, по мнению ученых, 
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свинушку тонкую нельзя считать достоверным индикатором, по-
скольку она относится к двум экологическим группам – сапро-
трофам на почве и факультативным микоризообразователям. По 
мере проникновения радионуклидов в нижние почвенные гори-
зонты биоиндикатором может стать и белый гриб, мицелий кото-
рого расположен достаточно глубоко [21].

Предлагается включить подберезовик болотный в референт-
ную группу организмов для экологического мониторинга 137Cs в 
лесных сообществах и болотных экосистемах [5, 6]. Высокая се-
лективность в поглощении 137Cs и небольшой срок жизни плодо-
вых тел (около 10 дней) позволяют рекомендовать грибы в каче-
стве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения.

Таким образом, имеющийся фактический материал показы-
вает, что биоиндикация и биомониторинг состояния окружаю-
щей среды с помощью различных видов макромицетов может 
быть эффективным инструментом, особенно при комбиниро-
вании с другими признанными и хорошо зарекомендовавшими 
себя приемами − лихено- и бриоиндикацией.
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Микробиологическая активность ризосферной зоны почвы овса за-
висит от фазы развития культуры. В сравнении с неризосферной почвой 
микробиологическая активность в ризосфере растений овса была выше 
по всем группам микроорганизмов.

Ключевые слова: овес, микробиологическая активность, ризосфера, 
грибы, бактерии.

Microbiological activity of oats rhizosphere soil depends on the crop 
phase development. In comparison with not rhizosphere soil microbiological 
activity in the oats rhizosphere was higher in all groups of soil microorganisms.

Keywords: oats, microbiological activity; rhizosphere; fungi; bacteria.

Овес – важнейшая зернофуражная культура России. Он ис-
пользуется в продовольственных и кормовых целях, занимая 
существенные площади в Западной Сибири. В практике сель-
ского хозяйства хорошо известны фитосанитарные свойства 
овса, очищающего почву от почвенных фитопатогенов – Bipolaris 
sorokiniana, (Sacc.) Shoemaker, грибов рода Fusarium и др. [1] Био-
логические механизмы фитосанитарного влияния овса на поч-
венный биоценоз остаются в Западной Сибири слабо изученны-
ми, хотя имеются сведения о значительном влиянии корневых 
выделений растений на микробиологическую активность почвы 
[2, 3].
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В связи с этим целью наших исследований было изучение ди-
намики микроорганизмов в ризосфере растений овса, систем-
ной оценке влияния культуры на общую микробиологическую 
активность почвы. В задачи исследований входит: исследование 
динамики микроорганизмов в ризосфере растений овса, а также 
оценка влияния овса на микробиологическую активность почвы 
по показателям численности групп микроорганизмов.

Исследования проводили в 2013–2014 гг. в производственных 
условиях в производственных условиях Тогучинского района 
Новосибирской области. Тип почвы – серая лесная, сорт овса – 
Айвори. Микробиологическую активность почвы определяли 
методом почвенных разведений: грибы на агаре Чапека (ЧА) и 
среде Гетчинсона (СГ), бактерии на крахмало-аммиачном (КАА) 
и мясопептонном агарах (МПА), актиномицеты на крахмало-ам-
миачном агаре КАА [4]. Статистическую обработку данных про-
водили методами дисперсионного и корреляционного анализов 
с использованием пакета программ SNEDECOR [5].

В течение вегетации овса мы проследили динамику числен-
ности основных групп микроорганизмов в ризосферной и нери-
зосферной почве овсяного фитоценоза. Данные по численности 
почвенных грибов представлены в табл. 1.

Таблица 1
Численность почвенных грибов в ризосфере овса в течение вегетации

Фаза развития 
овса Вариант КОЕ в г возд.-сух. 

почвы, тыс.
Соотношение  

ризосфера : контроль

2–3 листа
Ризосфера 26,7

1,2
Контроль 22,2

Цветение
Ризосфера 47,8

2,0
Контроль 23,9

Полная спелость
Ризосфера 39,3

1,9
Контроль 21,0

НСР05 2,3

Группа почвенных грибов является ведущей в процессах рас-
пада органического вещества и круговорота углерода в почве. 
Наши исследования показали, что возделывание овса ведет к 
увеличению численности микромицетов в почве. Так, в фазу 2–3 
листа обилие грибов в ризосфере овса было в 1,2 раз выше, чем 
на контроле. В фазу цветения число грибов в корневой зоне овса 
была выше в сравнении с контролем примерно в 2 раза. В кон-
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це вегетации в фазу полной спелости число почвенных грибов в 
опытном варианте было выше, чем в контроле в 1,9 раз. Таким 
образом, установлено, что наибольшее число почвенных микро-
мицетов было выявлено в фазу цветения овса, в эту же фазу на-
блюдалась максимальная разница между опытом и контролем.

Данные по численности бактерий, потребляющих органиче-
ский азот, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Численность бактерий, использующих органические формы азота  

в течение вегетации овса

Фаза развития 
овса Вариант

Число клеток 
на 1 г возд.-сух. 

почвы, млн
НСР05

Соотношение 
ризосфера : 

контроль

2–3 листа
Ризосфера 23,8

5,1 2,4
Контроль 9,7

Цветения
Ризосфера 2748,1

359,5 1,7
Контроль 1579,6

Полная  
спелость

Ризосфера 66,7
22,8 4,4

Контроль 15,2

Численность бактерий, способных разлагать органические 
формы азота вначале вегетации в ризосфере овса была выше по 
сравнению с контролем в 2,4 раза. В фазу цветения наблюдал-
ся резкий скачок численности бактерий, что связано с увеличе-
нием микробиологической активности в этот период. Разница 
между опытом и контролем была 1,7 раза. В конце вегетации 
можно отметить снижение численности популяции микроорга-
низмов. Число бактерий в ризосферной зоне в конце вегетации 
было больше по сравнению с контролем в 4,4 раз. Таким образом, 
процессы минерализации активно начались в начале вегетации, 
в середине вегетации наблюдался резкий подъём численности 
бактерий, к концу вегетации процессы минерализации суще-
ственно снизились. Кроме этого, можно отметить, что наиболее 
существенная разница в численности аммонификаторов между 
ризосферной и неризосферной почвой и контролем была выяв-
лена в конце вегетации.

Численность бактерий нитрификаторов представлена в 
табл. 3.
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Таблица 3
Численность бактерий, использующих минеральные формы азота,  

в течение вегетации овса

Фаза развития 
овса Вариант

Число клеток 
на 1 г возд.-сух. 

почвы, млн
НСР05

Соотношение 
ризосфера : 

контроль

2–3 листа
Ризосфера 25,7

4,7 2,6
Контроль 9,7

Цветения
Ризосфера 2779,2

571,1 1,9
Контроль 1477,3

Полная  
спелость

Ризосфера 154,3
16,2 6,4

Контроль 24,2

Численность бактерий, активно участвующих в процессе ми-
нерализации, разлагающих минеральные формы азота, в на-
чале вегетации в ризосфере овса существенно отличалось от 
контрольного варианта (в 2,6 раза). В средине вегетации в фазу 
цветения количество бактерий резко возросло, разница между 
вариантами составила 1,9 раз. В фазу полной спелости числен-
ность микроорганизмов существенно снизилась. Количество 
бактерий было больше в ризосферной зоне овса, в сравнении с 
контролем в 6,4 раза. Таким образом, наши исследования пока-
зали, что процессы минерализации протекают активнее в фазу 
цветения овса, что связано с увеличением микробиологической 
активности почвы.

Учитывая важность процессов разложения целлюлозы, мы 
сделали учет целлюлозолитических микроорганизмов в ризо-
сферной и неризосферной почве под овсом. Данные представле-
ны в табл. 4.

Таблица 4
Численность целлюлозолитических микроорганизмов  

в течение вегетации овса

Фаза развития 
овса Вариант

Число клеток на г 
возд.-сух. почвы, 

млн

Соотношение  
ризосфера : контроль

2–3 листа
Ризосфера 33,3 

2,4
Контроль 14,2

Цветения
Ризосфера 18,1

1
Контроль 17,7

Полная спелость
Ризосфера 53,6

2,6
Контроль 20,5

НСР05 4,2
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В начале вегетации численность микроорганизмов в ризосфе-
ре овса было больше, чем в контроле в 2,4 раза. В фазу цветения 
численность микроорганизмов в ризосфере и неризосферной 
почве была статистически недостоверной. Наибольшее число 
микроорганизмов, разлагающих целлюлозу, наблюдалось в кон-
це вегетации (разница между вариантами 2,6 раз), это связано с 
поступлением в почву отмирающих органов растений и увеличе-
нием целлюлозолитической активности микроорганизмов.

Таким образом, численность микроорганизмов была суще-
ственно выше в ризосфере овса по сравнению с неризосферной 
почвой: грибов – до 2 раз, бактерий, способных разлагать орга-
нический азот до 4,4 раз, неорганический азот – до 6,4 раз, цел-
люлозолитических микроорганизмов – до 2,6 раз. Максималь-
ная численность всех групп микроорганизмов отмечена на фазе 
цветения овса, максимальная разница в численности микроор-
ганизмов ризосферной и неризосферной почвы наблюдалась по 
патогенному и непатогенным микромицетам в фазу цветения 
овса, по остальным группам микроорганизмов – в фазу полной 
спелости овса.

Литература
1. Чулкина В. А., Торопова Е. Ю., Чулкин Ю. И., Стецов Г. Я. Агротехни-

ческий метод защиты растений: Учебное пособие / Под ред. акад. 
А. Н. Каштанова. – М.: Маркетинг; ЮКЭА, 2000. – 336 с.

2. Торопова Е. Ю., Посаженников С. Н., Мармулева Е. Ю. Роль донника 
желтого в повышении биологического разнообразия агроценозов 
южной лесостепи Новосибирской области // Плодоводство и ягодо-
водство России. – 2014. – Т. XXXIX. – С. 223–228.

3. Торопова Е. Ю., Посаженников С. Н., Мармулева Е. Ю. Системная фито-
санитарная роль предшественников в южной лесостепи Новосибир-
ской области // Сибирский вестник с.-х. науки. – 2014. – № 4. – С. 4–11.

4. Чулкина В. А., Торопова Е. Ю., Стецов Г. Я. Интегрированная защита 
растений: фитосанитарные системы и технологии / Под ред. М. С. Со-
колова и В. А. Чулкиной. – М.: Колос, 2009. – 670 с.

5. Сорокин О. Д. Прикладная статистика на компьютере. – Краснообск: 
ГУП РПО СО РАСХН, 2009. – 222 с.



298

УДК 502:174(1/9); 175-027.21; 504.5:001.891

Перспективы развития местных инициатив  
в сфере рационального и безопасного обращения  

с бытовыми отходами в городах-курортах
Ласло О. А., канд. с.-х. наук, доцент

Полтавская государственная аграрная академия (Украина, г. Полтава),  
e-mail: oksana.laslo@mail.ru

Ко всем бедам населения Украины добавляется еще одна – угроза эко-
логической катастрофы. Безответственность в плане сортировки мусора 
приводит к тому, что лишь 5% отходов, что образуется, направляется 
на вторичную переработку. Остатки вывозят на полигоны, этим самым 
увеличивается их площадь вдвое. Эксперты называют лишь один путь 
решения этой проблемы – развитие экологической ответственности.

Ключевые слова: бытовые отходы, экологическая ответственность, 
раздельная утилизация, города-курорты, влияние твёрдых бытовых от-
ходов на окружающую среду.

To all misfortunes of population of Ukraine another is added is a threat 
of ecocatastrophe. Irresponsibility in the plan of sorting of garbage results in 
that only 5% wastes, that appears, heads for the second processing. Tailings 
are taken out on grounds, this same is increase their area twice. Experts name 
one way of decision of this problem – development of ecological responsibility 
only.

Keywords: domestic wastes, ecological responsibility, separate utilization, 
cities-resorts, influence of hard domestic wastes on an environment.

На сегодня, по разным подсчетам, на территории Украины на-
ходится от 20 до 30 млрд т отходов, из которых бытовые состав-
ляют 600–900 млн т [1].

За сутки каждый украинец продуцирует в среднем 1–1,2 кг 
отходов, что за год в сумме достигает до 450 кг! В целом годо-
вой объем бытового мусора, вывезенного на полигоны и свалки, 
составляет 14 млн т. Это привело к тому, что в настоящее время 
площадь мусорных полигонов достигает 4% от территории стра-
ны [3].

Сократить объемы мусорных свалок и продлить срок их ис-
пользования можно внедрением полноценного раздельного 
сбора, при условии 100% обеспечения потребностей города спе-
циальными контейнерами с налаживанием последующей про-
мышленной сортировки.

Раздельная утилизация уже давно и широко практикуется за 
рубежом. Специальные контейнеры для пластика, макулатуры, 
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пищевых и токсичных отходов обустраивает не только местная 
власть, но и обычные граждане у себя дома [2].

Жизнь курортных городов, в частности Миргорода, неразрыв-
но связана с жизнедеятельностью отдыхающих и туристов.

С 2006 г. в городе-курорте Миргород действует городская Про-
грамма обращения с бытовыми отходами с последующей сорти-
ровкой на коммунальном предприятии «Спецкомунтранс» и сда-
чей сырья на перерабатывающие заводы Украины.

Благодаря этому удалось уменьшить нагрузку на полигон ТБО 
приблизительно на 20%, или на 11 тыс. м3/год. Сегодня раздель-
ным способом мусора полностью охвачена многоэтажная за-
стройка и на 45% частный сектор.

Для последующего усовершенствования программы по раз-
дельному сбору ТБО в конце прошлого года приобретен мусо-
ровоз и металлические контейнеры от отечественного произво-
дителя. За время реализации проекта город заметно стал чище. 
Это отмечают и отдыхающие, которые констатируют, что жители 
Миргорода научились цивилизовано обращаться с отходами.

По общепринятой методике был определен морфологический 
состав бытовых отходов, который образуется в г. Миргород от до-
мов с разной степенью благоустройства и санаториев.

Во время планирования системы раздельного сбора прини-
мали во внимание несколько факторов, поскольку они влияют 
на состав и качество сбора отходов для вторичной переработки. 
К ним относят: плотность населения, размер территории, количе-
ство жителей соответствующего населенного пункта, стандарты 
жизни, сезонные изменения погоды и тому подобное, местные 
и региональные экономические отличия, социальную структуру, 
другие существующие системы сбора (сектор неофициального 
сбора отходов).

Причиной внедрения данной программы является анализ по-
следствий обращения с отходами и влияния их на здоровье насе-
ления, в том числе отдыхающих, и на окружающую среду. Резуль-
таты мониторинга представлены в таблице.

Проанализировав последствия влияния бытовых отходов на 
окружающую среду, разработана схема, которая включает соци-
ально-экологические факторы, которые являются весомыми в 
стабильном развитии городов-курортов (рис.).
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На сегодня Миргород, по-видимому, единственный среди ма-
лых городов-курортов Украины, где реально работает проект раз-
дельного способа сбора твердых бытовых отходов. Эту програм-
му планируется поддерживать и в будущем. Параллельно с этим 
реализуется проект, целью которого является решение проблемы 
сбора, транспортировки и утилизации опасных отходов.
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eco/2012/municipal-waste/separate-collection

Возможные последствия влияния методов поведения с ТБО  
на окружающую среду и здоровье человека

Метод по-
ведения из 

ТБО
Выделения

Потенциальные эффекты

Человек Окружающая среда

Захоронение 
отходов в 
землю

Пыль, запах, 
микроорганиз-
мы, мусор, газ 
из закопанных 
отходов (СН4, СО2 
и многочисленные 
примеси)

Возникновение 
врожденных 
дефектов, аст-
мы, заболеваний 
дыхательных путей 
и рака 

Окисление почвы че-
рез выход кислотных 
газов, увеличения со-
держимого металлов, 
в почве, повреждения 
растительности через 
окиси азота (NОx) и 
диоксида серы (SО2)

Рециклинг Пыль и запах, 
органические ком-
поненты, остатки 
продукции, сур-
фактанты

Возможное влия-
ние пыли и непри-
ятных запахов

Никакие существен-
ные эффекты не 
обнаружены

Компостиро-
вание

Метан, углекислый 
газ, пыль, запахи, 
бактерии, грибы

Действие вредных 
бактерий и грибов; 
случаи болезней 
дыхательных путей 

Увеличение действия 
загрязнителей в 
пастбищном фураже, 
когда в почву вносили 
компост

Источник: укомплектован автором по данным [4, 5].
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Социально-экологические факторы, которые влияют на организацию  
обращения с отходами в городах-курортах

Источник: построено автором по данным [4, 5]

4. Обласна програма поводження з твердими побутовими відходами 
на 2012–2018 роки від 23.05.2012р. – URL: httphorol.adm-pl.gov.
uasiteshorol.adm-pl.gov.uafiles14.pdf.

5. Голік Ю. С., Ілляш О. Е., Самойлік М. С., Лубенець Ю. І., Шапка О. В. 
Перспективи розвитку місцевих ініциатів у сфері раціонального 
та безпечного поводження з ТПВ // Збірник наукових статей ІІІ 
Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю. – Вінниця, 
2011. – Т. 2. – С. 672–675. – URL: http://eco.com.ua
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Зонирование территорий – весьма существенная часть любого 
полноценного экологического исследования, нередко его важный ор-
ганизующий стержень. Вместе с тем различия типов агроландшафтов, 
определяющих потенциал устойчивости к конкретным видам сельско-
хозяйственного воздействия, влечет за собой отличие динамики изме-
нений в экосистеме и приводит к формированию пространственной 
дифференциации экологических ситуаций.

Ключевые слова: зонирование территорий, агроландшафты, агроэко-
системы, виды и признаки зонирования, экологическое зонирование.

Districting of territories is very substantial part of any valuable ecological 
research, quite often his important organizing bar. At the same time dis-
tinctions of types of agricultural landscapes, determining potential of sta-
bility to the concrete types of agricultural influence, entails the difference of 
dynamics of changes in the ecological system and results in forming of spatial 
differentiation of ecological situations.

Keywords: districting of territories, agrarian landscapes, agrarian ekosis-
temy, kinds and signs of districting, ecological districting.

Зонирование как метод эколого-географического познания 
имеет большой опыт научно-практического применения. Аспек-
ты зонирования территорий рассмотрены в научных трудах та-
ких учёных, как Б. Д. Бачишини, О. М. Адаменко, В. И. Блаунца, 
Литовченко и др. Широкое применение зонирования имеет и в 
эко-экономических исследованиях агроландшафтов. В этом на-
правлении проведены исследования таких учёных, как Г. В. Ля-
шенко, Л. О. Прикуп, Л. В. Янковской, Т. А. Чайки и др.

В наиболее общем смысле под зонированием понимается про-
цесс многофакторного (многопризнакового) деления террито-
рии на множество непересекающихся целостных районов, пред-
ставляющих собой компактные сгущения некоторых исходных 
ячеек (точек) как в трехмерном физическом, так и в многомер-
ном признаковом пространстве [1]. В его задачу входит изучение 
причин и факторов формирования и дифференциации отдель-
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ных территорий, познание их состава и структуры, выявление 
характера связей между ними, выяснение изменения участков 
под влиянием хозяйственной деятельности, выявление границ 
между участками, построение иерархической системы таксонов 
районирования, изображение схемы районирования на картах и 
предлагаемых к ним легендам.

Принципами зонирования являются [6]: объективности, гене-
тический, относительной однородности единиц районирования, 
территориальной целостности, сравнимости результатов и пер-
воочередности учета универсальных законов.

Практическое применение данных принципов предполагает 
изменения или не выполнение некоторых составляющих. Напри-
мер, часто не выполняется генетический принцип, требующий 
выделения таких территориальных единиц, которые характери-
зуются не только сходством природных условий, но и общностью 
происхождения. Иногда (особенно при недостатке информации) 
территория не может быть разбита на районы целиком, в ней 
возможно существование территорий, которые в данный момент 
не относятся ни к одному из районов.

При зонировании агроэкосистем можно использовать два 
подхода: региональный и районологический [1]. При этом следу-
ет определить следующие концепции зонирования:

1) описательная – обобщение всех доступных материалов об 
изучаемом объекте позволяет мысленно воссоздать це-
лостный образ объекта и логическим путем расчленить его 
на конечное множество пространственно локализованных 
целостностей более низкого порядка, выступающих в роли 
таксонов зонирования;

2) количественная – предусматривает формализацию исход-
ных данных с последующим алгоритмическим выделением 
зон с помощью определенных статистических критериев;

3) системная – синтез двух предыдущих концепций с подклю-
чением междисциплинарных разработок в области средств 
познания действительности.

Агроэкологический аспект предусматривает использование 
следующих видов зонирования агроландшафтов:

1) отраслевое зонирование – относится районирование по 
группе показателей, характеризующих какой-либо компо-
нент экосистемы с разных сторон. Его также называют спе-
циализированным или компонентным;
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2) комплексное зонирование – используется множество по-
казателей, характеризующих различные компоненты тер-
ритории, близкие понятия – ландшафтное или ландшаф-
тно-географическое районирование;

3) экологическое районирование, объектом которого являет-
ся экосистема почвы, включающая в себя абиотические и 
биотические составляющие.

В зависимости от типа функционирования объекта исследова-
ний выделяют геоэкологическое, эколого-экономическое или же 
интегральное экологическое районирование [3].

При зонировании территорий можно выделить районы трех 
типов [8]: однородные (гомогенные), обладающие внутренним 
относительным однообразием; коннекционные (функциональ-
ные), объединенные какими-либо связями (они могут быть 
внутренне неоднородными); конфигурационные, заключенные 
между физическими рубежами или очерченные сетью ранее вы-
явленных линий и точек.

Наибольший интерес в агроэкологическом аспекте представ-
ляют районы двух первых типов, которые выделяются с помо-
щью однородного и коннекционного районирования. Принцип 
деления территории по однородности аналогичен принципу, ле-
жащему в основе любой классификации, что позволяет рассма-
тривать этот вид районирования как ее разновидность. При этом 
используются критерии сходства. Коннекционное районирова-
ние – выделение взаимодействующих территориальных элемен-
тов, объединенных потоками вещества, энергии и информации.

Например, во многих точках землеиспользования выполнены 
определенные измерения и получены некоторые характеристи-
ки. По наиболее важному признаку эти зоны делятся на несколь-
ко групп, затем по другому признаку эти группы делятся еще раз 
и т. д., пока не останутся зоны, совпадающие по всем признакам. 
Каждая группа представляет собой таксон, имеющий определен-
ный ранг. Подобно тому, как это делается в биологической систе-
матике, низший таксон можно обозначить сначала как вид зоны. 
Такой вид зонирования называют типологическим, поскольку 
здесь выделяются типы местности. Это своего рода классифика-
ция типологических единиц. Единицы типологического зониро-
вания не аналогичны единицам регионального, впрочем, разра-
ботаны схемы, совмещающие эти виды районирования [7].
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Как и всякий природный объект, участки изучаемой терри-
тории, имеют в принципе бесконечное число признаков, лишь 
часть из которых исследователь может описать и оценить. Из них 
отбираются те, которые считаются достаточно важными для ха-
рактеристики землеиспользования региона, отражающими его 
«сущность».

Можно выделить следующие признаки:
• непосредственно измеряемые для отдельных компонен-

тов;
• обобщенные и полученные путем соотнесения объекта с 

некоторой классификацией (например, тип почвы);
• полученные из непосредственно измеряемых характери-

стик по определенным формулам (например, видовое раз-
нообразие по методу Шеннона);

• связанные с отдельными компонентами или признаками 
(например, степень антропогенной нагрузки);

• характеризующие отношения между признаками объекта 
и «субъектом», для которого эти признаки могут оцени-
ваться (например, пригодность участка для того или иного 
вида хозяйственного использования).

Необходимо оценить точность всех показателей (найти систе-
матическую и стандартную ошибки) и отбросить те из них, точ-
ность которых явно неудовлетворительна.

Иногда несколько несущественных, но коррелированных по-
казателей влияют на результат сильнее, чем один существенный. 
Поэтому необходимо оценить информативность отдельных по-
казателей с помощью корреляционно-регрессионного анализа, 
латентно-структурного анализа или метода Меллера–Капекки [1].

Процесс зонирования агроландшафтов представляет собой 
сложную систему, состоящую и ряда взаимосвязанных элемен-
тов, таких как выбор концептуальной модели, масштаба исследо-
ваний, вида первичных объектов наблюдения, способов разме-
щения и описания этих объектов, последующей математической 
обработки данных и интерпретации результатов. Предложено 
несколько систем методов зонирования, учитывая агроэкологи-
ческий аспект исследований:

1) зонирование по ведущему признаку (фактору). В этом слу-
чае выявляется ведущий фактор дифференциации терри-
тории и строится схема районирования одного иерархиче-
ского уровня;
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2) способ сопряженного анализа компонентов предусматри-
вает использование большого числа признаков разных ха-
рактеристик экосистемы. Перечисление схем зонирования 
по отдельным признакам образует ячейки, рассматривае-
мые как единицы районирования. Данную процедуру на-
зывают также перекрестным районированием;

3) при зонировании на ландшафтно-типологической основе 
используется ландшафтно-типологическая карта. Для вы-
явления районов применяются либо условные показатели 
встречаемости определенных типов ландшафта, либо про-
цент занимаемой ими площади, либо рисунок ландшафта 
[2, 4].

Система методов зонирования [1], которая должна:
• включать в себя все способы познания;
• обеспечивать взаимозависимость, взаимодополнение и 

взаимоконтроль методов;
• основываться на синтезе качественных и количественных, 

описательных и формализованных, экспертных и матема-
тико-статистических методов;

• ориентироваться на различные принципы и разнокаче-
ственную исходную информацию, обеспечиваться модуль-
ным принципом организации системы методов;

• обеспечить возможность перехода от последних этапов к 
начальным и проведения повторных решений задачи;

• корректироваться операциями выбора метода и проверки 
качества принимаемых решений;

• предусматривать возможность включения методов зони-
рования в другие системы анализа (прогнозирования, мо-
делирования…).

Работы по зонированию завершаются текстовыми описания-
ми выделенных таксономических единиц и нанесением их кон-
туров, а также важнейших характеристик на специальную карту 
(схему), которая служит образно-знаковой моделью агроэкоси-
стемы региона.

При завершении работы необходимо провести оценку выпол-
ненной схемы зонирования территорий. Обычно это делается 
экспертным путем. Критерием правильности выделения рай-
онов в ряде случаев может служить соответствие оконтуренной 
площади предлагаемым мероприятиям по максимальному ис-
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пользованию ее естественных ресурсов. Разрабатываются и ма-
тематические методы оценки схем районирования [5].

В заключение можно сказать, что для проведения высоко-
качественного зонирования региональных агроэкосистем не-
обходимо дальнейшее совершенствование теории зонирования, 
создание соответствующих баз данных и привлечение на завер-
шающем этапе высококвалифицированных экспертов-экологов.
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Показано влияние погодных условий вегетации и сельскохозяй-
ственных растений, возделываемых в технологии No-till, на группы 
почвенных микроорганизмов. Выявлено повышение биологической 
активности почвы после гороха по сравнению с яровой пшеницей, вы-
явлено определяющее влияние погоды на численность всех групп по-
чвенных микроорганизмов.
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Ключевые слова: почвенный микроорганизм, сельскохозяйственная 
культура, погода, технология No-till.

The influence of weather conditions and crops cultivated in No-till 
technology on soil microorganisms is shown. The soil biological activity after 
peas compared to spring wheat increase was revealed, a decisive influence of 
weather on the soil microorganisms number was also found.

Keywords: soil microorganism, crop, weather, technology No-till.

Современные технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, основанные на ресурсосберегающих приемах об-
работки почвы, минимизации минерального, органического 
питания и средств защиты растений, требуют проведения иссле-
дований по оптимизации приемов воспроизводства почвенного 
плодородия [1]. Наибольшим изменениям при любом воздей-
ствии на почву подвергаются живые организмы, ее населяющие. 
Сукцессионная перестройка микробного населения почвы в аг-
роландшафтах связана, прежде всего, с агрогенной трансформа-
цией почв [2]. Экологическое состояние почвы характеризуется 
численностью основных групп микроорганизмов, выполняющих 
определенные функции в круговороте веществ и энергии [3]. 
В экстремальных условиях южной лесостепи Новосибирской об-
ласти влияние гидротермических и антропогенных факторов на 
состояние почвенного микробиоценоза изучено недостаточно и 
требует уточнения.

В связи с этим целью исследований стала оценка влияния ги-
дротермических условий и сельскохозяйственных растений, воз-
делываемых в технологии No-till, на численность сапротрофных 
почвенных микроорганизмов.

Исследования проводили в 2011–2013 гг. в производственных 
условиях ООО «Рубин» Краснозерского района Новосибирской 
области. Тип почвы – чернозем обыкновенный, сельскохозяй-
ственные культуры – горох, пшеница по гороху, многолетняя 
монокультура пшеницы. Микробиологическую активность по-
чвы определяли методом почвенных разведений: грибы на агаре 
Чапека (ЧА) и среде Гетчинсона (СГ), бактерии на крахмало-ам-
миачном (КАА) и мясопептонном агарах (МПА), актиномицеты 
на крахмалоаммиачном агаре КАА [4]. Статистическую обработку 
данных проводили методами дисперсионного и корреляционно-
го анализов с использованием пакета программ SNEDECOR [5].

Результаты исследований представлены в табл. 1. Минималь-
ная численность грибов на ЧА отмечена после монокультуры 
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пшеницы, в среднем снижение численности произошло в 7,7 раза 
по сравнению с другими вариантами. На СГ минимальная чис-
ленность микромицетов также наблюдалась после монокультуры 
пшеницы, максимальная – после гороха, что выше варианта с 
монокультурой в 19,8 раза.

Таблица 1
Численность почвенных микроорганизмов после сельскохозяйственных 

растений в системе прямого посева, КОЕ млн./г почвы

Вариант Грибы 
104 ЧА

Грибы 
106 СГ

Бактерии 
106 КАА

Актино-
мицеты 
106 КАА

Бактерии 
106 МПА

КАА/
МПА

Горох 52,8 7,9 42,3 0,9 33,6 1,27
Пшеница  
по гороху 48,6 6,3 37,0 0,7 19,5 1,94

Монокульту-
ра пшеницы 
с 2003 г.

6,6 0,4 20,4 2,3 19,2 1,18

НСР05 1,1 0,9 0,6 0,4 1,0

Количество микроорганизмов на СГ после всех растений ниже, 
чем на ЧА в 7,9 раза, что свидетельствует об относительно низкой 
целлюлозолитической активности почвенных микромицетов в 
условиях южной лесостепи Новосибирской области на черноземе 
обыкновенном. Численность микроорганизмов, развивающихся 
за счет минеральных источников азота (КАА) и являющихся по-
казателем развития минерализационных процессов в почве, за-
висела от предшествующей культуры.

Численность микроорганизмов, поглощающих органический 
азот (МПА) была максимальной после гороха. После пшеницы 
по гороху и монокультуры она была примерно на одном уров-
не  – 19,3 КОЕ млн / 1 г почвы. После монокультуры пшеницы 
микробиологическая активность почвы самая низкая, после го-
роха – самая высокая, это подтверждает литературные данные о 
высокой значимости биологического разнообразия культур, воз-
делываемых по ресурсосберегающим технологиям [6].

Коэффициент минерализации азота во всех вариантах выше 
единицы, что говорит об интенсивной минерализации расти-
тельных остатков в почве. Однако отмечено небольшое сниже-
ние коэффициента после монокультуры яровой пшеницы, что 
говорит о том, что после зерновых культур микробиологическая 
активность почвы уменьшается, количество доступного для рас-
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тений азота может быть ниже, чем при введении в севооборот 
бобовых культур.

Помимо возделываемых растений, одним из самых сущест-
венных факторов, определяющих микробиологическую актив-
ность почвы, являются погодные условия вегетации (табл. 2).

Таблица 2
Доля влияния сельскохозяйственных растений и погодных условий  
на сапротрофные почвенные микроорганизмы при прямом посеве  

(по Снедекору), %

Группы  
микроорганизмов

Погодные условия  
года (А)

Сельскохозяйственная 
культура (В)

Микроскопические 
грибы 41,37 31,14

Целлюлозоразрушающие 
микроорганизмы 91,94 2,78

Минерализаторы 75,17 13,96
Актиномицеты 87,15 5,25
Аммонификаторы 13,45 64,55

Доля влияния погодных условий отражает стабильность групп 
почвенных микроорганизмов в контрастных условиях южной 
лесо степи Новосибирской области. Пределы варьирования вли-
яния этого фактора на группы сапротрофных почвенных микро-
организмов составили от 41,4 до 91,9%. Максимальное влияние 
погодные условия года оказывали на целлюлозолитические 
микроорганизмы, бактерий-минерализаторов и актиномицеты, 
они подвергались наиболее сильной депрессии в засушливые 
годы. Относительно меньшую зависимость от погодных усло-
вий показали бактерии-аммонификаторы и микроскопические 
грибы. На эти группы микроорганизмов существенное влияние 
оказали возделываемые в системе прямого посева сельскохо-
зяйственные культуры: доля влияния растений эдификаторов 
на численность бактерий-аммонификаторов составила 64,6%, а 
микро скопических микромицетов – 31,1%. В целом, доля влия-
ния возделываемых по системе No-till растений на микробиоло-
гическую активность почвы оказалась немного ниже, чем погод-
ных условий. Она варьировала от 2,8 до 64,6%.

Таким образом, наибольшее влияние на развитие всех групп 
сапротрофных почвенных микроорганизмов в южной лесостепи 
Новосибирской области оказывали погодные условия года. Вто-
рым по значимости фактором, влияющим на микробиологиче-
скую активность почвы, был севооборот. Максимальное влияние 
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севооборот оказывал на бактерии-аммонификаторы, минималь-
ное – на целлюлозолитические микроорганизмы и актиномице-
ты. Самая высокая микробиологическая активность выявлена 
при возделывании бобовых растений, низкая – при монокульту-
ре яровой пшеницы.
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В агропромышленном комплексе России в настоящее время 
наблюдаются сложные разнонаправленные процессы и явления. 
К одному из таких явлений относится становление рынка орга-
нического продовольствия в стране. Синонимами этого понятия 
являются термины «экологически чистое», «биологическое» зем-
леделие.

Продовольственный продукт питания может позициониро-
ваться как «органический», если в его составе не менее 95% ор-
ганических ингредиентов, а доля ГМО в ингредиентах составляет 
менее 0,9%. Содержание остальных ингредиентов в конечном 
продукте таким образом не должна превышать 5% от массы всех 
ингредиентов. Гигиенические требования и нормативы устанав-
ливаются не ниже, чем для продуктов, произведенных традици-
онным сельским хозяйством [1, с. 81].

Формирование органического сектора в мире все чаще увя-
зывается с решением таких глобальных проблем современного 
мира, как устойчивость экономического развитие, климатиче-
ские изменения, продовольственные кризисы. Эти проблемы 
весьма значимы и для России.

В нашей стране органический сектор находится на первона-
чальном этапе становления. Причинами отставания от многих 
развитых стран являются отсутствие единообразного понима-
ния органической продукции и ее экологической безопасности; 
большое количество псевдоэкологических продуктов, что вводит 
потребителей в заблуждение; отсутствие мероприятий по повы-
шению экологической культуры населения [2, с. 92].

Это направление на государственном, предпринимательском, 
научном и потребительском уровнях оценивается неоднозначно. 
При этом внимание всех субъектов аграрного рынка к между-
народному сотрудничеству в данной сфере экономической дея-
тельности достаточно велико.

Развитие сотрудничества России с другими странами в сфере 
органического агропроизводства сдерживается исключительно 
внутренние факторы. Здесь следует отметить прежде всего нераз-
витость соответствующего законодательства. Отсутствуют закон 
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о производстве органической продукции, технический регламент 
на органическую агропродукцию, национальный стандарт каче-
ства экологически чистой продукции. Это обстоятельство делает 
для хозяйствующих субъектов невозможным идентифицировать 
продукт как органический, а для регулирующих органов – раз-
работать механизмы поддержки этого перспективного для стра-
ны направления развития сельскохозяйственного производства. 
Однако сельхозпроизводители проявляют высокую активность 
в этом вопросе. Создаются ассоциации производителей органи-
ческих продуктов, которые все более результативно взаимодей-
ствуют с органами власти. Постепенно в стране складывается 
представление о секторе органического агропроизводства, его 
специфике и преимуществах. Формируется научное обоснование 
принимаемых на разных уровнях управленческих решений.

Проблема нехватки продовольствия относится к одному из 
самых серьезных глобальных вызовов. В 2010 г. Президентом 
России была утверждена Доктрина продовольственной безопас-
ности, которая закрепила необходимость устойчивого развития 
отечественного производства продовольствия, а также обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов. Необходимость поиска 
новых подходов к развитию сельскохозяйственной отрасли обу-
словлена демографическими и экономическими проблемами, 
а также ухудшающимся состоянием и снижением доступности 
ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства. Речь 
идет о земельных ресурсах, пресной воде, а также в целом об 
экосистемах, от которых напрямую зависит возможность произ-
водства большей части продовольственной продукции по всему 
миру. Так, по данным ФАО за 2003 г. около 70% мировых сельско-
хозяйственных земель оказались подвержены настолько высокой 
степени деградации, что практически невозможно их восстано-
вить в обозримом будущем.

Таким образом, обеспечение населения продовольствием при 
серьезном экологическом изменении сельскохозяйственного 
производства становится все более сложной проблемой.

С середины ХХ века интенсификация сельскохозяйственного 
производства и последующая «зеленая революция» внесли зна-
чительный вклад в укрепление продовольственной обеспечен-
ности. Однако по мнению многих экспертов ЮНКТАД и ЮНЕП 
простой перенос традиционной модели сельскохозяйственного 
производства из прошлого века в настоящий не является самым 
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удачным решением глобальной проблемы. В наиболее бедных 
странах невозможно повторение «индустриального» пути раз-
вития в сельском хозяйстве, пройденного развитыми и наибо-
лее успешными развивающимися странами. Причины лежат в 
недостатке инвестиций в сельское хозяйство, неразвитости ин-
фраструктуры, слабости институтов и ухудшающемся состоянии 
экосистем. Для таких стран, наиболее уязвимых с точки зрения 
продовольственной обеспеченности, в силу причин экономиче-
ского и институционального характера не доступны традици-
онные пути повышения производительности. Для них решения 
лежат в сфере органического агропроизводства.

Органический метод ведения сельского хозяйства означает 
максимальное использование местных ресурсов и поиск эффек-
тивных решений, основанных на сочетании национального мно-
говекового опыта и последних достижений науки. При условии 
доступности современных научных знаний, их синтез с традици-
онными знаниями позволяет разрабатывать экономичные и эф-
фективные методы борьбы с сорняками и насекомыми, поддер-
жания продуктивности почв и повышения производительности.

Основой органических методов в агропроизводстве является 
экосистемный принцип, который позволяет в наибольшей сте-
пени задействовать локальные ресурсы и это снижает степень 
зависимости производства от конъюнктуры рынков горючего и 
удобрений. Укрепление экологического баланса, происходящее 
в результате внедрение органических агропроизводственных 
систем, вызывает и другие положительные эффекты, например, 
увеличивается плодородие почв, улучшается доступность воды, 
что является критически важным для многих регионов.

Таким образом, органический подход в сельском хозяйстве 
позволяет увеличивать доступность продовольствия за счет ком-
плексных действий. В странах, где бóльшая часть населения за-
нята именно в сельском хозяйстве, рост урожайности при срав-
нимом уровне затрат позволяет производить больше продукции 
и обеспечивать продуктами питания семьи самих фермеров, 
составляющих наибольшую долю недоедающих. Продажа появ-
ляющихся излишков продукции повышает покупательную спо-
собность фермерских хозяйств, что также ведет к укреплению 
продовольственной обеспеченности.

При переходе на сертифицированное органическое произ-
водство число положительных эффектов растет. Повышается 
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уровень образования фермеров, активизируются местные со-
общества, более эффективно используются общие ресурсы, по-
скольку существует необходимость управления экосистемами 
как единым целым, наконец, повышается в целом уровень агро-
менеджмента. Для органических хозяйств характерны более ак-
тивный обмен знаниями и опытом, более легкое взаимодействие 
с административными институтами. Все это приводит к сниже-
нию производственных издержек, а также издержек на сертифи-
кацию. При ориентации на внешние рынки следующей ступенью 
для роста благосостояния становится переработка органической 
продукции.

Органическое хозяйство, которое практикуется в 160 странах 
мира, и это становится мировым трендом. В России также наблю-
дается значительный интерес к органическому хозяйству как со 
стороны производителей, так и со стороны потребителей. Ин-
терес российских аграриев обусловлен, в частности, значитель-
ной производственной базой для развития этого вида сельского 
хозяйства. Россия обладает 20% запасов пресной воды в мире, 
9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема, 
40  млн  га залежных сельскохозяйственных земель, где не при-
менялась химизация. Россия имеет существенный потенциал 
для производства и экспорта экологически чистой сельхозпро-
дукции, как справедливо указывает Я. Любоведский, исполни-
тельный директор Некоммерческого партнерства по развитию 
органического сельского хозяйства «Союз органического земле-
делия» [3, с. 15].

Объем потенциального экспорта зависит от активности госу-
дарственной поддержки и конъюнктуры международного рынка. 
По оценкам международных экспертов, мировой рынок экологи-
чески чистой сельхозпродукции в 2020 г. составит 200–250 млрд 
долл. США. Ожидается, что уже в 2020 г. Россия сможет охватить 
более 15% мирового рынка экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции. При условии благоприятной экологии ор-
ганическое сельское хозяйство может развиваться даже в депрес-
сивных регионах.

Основными производителями сельскохозяйственной продук-
ции в России являются личные подсобные хозяйства, которые 
производят продукции на сумму не менее 1850 трлн руб. Боль-
шая часть этой продукции производится натуральным путем. По 
данным Союза органического земледелия, в случае легализации 
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рынка органической сельской продукции около 5% ЛПХ будут 
готовы получить статус юридического лица и платить налоги с 
предпринимательской деятельности. Прогнозируется, что в свя-
зи с тем, что экологически чистая продукция стоит на 50–100% 
больше традиционной, рынок органического сельского хозяй-
ства к 2018 г. возрастет более чем на 100 млрд руб., а к 2020 г. до-
стигнет 300–400 млрд руб. [3, с. 17]

Благоприятные условия для ускоренного внедрения совре-
менных сельскохозяйственных технологий, в том числе инфор-
мационно-аналитического обеспечения агроэкологической 
оптимизации земледелия для получения высококачественной 
и экологически чистой сельхозпродукции, минимизации эко-
логических и экономических рисков земледелия призвано соз-
дать законодательное регулирование ведения органического 
сельского хозяйства. Кроме того, регулирование органического 
агропроизводства позволит предусмотреть дополнительные ме-
ханизмы реализации политики устойчивого развития сельских 
территорий. Важность принятия подобных нормативных актов в 
России трудно переоценить. В докладе ФАО, посвященном орга-
ническому агропроизводству, неоднократно подчеркивается не-
обходимость структурных преобразований в сельском хозяйстве 
для решения проблем продовольственной безопасности [4, с. 35].

Особые надежды производителей связаны с принятием зако-
на «О производстве органической продукции и внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации», проект 
которого вызвал оживленные дискуссии в обществе. По мнению 
Союза органического земледелия, законопроект нуждается в до-
работке. Возражения вызывает федеральный государственный 
контроль за производством органической продукции, который 
лишает регионы полномочий, не корреспондирует с междуна-
родными стандартами и требованиями по материально-техни-
ческому обеспечению.

Таким образом, основными проблемами на пути к внедрению 
органического земледелия в России являются отсутствие разви-
той правовой базы, современных технологий, квалифицирован-
ных кадров, системы обучения, а также семенного материала и 
российских пород животных.

Для выбора модели органического агропроизводства и разра-
ботки наименее затратного способа ее реализации необходимо, 
прежде всего, понять преимущества для страны в случае разви-
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тия рынка. Наиболее очевидными преимуществами являются: 
улучшение здоровья и качества жизни населения за счет повы-
шения качества продуктов питания; создание субъектов малого 
предпринимательства и увеличение рабочих мест, предотвраще-
ние запустения сельскохозяйственных земель; развитие экспор-
тоориентированной отрасли, конкурентоспособной на междуна-
родном рынке.

Фирменная структура органического рынка – это совокуп-
ность субъектов на всех стадиях производственного процесса, от 
сельхозпроизводителей, пищевых заводов до ретейлеров.

Российский рынок органических продуктов находится на ста-
дии формирования и открывает значительные возможности для 
его развития в самых различных направлениях.
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В статье перечисляются и расшифровываются возможные критерии 
оценки уровня оценки экологической культуры социальной системы – 
состояние природных сред обитания; уровень приоритетности экологи-
ческих проблем в политике; состояние информационной среды; уровень 
экологических знаний, умений, навыков поведения населения – и под-
робно освещаются проблемные вопросы некоторых из перечисленных 
критериев.

Ключевые слова: экологическая культура, социальная система, при-
родная среда обитания, приоритетность экологических проблем, ком-
плексная экологическая оценка.

The article lists and decrypted possible criteria for assessing the level 
of assessment of ecological culture of the social system – the condition of 
natural habitats; the level of priority environmental issues in the policy; the 
environment; the level of environmental knowledge, abilities, skills, behavior 
of the population – and is extensively discussed the problematic issues of 
some of the listed criteria.

Keywords: ecological culture, social system, natural habitat, the priority 
environmental problems, and integrated environmental assessment.

К середине прошлого столетия человечество осознало факт 
возникновения серьёзной проблемы, заключающейся в утрате 
качества природных сред, обеспечивавших в течение длительно-
го времени существование человеческой популяции и функцио-
нирование множества социальных систем.

При этом, как отмечает ряд исследователей, в обществе еще 
не до конца сформированы культурные компенсационные меха-
низмы, уравновешивающие нарастающее давление на окружаю-
щую среду со стороны социальных систем [1].

Под термином «социальная система» мы имеем в виду соци-
альное образование, занимающее определенную территорию, 
со всеми его связями и отношениями, в которых основную роль 
играют человеческие индивидуумы и сообщества, которые ис-
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пользуют ресурсы среды, приспосабливаются к ее условиям и 
приспосабливают их (условия) к себе.

Таким образом, состояние среды обитания на конкретной 
территории, сложившееся к настоящему историческому момен-
ту, можно считать продуктом экологической культуры конкрет-
ной (региональной) социальной системы.

Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что понятие экологической 
культуры социальной системы является более широким по отно-
шению к понятию экологической культуры населения, поскольку 
включает в себя также приоритеты в политической, образова-
тельной, информационной, этической, эстетической, духовной 
сферах человеческой деятельности.

Понимая невозможность подробно осветить в рамках одной 
небольшой статьи такой дискуссионный и малопроработанный 
вопрос, как оценка уровня экологической культуры социальной 
системы (начиная с отсутствия терминологического единства и 
заканчивая размытостью критериев), мы в настоящем исследо-
вании коснёмся лишь некоторых её аспектов.

 Суммируя взгляды таких авторов, как Данилов-Данильян 
[2, 3], Лосев [2, 3], Агаджанян [4], Урсул [5], Чуйкова [1], предлагаем 
оценивать уровень экологической культуры социальной системы 
по следующим критериям:

• состояние природных сред обитания, определяемое физи-
ко-химическими, биологическими и др. параметрами;

• уровень приоритетности экологических проблем в поли-
тике;

• состояние информационной среды, определяемое степе-
нью насыщенности информационного пространства при-
родоохранной и экологической тематикой, в том числе, 
научными идеями и разработками, направленными на ми-
нимизацию и компенсацию антропогенного воздействия 
на природу;

• уровень экологических знаний, умений, навыков поведе-
ния населения, а также экологических установок и цен-
ностных ориентиров.

В настоящей работе остановимся на первом пункте. На пер-
вый взгляд, вопрос о состоянии различных природных сред оби-
тания социальных систем различного уровня кажется достаточно 
проработанным, поскольку ему посвящено большое количество 
научных, методических и прикладных работ. Привычной стала 
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публикация региональных и федеральных ежегодных Докладов 
о состоянии окружающей среды, в которых содержится описание 
текущей экологической ситуации, информация о загрязнениях 
различных природных сред и пр. [6] Однако даже поверхностный 
анализ структуры Доклада различных субъектов регионального 
– субъекты Приволжского Федерального округа – (ПФО) и феде-
рального уровня, содержания его разделов, применяемых в нём 
методик оценки и нормативов свидетельствует об отсутствии 
единой научно-методической базы для его составления. Более 
того, подчас содержащиеся в Докладе данные могут вызвать со-
мнения и разночтения. В качестве примера приведём нашу ин-
терпретацию данных о площади зелёных насаждений в городе 
Саратове, содержащиеся в Докладе о состоянии и об охране окру-
жающей среды Саратовской области в 2013 г.

По официальным данным, в 2013 г. площадь зелёных насажде-
ний в Саратове составила 17% от общей площади города. В городе 
насчитывается около 1093,0 га зеленых насаждений общего поль-
зования, что составляет 13,0 м2 на одного жителя (81% от нормы). 
Нормирование площади зеленых насаждений осуществляется в 
соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планиро-
вание и застройка городских и сельских поселений». Для Сарато-
ва норматив площади зеленых насаждений общего пользования 
составляет не менее 16,0 м2 на одного жителя [7].

Дискуссионность приведённых выше цифр заключается в сле-
дующем: согласно п. 4.2 означенного СНиП 2.07.01-89 «в круп-
нейших, крупных и больших городах существующие массивы 
городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки 
и относить их дополнительно к указанным в таблице 3 озеленен-
ным территориям общего пользования исходя из расчета не более 
5 м2». Напомним, что в таблице 3 содержатся рекомендации по 
площади озеленённых территорий общего пользования для всех 
типов поселений и в соответствии с ними на 1 жителя крупного 
города должно приходиться 16 м2 (10 – общегородских и 6 микро-
районных) зелёных насаждений) [8]. С учётом того, что в цифру, 
приведённую в Докладе (1093 га), входит 190,0 га гидропарка на 
острове Зеленый, то к норме 16 м2/чел. должно быть добавлено 
2,26 м2/чел. В итоге с учётом перечисленных рекомендаций в ка-
честве норматива площади зеленых насаждений общего пользо-
вания на одного жителя г. Саратова имеем цифру 18,26 м2. Это оз-
начает, что нынешние 13 м2 составляют не 81% от нормы, а 71,2%.
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Кроме того, в п. 4.1 того же СНиП содержатся рекомендации по 
степени озелененности территорий городской застройки: «В го-
родских и сельских поселениях необходимо предусматривать, 
как правило, непрерывную систему озелененных территорий и 
других открытых пространств. Удельный вес озелененных тер-
риторий различного назначения в пределах застройки городов 
(уровень озелененности территории застройки) должен быть не 
менее 40% [8], т.е. на 23% больше нынешних показателей.

С доступностью и прозрачностью информации о состоянии 
природных сред социальной системы муниципального уровня 
дела обстоят, по нашим наблюдениям, ещё более печально. Кро-
ме уже упомянутых выше региональных ежегодных Докладов о 
состоянии окружающей среды, бессистемная, неполная, разно-
речивая информация может, в лучшем случае, содержаться на 
городских информационных электронных ресурсах. По ряду эко-
логических вопросов получить актуальные данные не представ-
ляется возможным.

Оценка состояния природных сред обитания на территории 
конкретной социальной системы в абсолютных цифрах, отра-
жающих объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
поверхностные и подземные воды, почву и т.д., являются мало-
информативными. Во-первых, в силу того, что определяются по 
минимальному количеству загрязняющих веществ. Например, 
научно доказано, что выбросы в атмосферу нефтеперерабаты-
вающих предприятий содержат порядка 12 веществ, обладаю-
щих бластомогенным (канцерогеным) эффектом: бензол, сажа, 
хром (VI), винилхлорид, окись этилена, акрилонитрил, эпихлор-
гидрин, формальдегид, стирол, триокись сурьмы, ацетальдегид, 
четыреххлористый углерод [9, 10]. А как следует из «Обзора со-
стояния и загрязнения окружающей среды на территории дея-
тельности Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское 
УГМС» за 2013 г. определение содержания примесей в выбросах 
ОАО «Саратовский НПЗ» регулярно проводится только по некото-
рым веществам из приведённого выше списка [11]. Во-вторых, не 
отражают степень отрицательного воздействия на живые орга-
низмы, в том числе человеческий. Применяемые коэффициенты, 
рассчитанные на основе санитарно-гигиенических нормативов, 
как и в первом случае охватывают далеко не все загрязнители и 
даже не все среды. Например, до настоящего момента не приня-
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ты научно обоснованные, единые для всех методики расчёта ПДК 
для веществ, составляющих нефтезагрязнения почвогрунтов.

Ещё больше дискуссионных вопросов вызывают широко попу-
лярные настоящее время рейтинги комплексной экологической 
оценки регионов. Действительно, сравнительная оценка состоя-
ния природных сред, особенно на территории соседних регионов 
(социальных систем регионального уровня) представляет инте-
рес не только для научного сообщества и управленцев, но также 
и для широкой общественности. Согласно сложившейся в России 
практике, сравнение в виде разнообразных экологических рей-
тингов и ранжирований среди административных единиц чаще 
всего проводится внутри одного федерального округа [6, 12]. Од-
нако есть опыт составления экологического рейтинга среди всех 
регионов Российской Федерации [13]. И если в Государственном 
Докладе применяется методика простого ранжирования по воз-
растанию/убыванию одного показателя (например, по валовому 
выбросу в атмосферу загрязняющих веществ в 2013  г. Саратов-
ская область занимает 7-е место из 14, а по объёму выбросов от 
стационарных источников – 10-е место из 14 и т.д., т.е. всё про-
зрачно), то в рейтингах Интерфакс-ЭРА и РИА Новости обосно-
вываются и применяются комплексные индексы, объективность 
которых может вызывать сомнения. В задачи настоящего иссле-
дования не входит детальный анализ методик, применяемых 
перечисленными и прочими рейтинговыми агентствами, однако 
от наглядного примера трудно удержаться: по версии Интерфак-
са-ЭРА рейтинг экологически устойчивого развития регионов 
России (в нашем случае ПФО) представляет собой 4 отдельных 
таблицы с рангами по 2–3 показателям. Первых два ранжиро-
вания – «Развитие технического потенциала» и «Развитие че-
ловеческого потенциала» – по набору индикаторов достаточно 
репрезентативны и обоснованны (даже присутствует попытка 
отследить и включить в оценку динамику!). Чего нельзя сказать 
о третьей таблице – «Ранжирование по критериям состояния и 
изменений природного потенциала». Попытка расшифровать 
название с применением всевозможных терминологических и 
профессиональных словарей оказывается безрезультатной. Та-
кой же малорезультативной остаётся попытка с помощью мето-
дического раздела постичь принципиальную разницу между дву-
мя ранжируемыми показателями – «Устойчивость и целостность 
экосистем» и «Изменение природной устойчивости».
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Резюмируя всё вышеизложенное, хочется подчеркнуть важ-
ность целенаправленных консолидированных усилий научного 
сообщества для выработки научно обоснованных методических 
рекомендаций для описания и оценки состояния природных 
сред обитания, являющимся одним из критериев оценки уровня 
экологической культуры социальной системы.
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Нефтегазовый комплекс Саратовской области, являющийся одним 
из старейших в России, кроме богатой истории имеет целый ряд не-
решённых проблем. Самыми острыми из них являются экологические 
проблемы, связанные с загрязнениями различных природных сред не-
фтепродуктами на территории предприятий, построенных 50–70 лет на-
зад. К числу таких предприятий относится и «Саратовнефтегаз», анализу 
экологической политики которого посвящена настоящая статья.

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологическая полити-
ка предприятия, аварийные разливы нефти, рекультивация земель, ра-
циональное природопользование.

The oil and gas industry of the Saratov region, which is one of the oldest 
in Russia, in addition to rich history has a number of unresolved issues. The 
most acute of them are environmental problems associated with pollution 
from various natural environments of oil products on the territory of 
enterprises, built 50–70 years ago. The number of such enterprises include 
«Saratovneftegaz», analysis of environmental policy which is the subject of 
this article.

Keywords: environmental safety, environmental policy, emergency oil 
spills, land remediation, environmental management.

Саратовская область является регионом с приоритетным раз-
витием топливно-энергетического, и нефтяного комплекса, в 
частности.

Общеизвестный факт, что нефтяной комплекс – один из са-
мых экологически небезопасных отраслей хозяйствования. Он 
характеризуется большой ресурсоёмкостью, высокой взрыво- и 
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пожароопасностью, повышенной аварийностью промышленных 
объектов, так как основные производственные процессы про-
исходят под высоким давлением, а промысловое оборудование 
и трубопроводные системы работают в агрессивных средах; яв-
ляется мощным источником загрязнения всех природных сред с 
номенклатурой загрязняющих веществ, насчитывающей до 800 
наименований.

Поэтому природоохранная проблематика применительно к 
нефтяному комплексу Саратовской области приобретают особую 
остроту.

Нефтяной комплекс Саратовской области в 2013 г. был пред-
ставлен 26 нефтедобывающими и 1 нефтеперерабатывающим 
предприятием. Крупнейшим нефтедобывающим предприятием 
региона является ОАО «Саратовнефтегаз».

Добывающее предприятие ОАО «Саратовнефтегаз» входит в 
состав ОАО НК «РуссНефть», относящейся к десятке крупнейших 
нефтяных компаний России, на долю которых приходится 90% 
всей добычи нефти в стране.

Официально оно было образовано в 1949 г. С момента обра-
зования до конца 2013 г. им в общей сложности было открыло 
более 100 месторождений, добыто около 80 млн тонн нефти и 
конденсата, почти 100 млрд кубометров природного и попутного 
газа [1].

Сфера деятельности ОАО «Саратовнефтегаз» включает гео-
логоразведочные работы, строительство и бурение скважин, до-
бычу, транспортировку нефти и газа, их реализацию, текущий и 
капитальный ремонт скважин.

ОАО «Саратовнефтегаз» является крупнейшим недрополь-
зователем области, на долю которого приходится 70% добычи 
углеводородного сырья. В 2013 г. предприятие вело недрополь-
зовательскую деятельности в части разведки и добычи углево-
дородного сырья на 39 участках в 13 районах области. Нефтяной 
эксплуатационный фонд составил 313 скважин, в том числе 307 
действующих. Предприятием эксплуатируется 123 опасных про-
изводственных объектов. Общее число работающих источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на конец 2013 г. со-
ставило 1482 единиц.

Достижение высоких стандартов в области промышленной и 
экологической безопасности в течение последних пяти лет про-
возглашается одним из приоритетных направлений деятельно-
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сти общества, реализуемым через разработку и выполнение ком-
плексной программы по экологии.

С 2011 г. означенная программа базируется на внедрённой на 
предприятии политике ОАО НК «Русснефть» в области охраны 
окружающей среды и охраны труда, руководство которой взя-
ло на себя обязательства соблюдать требования федерального, 
регионального и отраслевого законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов; предпринимать все возможные действия по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду, а также посто-
янно совершенствовать Систему Управления охраной окружаю-
щей среды и охраной труда [2].

Приверженность руководства предприятия декларируемым 
приоритетам косвенным образом подтверждает тот факт, что 
в ежегодных Отчётах о результатах работы содержится раздел 
«Экологическая и промышленная безопасность и охрана труда», 
в котором с достаточной степенью подробности и систематич-
ности докладывается не только о затратах на природоохранные 
мероприятия, но и о достижении/недостижении целевых пока-
зателей, предусмотренных целевой Программой по охране окру-
жающей среды.

Так, начиная с 2009 г., на предприятии ведётся планомерная 
работа по снижению объёмов выбросов загрязняющих веществ 
(ЗВ) в атмосферу, главным образом за счёт уменьшения количе-
ства сжигаемого попутного нефтяного газа (ПНГ). В результате 
валовый выброс ЗВ в атмосферу за период с 2009 по 2013 г. сокра-
тился на 466,5 т, а объём сжигаемого ПНГ – практически в 5 раз 
(см. табл.).

Ещё одним программным направлением деятельности пред-
приятия в сфере экологии является снижение объёмов забора 
воды из поверхностных источников на производственные нуж-
ды. За означенный период удалось добиться снижения объёма в 
2,5 раза (см. табл.).

Не столь однозначно выглядит динамика образования про-
мышленных отходов, поскольку с начала 2000-х годов ОАО «Са-
ратовнефтегаз» реализует специализированную программу лик-
видации так называемого «исторического наследия». На этом 
пункте следует остановиться подробнее.

Дело в том, что за полувековую историю предприятием 
было накоплено в амбарах 60 000 м3 нефтесодержащих отходов 



327

Основные показатели деятельности ОАО «Саратовнефтегаз»  
в сфере охраны окружающей среды [1, 3–6]

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Расходы на про-
мышленную 
безопасность, млн 
руб.

9,489 17,058 20,857 39,579 15,184

Расходы на охрану 
ОС, млн руб.

Нет  
данных 16,124 13,793 13,751 13,423

Валовый выброс 
ЗВ в атмосферу, т 4604,9 4355 4247,04 4423,5 4138,4

Сжигание ПНГ, 
млн м3 52,642 34,725 27,561 21,477 9,65

Забор воды из всех 
видов источников, 
тыс. м3

521,5 520,8 456 407 216,7

Образование от-
ходов производ-
ства, т

Нет  
данных 659,6 3079 796,9 4439,3

Рекультивировано 
земель/ из них 
после аварийных 
разливов нефти, га

43,161/ 
1,901

39,811/ 
1,621

11,37/  
0,01

127,211/ 
5,091

Перенос 
на 2014 г.

Диагностировано и 
реконструировано

Нет  
данных

5 рез.,  
413 км

11 рез., 
391,06 км 13 км 27,1 км

Инциденты (ава-
рийные разливы), 
шт.

8 5 2 4 5

(нефте шламов и загрязненного грунта), которые являются не-
отъемлемой частью разработки месторождений и эксплуатации 
технологического оборудования и нефтепроводов. Программа 
ликвидации «исторического наследия» включала в себя вывод из 
эксплуатации не соответствующих природоохранным требова-
ниям объектов хранения нефтесодержащих отходов, утилизацию 
накопленных нефтесодержащих отходов, прекращение негатив-
ного воздействия на окружающую природную среду, рекультива-
цию и возвращение в оборот земельных участков, строительство 
объектов, отвечающим требованиям природоохранного законо-
дательства.

На первом этапе работ в целях поиска оптимальных способов 
ликвидации шламовых амбаров были испробованы методы хи-
мического и биологического обезвреживания накопленных отхо-
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дов на примере небольших амбаров на Урицком месторождении. 
В процессе работы было утилизировано 1352 м3 нефтесодержа-
щих отходов. Наиболее эффективным из химических препаратов 
показал себя реагент «R», из биологических – «Валентис» и «Де-
воройл».

На втором этапе (2002–2004 гг.) был применен комбинирован-
ный способ: вывоз жидкой фракции потребителю, обезврежива-
ние сильно загрязненного грунта и донных остатков реагентом 
«R», внесение биопрепарата в собранный грунт из обваловки и 
дна амбара. Всего вышеуказанным способом было утилизирова-
но 12064 м3 нефтесодержащих отходов, размещенных в 6 амба-
рах, в том числе 9400 м3 – из прудов-отстойников Соколовогор-
ских головных сооружений (ГС), располагавшихся на территории 
города Саратова в водоохраной зоне Волгоградского водохрани-
лища. Ликвидация прудов-отстойников Соколовогорских ГС – са-
мое значимое достижение этого этапа.

В этот же период были спроектированы и построены два шла-
монакопителя, отвечающие современным требованиям приро-
доохранного законодательства (на НСП-22 Лимано-Грачевского 
месторождения и Западно-Рыбушанских ГС общей вместимо-
стью 5600 м3).

На третьем этапе (2005–2008 гг.) ОАО «Саратовнефтегаз» лик-
видировало 4 амбара и утилизировано 25 640 м3 нефтесодержа-
щих отходов.

На четвертом этапе (2009–2011 гг.) было ликвидировано 7 ам-
баров и утилизировано 19 220 м3 нефтесодержащих отходов 
(2009 г.), а также осуществлена зачистка территорий месторожде-
ний и шламонакопителя на Лимано-Грачевском месторождении 
от нефтесодержащих отходов (2011 г.) [7].

В 2013 г. была осуществлена уборка территорий месторож-
дений от нефтесодержащих отходов в рамках выполнения про-
тивопожарных мероприятий на объектах Северного ЦДНГ и Ле-
вобережного ЦПТНГ и зачистка шламонакопителя на Западной 
Рыбушке [1].

Возвращаясь к пункту образования отходов производства, 
необходимо отметить, что периодическое увеличение объёмов 
отходов на ОАО «Саратовнефтегаз» (2011 и 2013 гг.) совпадает с 
мероприятиями по ликвидации и зачистке шламонакопителей 
(см. табл.).



329

Один из индикаторов целенаправленной природоохранной 
деятельности нефтедобывающего предприятия – соотношение 
площади нарушенных и рекультивированных земель. К сожале-
нию, приходится констатировать отсутствие полной прозрач-
ности в данном вопросе в отношении ОАО «Саратовнефтегаз»: 
в анализируемых документах отсутствуют полные данные о на-
личии и образовании в отчётном периоде нарушенных и загряз-
нённых земель. Точно так же отсутствует указание на плановые 
показатели по этому направлению работ. Поэтому складывается 
ощущение некоторой спонтанности в этом виде природоохран-
ной деятельности.

Сказанное в полной мере относится и к такой сфере деятель-
ности предприятия, как профилактика аварийных разливов 
нефти во время её транспортировки и хранения. Причины «ин-
цидентов», как в Отчёте именуются аварийные разливы нефти», 
руководство компании усматривает в сильном износе трубопро-
водов. При этом никакие плановые цифры диагностики и ре-
конструкции трубопроводов и резервуаров не обозначаются, что 
позволяет сделать вывод либо о спонтанности данного процесса 
либо о действующем остаточном принципе.

Что касается экологического мониторинга, то, судя по Отчёту 
за 2013 г., появилось понимание приоритетность этого вопроса: 
если в 2010 г. отборы проб воздуха, поверхностных и подземных 
вод, почвы проводились всего на 249 площадках, а данные по мо-
ниторингу за 2011–2012 гг. отсутствуют вовсе, то в 2013 г. общее 
количество точек отбора проб увеличилось почти в 75 раз; к тому 
же было оборудовано дополнительных 3 наблюдательных сква-
жины и проводились замеры шума [1, 3–6].

Также в 2012–2013 гг. заметно усилилась работа по внутрен-
нему экологическому аудиту, экологическому нормированию и 
управлению качеством природоохранной деятельности, что, не-
сомненно, при сохранении данного тренда принесёт свои поло-
жительные результаты в будущем [1, 3].

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать об от-
носительно высоком уровне эффективности системы экологиче-
ского менеджмента на ОАО «Саратовнефтегаз», реализующегося 
через правовой и экономический механизмы охраны окружаю-
щей среды, а также через конкретную деятельность специали-
стов и руководства предприятия в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов.
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В статье рассмотрен опыт строительства энергоэффективного села на 
примере с. Фельдхайм в Германии путем выделения основных преоб-
разований и достижений. На примере двух сел в Винницкой и Харьков-
ской областях выделены особенности создания энергоэффективных сел 
в Украине, их проблемы и принципы.

Ключевые слова: энергоэффективное село, альтернативная энергети-
ка, сельские территории, сельская громада, энергоэффективные систе-
мы, энергоаудит.

The article describes experience of building of an power-efficient village 
on the example of the village of Feldheim in Germany by highlighting of the 
basic transformations and achievements. On the example of two villages 
in Vinnitsa and Kharkov regions the features of creation of power-efficient 
villages in Ukraine are marked out, their problems and principles.
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Сегодня в Украине рядом с высокой концентрацией различ-
ных возобновляемых энергоресурсов в сельской местности су-
ществуют локальные проблемы, которые, без сомнения, требу-
ют формирования универсальных методик их решения. К таким 
проблемам можно отнести:

• низкий уровень знаний в сфере энергетического образова-
ния;

• отсутствие внедряющих структур;
• ограниченный уровень доступа к финансовым ресурсам и 

отсутствие положительного примера внедрения проектов 
по эффективному использованию локальных энергоресур-
сов на территории сельских общин.

Для Германии, Польши или Франции населенные пункты, пи-
тающиеся энергией солнца и ветра, являются распространенной 
практикой. Данные проекты являются долгосрочной целевой 
программой, состоящей из ряда микропроектов, целью которых 
является обеспечение энергетической устойчивости сельских об-
щин и уменьшение расходов местных бюджетов на энергетиче-
ские носители. Инновационные технологии внедряются инвесто-
рами, позволяя рекламировать их в действии.

Так, в Германии с. Фельдхайм (Feldheim) – единственный на-
селенный пункт, который полностью обеспечивает себя энер-
гией из возобновляемых ресурсов. Преобразование обычного 
бранденбургского маленького села в образцовую модель исполь-
зования возобновляемых источников энергии началось еще в 
1995 г., когда здесь построили пять ветрогенераторов. Число тур-
бин постепенно росло, пока село вместе с городом Тройенбри-
цен, к которому оно принадлежит, и энергетической компанией 
Energiequelle GmbH не построили собственную электросеть.

Для реализации концепции были приглашены компании, 
работающие в области возобновляемой энергетики и энерго-
эффективности. Так, компания Energiequelle GmbH выступила с 
предложением строительства ветропарка. Сельская община со-
гласилась бесплатно предоставить свои собственные земельные 
участки для проекта, а компания взяла на себя обязательства бес-
платно обеспечить сельскую общину электрической энергией. 
Другая компания договорилась о строительстве биореакторов на 
местной свиноферме, произведенный газ частично направлял-
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ся на отопление объектов социальной сферы. Третье предпри-
ятие установило на крыше и во дворе школы солнечные батареи, 
часть электрической энергии из которых были переданы школе. 
В результате реализации этих проектов община получила сбере-
жения до 70% расходной части местного бюджета, ранее исполь-
зовались для энергообеспечения объектов социальной сферы. 
Сэкономленные средства стали направляться на реализацию со-
циальных инициатив в обществе.

В финансировании проекта, который обошелся в 0,5 млн евро, 
приняло участие большинство жителей села (38 из 40 семей), 
обеспечив его реализацию своими капиталами в течение 10 лет. 
Каждая семья приобрела за 3000 евро долю в компании, которая 
является совладельцем сети. Присоединились также сельско-
хозяйственный кооператив, коммуна, водный завод и церковь. 
35 семей используют тепловую сеть длиной 3 км. Тепло поступает 
с 2009 г., а с 2013 г. началась поставка экологического электриче-
ства из ветряных турбин.

43 ветрогенератора производительностью 140 тыс. мВт·ч и 
установки по производству биогаза, вырабатывающей 4,4 млн 
кВ·ч тепла, не только согревают и освещают дома, но и обеспечи-
вают работой местное население, предоставляя 30 рабочих мест. 
Еще 20 рабочих мест обеспечивает местная фабрика по произ-
водству фотоэлектрических элементов. В селе сейчас нулевая 
безработица. Уникальность Фельдхайма с численностью жителей 
1450 человек и расположением на высоте 150 м над уровнем моря 
привлекает к нему ежегодно более 3 тыс. туристов со всего мира.

Первоначально Feldheim Energie должно было инвестировать 
в новую электрическую сеть около 400 тыс. евро за счет капита-
лов вкладчиков-коммандитистов, которыми стали местные зем-
левладельцы, ремесленные предприятия, церковь, водный завод 
и жители города Троенбрицен, к которому принадлежит село. 
Капиталы, вложенные ими, составили по 3000 евро за электриче-
ство и тепло или 1500 евро за одну услугу.

Однако строительство теплотрассы обошлось в 1,7 млн евро, 
что возможно было оплатить при 50% участии ЕС и Земли Бран-
дербурга. Недостающие средства Feldheim Energie получило в 
кредит на 15 лет, который погашает по графику.

Переход на альтернативные источники энергии позволил сэ-
кономить на стоимости электричества – средняя цена в Германии 
составляет 28 евро центов за кВ·ч, а жители Фельдхайма платят 
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16,6 евроцентов, потому что покупают электричество непосред-
ственно у производителя.

В год парк ветрогенераторов производит количество энергии, 
достаточное для обеспечения города с 20-тысячным населени-
ем. Жители села потребляют всего 1% этой энергии, а остальное 
Energiequelle продает региональным дистрибьюторам. Сегодня 
стоимость энергии в Фельдхайме на 35% ниже, чем в Берлине. 
В течение 10 лет этот разрыв достигнет 50%.

К 2020 г. Германия планирует получать из возобновляемых 
ресурсов, таких как ветер и солнце, до 35% всей потребляемой 
энергии, а к 2050 г. эта доля должна составить уже 80%. Таким об-
разом, Фельдхайм, что обеспечивает себя возобновляемой энер-
гией на 100%, стал моделью будущей Германии [1].

В Украине проекты по использованию альтернативной энер-
гии комплексно внедряются в с. Веселое (Харьковский район) и 
с. Севериновка (Винницкая область).

Агентство США по Международному Развитию (USAID) под-
держало дофинансирование проекта «Энергоэффективное село», 
который реализуется Региональным центром международных 
проектов и программ в партнерстве с Харьковским районным 
советом. В рамках данного проекта предусмотрено привлечение 
международных компаний, работающих в области энергоэффек-
тивности и возобновляемой энергетики, в реализации иннова-
ционных проектов в Харьковской области [2].

Целью проекта является объединение усилий органов мест-
ного самоуправления, государственной власти, общественных 
организаций и частных компаний для реализации концепции 
«энергоэффективное село» в с. Веселое Харьковского района.

В рамках первой фазы проекта «Энергоэффективное село» в 
с. Веселое проведен лицензированный энергоаудит объектов со-
циальной сферы населенного пункта, а также организация учеб-
ного курса по энергоаудиту для активных представителей сель-
ской общины. Это необходимо для приглашения иностранных 
кампаний для развития проекта.

Следует отметить, что проект «Энергоэффективное село» яв-
ляется международной инициативой, активно поддерживается 
Харьковской областной государственной администрацией. Про-
ект предусматривает сотрудничество с советом с. Фельдхайм, 
расположенного на окраине Потсдама в Германии.
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В рамках проекта в с. Веселое проведены:
• реконструкция системы освещения центральных улиц на-

селенного пункта по замене традиционного освещения на 
энергосберегающие LED-фонари, конструкция которых 
разработана учеными Харьковского национального уни-
верситета имени В. Н. Каразина;

• утепление фасадов зданий социальной сферы с полной за-
меной окон на современные энергосберегающие стеклопа-
кеты;

• реконструкция системы отопления сельского клуба и биб-
лиотеки с созданием двухконтурной сети, установлен со-
временный твердотопливный котел;

• строительство современной модульной котельни с двумя 
мощными пилетными котлами по немецкой технологии 
для обеспечения тепловой энергией школы и сельского со-
вета.

Кроме того, в рамках реализации проекта начата установка 
теплового насоса немецкой компанией VAILANT GROUP с уча-
стием инжиниринговой компании «Золотое сечение» для тепло-
снабжения и горячего водоснабжения амбулатории семейного 
врача. Со стороны районного совета предполагается осуществить 
реконструкцию здания с ее утепления [3].

В Винницкой области также появилось первое село – Севе-
риновка, которое в обеспечении теплом социальных учрежде-
ний полностью отказалось от использования природного газа, 
 перейдя на альтернативные виды топлива.

Реализация проекта по альтернативной энергетике в этом на-
селенном пункте началась еще в 2005 г. Сейчас село отказалось от 
дорогого импортного газа и обогревает социальные учреждения 
с помощью опилок, дров, а также аккумулируя энергию земли и 
солнца.

Локальной целью проекта было создание модели эффек-
тивного использования альтернативных источников энергии в 
с.  Севериновка. Для этого впервые в Украине в одной сельской 
общине установлено оборудование, которое производит энергию 
по применению четырех различных технологий – ветрогенери-
рования, биогазовую, биодизельную и пиролизную. Для отопле-
ния технических помещений детского сада используют биогазо-
вую установку. Дополнительную подачу воды в сеть водопровода 
осуществляют с помощью энергии ветра (ветроводоподъемные 
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установки). Ветроэлектрогенератор и пиролизный котел обеспе-
чивают тепловой и электрической энергией помещения создан-
ного коммунального спортивного зала. Транспортные средства 
коммунального хозяйства сельского совета используют топливо, 
произведенное биодизельной установкой.

Этот проект состоялся благодаря сотрудничеству местной об-
щины и Винницкой областной общественной организации «По-
дольское агентство регионального развития» в рамках долго-
срочной партнерской программы «Энергоэффективная сельская 
община». Главная цель проекта: доказать, что обычная украин-
ская сельская община может быть максимально энергетически 
самостоятельной. Конечно, община сделала только первые шаги, 
но сама идея заставляет быть амбициозными и последователь-
ными.

В рамках проекта в с. Севериновка Винницкой области были 
установлены следующие энергоэффективные системы:

• пиролизный котел, работающий на древесной стружке 
(отопление здания);

• ветрогенератор (частичное, до 70% обеспечения потребно-
стей в электроэнергии);

• вакуумный солнечный коллектор (обогрев воды для душе-
вых кабин).

Мероприятия, реализованные в рамках проекта «Энергонеза-
висимое село» в с. Севериновка Жмеринского района [4]:

1. Детский сад – установлен двухконтурный котел на древес-
ном топливе (отходы древесины).

2. Спортзал – приобретен котел на древесном топливе, си-
стема отопления, фанкойлы, солнечный коллектор для на-
грева воды. Установлен ветрогенератор мощностью 2 кВт/ч 
для освещения помещения.

3. Амбулатория – установлен тепловой насос (геотермальная 
энергетика) тепловой мощностью 24 кВт.

4. Админздания – установлен пиролизный котел.
5. Дом культуры – отапливаются 2 комнаты от котельной ад-

минздания.
6. Школа – установлены пластиковые окна, заменена система 

отопления.
7. Костный санаторий – установлены современные окна, сис-

тема отопления, разработана техническая документация.
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8. Топливный двор – работает щепоизмельчающая машина 
для обеспечения котлов сырьем. Биодизельная установка – 
не работает, законсервирована. Биогазовая установка – не 
работает, законсервирована. Ветроводоподъемная уста-
новка – установлена, работает параллельно с сетью сель-
ского водопровода.

9. Учебно-демонстрационный центр энергоэффективности 
в сельских территориях – выполнен ремонт помещения, 
установлено мультимедийное проекционное оборудова-
ние, для вентиляции используется комнатный рекупера-
тор, разработаны учебно-информационные материалы.

Таким образом, Севериновка привлекает к себе внимание за-
интересованных лиц с целью обмена опытом. Для того, чтобы 
процесс усвоения материала был максимально предметным и 
результативным, в селе 20.10.2010 г. был создан учебно-демон-
страционный центр энергоэффективности в сельских террито-
риях, в котором обучают внедрению энергоэффективных про-
грамм. Аналогичные заведения работают во многих населенных 
пунктах Европы, в пределах Украины – это пока единичные слу-
чаи.

В Севериновке в будущем планируют организовать энергоко-
оператив, который должен объединить усилия по использованию 
возобновляемых источников энергии и соседних сельских об-
щин. В перспективе – отопление местного санатория с помощью 
пиролиза, создание мини-ГЭС, перевод всех уличных фонарей на 
энергосберегающий режим. Также в селе намерены создать мощ-
ное коммунальное предприятие, которое бы обеспечивало те-
пловой энергией, полученной из альтернативных видов топлива, 
не только школы, детсады и амбулатории, а также коммерческие 
помещения и жилые дома [5].

Таким образом, реализация проекта «Энергоэффективное 
село» возможна в Украине при следующих условиях:

1. На территории сельской громады должны быть максималь-
но сконцентрированы объекты социальной сферы: школа, 
клуб, фельдшерско-акушерский пункт, сельсовет и т.д.

2. Готовность громады села вместе с сельским советом к из-
менениям привычных устоев жизни.

3. Обеспечение финансирования из различных источников 
(гранты, отечественные и иностранные инвесторы, бюджет 
различных уровней, население и т.п.).
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4. Проведение энергетической паспортизации населенного 
пункта.

5. Внедрение максимального количества возможных ис-
точников альтернативной энергии на локальной местно-
сти: опилки, дрова, биогаз, аккумуляции энергии земли и 
 солнца.

6. Изучение и последующая передача опыта и практических 
аспектов использования альтернативных, возобновляемых 
источников энергии.

7. Поиск инвесторов, готовых прорекламировать свои услуги 
и продукцию с целью снижения стоимости проекта.

8. Готовность дальнейшей модернизации объектов на энер-
гоэффективными технологиями, кооперация с соседними 
населенными пунктами.

Изученный опыт реализации проекта «Энергоэффективное 
село» в населенных пунктах Украины позволяет нам выделить 
следующие проблемы:

• низкий уровень осведомленности сельских руководителей 
о возможности экономии за счет энергосберегающих тех-
нологий;

• ожидание территориальными общинами мгновенного ре-
зультата от внедренных реформ;

• низкая заинтересованность территориальных общин от 
вложения собственных средств даже в перспективные про-
екты, тогда как большинство грантовых организаций пред-
усматривают финансирование при условии формирования 
бюджета из других источников;

• сопротивление со стороны жителей, которые не поддержи-
вают реформы и оказывают сопротивление;

• ограниченный выбор отечественного оборудования для 
альтернативных источников энергии и переработки отхо-
дов, его недостаточное техническое качество. Иностранное 
же оборудование является достаточно дорогостоящим;

• недостаточный уровень квалификации специалистов по 
обслуживанию оборудования;

• высокая стоимость документации и инсталляции оборудо-
вания (30–50% его стоимости);

• нестабильность экономики, что приводит к росту цен в те-
чение реализации проекта.
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В процессе реализации проекта «Энергоэффективное село» 
необходимо пройти следующие этапы при условии, что каждое 
техническое решение проходит обязательную процедуру обще-
ственного обсуждения:

1. Определение пилотной общины.
2. Заключение договора о партнерстве между инициатором и 

территориальной общиной. Разграничение сфер полномо-
чий и ответственности всех ключевых лиц.

3. Определение источников финансирования (гранты, кон-
курсные программы, донорская поддержка, собственные 
средства и т.п.).

4. Распространение среди общественности информации о 
функционировании проекта.

5. Проведение энергоаудита населенного пункта.
6. Разработка экспертных расчетов.
7. Поиск экспертов для консультаций по выбору оборудова-

ния и его установке.
8. Выбор соответствующего оборудования. Разработка доку-

ментации для введения его в эксплуатацию и монтаж.
9. Паспортизация энергопотребляющих объектов.

10. Определение ответственной организации на территории 
общины за дальнейшее функционирование оборудования.

11. Организация обмена опытом с отечественными и ино-
странными коллегами (семинары, тренинги, учебные экс-
курсии и т.п.).

Таким образом, в условиях резкого роста цен на ископаемые 
энергоресурсы, недопроизводства электроэнергии в Украине, та-
кие населенные пункты будут готовы к вызовам времени. Ведь 
движение в направлении выработки эффективных инструментов 
энергетической самостоятельности сегодня означает повышение 
уровня жизни. Кроме того, успешный проектный менеджмент со 
стороны управления обществом является предпосылкой их даль-
нейшего развития.
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