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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

УДК 332.1 

С.Н. Гагарина 

Н.Ю. Чаусов  

 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Аннотация. В статье показано, что проблема управления качеством жизни 
населения приобрела первостепенное значение, а результаты оценки, характе-

ризующие текущее состояние, динамику и тенденции, являются основой фор-
мирования социально-экономической политики субъектов РФ. Рассмотрены 
методические подходы к оценке качества жизни. На примере Калужской об-
ласти проведена экономико-статистическая оценка качества жизни населения 
на основе объективных индикаторов. 
Ключевые слова: экономико-статистическая оценка, качество жизни, объек-
тивные индикаторы, устойчивое развитие региона. 

 

Svetlana Gagarina 

Nikolay Chausov  

 

ECONOMIC AND STATISTICAL ASSESSMENT  

AS A TOOL FOR QUALITY MANAGEMENT  

OF LIVING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE REGION 

Annotation. The article shows that the quality of life of the population control prob-
lem has become paramount, and results of the evaluation, describing the current sta-
tus, dynamics and trends are the basis for the formation of social and economic policy 

of the Russian Federation subjects. Methodical approaches to the assessment of quali-
ty of life. On the example of the Kaluga region held economic and statistical evalua-
tion of the quality of life on the basis of objective indicators. 
Keywords: economic and statistical evaluation, the quality of life, objective indicators, 
sustainable development of the region. 

 

Стратегической целью устойчивого развития региона является повышение качества жизни на-

селения. Устойчивое развитие региона предполагает стабильность его функционирования как слож-

ной социо-эколого-экономической системы. В целях обеспечения сбалансированности и сохранения 

динамики роста необходимо эффективно управлять составляющими элементами региональной эко-

номической системы. Особую актуальность на современном этапе, в условиях негативного влияния 

внешних и внутренних факторов на развитие экономики России в целом и отдельных регионов, име-

ют вопросы управления качеством жизни населения. При этом следует отметить, что основная доля 

социальных проблем решается на региональном уровне. В силу различий в географическом положе-

нии, ресурсном обеспечении, уровне экономического развития, для России характерен высо-

кий уровень межрегиональной дифференциации. В этой связи, одной из приоритетных задач госу-

дарственного управления является снижение степени неравенства в качестве жизни населения 

регионов РФ. 

Важнейшим фактором повышения уровня социального развития региона являются высокие 

© Гагарина С.Н., Чаусов Н.Ю., 2016 
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темпы экономического роста. Но, как показывает практика, в российских регионах уровни экономи-

ческого и социального развития некоррелированы. Вместе с тем вполне логично предполагать, что 

высокоразвитый регион должен обладать большими возможностями для повышения уровня и качест-

ва жизни населения, и наоборот. Модернизация и развитие социальной инфраструктуры является 

ориентиром для региональных властей при формировании и реализации социально-экономической 

политики. Усиление социальной направленности экономических преобразований обеспечивает по-

вышение качества жизни населения и, как следствие, способствует устойчивому и безопасному раз-

витию региона. Калужская область занимает лидирующие позиции по ряду показателей экономиче-

ского развития, которые имеют не только положительную динамику, но и темпы роста, 

превышающие уровень предыдущих лет. Динамика макроэкономических показателей подтверждает 

оптимальность выстраиваемой региональной политики, при которой кластерный вектор развития оп-

ределен как основная идея повышения конкурентоспособности и экономического развития [5]. 

Важным фактором экономического роста, в условиях построения новой инновационной мо-

дели, является человеческий капитал, условия воспроизводства, и реализации которого во многом 

зависят от качества жизни. Понятие «качество жизни», начиная с середины 60-х гг. ХХ в., прошло 

сложную эволюцию, от публицистического словосочетания до научной категории и, сегодня является 

важнейшим инструментом принятия управленческих решений. В предшествующие годы реформ 

предпочтение отдавалось главным образом трансформации экономических институтов, при этом за-

дачам социального развития, повышения качества жизни граждан не уделялось должного внимания. 

Вследствие этого возникло большое количество социально-экономических проблем, которые свойст-

венны как стране в целом, так и отдельным регионам. В 2004 г. Президент России впервые определил 

качество жизни как целевой критерий социально-экономического развития России. С этого времени 

проблема измерения и оценки качества жизни населения России перешла в плоскость решения прак-

тических задач. Не вызывает сомнения, что формирование социально-экономической политики ре-

гиона должно основываться на результатах оценки качества жизни населения. Вместе с тем, по пока-

зателям качества жизни можно оценивать эффективность деятельности органов власти субъектов РФ. 

В 2015 г. премия по экономике вручена англо-американскому экономисту Ангусу Дитону, ко-

торый исследует не только уровень, но и качество жизни населения в условиях глобализации. Это 

подтверждает актуальность поиска новых подходов исследований качества и уровня жизни населе-

ния, поскольку Нобелевская премия – это всегда ориентация мирового научного сообщества на при-

оритетные методы, наиболее перспективные с точки зрения изучения предметной области [1].  

Ученые выделяют три основных типа индикаторов качества жизни: объективный, субъектив-

ный и интегральный. На сегодняшний день для объективной оценки качества жизни применяется це-

лый ряд методов: нормирования (рейтинговый метод, метод линейного масштабирования, исполь-

зуемый при расчете индекса человеческого развития, метод балльной оценки, метод оценки качества 

жизни населения региона относительно группы регионов, учитывая минимальные и максимальные 

значения региональных показателей), агрегирования (суммирование индексов (баллов) всех индика-

торов, вычисление среднеарифметического значения всех индикаторов с равными весовыми коэффи-

циентами, вычисление среднеарифметического значения всех индикаторов с учетом весовых коэф-

фициентов, значение которых определяют эксперты). Каждый из этих методов имеет свои 

достоинства и недостатки. При этом, несмотря на широкий спектр разнообразных теоретических и 

методических подходов к оценке качества жизни населения, отсутствует общепринятый подход. Это 

и обусловливает необходимость дальнейшего поиска и разработки универсальной методики оценки 

качества жизни как основы формирования и критерия оценки эффективности региональной социаль-

но-экономической политики. 

В предлагаемой методике выделены пять критериев качества жизни населения, каждый из ко-
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торых отображается оптимальным, на текущем этапе, набором объективных показателей, характери-

зующих наиболее значимые аспекты качества жизни населения Калужской области. Для определения 

значений показателей качества жизни используются, в основном, статистический, расчетный и экс-

пертный методы. При объективном подходе оценка качества жизни предполагает построение инте-

грального индикатора. В методике оценки качества жизни населения Калужской области, при по-

строении интегрального индикатора качества жизни, предусмотрены следующие критерии: качество 

населения, уровень благосостояния населения, занятость и качество трудовой сферы, качество соци-

альной сферы, безопасность жизнедеятельности. Для объективной оценки качества жизни населения 

Калужской области применяется метод агрегирования, предполагающий вычисление среднеарифме-

тического значения всех критериев, учитывая весовые коэффициенты. 

В процессе проведения объективной оценки качества жизни населения Калужской области 

официальные статистические показатели, а также рассчитанные авторами на их основе частные пока-

затели, трансформируются в сравнительные величины – индикаторы (коэффициенты) преимуществ. 

Индикаторы преимуществ позволяют проводить оценку на основе соотношения значений показате-

лей по области со среднероссийским уровнем и позволяют снять трудноразрешимые на данном этапе 

вопросы, в частности, выбора референтных точек при расчете значений частных показателей, входя-

щих в систему критериев оценки качества жизни. При этом по значению коэффициентов преиму-

ществ выделены три группы: коэффициент преимуществ больше 1,0 – опережение относительно 

среднероссийского уровня, коэффициент преимуществ равен 1,0 – паритет со среднероссийским 

уровнем, коэффициент преимуществ меньше 1,0 – отставание от среднероссийского уровня. 

На основе системы аналитических оценок выявляются «узкие» места в уровне и качестве 

жизни населения, формируется портфель проблем, подлежащих решению в средне- и долгосрочной 

перспективе, и обосновываются мероприятия и рекомендации, нацеленные на повышение качества 

жизни населения Калужской области. В целом, основываясь на расчеты проведенного исследования, 

ситуация, сложившаяся в Калужской области, характеризуется следующим состоянием коэффициен-

тов преимуществ качества жизни по сравнению со среднероссийским уровнем. Исследуемый период, 

для выявления тенденций, характеризующих изменение качества жизни населения Калужской облас-

ти, принимается 2000–2014 гг. Расчетные показатели свидетельствуют о том, что в 2014 г. по трем 

критериям: «Качество населения», «Уровень благосостояния населения» и «Безопасность жизнедея-

тельности», удельный вес которых в интегральном показателе составляет 61 %, коэффициент пре-

имуществ меньше 1,0, что означает отставание от среднероссийского уровня. Наряду с этим, несмот-

ря на то, что коэффициент преимуществ по критерию «Занятость и качество трудовой сферы», 

удельный вес которого в интегральном показателе составляет 18 %, больше 1,0, на протяжении ана-

лизируемого периода, в 2013 г. он принял минимальное значение, что характеризует отрицательную 

динамику данного показателя с 2010 г. 

Критерий «Качество населения» является результатом интегрирования семи статистических и 

расчетно-аналитических показателей, оказывающих влияние на его значение, и характеризующих 

наиболее значимые аспекты качества жизни населения. Рассчитанные коэффициенты преимуществ 

по шести показателям, входящим в состав данного критерия, за 2014 г. имеют значения меньше 1, что 

свидетельствует о более низком качестве жизни населения Калужской области по сравнению со 

среднероссийским уровнем: общий коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении, число инвалидов на 1000 чел. населения, коэффициент сохранности браков, неус-

тойчивость семьи и сиротство, уровень профессионального образования занятого населения. Значе-

ние показателя «заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет по основным классам болезней» – в 2012–

2014 гг. ниже среднероссийского уровня. При этом наблюдается положительная динамика данного 

показателя по Калужской области. В 2013 г. первичная заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет в 
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среднем по России на 0,1 % превышала аналогичный показатель по Калужской области, в 2014 г. 

превышение составляет 3,5 % [4]. Анализ уровня и динамики значений критерия «Качество населе-

ния» в целом свидетельствует о незначительной положительной тенденции его изменения за период 

2000–2014 гг. (К2000г. =0,834; К2014г. =0,869). При этом в 2001 г. отмечается снижение данного критерия 

на 6,8 % (в результате уменьшения рассчитанного коэффициента сохранности браков на 14,5 % по 

сравнению с уровнем 2000 г.) и его значение составило 52,5 % среднероссийского уровня. С 2002 г. 

по 2007 г. значение критерия «Качество населения» увеличивается, а с 2008 г. наблюдается его не-

значительное снижение. Вместе с тем следует отметить, что в 2009 г. это снижение обусловлено от-

рицательной динамикой индикаторов (коэффициентов) преимуществ почти всех, включенных в кри-

терий, частных показателей (за исключением «ожидаемой продолжительности жизни при рождении», 

значение показателя зафиксировалось на уровне 2008 г., и «уровня профессионального образования 

занятого населения») по сравнению с уровнем 2008 г. 

Критерий «Уровень благосостояния населения» является результатом интегрирования десяти 

статистических и расчетно-аналитических показателей, оказывающих влияние на его значение. Рас-

считанные коэффициенты преимуществ за 2014 г. по пяти показателям, входящим в состав данного 

критерия, имеют значения меньше 1, что свидетельствует о более низком качестве жизни населения 

Калужской области по сравнению со среднероссийским уровнем: внутренний региональный продукт 

(ВРП) на душу населения, покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения, 

предельная склонность к сбережению, доступность жилья, удельный вес ветхого и аварийного жи-

лищного фонда. Коэффициенты преимуществ по пяти другим показателям, входящим в состав дан-

ного критерия, имеют значения больше 1, что свидетельствует о преимуществах Калужской области 

по сравнению со среднероссийским уровнем: уровень бедности, коэффициент фондов, уровень мате-

риальной обеспеченности домашних хозяйств, обеспеченность общей площадью жилья, обеспечен-

ность экономическими активами. Анализ уровня и динамики значений критерия «Уровень благосос-

тояния населения» в целом свидетельствует о незначительной позитивной тенденции его изменения 

за исследуемый период (К2000г. =0,948; К2014г. =0,959). При этом в 2014 г. значение данного критерия 

снизилось по сравнению с уровнем 2013 г. на 1,1 п.п. 

Критерий «Занятость и качество трудовой сферы» является результатом интегрирования шес-

ти статистических и расчетно-аналитических показателей. Рассчитанные коэффициенты преиму-

ществ за весь анализируемый период свидетельствуют о том, что четыре показателя, входящие в со-

став данного критерия, имеют значения больше 1. Это подтверждает преимущества в качестве жизни 

населения Калужской области по сравнению со среднероссийским уровнем: уровень занятости эко-

номически активного населения, уровень безработицы, коэффициент нагрузки на одного занятого в 

экономике, доля лиц, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда. Коэффициенты пре-

имуществ по двум показателям, входящим в состав данного критерия, имеют значения меньше 1, что 

свидетельствует о более низком качестве жизни населения Калужской области по сравнению со 

среднероссийским уровнем: уровень производственного травматизма, покупательная способность 

средней заработной платы. Анализ уровня и динамики значений критерия «Занятость и качество тру-

довой сферы» в целом свидетельствует о тенденции его снижения в 2014 г. по сравнению с 2000 г. 

(К2000г.=1,121; К2014г.=1,033). 

Значения показателей преимуществ Калужской области по критерию качества жизни населе-

ния «Качество социальной сферы» рассчитывались по тринадцати показателям. Значение критерия 

качества жизни населения «Качество социальной сферы» за анализируемый период изменялось от 

1,27 до 1,34 и в 2014 г. составило 1,29. В основном, преимущества обусловлены показателями «густо-

та автомобильных дорог с твердым покрытием» и «густота железнодорожных путей общего пользо-

вания», значения которых достигают 8,2. Эти преимущества связаны с наличием в РФ территорий, 
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где практически отсутствуют автомобильные и железные дороги, например, районы Крайнего Севе-

ра, где низка плотность населения в силу сложных природно-климатических условий. Если исклю-

чить эти показатели, то значение критерия снизится и составит около 1,00. Вместе с тем, они нами 

учитывались, поскольку их значения косвенно характеризуют преимущества в качестве жизни насе-

ления Калужского региона в части природно-климатических условий. 

Анализ результатов позволил разделить показатели преимуществ качества жизни населения 

Калужской области в 2014 г. на две группы. Выше среднероссийских, обуславливающих преимуще-

ства качества жизни в Калужской области по критерию «Качество социальной сферы»: густота авто-

мобильных дорог с твердым покрытием, густота железнодорожных путей общего пользования, охват 

детей дошкольными учреждениями, мощность стационарных медицинских учреждений, доступность 

библиотечного фонда, покупательная способность средней назначенной пенсии, уровень телефониза-

ции (городская местность), доступность занятий спортом. Наряду с этим, два последних показателя 

имеют тенденцию к паритету с общероссийскими. 

К показателям ниже среднероссийских относятся следующие: уровень телефонизации (сель-

ская местность), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, численность студентов уч-

реждений профессионального образования на 10000 чел. населения, посещаемость учреждений куль-

туры, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и социально-культурные мероприятия в расчете 

на душу населения. Эти показатели являются критическими и способны субъективно снизить оценку 

преимуществ качества жизни населения Калужской области до негативной, тем более, что связаны с 

развитием трех ключевых социальных сфер: образования, культуры и ЖКХ. Следовательно, на эти 

направления органам региональной власти следует обратить пристальное внимание. Кроме вышена-

званных показателей и соответствующих им сфер, также следует обратить внимание на показатели, 

имеющие тенденцию к снижению. Прежде всего, речь идет о показателе «густота автомобильных до-

рог с твердым покрытием». В 2009 г. и 2013 г. в ряде регионов РФ были сданы в эксплуатацию новые 

дороги, что привело к снижению данного показателя Калужской области по сравнению с общерос-

сийским уровнем. 

Значения показателей преимуществ Калужской области по критерию качества жизни населе-

ния «Безопасность жизнедеятельности» рассчитывались по шести частным показателям. Результаты 

исследования свидетельствуют о преимуществах качества жизни населения Калужской области по 

сравнению со средними общероссийскими показателями по данному критерию. При этом, показатели 

преимуществ качества жизни населения Калужской области в 2014 г. можно разделить на две груп-

пы. Выше среднероссийских значений, характеризующих преимущества качества жизни в Калужской 

области по критерию «Безопасность жизнедеятельности», имеют показатели: уровень смертности от 

самоубийств, уровень загрязнения атмосферы выбросами от стационарных источников. 

К показателям, имеющим значения ниже среднероссийских, относятся: санитарное состояние 

водных объектов (водоемы 1 категории), используемых в качестве источников питьевого и хозяйст-

венно-бытового обслуживания населения, санитарное состояние водных объектов (водоемы 2 катего-

рии) в местах рекреации (отдыха) населения, уровень криминогенности, уровень безопасности до-

рожного движения. Последний показатель является критическим и способен субъективно снизить 

оценку преимуществ качества жизни в Калужской области до негативной. Значение критерия качест-

ва жизни населения «Безопасность жизнедеятельности» имело устойчивую тенденцию роста до 

2011 г., а затем наблюдается тенденция снижения и впервые, за анализируемый период, в 2014 г. ин-

декс качества жизни по критерию «Безопасность жизнедеятельности» принял значение ниже 1,00 и 

составил 0,76. В 2014 г. по показателю «число дорожно-транспортных происшествий в расчете на 

100 тыс. чел. населения» Калужская область занимает 1 место в Российской Федерации [6]. 

Обобщенные результаты проведенного авторами исследования представлены на рисунке 1 и 
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наглядно отображают динамику интегральной оценки качества жизни населения Калужской области. 

Как видно из рисунка 1, с 2001 г. по 2002 г. отмечается снижение качества жизни населения региона 

по сравнению с уровнем 2000 г. В период 2003–2007 гг. наблюдается устойчивая тенденция повыше-

ния анализируемого показателя. В 2008–2009 гг. качество жизни населения Калужской области имеет 

негативную динамику, что может быть обусловлено финансово-экономическим кризисом 2008 г., 

влияющим на все стороны социально-экономической жизни общества. Незначительные позитивные 

изменения отмечаются в 2010–2011 гг. и в период 2012–2014 гг. наблюдается тенденция снижения 

качества жизни населения Калужской области. Рассчитанный индекс качества жизни населения 

0,922КЖI , путем соотнесения значений оценок качества жизни населения Калужской области в 

2014 г. по сравнению с 2000 г., свидетельствует о том, что за исследуемый период уровень качества 

жизни населения Калужской области снизился на 7,8 %. 

 

Рис. 1. Динамика интегральной оценки качества жизни населения Калужской области 

 

Для выявления причин, обусловливающих негативную динамику показателей, характери-

зующих качество жизни населения Калужской области, необходим детальный анализ со стороны 

компетентных органов власти и управления региона. Вместе с тем представляется важным отметить, 

что выработка и принятие эффективных управленческих решений, нацеленных на повышение каче-

ства жизни населения региона, осуществляется на основе анализа исходной информационной базы. В 

этой связи, информационное обеспечение системы управления объективной, достоверной, полной, 

точной, открытой информацией о происходящих в регионе процессах, влияющих на качество жизни, 

может рассматриваться как фактор эффективного управления отдельными сферами социально-

экономической жизни общества. 

Наряду с этим, как установлено в процессе исследования, в регионе проблема недостаточного 

объема официальной информации отраслевого характера усугубляется ее низким качеством, и может 

рассматриваться как причина неэффективности принимаемых управленческих решений. Это предо-

пределяет необходимость создания и функционирования системы мониторинга показателей, на осно-

ве которых осуществляется оценка качества жизни населения, на региональном уровне. Система мо-

ниторинга предполагает создание и функционирование автоматизированной системы сбора 

информации о состоянии отдельных сфер социально-экономической жизни региона и расположен-
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ных на его территории муниципальных образований [3]. 

По мере разрешения проблем, связанных с информационным обеспечением процесса оценки 

и определением референтных точек (в том числе и с привлечением экспертов) методика оценки каче-

ства жизни населения Калужской области на основе объективных индикаторов будет совершенство-

ваться, и основываться на следующих принципах: всесторонней оценки, комплексности, универсаль-

ности, учета специфики объекта. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для определения 

перспектив роста, поскольку, как известно, любое управление, в том числе и качеством жизни, требу-

ет научного предвидения на основе современных технологий [2]. Таким образом, предложенная эко-

номико-статистическая оценка позволяет по значениям небольшого количества критериев качества 

жизни населения региона определять проблемные сферы, своевременно вносить коррективы в прово-

димую социально-экономическую политику, нацеленную не только на повышение качества жизни 

населения региона, но и на поддержание тенденций его роста в перспективе. 
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Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние и исследуются 
перспективы развития отечественного станкостроения. Проанализированы 
результаты реализации государственной программы развития станкострое-
ния. Выделены основные факторы, препятствующие возрождению и нормаль-
ному развитию станкостроения в России, особенности их воздействия на скла-
дывающиеся ситуации как в мировой экономической системе, так и в 
экономике России. Рекомендован ряд направлений в актуализации и эффектив-

ном решении проблем возрождения станкостроения в России, требующих из-
менения менеджмента в этой области. 
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THE GROWTH OF THE DOMESTIC MACHINES 

TOOL INDUSTRY IN THE ECONOMIC CRISIS 

Annotation. The article is about current state and examines the prospects of growth of 

domestic machine-tool industry. The results of the state program of growth of the ma-
chine-tool were investigated. The basic obstacles to the revival and the normal growth 
of the machine-tool industry in Russia, especially their impact on the developing situa-
tion in the world economic system and in the Russian economy. Recommended number 
of areas in the mainstreaming and effective solution of problems of revival in the Rus-
sian machine-tool industry, requiring a change of management in this area. 
Keywords: import substitution, machine-tools industry, the state program the defense 
industry, high technologies, management, production and industrial structure, strate-
gy, forecasting the growth of competition, industrial products. 

 

В настоящее время для России одной из важнейших проблем, требующих неотлагательного 

решения, является возрождение и ускоренное развитие станкостроения и инструментальной про-

мышленности, которые в настоящее время находятся в глубоком упадке, начавшемся около 20 лет 

назад с развала Советского Союза и практически полного уничтожения всей производственно-

промышленной инфраструктуры. С 1990 г. производство станков в России сократилось более чем в 

20 раз. Так, если в 1991 г. наша страна находилась на третьем месте по уровню производства метал-

лообрабатывающего оборудования и на втором по его потреблению [9], то на данный момент рейтинг 

России существенно упал (см. рис. 1 а, б).  

С начала введения антироссийских санкций европейскими странами и США, особенно в по-

следние два года широко обсуждается во всех профессиональных кругах тема импортозамещения, 

хотя эта проблема всегда являлась актуальной проблемой для России [2]. Во многих отраслях от ее 

решения напрямую зависит оборона страны, государственная безопасность, в том числе экономиче-

ская, финансовая, продовольственная. Таким образом, еще до введения санкций даже не специалисту 

в этой области было понятно, что для такого большого государства как Россия подобная ситуация 

может быть критичной, хотя бы потому, что для оборонных отраслей опасно рассчитывать на импорт 

станков, а без современного военно-промышленного комплекса (ВПК) в складывающихся условиях 

выживать да еще и развиваться, быть конкурентоспособными становится все труднее и труднее. 

 

© Демкина О.В., Юрченко Т.И., 2016 
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Рис. 1а, 1б. Динамика производства Россией металлорежущих станков и их распределения [9] 

 

При исследовании проблем развития отечественного станкостроения и прогнозировании пер-

спектив его развития потребовалось, прежде всего, выявить причины его кризисного состояния на 

данный момент и факторы, препятствующие его нормальному возрождению и нормальному функ-

ционированию и развитию. Правительством был принят ряд мер, в частности разработка и утвержде-

ние государственных программ, направленных на развитие отечественного производства, однако все 

чаще упоминают, что стратегия, заложенная в эти программы, оказалась не совсем удачной, посколь-

ку предусмотренные меры либо вовсе не выполняются, либо выполняются фрагментарно, не в пол-

ном объеме, что исключает не только получение синергетического эффекта, на зачастую создает но-

вые затруднения в решение поставленных программами задач. История восстановления 

отечественного станкостроения началась еще до введения экономических санкций в 2011 г., когда 

была принята государственная программа «Развитие отечественного станкостроения инструменталь-

ной промышленности на 2011–2016 годы» [8]. В этот момент отрасль находилась в упадке, в кризис-

ном состояния.  

Как показало исследование с начала 90-х гг. 20-го в. в мире произошли как минимум три гло-

бальных изменения, обусловившие неконкурентоспособность станков российского производства и 

сделавшие практически недостижимой цель возрождения в России станкостроения, используя суще-

ствующие подходы к решению этой проблемы [4]. Первое глобальное изменение относится к геопо-

литике, а именно стремительный рост экономики Китая, и, как следствие, количественное увеличе-

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Объем 

произво

дства, 

тыс.шт 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Объем 

произво

дства, 

тыс.шт 

Производство 

Экпорт 

Внутр.потребление 

Импорт 



Вестник университета № 12, 2016 

14 

ние и качественное развитие производства станков. Китай не только стал лидером в производстве, но 

и своей политикой в этой области добился импорта станкостроительной продукции практически во 

все страны мира. В этой ситуации именно Китай стал представлять наибольшую конкуренцию для 

возрождаемых отечественных станкостроительных заводов, поскольку в структуре выпускаемых 

станков наибольший удельный вес составляют простейшие универсальные станки, которые были 

скопированы с советского оборудования. Наряду с развитием производительных сил в Китае задача 

конкуренции по ценовому критерию на продукцию становится практически почти нерешаемой для 

отечественного станкостроения. 

Второй глобальной причиной является техническая революция, которая произошла в течение 

последних 20 лет в области станкостроения. Современные иностранные станки всегда содержат чи-

словое программное управление (ЧПУ), т.е. фактически представляют собой промышленные роботы. 

При использовании этих станков человек принимает участие в производстве только в момент разра-

ботки и настройки программного обеспечения станка. Изменился сам принцип производства и ис-

пользования продукции станкостроительных предприятий. Задачей современного станка является 

реализация полного цикла работ при производстве конечной продукции. Именно таким обра-

зом функционируют предприятия Китая, Японии, Германии, Италии – лидеров мирового станко-

строения. 

Третью причину можно позиционировать как институциональную, которая заключается в 

кардинальном изменении принципов организации рынка станкостроительной продукции. Современ-

ные станкостроительные заводы представляют собой сборочные цехи. Все отдельные модули буду-

щих станков производятся на узкоспециализированных предприятиях, откуда поступают на оконча-

тельную сборку (кластерный подход). Использование подобных кластеров повышает экономическую 

эффективность и позволяет контролировать качество продукции на всех этапах производства. Для 

организационного обеспечения функционирования такой схемы необходимо наличие системного ин-

тегратора, задачей которого является создание условий для эффективной совместной работы каждого 

из предприятий кластера [10]. 

В ответ на поставленные задачи правительством нашей страны была разработана и принята 

государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

[6]. Эта программа включала ряд этапов, выполнение которых регламентировано по годам. Так на 

начальном этапе, который «де юре» должен был завершиться в 2013 г., а «де факто» продолжается до 

настоящего времени, предполагалось проведение научных исследований и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) по созданию металлообрабатывающего оборудования и инструмента в соответствии 

с потребностями отечественного машиностроения, причем приоритет отдавался высокотехнологич-

ным отраслям. Результатом реализации этого этапа стала разработка десятков новых образцов метал-

лорежущих станков. Однако в результате перехода целевых программ от статуса федеральных к го-

сударственным программа развития отечественного станкостроения в 2014 г. претерпела ряд 

трансформаций в связи с изменением ситуации – сокращением государственного финансирования 

[9]. В настоящий момент принято решение о выделении бюджетных средств на научные изыскания в 

области станкостроения только при условии, что в дальнейшем полученные результаты в обязатель-

ном порядке должны быть поставлены на поток, т.е. реализована стадия серийного производства [7]. 

Для станкостроительных предприятий, имеющих научно-исследовательскую базу, такое условие не-

приемлемо, поскольку при выполнении НИОКР имеет место риск невозврата инвестиций, который 

организация не может принять на себя из-за возможности критического воздействия этого риска, 

вплоть до прекращения его функционирования [1]. В данном случае представляется целесообразным 

и экономически обусловленным риск невозврата инвестиций взять на себя государству. В противном 
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случае, нельзя ожидать эффективного развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области станкостроения.  

Несмотря на очевидную неэффективность реализации первого этапа государственной про-

граммы в результате ряда принятых локальных решений, в частности постановления № 1224 «Об ус-

тановлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 

работ, выполняемых иностранными лицами для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 

для нужд обороны страны и безопасности государства» [5], было целенаправленно обращено внима-

ние большого и среднего бизнеса (причем как отечественного, так и иностранного) на станкострое-

ние как на перспективную отрасль для инвестирования. В результате в стране продолжают функцио-

нировать машиностроительные гиганты, существующие еще с советских времен, одновременно 

начался и процесс инвестирования в отечественное станкостроение иностранными кредиторами, че-

рез создание совместных предприятий [3]. 

Второй этап реализации государственной программы, который должен был закончиться в 

2014 г., предусматривал инвестирование в те проекты, которые были созданы на первом этапе. Инве-

стирование предполагалось производить через системный интегратор российской станкостроитель-

ной отрасли «Станкопром», созданный как структурное подразделение государственной корпорации 

«Ростех». Создание системного интегратора во многом призвано было решить институциональную 

проблему развития станкостроения на основе консолидации активов станкоинструментальной про-

мышленности в руках государства [1]. Однако большая часть станкостроительных заводов отказалась 

участвовать в кластере, и в результате из заявленных 18 инвестиционных проектов, разработанных на 

первом этапе, жизнеспособными оказались только четыре. Решение геополитической проблемы в 

реалиях также оказалось довольно сомнительным. Постановление № 1224, призванное защитить оте-

чественных станкостроителей от иностранных конкурентов, на практике оказалось практически не-

жизнеспособным, поскольку не содержало четких критериев эталонирования происхождения това-

ров, в результате у многих иностранных компаний появилась возможность оставаться на российском 

рынке. 

Таким образом, несмотря на все меры, которые были предприняты государством в последние 

пять лет, уровень развития станкостроительной промышленности продолжал оставаться на критиче-

ской отметке, что априори содержит реальную угрозу безопасности нашей страны. Основной про-

блемой, выявленной в ходе настоящего исследования, стала хроническая нехватка финансов на по-

полнение оборотных средств и модернизацию основных фондов станкостроительных предприятий. 

Представляется, что эффективным решением этой проблемы, с одной стороны, могли бы стать деше-

вые кредиты с государственной поддержкой. По мнению ряда экспертов жизнеспособная ставка по 

кредиту в современных экономических условиях находится где-то на уровне 5–7 %. С другой сторо-

ны, многие финансовые проблемы промышленных организаций связаны с вопросом авансирования 

заказов.  

Исследование показало, что одним из основных потребителем продукции отечественного 

станкостроения являются предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), которые аванси-

руются в полном объеме потребных для них средств. Со стороны этих предприятий (в рамках зака-

зов) станкостроительных заводы получают частичные авансовые средства, потребные для создания 

современные продуктов, что не позволяет не только создать их из-за дефицита финансовых средств, 

но даже выполнить в полном объеме необходимые НИОКР. Это обстоятельство можно рассматри-

вать как одно из препятствий возрождению станкостроения России. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что несмотря на шаги, предпринимаемые в 

рамках восстановления станкостроения, отрасль все еще находится в упадке из-за накопившихся за 

многие годы системных проблем и принимающихся в этой области решений, которые носят локаль-
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ный характер, и не учитывают взаимосвязей и взаимовлияния этих решений. Сегодня реально про-

сматривается острая потребность в грамотном эффективном менеджменте в области возрождения 

промышленности России. 
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Социально-экономические преобразования в постсоветских странах продолжаются уже чет-

верть века, но, по-прежнему, нельзя с уверенностью утверждать, что они дали законченный положи-

тельный результат. На цели, инструменты, характер и результаты так называемых «рыночных ре-

форм» влияли и продолжают влиять различные эндогенные и экзогенные факторы, требующие 

глубокого изучения и осмысления.  

Современная институциональная экономическая теория располагает обширным методологи-

ческим и теоретическим инструментарием [6; 16; 18], позволяющим осуществить комплексное ис-

следование проблемы социально-экономических и институциональных преобразований в экономиче-

ских системах различных типов в различные исторические эпохи [21]. Отечественными и 

зарубежными экономистами глубоко изучены предпосылки, факторы и последствия институцио-

нальных изменений, их виды и возможности институционального проектирования [22]. Выявлено, 

что различные типы институциональных изменений имеют сравнительные преимущества и недостат-

ки, обусловленные как исходным состоянием социально-экономической и институциональной среды, 

так и избранными методами и инструментами институциональных преобразований [9]. Одной из 

важных проблем, требующих внимания, является, безусловно, проблема соотношения формальных и 

неформальных институтов [17; 19], поскольку неформальные институты оказывают значительное 

влияние на процесс «вживления» институтов формальных и на весь ход институциональных преобра-

зований. Поскольку институциональная система страны тесно связана с социально-экономической, а 

ее базисом являются способ производства и господствующие технологии, то разумно предположить, 

что чем больше «разрыв» между технологическим и социально-экономическими укладами, тем ост-

рее будет конфликт между новыми и старыми институтами. Известны несколько способов осуществ-

ления институциональных изменений, в том числе импорт (трансплантация) институтов и их выра-

щивание. Первый является более сжатым во времени, а второй – более растянутым, но в случае 

большого институционального «разрыва» первый в большей степени связан с рисками отторжения 
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вследствие конфликта между формальными и неформальными институтами. Рассмотрим данную 

проблему на примере Кыргызской Республики. 

Сравнительные исследования социально-экономических и институциональных преобразова-

ний в экономиках постсоветского пространства говорят о том, что реформы, начатые в восточно-

европейских странах, осуществлялись быстрее и эффективнее, тогда как в странах Содружества неза-

висимых государств (СНГ), в том числе в Кыргызской Республике, институционализация проходила 

медленнее. В отличие от стран, где уже существовали рыночные отношения, был многовековой опыт 

рыночных взаимодействий, в Кыргызской Республике произошел переход из традиционно-

патриархальной системы в командно-административную, а затем рыночную систему. После такого 

перехода, в Кыргызской Республике произошли большие преобразования, связанные в первую оче-

редь с институциональными изменениями. Трансплантация институтов рыночной экономики в стра-

нах СНГ (особенно восточных!) в большинстве случаев не учитывала существование неформальных 

институтов, основанных на культурных и национальных особенностях народов [3]. Пренебрежение 

неформальными институтами, ценностями, лежащими в их основании и предпринимательскими 

практиками, на них основанными всегда порождает конфликт между «новыми» и «старыми» инсти-

тутами [10; 11; 17; 19], поскольку подрывает доверие экономических субъектов к власти и к друг 

другу [20].  

Противоречие между формальными и неформальными институтами до сегодняшнего дня яв-

ляется не только социально-экономическим барьером, но и вызывает разнообразные дискуссии в на-

учных и общественных кругах, которые требуют разработки и реализации программ институцио-

нальных изменений на разных уровнях экономической системы Кыргызской Республики. Поскольку 

природа институтов дихотомична – с одной стороны, это «стереотипы мысли», «привычный образ 

мышления, который имеет тенденцию продлевать свое существование неопределенно долго» [4], а с 

другой – формальные и неформальные правила, структурирующие повторяющиеся взаимодействия 

между людьми [12; 13], то противоречие между формальными и неформальными институтами можно 

рассматривать как противоречие между решениями в области хозяйственной практики, основанными 

на стереотипах мышления, и решениями в области хозяйственной практики, основанными на фор-

мальных правилах. Значительная роль в решении таких противоречий играет институт государствен-

ного управления, который в Кыргызстане часто порождает неэффективные институциональные нор-

мы, противоречащие общему направлению институциональных изменений. «Когда необходимы 

серьезное преобразование традиционных институтов, выработка принципиально новых правил игры, 

роль государства значительно возрастает» [14]. Сформировавшаяся после кризиса 2010 г. парламент-

ская модель управления Кыргызской Республики является относительно новой и все еще формирует-

ся. Необходимо в полной мере обратить внимание на причины социальной нестабильности, в том 

числе на бедность и безработицу. Коррупция также остается проблемой и представляет собой угрозу 

для политического, экономического и социального развития страны. В последние годы было достиг-

нуто многое, но перед страной по-прежнему стоит ряд проблем в области обеспечении верховенства 

закона, соблюдения прав человека и содействия межэтническому примирению.  

Высокий уровень коррупции и бюрократизации, отсутствие государственного механизма 

обеспечения правопорядка, в том числе механизма государственного регулирования должны стать 

объектом изучения. Изучение институциональной системы в Кыргызстане показало, что одним из 

факторов существования теневой экономики и коррупции является недобросовестность государст-

венных служащих. Из-за низкого доверия населения к органам власти, слабого участия гражданских 

и негосударственных институтов в регулировании экономики и рынка в Кыргызстане происходит 

институционализация неформальных экономических связей и отношений. Это во многом связано с 

низким доверием к органам власти, к конституционным основам. Гражданские и негосударственные 
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институты слабо развиты и часто не участвуют в регулировании экономики и рынка. Обществу часто 

не хватает способности защищать свои права, даже если они отражены в законодательстве и включе-

ны в статьи бюджета. Недостаточность институционального потенциала на всех уровнях государст-

венного управления и местного самоуправления и недостаточность информации, участие граждан-

ского общества в процессе принятия решений привели к слабой реализации реформ. Для достижения 

поставленных целей необходима реализация комплекса мер, основанных на институционально-

эволюционном подходе, рассматривающем экономические явления во взаимосвязи с явлениями со-

циальными, политическими, правовыми и позволяющем определить закономерности и направления 

эволюционных изменений, связанных с формированием новой институциональной структуры и сре-

ды функционирования экономической системы.  

Таким образом, цель институциональных преобразований в республике Кыргызстан носит 

комплексный характер: создать эффективную институциональную инфраструктуру рыночной эконо-

мики, быстро развивающейся в направлении пятого и шестого технологического уклада, предпола-

гающего, в том числе, развитие информационных технологий во всех отраслях и сферах деятельно-

сти. На наш взгляд, в первую очередь, надо отметить необходимость внедрения и развития 

информационных технологий на всех уровнях государственного регулирования, которые на данном 

этапе своего развития имеют незначительный характер влияния на эффективность взаимодействий 

между институтами. Информация и информационные издержки стали предметом исследования эко-

номической науки только в ХХ в., что связано с информатизацией экономических систем. С позиций 

теории трансакционных издержек наличие информации выступает необходимым условием осущест-

вления трансакций, а издержки на ее приобретение и производство относятся к трансакционным [8]. 

Ограниченность когнитивных способностей человека обуславливает необходимость развития и со-

вершенствования информационных технологий [2]. Развитие информационных технологий создает 

новые мотивации и возможности для реализации информационных механизмов развития социально-

экономических систем. Ограниченно-рациональный экономический субъект не всегда имеет возмож-

ность оптимизировать хозяйственный процесс и своевременно сократить транзакционные издержки, 

в то время как информационные технологии устойчивы, динамичны к изменениям, обеспечивают 

достоверной и точной информацией экономических агентов своевременно [1; 7]. Закономерным 

следствием невозможности достижения полной рациональности является возникновение проблемы 

«информационной недостаточности» как одного из существенных ограничителей в производствен-

ной деятельности. Соответственно, требуются солидные затраты от каждого участника хозяйствен-

ной деятельности по снижению риска неопределенности, чем и обусловлено появление информаци-

онных издержек.  

В Кыргызской Республике осуществляются определенные мероприятия по комплексной ав-

томатизации, компьютеризации в производственных и непроизводственных сферах. Все эти про-

граммы выполняются в условиях ограниченных финансовых ресурсов, без соблюдения единой госу-

дарственной научно-технической политики и координации, что влечет значительные социально-

экономические, моральные и другие убытки. На сегодняшний день, информация – это важный ресурс 

социально-экономического развития государства. Уровень информатизации Кыргызской Республики 

по сравнению с развитыми странами Запада составляет лишь 5–7,5 %. За последнее время были соз-

даны такие государственные информационные ресурсы: базы данных «Законодательные и норматив-

ные акты Кыргызской Республики», «Налоги Кыргызской Республики» (внесено около 10 тыс. доку-

ментов), «Ресурсы Кыргызской Республики» (постоянно актуализируется информация о 260 тыс. 

предприятий и организаций Кыргызской Республики), «Единый государственный реестр предпри-

ятий и организаций Кыргызской Республики» (внесены с присвоением уникального кода более 600 

тыс. субъектов хозяйственной деятельности) и другие [17]. 
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В информационную эру для развития национальной экономики и ее интеграции в мировое 

экономическое пространство необходимо владеть современными и перспективными средствами и 

технологиями информатизации. Доступность и открытость информации для общества также важны 

для углубления процессов демократизации Кыргызской Республики, поскольку «даже частичная ин-

формированность общества о деятельности властных структур вызывает отношения доверия к вла-

сти, так как открытость располагает к себе» [15]. Совершенствование институтов управления невоз-

можно совершенствования институционального управления в целом [5], что, в свою очередь, 

невозможно без развития информационных технологий, информационных систем и информационных 

ресурсов. Обязанностью Правительства Кыргызской Республики должно быть установление полити-

ки и стратегии развития информационных ресурсов и продвижение использования информационных 

систем в целях более эффективной деятельности государственных служб.  

Таким образом, информационные технологии являются с одной стороны, важным инструмен-

том сотрудничества между властью и народом, между Правительством Кыргызской Республики и 

хозяйствующими субъектами, а с другой – инструментом проведения институциональных и социаль-

но-экономических преобразований. Исследование институциональных факторов, способствующих и 

препятствующих распространению информационных технологий, позволит выявить стимулы и барь-

еры развития экономики Кыргызстана в целом. Следовательно, значительное внимание необходимо 

уделить неформальным институтам, их взаимодействию с институтами формальными, как на макро-, 

так и на микроуровне, поскольку необходимо установить, где и как происходит «блокировка» новых 

институтов и какие формы приобретает оппортунизм экономических субъектов. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ И ГЕНЕЗИС ТЕОРИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация Статья посвящена вопросам формирования и развития теории регио-

нальной экономики в России и за рубежом. С позиций системного подхода в ней 
рассмотрены основные концепции специализации региональной экономики и наибо-
лее эффективного размещения производства. Дана систематизация этапов разви-
тия региональной экономической науки.  
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Интерес к проблемам экономического пространства стал проявляться еще в античные времена 

в философских учениях Аристотеля и Платона, получив затем свое дальнейшее развитие при созда-

нии социальных утопий Т. Мора и Т. Компанеллы, Р. Оуэна Ш. Фурье. Начиная с XVII–XVIII вв. они 

стали одной из концептуальных составляющих экономических теорий Д. Рикардо, Дж. Стюарта, 

А. Смита. После указанных работ в развитии теорий экономического пространства наступил дли-

тельный перерыв, продолжавшийся вплоть до конца XIX в., когда стали появляться серьезные иссле-

дования факторов экономического пространства. Такие работы были связаны с именами А. Вебера, 

В. Лаунхардта, И. Тюнена и др.Следует также отметить теорию центральных мест В. Кристаллера 

(1933 г.), в которой было доказано существование оптимальной каркасно-сетевой структуры насе-

ленных пунктов, обеспечивающей доступ к объектам сферы услуг, и, как следствие, максимально 

быстрое перемещение между городами и эффективное управление территорией [2]. Влияние отме-

ченных научных изысканий сказалось в последующем на формировании теорий пространственной и 

региональной экономики. 

В начале XX в. идеи сравнительных преимуществ А. Смита И. Д. Рикардо получили теорети-

ческое развитие в рамках теории соотношения факторов производства Хекшера–Олина. Эти два 

шведских экономиста указали в качестве причины образования у конкретного региона сравнитель-

ных преимуществ различие в их обеспеченности факторами производства [2]. В 1940 г. польским 

экономистом А. Лешем [5] была предложено учение о пространственной организации хозяйства (об-

щая теория размещения) которая увязала частные теории, ранее разработанные А. Вебером, В. Кри-

сталлером, И. Тюненом. Особое значение в рамках предложенного учения приобрела разработка 

принципиальных основ теории пространственного экономического равновесия. 

Первая половина ХХ в. сопровождалась проведением за рубежом исследований населения и 

политических отношений в региональном ракурсе в рамках школ антропогеографии, геополитики и 

географии человека, что позволило получить значительные результаты в регионалистике, и особенно 

в области изучения городов уже к 1960-м гг. Так, французскими учеными Ж. Боже-Гарнье и Ж. Шабо 
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[3] был внесен значительный вклад в развитие географии городов и геоурбанистики. Р. Мерфи [6] в 

своей работе последовательно рассмотрел и проанализировал многие процессы и явления, наблю-

дающиеся в американском городе в то время, предоставив содержательную и выполненную на высо-

ком научном уровне сводку современных данных об урбанизации на территории США, определив 

место города в общей территориальной структуре США и социально-экономической жизни страны и 

др.  

В России дореволюционного периода проблемы территориального экономического устрой-

ства страны изучались М. Ломоносовым, А. Радищевым, Д. Менделеевым, Н. Чернышевским и др. 

Региональные отечественные исследования ХIХ–ХХ вв. в большей степени касались уже вопросов 

естественных производительных сил, социально-экономической географии, региональной статисти-

ки, региональных рынков. После революции развитие региональных исследований проводилось под 

сильным государственным влиянием с ориентацией на обязательность научного обоснования мас-

штабных планов переустройства страны.  

В региональных экономических исследованиях СССР можно особо отметить теорию эконо-

мического районирования, которая получила свое развития в трудах Н.Н. Колосовского. Основным 

постулатом данной теории являлось утверждение о зависимости комплексного развития регионов от 

правильного разделения страны на крупные экономические районы, количество которых должно 

быть от 10 до 20 [4]. Также выделяется группа исследований советского периода, направленная на 

изучение вопросов планирования размещения производительных сил и регионального развития. Из-

вестны здесь имена Л.А. Алампиева, А.Е. Пробста, Я.Г. Фейгина. В основе методологических подхо-

дов к размещению промышленности в советской научной школе лежал не принцип максимальной 

прибыли для отдельных предприятий, а стремление к достижению общего снижения издержек произ-

водства по территориальному комплексу в целом. Впоследствии эти методы были заимствованы и 

зарубежной наукой.  

Первое послевоенное десятилетие вообще характеризуется повышенным вниманием к про-

блемам региональной экономики во многих странах, что создало предпосылки для консолидации ис-

следователей-регионалистов, которые предприняли попытку синтезировать теории пространственной 

и региональной экономики. Одним из наиболее существенных шагов в данном направлении стал вы-

ход в 1956 г. монографии У. Айзарда, который, подвергая критике классическую и неоклассическую 

экономические теории за их ограниченность и упрощенный подход, сумел обобщить все частные 

теории размещения производства и теорию экономического пространства и предложил новое, «объ-

емное» измерение проблематики. У. Айзард, основываясь на макроэкономических подходах, разра-

ботал метод анализа промышленного комплекса, проанализировал региональные производственные 

системы и межрайонные связи. В 1966 г. в научный оборот У. Айзардом был введен сам термин «ре-

гиональная наука», под которой понималась новая область общественных наук, использующая тео-

рии и открытия других общественных дисциплин [1]. Внимание в региональной науке было сосредо-

точено на исследовании пространственных аспектов человеческой деятельности и их значении для 

постижения общественного поведения и общественных форм с целью выявления пространственных 

взаимосвязей как между людьми и их деятельностью, так и между людьми и естественной или преоб-

разованной ими географической средой, в том числе и осуществляемое посредством использования 

математических моделей.  

Для 60-х гг. XX в. за рубежом характерно широкое проведение экологических исследований, 

что обусловлено огромным негативным влиянием на окружающую среду в промышленно развитых 

странах и постижением экологической опасности для всего человечества. Стали разрабатываться 

сценарии будущего развития человечества – с целью демонстрации опасности экологической катаст-

рофы с акцентированием внимания на эколого-экономических сценариях развития отдельных регио-
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нов мира. После этого развитие региональной экономики за рубежом ведется по следующим направ-

лениям: разработка новых парадигм и концепций региона; размещение субъектов хозяйственной дея-

тельности; пространственная организация экономики.  

В СССР в 1970-е гг. также возникла объективная необходимость активизации региональных 

исследований, что было обусловлено стоящими перед советским обществом задачами – в условиях 

достигнутого уровня обобществления, требующего наиболее масштабного применениям межотрас-

левых и межпоселенческих производственных связей, требовались соответствующие знания. Исчер-

пание экстенсивных методов расширенного воспроизводства обострило проблему интенсификации, а 

также актуализировало необходимость разрешения вопросов рационального использования природ-

ных, трудовых и производственных ресурсов, ускорения научно-технического прогресса, охраны ок-

ружающей среды и др. Результатом таких исследований стало формирование в середине 1970-х гг. в 

СССР нового направления экономической науки – региональной экономики. Первыми теоретически-

ми трудами в этой области стали работы Н.Н. Некрасова, который полагал, что в качестве предмета 

ее изучения должны выступать производственные силы и производственные отношения в конкрет-

ном региональном аспекте [7]. С середины 1980-х гг. в СССР начинают активно развиваться общест-

венные географические научные течения – политическая география, а также экономическая и соци-

альная география, усиливается социологизация (или гуманизация) географической науки, появляются 

исследования в области территориальных различий образа и уровня жизни, общественного мнения, 

сознания людей, растет число региональных экономико-экологических изысканий. В целом все эти 

годы можно назвать этапом зарождения и стартового развития региональной экономики в условиях 

планового развития.  

Начало 90-х гг. XX в. сопровождалось трансформацией всей отечественной экономики, в том 

числе и региональной, и ее приспособлением к рыночным условиям. Изменение геополитического и 

геоэкономического положения России в Евразии после распада СССР, нарушение экономических 

связей российских регионов с регионами бывших союзных республик – все это повысило интерес к 

исследованиям в рамках региональной экономики. Однако некоторое время серьезное, профессио-

нальное обсуждение стратегий территориального развития проводилось только в кругу немногочис-

ленных экспертов и осуществлялось почти исключительно в форме узких по составу семинаров [8]. 

Однако поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. весьма амбициозные цели настоятельно требовали, как минимум, 

согласованности между отраслевыми стратегиями и стратегиями развития на территориях и в муни-

ципальных образованиях. Фактически только после появления данного документа вопрос о целях и 

содержании региональной политики федерального центра начал обсуждаться с необходимой серьез-

ностью. 

Период после 2008 г. характеризуется проведением целого ряда экономических исследований, 

в числе которых следует отметить разработку стратегии территориального развития РФ, формирова-

ние комплексного прогноза развития и размещения производительных сил РФ и комплексных схем 

экономического и социального развития и финансового состояния в межрегиональных экономиче-

ских ассоциациях, проведение исследований по разработке механизмов государственного регулиро-

вания территориального развития; разработка долгосрочных программ развития отдельных регионов, 

имеющих общефедеральное значение (Дальний Восток, Курильские острова и др.). 

В целом же необходимо отметить, что современная отечественная региональная экономиче-

ская наука продолжает отставать от зарубежной. Безусловно, для этого имелись как объективные 

причины, обусловленные внутренними закономерностями развития советской науки, так и внешние, 

которые были связаны с политическими особенностями развития нашего государства в XX в. Однако 

именно поэтому в современных условиях российским исследователям следует не только пытаться 
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наверстать упущенное, но и – на данном этапе как минимум – адаптировать зарубежные разработки к 

отечественной практике, тем самым сокращая имеющийся разрыв в области изучения регионалистики.  
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Развитие России невозможно без развития хозяйственной инициативы, инновационной дея-

тельности во всех сферах социально-экономической системы страны. Предпринимательская деятель-

ность неразрывно связана с инновациями, поскольку только новые комбинации экономических ре-

сурсов для создания товаров и услуг, удовлетворяющих потребностям людей, могут улучшить 

благосостояние самого предпринимателя. Предпринимательство как социальная группа, сообщество 

предпринимателей, является носителем не только предпринимательских практик, но и ценностей хо-

зяйственной этики, которые, в свою очередь, являются критериями выбора мотивов и стимулов пред-

принимательской деятельности [15] и служат основанием экономической системы в целом [18]. Ис-

следование ценностей и стимулов хозяйствования в России, их эволюции в широком историко-

экономическом контексте, на наш взгляд, пока еще недостаточно изучено как отечественными, так и 

зарубежными учеными. Выявление основных этапов вышеназванной эволюции позволило бы по-

новому взглянуть на эволюцию предпринимательства и предпринимательской деятельности, выявить 

© Сазанова С.Л., 2016 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-02-50141. 

 



Развитие отраслевого и регионального управления 

27 

внешние и внутренние факторы динамики предпринимательства и предпринимательской деятельно-

сти в России. Методологический и теоретический инструментарий институционализма, на наш 

взгляд, является наиболее релевантным для решения данной задачи, поскольку позволяет исследо-

вать как собственно экономические, так и неэкономические факторы хозяйственной деятельности 

[13; 16; 19]. Дополнение институциональной методологии элементами эволюционной [3; 5; 6] и сис-

темной [4; 9] позволит полнее изучить эволюцию предмета и объекта исследования. 

Проведенное ранее в рамках гранта РГНФ (проект № 16-02-50141) исследование позволило 

выявить основные этапы становления и развития предпринимательства и предпринимательской дея-

тельности в России в XVII–XXI вв. в контексте эволюции ценностей хозяйственной деятельности 

[17], выделить ряд политических и геополитических факторов (предпосылок развития предпринима-

тельской деятельности), институциональных факторов, способствовавших/препятствовав-

ших/носивших двойственный противоречивый характер с точки зрения формирования положитель-

ных/отрицательных стимулов развития предпринимательства, сделать выводы относительно 

ценностных ориентаций российского предпринимательства в данный период и изменений в них, вы-

явить основные этапы эволюции ценностей и стимулов хозяйствования в России [14]. В настоящей 

статье предметом исследования является эволюция ценностей и стимулов хозяйствования в России в 

XIX–XXI вв., ее содержание и основные этапы. Это позволит, с учетом ранее сделанных выводов, 

выявить и обобщить факторы динамики предпринимательства и предпринимательской деятельности 

в России [14; 17]. Объектом исследования является предпринимательство и предпринимательская 

деятельность XIX–XXI вв. Теоретическую базу исследования составили работы А. Аксенова, А. Бес-

солицина, М. Вебера, Е. Гимпельсона, В. Дементьев, Т. Долгопятова, Н. Егоровой, В. Катасонова, 

Г. Клейнера, С. Кирдиной, Н. Козловой, А. Кузьмичёва, М. Кулишера, М. Марковой, Е. Мирошни-

ченко, В. Маевского, В. Полтеровича, Д. Раскова, С. Струмилина, О. Сухарева, В. Тамбовцева, 

Ю. Таранухи, А. Тимофеевой, В. Тореева, Н. Харсеевой, Е. Хлыстова, А. Чепуренко, А. Шулимовой, 

А. Яковлева и др. Эмпирическую базу составили интервью автора с современными российскими 

предпринимателями, в том числе полученные на конференциях и форумах. 

Исследование взаимосвязи и взаимозависимости ценностей, мотивов и стимулов предприни-

мательской деятельности опирается на ранее сделанное заключение, что ценности определяют внут-

ренние мотивы деятельности человека, а стимулы всегда носят внешний характер (задаются общест-

венными институтами, т.е. другими людьми) и могут стать побуждением или препятствием к 

предпринимательской деятельности [15]. Исследование развития предпринимательской деятельности 

ранее позволили выделить ряд ключевых этапов, в том числе в XIX–XXI вв.: 1) предпринимательство 

«в условиях масштабных институциональных изменений» XIX – начала XX в.; 2) «квази-

предпринимательство» 1917–1990 гг.; 3) предпринимательство в условиях институциональной 

трансформации 1990–2016 гг. [17].  

В качестве промежуточного вывода была сформулирована гипотеза: каждому из этих этапов 

характерно особое состояние ценностной среды (авторский термин: система ценностей, не имеющая 

пространственных и временных ограничений). На первом этапе традиционные ценности российского 

предпринимательства, основанные на православной хозяйственной этике, сосуществовали с импор-

тированными либеральными предпринимательскими ценностями, основанными на протестантской 

этике, на втором – в ценностное пространство предпринимательства внедрялись ценности крими-

нального предпринимательства, на третьем, современном, этапе ценностное пространство предпри-

нимательской деятельности включает как медленно возрождающиеся традиционные предпринима-

тельские ценности российского предпринимательства, так и уже достаточно укоренившиеся ценности 

либерального и криминального предпринимательства. Исследуем содержание и основные этапы эво-

люции ценностей и стимулов хозяйствования в России в XIX – начале XXI вв. по следующей схеме:  
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 политические/геополитические факторы как предпосылки развития предпринимательства 

и предпринимательской деятельности;  

 институциональные факторы, способствовавшие/препятствовавшие развитию развития 

предпринимательства и предпринимательской деятельности или носившие противоречивый характер;  

 ценности предпринимательства и предпринимательской деятельности их носители; 

 мотивы предпринимательства и предпринимательской деятельности; 

 стимулы предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

На первом из вышеобозначенных этапов, т.е. в XIX – начале XX вв. (до 1917 г.) политически-

ми и геополитическими факторами развития предпринимательства и предпринимательской деятель-

ности явились: внешние – участие во внешнеполитических союзах, войны (Русско-Иранская, Русско-

Турецкая 1828–29, Русско-Шведская, Отечественная, Кавказская, Крымская, Русско-Турецкая 1877–

1878 ); внутренние – смена группировок в окружении царя, лоббировавших интересы то Франции, то 

Англии, конфликт интересов дворян, крестьян и купечества и их борьба за государственную под-

держку, освоение Сибири и Дальнего Востока. В этот же период достаточно противоречивое влияние 

на развитие предпринимательства оказывали институциональные факторы: снятие ограничений для 

занятий предпринимательской деятельностью по сословному (для крестьян) и национальному (для 

евреев) признакам, неразрешенность «крестьянского вопроса» до 1861 г., противоречивая экономиче-

ская политика (от фритредерства к протекционизму, снова к фритредерству, и снова возврат к про-

текционизму), более благоприятные условия для иностранных, а не отечественных предпринимате-

лей в сфере налогообложения, противоречивая политика в отношении старообрядцев, составлявших 

значительную часть предпринимательства [10; 11; 12]. В целом влияние политических, геополитиче-

ских и институциональных факторов на динамику предпринимательства и предпринимательской дея-

тельности в России в этот период было положительным: расширялся слой предпринимателей и мас-

штабы предпринимательской деятельности, росло влияние предпринимательского сообщества в 

российском обществе. Однако все вышеперечисленные политические, геополитические и институ-

циональные факторы действовали в медленно изменяющейся ценностной среде, в которой традици-

онные ценности российского предпринимательства еще доминировали [2], но уже соседствовали с 

ценностями иностранного предпринимательства (подробнее о ценностях российского и иностранного 

предпринимательства см. [14; 17; 20; 21; 22; 23]).  

Под влиянием изменений в ценностной среде менялась и предпринимательская деятельность, 

которая стала носить двойственно-противоречивый характер: мотив служения обществу и государст-

ву вытеснялся мотивом личной наживы. Это, в свою очередь, оказывало влияние на действенность 

стимулов: предпринимательство (предпринимательское сообщество) все более чутко реагировало на 

стимулы к деятельности, ведущей к личному обогащению (неявный отказ от осуждения мшелоимст-

ва) и росту личного потребления (что в среде предпринимателей-старообрядцев продолжало оста-

ваться неприемлемым). Размывание традиционных ценностей в противоречивой ценностной среде 

обусловило созревание предпосылок к проникновению принципиально иных, криминальных ценно-

стей, что и произошло в дальнейшем. Революция 1917 г. и последовавшая вслед за ней институцио-

нальная трансформация разрушительным образом повлияли на ценности, мотивы и стимулы пред-

принимательской деятельности в России. Политические и институциональные факторы в 1917–1929 

гг. носили противоречивый характер, о чем свидетельствуют политика военного коммунизма (прод-

налог, продразверстка) и последующая непродолжительная новая экономическая политика (НЭП). Но 

затем осознанный переход к политике ускоренной индустриализации обусловил осуждение частной 

собственности и прямой запрет на частнопредпринимательскую деятельность.  

Таким образом, институциональный запрет на частнопредпринимательскую деятельность 

привел к исчезновению предпринимательства как социальной группы и, как следствие, разрушению 
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механизма трансляции ценностей российского предпринимательства от поколения к поколению. Тем 

не менее, в период 1917–1990 гг. существовало «квази-предпринимательство» как в легальной форме 

(потребительские и крестьянские кооперативы, мелкая частная торговля) содержали отдельные эле-

менты предпринимательской деятельности), так и в форме нелегальной (спекуляция, подпольное 

производство, подпольный игорный бизнес и др.). Запрет на легальную частнопредпринимательскую 

деятельность в любых видах, с одной стороны, обуславливал применение норм уголовной ответст-

венности, а с другой порождал потребность в защите прав и доходов, которую нелегальный предпри-

ниматель мог получить только в криминальной среде. Все это создавало благоприятные условия для 

замещения традиционных ценностей российского предпринимательства ценностями криминального 

предпринимательства, фактически, анти-ценностями. Криминальный бизнес для его владельца всегда 

является высокорисковым и краткосрочным, поэтому быстрая нажива становится главной ценностью, 

а мотив к быстрому обогащению (независимо от методов и средств) – главным мотивом, главным 

стимулом – возможность быстро увеличить личное потребление.  

Следует признать, что в период 1917–1990 гг. политические и институциональные факторы 

носили запретительный по отношению к частному предпринимательству характер, способствовали 

его вытеснению в нелегальную/криминальную сферу и препятствовали трансляции традиционных 

ценностей российского предпринимательства. Динамика легального предпринимательства была в 

этот период сначала отрицательной, затем краткосрочно положительной (НЭП), а затем – нулевой. В 

тоже время динамика нелегального/криминального предпринимательства являлась слабоположи-

тельной. Предпринимательство как сообщество/социальная группа де-юре не существовало. 

На третьем из изучаемых этапов (конец XX – начало XXI вв.) мы наблюдаем воздействие на 

предпринимательство и предпринимательскую деятельность разнообразных политических, экономи-

ческих, институциональных факторов, частично обусловленных предыдущими периодами, частич-

но – переходом от плановой экономики к рыночной, беспрецедентной институциональной трансфор-

мацией. Сжатые во времени институциональные и социально-экономические преобразования рубежа 

XX – XXI вв. привели к быстрому формированию частного предпринимательства, интересы которого 

не могли в полном объеме защитить формальные правовые институты и органы правопорядка. Рос-

сийское законодательство в части защиты интересов и регулирования предпринимательской деятель-

ности совершенствовалось медленнее, чем росло предпринимательское сообщество и расширялись 

масштабы предпринимательской деятельности. Новое российское предпринимательство быстро фор-

мировалось из бывших партийных и хозяйственных деятелей (крупный и средний бизнес), обычных 

граждан, часто не имевших опыта ведения предпринимательской деятельности, а также выходцев из 

криминального мира, стремившихся легализовать свои капиталы. Неспособность государства пре-

доставить предпринимателям одно из основных общественных благ – защиту права собственности – 

было воспринято де-факто как оппортунизм государства. Предпринимательское сообщество для за-

щиты своих прав вынуждено было обратиться к криминальному миру и одновременно прекратить 

выполнение перед государством своих обязательств по уплате налогов, поскольку высокие налоги и 

такое «двойное налогообложение» приводили к свертыванию бизнеса. 

Стабилизация экономической ситуации в стране, благоприятная внешняя (рост цен на энерго-

носители) и внутренняя экономическая конъюнктура (рост внутреннего спроса, снижение инфляции), 

а также благоприятные институциональные изменения (в сфере налогообложения, поддержка малого 

и среднего бизнеса, формирование ипотечного законодательства и др.) – все это в период до 2008 г. 

способствовало развитию отечественного предпринимательства, но по-прежнему противоречивой 

оставалась ценностная среда. Возрождение традиционных ценностей предпринимательство происхо-

дило медленно, важную роль в этом процессе сыграла Российская православная церковь, которая на 

протяжении всего предшествующего периода 1917-1990 гг. оставалась единственным хранителем 
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этих ценностей. В то же время достаточно сильным остается влияние ценностей криминального «ква-

зи-предпринимательства», что отражается в сокрытии доходов, коррупции и др. [22].  

Неблагоприятные внешнеэкономические (мировой кризис 2008–2013 гг.) и внешнеполитиче-

ские (санкции 2016–2016 гг.) факторы обусловили рост интереса к истокам российского предприни-

мательства и активизации процесса формирования новой ценностной среды предпринимательства и 

предпринимательской деятельности на основе возрождения традиционных ценностей российского 

предпринимательства в современных условиях и синтеза их с комплиментарными общемировыми 

предпринимательскими ценностями на основе развития относительно новых предпринимательских 

практик. Примером такого синтеза и развития можно считать распространение этических кодексов, 

становление и развитие социального предпринимательства, которое, ценности и мотивы деятельно-

сти которого наиболее близки, на наш взгляд, к ценностям и мотивам традиционного российского 

предпринимательства [8]. Таким образом, на современном этапе под влиянием как экономических и 

политических, так и институциональных факторов формируются достаточно благоприятные условия 

для развития ценностной среды отечественного предпринимательства и предпринимательской дея-

тельности в целом. 

Исследование эволюции ценностей и стимулов хозяйствования в России в XIX–XXI вв. пока-

зало, что ценностная среда российского предпринимательства остается неоднородной и изменчивой. 

Экономические, политические и институциональные факторы на каждом из выявленных этапов но-

сили достаточно противоречивый характер, что отразилось на динамике предпринимательства и 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство как социальная группа (популяция) со-

кращалась/расширялась вместе с сокращением/расширением предпринимательской деятельности под 

влиянием сдерживающих или, напротив, содействующих развитию факторов. Установлено, что взаи-

мосвязь между ценностями, мотивами, стимулами предпринимательской деятельности, институцио-

нальными и экономическими факторами, предпринимательством и предпринимательской деятельно-

стью является кумулятивной обратной причинно-следственной. Эта взаимосвязь может быть разбита 

на парные связи, которые также носят кумулятивный обратный причинно-следственный характер. 

Изучение всех этих взаимосвязей будет предметом дальнейших исследований. 
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Аннотация. В статье представлена оценка состояния и результаты изучения 

перспектив развития российского рынка нефтесервисных услуг и российских 
нефтесервисных компаний. Проводится анализ потребности нефтегазовой от-
расли в нефтесервисных услугах. Авторы рассматривают структуру и объем 
российского рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли. В рамках темати-
ки статьи авторы выделяют основные проблемы нефтесервисной отрасли в 
России. 
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Annotation. The article presents the assessment and results of researching of pro-
spects of development of the Russian oilfield services market and Russian oilfield ser-
vices companies. The analysis of the needs of the oil and gas sector in oilfield services 
is made. The authors consider the structure and volume of Russian market of services 
in oil and gas industry. Within the scope of this article the authors highlight the main 
problems of the oil service industry in Russia. 
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Нефтегазодобывающая отрасль, до недавнего времени приносящая около 50 % доходов в 

бюджет страны, имеет огромное значение для социально-экономического развития России. Для эф-

фективной работы с уже открытыми месторождениями и поиска новых месторождений требуется 

использование современного оборудования и передовых технологий в области сервисных услуг. 

Уровень добычи нефти и газа напрямую зависит от качества сервисных услуг, в первую очередь, та-

ких как бурение и ремонт скважин, проведение геологотехнических мероприятий .Без их развития 

рано или поздно будет испытывать колоссальные трудности и нефтегазодобыча. Нефтесервисные 

услуги имеют различные классификации. Так по одной из них выделяется 9 групп, каждая из кото-

рых представляет собой отдельный подсектор: 1) бурение и сопутствующие работы, 2) сейсмические 

исследования, 3) геофизические работы, 4) капитальное строительство инфраструктуры (дороги и 

прочие объекты), 5) ремонт скважин (текущий и капитальный), 6) услуги технологического и общего 

транспорта, 7) повышение нефтеотдачи пластов (в частности, гидроразрывпласта), 8) производство, 

обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, 9) производство химических реагентов и 

растворов [12]. 

12 сентября 2014 г. для 5 российских компаний, в число которых вошли «Газпром нефть», 

«Транснефть», «Роснефть», были введены ограничения на поставку технологий для добычи и развед-

ки на шельфе арктических морей и глубоководном шельфе, а также добычи сланцевой нефти. Ввиду 

этих санкций структура российского нефтесервисного рынка услуг меняется. На смену иностран-

ным сервисным компаниям в отдельных сегментах приходят собственные подразделения российских 

нефтяных компаний или новые сервисные компании. 

Чтобы сохранить возможность добывать углеводородное сырье на текущем и возрастающем 

уровне, необходимо, во-первых, проводить более глобальные и тщательные геологические исследо-

вания по поиску новых месторождений. Кроме того, большинство новых месторождений находятся в 

отдаленных и труднодоступных регионах с суровым климатом. Для разработки этих месторождений 
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потребуются передовые технологии в разведке и бурении скважин, а также в их последующей экс-

плуатации. Следует также помнить о том, что с каждым годом человечество все отчетливее понимает 

проблему экологии и стремится минимизировать вредное влияние на планету. Для нефтегазовых до-

бывающих компаний это означает ужесточение условий разработки месторождений и повышение 

экологических стандартов, что, в свою очередь, потребует больших вложений в системы очистки, 

контроля за выбросами отходов, бережного отношения к окружающей среде. Целью данного иссле-

дования является изучение перспектив развития российского рынка нефтесервисных услуг и россий-

ских нефтесервисных компаний, что особенно актуально в последнее время. В рамках исследования 

изучалось состояние нефтегазовой отрасли России, проводился анализ потребности нефтегазовой от-

расли в сервисных услугах и обзор основных игроков рынка сервисных услуг. Также определялся 

основной круг проблем нефтегазосервисной отрасли в России. 

Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов нефти и газа в мире. Более 

40 % запасов природного газа и около 13 % мировых разведанных запасов нефти находится на терри-

тории России [8]. Данные по добыче нефти и газового конденсата в последние годы свидетельствуют 

о стабильном росте объемов добычи, включая рост добычи за первые шесть месяцев 2016 г. Рост бу-

рения поддерживается вводом новых месторождений, разработкой нетрадиционных видов углеводо-

родов, а также началом арктического бурения. Шельфовое бурение в последние годы активно разви-

валось – помимо Арктики это дальневосточный шельф, каспийские проекты, в перспективе Чёрное 

море. Растет из года в год средняя глубина скважины по России, а также усложняются конструкции.  

Активизация геологоразведочных работ являлась одним из основных приоритетов, заявлен-

ных в рамках программы разведки арктического континентального шельфа и разработки его мине-

ральных ресурсов на период с 2012 по 2030 гг., и главную роль в достижении поставленных целей 

должны были сыграть инвестиции частных российских нефтегазовых компаний. На российском 

шельфе открыто 20 крупных нефтегазоносных провинций и бассейнов, запасы 10 из которых являют-

ся доказанными. Крупнейшими осадочными бассейнами в Арктике являются Восточно-

Баренцевский, Южно-Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирский и Чукотский. Наиболее значитель-

ная часть ресурсов российской Арктики (около 94 % общего объема) сосредоточена в ее западной 

части, а неразведанные запасы ее восточной части (вдоль континентального склона и в глубоковод-

ном арктическом бассейне) в основном относятся к категории предполагаемых или условных [1]. 

В настоящее время рассматривается проект энергетической стратегии России на период до 

2035 г. Среди главных задач, которые ставятся перед отраслью, – стабильная добыча нефти с газовым 

конденсатом в объеме 525 млн т в год, увеличение коэффициента извлечения с 28 до 40 %, утилиза-

ция не менее 95 % попутного нефтяного газа, переход на новую технологическую платформу в ос-

воении трудноизвлекаемых запасов, малых месторождений, малодебитных и высокообводненных 

скважин [6]. Эффективное функционирование нефтегазовой отрасли непосредственно зависит от раз-

вития обеспечивающих ее отраслей, в первую очередь отрасли нефтесервисных услуг. В связи с вы-

шеперечисленными обстоятельствами (повышение истощения существующих и разрабатываемых 

месторождений, увеличение доли трудноизвлекаемой нефти и газа, необходимость повышения коэф-

фициента извлечения и т.д.) сервисные компании по всему миру начинают играть все большую роль. 

Именно за счет их технологий и опыта становится возможным осуществлять добычу в ранее недос-

тупных регионах, повышать эффективность работ. Сложившаяся в настоящее время в России ситуа-

ция подталкивает нефтегазовые компании к диверсификации подрядчиков и приобретению россий-

ского оборудования. В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке имеются такие компании, 

которые разделяют объем сервисных услуг между собственной дочерней компанией и сторонними 

подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения искусственного завышения цен 

собственными подразделениями. Одним из важнейших приоритетов российских нефтегазовых и сер-
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висных компаний, а также производителей оборудования становится импортозамещение. Представи-

тели профильных министерств предполагают, что эта задача по большей части должна быть решена в 

течение нескольких лет. 

В ответ на санкции против России в 2014 г. Минэнерго России подготовило план импортоза-

мещения в нефтегазовом секторе. Согласно документу, в 2016 г. должны быть разработаны отечест-

венные технологии, позволяющие производить горизонтальное бурение и гидроразрывы пласта. 

В 2018 г. Минэнерго России планирует завершить разработку технологий по добыче трудноизвле-

каемой нефти, а также отечественного программного обеспечения, необходимого для добычи и гео-

логоразведки. В 2020 г. ведомство рассчитывает разработать российские технологии добычи углево-

дородов на шельфе и технологии производства сжиженного природного газа [2]. 

В свою очередь, Минпромторгом России осуществляется работа по использованию нефтега-

зовыми компаниями в производственных процессах российского оборудования. Для этого в 2014 г. 

была сформирована межведомственная комиссия, в которую вошли: нефтегазовые компании, Мин-

природы и Минэнерго России. Однако по оценкам производителей сейчас на рынок выходит та про-

дукция, разработка которой началась 5–7 лет назад. Оборудование, которое запущено в процессе им-

портозамещения, можно ожидать не ранее чем через 1–2 года. У российских предприятий большие 

перспективы в сегменте буровых установок и бурового оборудования. Однако в ближайшие 2–3 года 

произвести оборудование для каротажа во время бурения, сопоставимое с западным, не удастся. По 

прежнему слабы позиции российских компаний по выпуску оборудования для добычи углевородов 

на шельфе, особенно подводных добычных комплексов [3]. 

Необходимость поддерживать добычу на существующем уровне – одна из главных проблем, 

которую обострили санкции, введенные США и ЕС против России из-за украинского кризиса. 

В прошлом году российский нефтесервис переживал нелегкие времена. Компании оказали услуг на 

сумму около 760 млрд руб., что всего на 11 % превышает данный показатель 2014 г., т.е. прирост ока-

зался меньше величины годовой инфляции. В текущем году ситуация может усугубиться. По данным 

нефтесервисных компаний, в России откладывается промышленная эксплуатация 29 новых месторо-

ждений, в том числе и крупных [3]. Поэтому вполне вероятно, что спрос на нефтесервисные услуги в 

ближайшие годы не будет расти. На развитие российского рынка нефтесервисных услуг оказывает 

влияние целая группа как внешних, так и внутренних факторов. Одним из ключевых внешних факто-

ров является рост объемов добычи нефти и газа. С увеличением добычи растет спрос на услуги по 

разведочному и эксплуатационному бурению, геофизические услуги и т. д.  

Количество буровых установок – ограничительный фактор, определяющий максимальные 

возможности компаний по оказанию нефтесервисных услуг при самом благоприятном раскладе. Этот 

фактор оказывает влияние на доходы сервисных компаний и объемы предложения на рынке нефте-

сервисных услуг. Количество пробуренных скважин также имеет непосредственное влияние на ры-

нок нефтесервисных услуг. С одной стороны, он увеличивает спрос на услуги по разведочному и экс-

плуатационному бурению, с другой стороны, увеличивает спрос на услуги по поддержанию 

работоспособности пробуренных скважин (капитальный и текущий ремонт).  

Стремительное развитие смежных с нефтегазодобычей отраслей в перспективе может стиму-

лироваться как процессами технологической модернизации отрасли, так и необходимостью перехода 

к более сложным месторождениям, требующим новой технологической базы [4]. Одним из ключевых 

внутренних факторов развития рынка нефтесервисных услуг является его структура. Российский ры-

нок представлен несколькими группами участников: частными компаниями, нефтесервисными под-

разделениями нефтегазовых корпораций и зарубежными корпорациями [11]. 

По оценкам Deloitte [5], структура российского рынка сервисных услуг по итогам 2013 г. вы-

глядит следующим образом. На иностранные компании приходилось 18 % всего российского рынка 
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нефтесервисных услуг. На первый взгляд ситуация складывается благоприятно в пользу крупных 

российских компаний. На долю крупнейших российских компаний – «Интегра» и ООО «Буровая 

компания «Евразия» (сервисная компания, выделенная из состава Лукойла) – приходилось 6 % и 

13 % и рынка соответственно, 45 % рынка принадлежало сервисным подразделениям российских 

нефтегазодобывающих компаний, 18 % удерживали прочие российские нефтесервисные компании. 

При этом последнее время наблюдается незначительное снижение доли компаний с участием запад-

ного капитала. Это обусловлено тем, что у них затраты выше, чем у российских компаний.  

Однако, средние и малые сервисные компании России унаследовали от застойного периода 

1990-х гг. не только многочисленные малоэффективные активы, но и традиции организации работ, 

далекие от рыночных. Ради выживания они прибегают к демпингу, лишая себя возможности приоб-

ретать новые технологии и модернизировать оборудование. Износ бурового оборудования очень ве-

лик, особенно в небольших компаниях. 

Если посмотреть на структуру рынка нефтесервисных услуг в настоящее время, то, с точки 

зрения стоимости и качества нефтесервисных услуг, российский рынок достаточно жестко сегменти-

рован. Мелкие независимые сервисные компании обычно предоставляют узкий набор базовых услуг 

в небольших объемах, невысокого качества и по низким ценам. Крупнейшие отечественные игроки 

могут предоставить нефтегазовым компаниям гораздо более широкий спектр услуг и существенно 

больший объем работ по сравнению с мелкими сервисными компаниями. Крупные игроки обычно 

работают в более высокой ценовой категории. Зарубежные сервисные компании в основном концен-

трируются на оказании специфических, штучных услуг нефтесервиса, которые требуют высокой ква-

лификации и трудозатрат. Самой «дорогой» компанией по стоимости оказываемых услуг считается 

Schlumberger. 

Для того, чтобы российские нефтесервисные компании смогли занять более выгодную нишу 

рынка, необходимо, помимо обновления парка оборудования, повышать квалификацию сотрудников. 

От этого зависит возможность внедрения инновационных технологий в производственную деятель-

ность нефтесервисных компаний. Многие буровые компании надеются выйти на зарубежные рынки – 

Ближний Восток и Иран. Однако для этого необходимо пройти сертификационные процедуры, пре-

одолеть другие барьеры, не говоря о конкуренции. В настоящее время эти возможности российских 

компаний остаются в основном в области перспективного планирования. Кроме того, в Иране, на-

пример, рассчитывают в первую очередь на зарубежные компании, которые могут предоставить са-

мые передовые технологии [10]. 

Сегодня сервис в нефтегазовой отрасли – очень интересный рынок. События последних лет, 

связанные, в первую очередь, с санкциями Запада в отношении России, а также ухудшение структуры 

запасов углеводородов в мире и в нашей стране создали уникальные предпосылки для развития рын-

ка сервисных услуг. Падение дебетов старого фонда скважин, необходимость интенсификации добы-

чи нефти и газа из месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, – все это требует 

новых технологий добычи и соответствующего современного оборудования для оказания сервисных 

услуг при разведке и разработке месторождений. Все чаще компании вынуждены разрабатывать так 

называемые трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) и бурить не только вертикальные, но и наклонные, и 

горизонтальные скважины. 

В условиях санкций нехватка зарубежного оборудования наименее остро ощущается в освое-

нии традиционных месторождений, где его доля не превышает 20 %. Более сложная ситуация наблю-

дается в проектах по освоению ТРИЗ, в которых доля импортных закупок превышает 50 %, в СПГ-

проектах – 80 % и в шельфовых проектах – более 80 %. Степень зависимости от импортной продук-

ции также весьма высока в переработке (62 % используемых в отрасли пластинчатых теплообменни-

ков – иностранного производства), в поставках насосно-компрессорного оборудования (80 %), ката-
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лизаторов(80 %) и прикладного программного обеспечения(90 %). В течение следующих пяти лет 

Россия планирует снижать долю импортного оборудования в нефтегазовом секторе с 60 % на начало 

2015 г. до 43 % [9]. 

В рамках антикризисного плана и ранее принятых правительством решений уже принят ряд 

мер господдержки – речь идет о субсидировании процентной ставки по внедрению технологий и 

льготах по ввозимому оборудованию в части НДС и других. Кроме того с конца 2014 г. заработал 

Фонд развития промышленности, первоначальный бюджет которого составлял порядка 20 млрд руб. 

Российским компаниям инвестиции нужны не только в создание мощностей, но и, в первую очередь, 

в разработку опытно-конструкторских работ. Министерство готово софинансировать проекты, но тем 

компаниям, которые не смогут коммерциализировать разработанные технологии, полученные сред-

ства придется вернуть в казну. Мощным импульсом развития нефтесервиса может служить дополни-

тельное финансирование нефтяными компаниями научно-исследовательских разработок в данной 

сфере. Если говорить о зарубежном опыте в этом сегменте, то в Норвегии подобные протекционист-

ские мероприятия в комплексе с другими мерами позволили довести дело до участия норвежского 

сервиса в разработке месторождений до 90 %. Подобный опыт используется и другими государства-

ми, в числе которых динамично развивающийся Китай [7]. 

В настоящее время актуальным представляется введение изменений в систему налоговых 

сборов и пошлин, направленных на поддержку отечественных нефтесервисных компаний. Необхо-

димы меры по стимулированию импортозамещения в сфере производства оборудования, используе-

мого в нефтегазовой отрасли, в том числе путем субсидирования процентной ставки для производи-

телей оборудования, использования лизинга и связанных кредитов. 

Таким образом, падение цен на нефть и ужесточение конкуренции на мировых рынках поро-

дили две противоположные тенденции на мировом и российском рынке нефтегазосервисных услуг. С 

одной стороны, есть данные о снижении спроса на эти услуги, а с другой стороны, данные по росту 

объемов бурения и рассмотренные выше факторы свидетельствуют о неплохих перспективах роста 

российского нефтесервисного рынка и, в связи с этим, с хорошими перспективами российских нефте-

сервисных компаний.  
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Аннотация. Статья посвящена злободневной проблеме улучшения делового 
климата и созданию максимально благоприятных условий для привлечения инве-
сторов в регионы РФ. Анализируются создание и перспектива деятельности 
специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инве-
сторами по принципу «одного окна» (региональные институты развития) на 
примере Корпорации развития Тульской области. В статье сформулированы 
основные проблемы в работе региональных институтов развития (РИР) и дано 

предложение по развитию деятельности РИР. 
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CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES  

OF REGIONAL INSTITUTES OF DEVELOPMENT 

IN THE RUSSIAN FEDERATION. (TULA REGION) 

Annotation. The article focuses on vital problem of improving the business climate 

and creating the most favorable conditions to attract investors in the Russian Federa-
tion regions. Establishment of specialized organizations is being analyzed for the 
promotion of investments on the basis of the principle «one window» (institutes of the 
regional development) taking as an example Tula Region Development Corporation. 
Identified the key problems of regulation of the institutes of the regional development 
and proposal for the further prospectives of this kind of institutions is given.  
Keywords: attraction of investments, institutes of regional development, Tula Region, 
Tula Region Development Corporation, business climate. 

 

В современных подходах к экономическому росту ученые-экономисты каждый по своему 

трактуют пути ускорения и стабилизации экономического роста. В любом случае интересующий нас 

рост экономики РФ невозможен без ее модернизации, а модернизация российской экономики заклю-

чается, в первую очередь, в обновлении ее промышленности на качественно новой технологической 

основе. Опыт стран-технологических лидеров, показывает, что переход к пятому, а тем более к шес-

тому технологическому укладу невозможен без проведения активной государственной промышлен-

ной политики в новой инвестиционной и институциональной областях.  

Президент РФ В.В. Путин на совместном заседании президиума Государственного совета и 

консультативной комиссии Госсовета, посвященном мерам по повышению инвестиционной привле-

кательности субъектов Российской Федерации 12 ноября 2016 г. в Ярославле, отметил: «За последние 

годы был принят целый ряд мер для улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. Сформирована соответствующая законодательная база, в целом реализованы «дорожные 

карты» Национальной предпринимательской инициативы, запущен национальный рейтинг инвести-

ционного климата в регионах. Позитивные изменения в инвестиционном климате отмечают и сами 

предприниматели, и авторитетные эксперты, в том числе и наши зарубежные коллеги. Так, в рейтин-

ге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) Россия заняла в этом году 40 ме-

сто, поднявшись еще на 11 позиций. В целом это уже очень достойное место» [3]. Вот почему в со-

временных экономических условиях вопрос об организации эффективного взаимодействия 

публичной власти и бизнеса на региональном уровне является одним из приоритетных. От того, на-

сколько представители бизнеса и власти в институциональном плане доверяют друг другу, зависит во 
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многом успех реализации любых проектов. Поэтому сегодня перед всеми регионами Российской Фе-

дерации стоит задача по улучшению делового климата и созданию максимально благоприятных ус-

ловий для инвесторов. 

В целях решения вышеуказанных задач в каждом субъекте Российской Федерации был вне-

дрен региональный инвестиционный стандарт, разработанный Агентством стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов (далее – АСИ). В рамках указанного стандарта предусмотрено соз-

дание специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по 

принципу «одного окна» (региональные институты развития – РИР). Практически во всех регионах 

такие организации были созданы и сегодня успешно функционируют [6]. Создание РИР было обу-

словлено необходимостью сосредоточить в «одних руках» функции по привлечению и сопровожде-

нию инвестиционных проектов, создать «единое окно» для инвесторов, а также обеспечить новых 

инвесторов внешней инженерной и транспортной инфраструктурой в сжатые сроки и в нужных объ-

емах за счет применения Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [1]. Как показала практика, во многих регионах 

органы власти в силу законодательных ограничений не могли эффективно справляться с этими зада-

чами. С институциональной точки зрения РИР являются особым видом организаций, созданных в 

форме акционерных обществ, учреждений или некоммерческих организаций, которые являются «по-

средниками» между властью и бизнес-структурами и обеспечивают их эффективное взаимодействие. 

Эволюция РИР привела к тому, что они стали представлять собой некий квазигосударственный сек-

тор, специализирующийся на создании оптимальных условий для ведения бизнеса и инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков. В отличие от органов исполнительной власти РИР способны 

быстрее адаптироваться к изменяющейся внешней среде и, соответственно, эффективнее решать по-

ставленные задачи по привлечению и сопровождению инвесторов [2]. 

В качестве успешного примера создания благоприятного инвестиционного климата и ускоре-

ния социально-экономического развития предлагаем рассмотреть опыт Тульской области. Начнем с 

того, что выгодное географическое положение Тульской области подкреплено лидерством в динами-

ке показателей, характеризующих качество дорожной сети – хорошо развитая транспортная система, 

которая состоит из 1884 км железных дорог широкой колеи и 6670 км автомобильных трасс с твер-

дым покрытием. Тула – крупный железнодорожный узел, связанный с Москвой, Санкт-Петербургом, 

городами Урала, Калугой, Ельцом, Воронежем, черноморскими курортами, курортами и здравницами 

Крыма и Кавказа и др. Вместе с этим, территорию области пересекают важные автомобильные маги-

страли федерального значения: М2 «Крым», М4 «Дон» и трассы республиканского значения: Калу-

га – Тула – Михайлов – Рязань, Калуга – Перемышль – Белев – Орел [4]. Тульская область, имея ди-

версифицированную структуру экономики, является одним из крупнейших промышленных центров 

России. В последние годы Тульская область находится в числе регионов-лидеров по динамике макро-

экономических показателей. Так, рост промышленного производства за 2015 г. составил 111,9 % (2 

место в ЦФО и 7 – в России), имеется положительная динамика по объему инвестиций в основной 

капитал, вводу жилых домов в эксплуатацию на фоне отрицательных и «нулевых» показателей в це-

лом по России. Валовой региональный продукт в 2015 г. по оценке составил более 456 млрд руб., 

рост к уровню 2010 г. – на 92 % (в действующих ценах). Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования составил 453,6 млрд руб. за 5 лет, рост на 47,7 % (в действую-

щих ценах). Темпы роста фактических доходов консолидированного бюджета за период 2011–2015 

гг. – Тульская область занимает 2-е место в Центральном федеральном округе (ЦФО). Индекс про-

мышленного производства увеличился за 5 лет на 64,3 %. Это 2-е место в ЦФО, 4-е место в России. 

Основу экономики Тульской области сегодня составляет обрабатывающая промышленность, ядро 

которой – современные высокотехнологичные предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
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химической отрасли, металлургии, машиностроения, индустрии стройматериалов и пищевой про-

мышленности. На территории региона активно работают такие всемирно известные компании, такие 

как: ОАО «КБП», Cargill, Unilever, PG, Knauf, SCA, ОАО МХК «Еврохим», ПАО «Тулачермет». На 

начало января 2016 г. в Тульской области было зарегистрировано и работало 361 совместное пред-

приятие с участием иностранного капитала, что является весьма почетным третьим результатом в 

ЦФО. В этой сфере трудится 53,0 тыс. чел. (четвертое место), денежный оборот за прошлый год – 

298,3 млрд руб. (пятая строка в ЦФО). Кризис и введение санкций никак не сказались на этих показа-

телях. Иностранные инвесторы продолжают развивать филиалы своих компаний на тульской земле. 

Основные сферы экономики, куда они вкладывают средства – пищевая отрасль, бытовая химия, 

строительные материалы, добыча полезных ископаемых. Как правило, основными иностранными ин-

весторами в Тульской области выступают Германия, США и Швейцария [5]. 

C целью создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций в 

экономику региона правительством Тульской области в 2013 г. была создана АО «Корпорация разви-

тия Тульской области» (далее – Корпорация). Сегодня основными направлениями деятельности Кор-

порации являются: создание инфраструктуры и управление индустриальными парками и особой эко-

номической зоной «Узловая», привлечение инвесторов в регион, сопровождение инвестиционных 

проектов на всех этапах жизненного цикла по принципу «одного окна», развитие государственно-

частного партнерства, помощь предприятиям и организациям в поиске партнеров для развития бизне-

са, продвижение бренда и инвестиционного потенциала региона. За 4 года в Тульской области при 

содействии Корпорации реализовано 49 крупных инвестиционных проектов на общую сумму почти 

100 млрд руб. По результатам деятельности Корпорации сохранился стабильный ежегодный прирост 

инвестиций в регионе, создаются новые промышленные площадки. В текущем году было заключено 

более 20 инвестиционных соглашений с потенциальными инвесторами. Сегодня Корпорация реали-

зует ряд проектов, основной целью которых является ускорение социально-экономического развития 

Тульской области. Наиболее важными проектами являются: создание индустриального парка «Узло-

вая», особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», комплексное 

освоение территории «Новая Тула». В 2015 г. АСИ признало АО «Корпорация развития Тульской 

области» лучшей специализированной организацией по работе с инвесторами и включило опыт Кор-

порации в сборник лучших практик.  

Такие успехи стали возможны благодаря эффективно выстроенным коммуникациям с органа-

ми власти различных уровней, представителями бизнеса, федеральных институтов развития и неком-

мерческими организациями. Одновременно была выстроена четкая внутренняя структура Корпора-

ции, которая состоит из следующих основных блоков: привлечение и сопровождение 

инвестиционных проектов, аналитика, правовое обеспечение, проектирование и строительство, фи-

нансы, управление делами. В Корпорации внедрена матричная система управления реализацией при-

оритетных проектов, при которой за каждым сотрудником инвестиционного блока закреплены опре-

деленные отрасли экономики или/и комплексные инвестиционные проекты. В режиме «одного окна» 

Корпорация оказывает полный спектр консультационных услуг, начиная от помощи в регистрации 

юридического лица и подбора площадки, и заканчивая получением различных согласований и разре-

шений, обучения персонала, оформления иностранной рабочей силы, содействия в поиске партнеров 

и рынков сбыта, обеспечения максимально быстрого прохождения административных процедур. 

Корпорация также принимает активное участие в работе по развитию государственно-частного парт-

нерства в регионе. В настоящее время на территории Тульской области реализуется свыше 20 таких 

проектов в форме концессионных соглашений.  

Необходимо отметить, что проекты государственно-частного партнерства являются своего 

рода «лакмусовой бумажкой», позволяющей определить эффективность взаимодействия публичной 
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власти и бизнеса. Именно такие проекты реализуются при максимальном уровне тесноты взаимодей-

ствия бизнеса и власти. В те регионы, где не созданы благоприятные условия, не оказывается под-

держка инвесторам, бизнес никогда не придет. Благодаря, в том числе, эффективной работе Корпора-

ции Тульская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации в 2016 г. Тульская область заняла 4 место [6]. 

Однако, несмотря на такие достижения, имеются и серьезные системные сложности, с кото-

рыми приходится сталкиваться РИР в процессе своей деятельности. С одной стороны, целью созда-

ния РИР является эффективное решение государственных задач в сфере инвестиционной деятельно-

сти, выраженных в снятии инфраструктурных ограничений развития территорий и устранении 

излишних бюрократических барьеров для инвесторов и бизнеса в целом. Но с другой стороны, в со-

ответствии с действующим законодательством, РИР являются обычными коммерческими и неком-

мерческими организациями и учреждениями, работающими на общих основаниях. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время РИР: недостаточное фи-

нансирование их деятельности за счет бюджетных источников, отсутствие законодательно закреп-

ленного права для таких организаций на налоговые льготы, ограничения в земельном законодатель-

стве, связанные с невозможностью передавать РИР без торгов земельные участки для создания «зон 

развития», отсутствие конкретных показателей эффективности деятельности РИР и неопределен-

ность их роли в правовом поле Российской Федерации, ограниченные возможности РИР по эффек-

тивной работе с естественными монополиями и государственными компаниями, что приводит к су-

щественным задержкам даже при обеспечении государственных индустриальных парков 

необходимой инфраструктурой. 

На наш взгляд, сегодня назрела необходимость законодательно закрепить особый статус РИР 

и обозначить четкие цели и регламентами их деятельности. Такой законодательно урегулированный 

статус позволил бы снять ряд правовых ограничений на федеральном уровне и серьезно повысить 

эффективность их деятельности, перейти от «ручного» управления к системному, основанному на 

планируемых показателях . Несмотря на указанные проблемные аспекты, РИР зарекомендовали себя 

как эффективный инструмент взаимодействия власти и бизнеса, способствующий реализации проек-

тов комплексного развития территории и реализации приоритетных инвестиционных проектов с 

меньшими временными и финансовыми затратами.  
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PROBLEM OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION 
OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS  
IN NOWADAYS ECONOMY 
Annotation. The paper considers the most essential characteristics and specifics of 
corporate information systems development. Authors bring forward the most com-
mon problems and reasons of deployment fails, considering its impact of project 
effectiveness through their own experience of such deployments. 
Keywords: orporate information systems, Enterprise Resource Planning (ERP) 
systems, geographically dispersed organizations, project management methods, 
project workflow, information systems, information management, software. 
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Marina Zhukova 

 
THE WAYS OF OPTIMIZATION OF COSTS 
HOTEL COMPANIES IN A CRISIS 
Annotation. The article considers various ways of saving hotel costs in crisis condi-
tions, namely: reduction of expenses on advertising, marketing, participation in 
exhibitions, reduction of the list of additional services, the failure of customers from 
a range of services, which reduces cost, optimization of expenses for staff salaries, 
the sustainable use of water, electricity, heating in hotels and flexible pricing, aimed 
at maximizing a hotel. 
Keywords: hotel, costs, optimization, savings, pricing, booking. 
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Sergey Logvinov DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND 
METHODICAL POSITIONS ON THE RANKING 
OF COMMODITY MARKETS OF PRODUCTION 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

nnotation. The article deals with issues related to the development of scientific 
and methodical positions on the ranking of markets of industrial enterprise. Par-
ticular attention is paid to the development of economic and mathematical mod-
els to justify the selection of management of industrial enterprise sales markets. 
Keywords: industrial, markets, quantitative parameters, weights. 
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Olga Mishina 

Zhanna Korzovatykh 
MODERN PROBLEMS OF CARRYING OUT 
POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION  
IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN RUSSIA 
Annotation. When carrying out policy of import substitution in pharmaceutical 
industry first of all it is necessary to pay attention to the problems existing in 
this industry today. On the basis of the analysis of industry of pharmaceutics in 
Russia, the authors have revealed the main problems of industry, and also the 
possible directions of carrying out policy of import substitution are created. 
Keywords: pharmaceutical industry, pharmaceutics, import substitution, indus-
try features, directions of a state policy. 
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Valeriy Opekunov 

Igor Shcherbinin 

 

THE IMPACT OF PREPARATION  
OF INITIAL PERMISSIVE DOCUMENTATION  
ON THE DURATION FOR REALIZATION  
OF INVESTMENT-CONSTRUCTION PROJECTS 
Annotation. The article deals with investigation of questions related to the prepara-
tion of initial permissive documentation and its impact on the duration of realization 
of investment construction projects. In regard to the existing preparation guidelines 
for initial permissive documentation, authors came to the conclusion that this system 
has essential shortcomings, and execution terms considerably increase the realization 
terms of investment-construction projects. 
Keywords: initial permissive documentation, investment-construction project, invest-
ment-construction complex, duration of realization investment-construction projects, 
regulatory legal act. 
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Alexander Pas’ko 

 
FEATURES OF TRANSFORMATION  
OF TRADE STRUCTURE IN THE MODERN 
WORLD MOTOR VEHICLES’ MARKET 
Annotation. At the present stag, in the conditions of toughening of the competition in 
the world motor vehicles’ market for it there is characteristic not only a complication 
of trade structure, but also transformation of industry structure. In the article evalua-
tion of the high-quality shifts happening in world automotive industry for the last 
years is carried out. 
Keywords: automotive industry, world motor vehicles market, transformation, multi-
national corporations. 
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social and economic transformations. Further expansion of the EU goes to an aggra-
vation of internal contradictions between member countries. A possible exit of Great 
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Sergey Ulanin STATE RESERVE UNDER CONTROLLED 

MARKET ECONOMY 
Annotation. We present arguments justifying the need to improve the state reserve 
management system, due to the constantly changing external and internal risks of 
development of the state, the need for a response to the security threats of the popula-
tion. The necessity of using adaptable to the conditions of Russian foreign experience 
in the use of modern instruments commodity interventions on the domestic market, 
with the purpose of influencing the decline in market prices and their stabilization in 
the event of special circumstances. The necessity of creating a state reserve infor-
mation system adequate to the requirements of time. 
Keywords: external environment, strategic changes, agencies, logistic centers, com-
mercial reserves of household reserves, transaction costs. 
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PROBLEMS OF ADVANCED TECHNOLOGIES 
IMPLEMENTATION IN THE ROAD 
CONSTRUCTION 
Annotation. In article the strategy of transport system development and a role of road 
construction in development of infrastructure, the management concept, a role of a 
technological transfer in implementation of technologies, the directions of perspective 
technologies, organizational process of technology transfer from the point of view of 
functioning of innovative system and forming business processes in the construction 
organization are considered. 
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ENHANCEMENT OF MECHANISMS  
OF COORDINATION OF THE BUDGET POLICY  
IN EUROPEAN UNION 
Annotation. In modern conditions of development of economy of the European Union 
(EU) stabilization of the budget relations is one of the most important aspect of devel-
opment of the financial sphere of this integration group. In the article the main mech-
anisms of coordination in the budget sphere and the prospects of its development in 
the conditions of expansion of the EU are considered. 
Keywords: European Union, budget process, financial planning, supranational mech-
anism of regulation. 
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TRANSPORT TARIFF POLICY IN RUSSIA  
IN THE PERIOD OF MONETARY FORMS  
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Annotation. The article examines the origins and development of the railways tariff 
policy in Russia in the period of transformation toward monetary form of value, 
highlighted the stages of its evolution, and analyzes the most interesting ideas, con-
cepts and approaches set forth by Russian government officials, academics and busi-
ness community in the context of national transportation system development. 
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TRADING PARTICIPANTS CONCENTRATION 
ANALYSIS, AS A SELECTION METHOD  
OF SMALL AND MEDIUM CAPITALIZATION 
FOR INVESTORS PORTFOLIOS 
Annotation. The article describes securities selection methods at formation of an 
investor’s portfolio comprised of small and medium capitalization. The author 
examines a liquidity risk of the stocks, by exploring the relationship between sup-
ply and demand. In the paper are also discovered peculiarities of the analysis 
based on financial turnover and auction participants concentration. Being based 
on the theory of market participants cooperation as well as on personal experi-
ence, the author supplements the described analysis tools by recommendations 
that improve results of securities selection. 
Keywords: analysis securities of small and medium capitalization, investor portfo-
lio, volume spread analysis, auction market theory, trading participants concen-
tration analysis. 
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Marina Davydkina  

 

INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL 
REPORTING 
Annotation. It is considered problems of improving the organization’s internal 
control over financial reporting. It is also analyzed the procedure of the organi-
zation’s internal control over financial reporting, there are considered the main 
aspects of accounting financial results. 
Keywords: organization’s internal control over financial reporting, income, 
expense, profit, loss, revenue. 
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CONSTANCY CONDITION (INDICATORS)  
OF THE RATIO Z «PRICE / EARNINGS»  
OF COMPANIES 
Annotation. There offer the method of calculation and formula indicators, show-
ing the condition of maintaining a constant ratio a year Z «price / earnings» of 
acquiring and has been acquired companies or any company on the market, with 
forecast growth of company profits. 
Keywords: constancy condition of the ratio Z «price/earnings» of acquiring and 
has been acquired companies, the growth rate of forecasted company’s profit. 
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Yaroslava Zubkova THE POSSIBILITY OF FORMING AN EFFECTIVE 

MECHANISM ATTRACTING FOREIGN 
INVESTMENTS IN THE ELECTRIC POWER 
INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
STRESS TESTING AND REAL OPTIONS METHOD 
Annotation. The article considers a challenging issue of creating an effective mechanism 
for attracting foreign investments in the Russian electric power industry. Based on the 
findings about the shortcomings of the existing mechanisms the author identified the 
basic requirements that must be met by a new investment mechanism. It proves the im-
portance of phased and multi-scenario planning long-term development strategy of the 
industry, including stress modeling in assessing the sustainability of projects and the 
sector as a whole. Using the proposed method of real options in a new investment mech-
anism can reduce the negative impact from the implementation of shock risks and to 
provide a systematic approach to the regulation of the industry, which will increase its 
attractiveness for foreign investors. 
Keywords: electric power industry, systematic approach, investment mechanism, shocks, 
risk events. 
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Ivan Kovalev 

 
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN 
INVESTMENT IN THE WORLD MARKET  
OF SERVICES OF THE INDUSTRIAL 
CONSTRUCTION 
Annotation. In the modern structure of the world market of construction services the 
increasing role is played by services of an industrial construction. Complication of 
relations between customers and contractors in this market is observed. In this arti-
cle the main tendencies of attraction of foreign investments in the international mar-
ket of services of an industrial construction are analysed. 
Keywords: world market of services, construction services, industrial construction, 
multinational corporations (MNC). 
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Sergey Kravchuk 

 
PROBLEMS OF VALUE ADDED TAX 
TAXATION OF DISTRIBUTION 
TRANSACTIONS OF SOFTWARE IN RUSSIA 
Annotation. Amendments presented as a stimulating measure for software de-
velopers did not catch realities of Russian software business and raised a num-
ber of questions including expediency of amendments of such stimulation. This 
article analyses questions business face during its activity and with support of 
court cases and calculations argues for the need of changes. 
Keywords: VAT on software in Russia, VAT exemption, VAT on intellectual 
property.  
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1
 

Аннотация. В статье приведено обоснование дефиниции программ инноваци-

онного развития, не используемых ранее, при плановой экономике советского 

периода, и законодательно закрепленных на данный момент в рамках экономи-

ко-управленческого профиля как комплекс взаимосвязанных проектов и 

мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в 

целях повышения общей результативности и управляемости. В процессе 

перехода России от системы централизованного планирования к основам 

рыночной экономики наблюдалось отрицание плана, и программа станови-

лась инструментом государственного регулирования национальной эконо-

мики. В статье проведен анализ программ как комплекса мер в отношении 

инновационного развития экономики России. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, экономический рост, 
программы инновационного развития.  

 

Abramova Marina 

Manakhov Sergey 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE 

PROGRAM INNOVATION SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The paper shows and gives justification to the definition «program» 

which wasn't used earlier in case of state planned economy of the Soviet period, 

and legislatively snugged at the moment within an economical and managerial 

profile as a complex of the interconnected projects and actions united by a 

common goal and coordinated jointly for the purpose of increase in general 

effectiveness and controllability. In the course of transition of Russia from sys-

tem of central planning to fundamentals of market economy denial of the plan 

was observed, and the program became the instrument of state regulation of 

national economy. In article the analysis of programs as package of measures 

concerning innovative development of economy of Russia is carried out. 

Keywords: innovations, innovative development, economic growth, programs of 
innovative development. 

 

Первая в новейшей истории России государственная программа инновационного развития 

была принята Распоряжением Верховного Совета Российской Федерации в 1992 г. Государственная 

инновационная программа «Новое поколение технологий и комплектов оборудования для 

реконструкции подземных инженерных сетей» имела своей целью разработку, «создание и внедрение 

в коммунальном хозяйстве и при реконструкции промышленных предприятий Российской 

Федерации нового поколения технологий и комплектов оборудования на основе использования 

пневматических ударных машин для реконструкции подземных инженерных сетей бестраншейными 

способами», была рассчитана на период 1992–1996 гг. с объемом финансирования 150 млн руб. за 

счет кредитов коммерческих банков. Особенностью последующих программ инновационного 

© Абрамова М.И., Манахов С.В., 2016 
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развития в пореформенной России явилось отсутствие комплексного и системного подходов, 

поскольку в федеральных целевых программах и их подпрограммах инновационная деятельность 

затрагивалась лишь в рамках отдельных отраслей и видов экономической деятельности. Наибольшее 

развитие инновационной деятельности посредством программно-целевого подхода наблюдалось в 

сфере образования в рамках внедрения инновационных образовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях и подготовки научных и научно-педагогических кадров для 

инновационной России. 

Современная государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» имеет своей целью повышение инновационной активности бизнеса, 

рассчитана на период 2013–2020 гг. и объем финансирования суммарно по трем подпрограммам 

«Стимулирование инноваций», «Кадры для инновационной экономики» и «Создание и развитие 

инновационного центра «Сколково» 194 210, 4 млн руб. за счет федерального бюджета. Вместе с тем 

в современной России государственная программа инновационного развития дополнена 

аналогичными региональными программами, что подтверждается в том числе и изысканиями 

отдельных авторов [1; 2; 4; 5; 8]. Изучение государственных программ субъектов Российской 

Федерации, направленных на инновационное развитие (на основе базы данных компьютерной 

справочно-правовой системы по региональному законодательству России «Консультант Плюс» и 

информации официальных сайтов органов исполнительной власти субъектов РФ по состоянию на 21 

ноября 2016 г.), позволило получить следующие результаты. 

Во-первых, государственные программы или подпрограммы, направленные на инновационное 

развитие, действовали в 60 субъектах Российской Федерации. Причем в 8 из 25 оставшихся регионов 

подобные программы действовали ранее: предыдущие программы инновационного развития 

закончили свое действие в 2015 г. в Республике Алтай, Республике Башкортостан и Ульяновской 

области, в 2014 г. – Республике Тыва и Саратовской области, в 2013 г. – Камчатском крае, в 2012 г. – 

Кировской области, в 2010 г. – Орловской области. Вместе с тем, необходимо отметить, что 17 

регионов (Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, 

Камчатский край, Архангельская область, Владимирская область, Калининградская область, 

Кировская область, Костромская область, Курская область, Московская область, Омская область, 

Орловская область, Псковская область, Саратовская область, Смоленская область, Ульяновская 

область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, 

г. Севастополь) никогда не разрабатывали программы инновационного развития, которые охватывали 

бы своим действием всю территорию субъекта Российской Федерации, а реализация мероприятий по 

инновационному развитию осуществлялась либо в рамках некоторых муниципальных образований 

либо отдельных отраслей (сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, образование и пр.), что, с 

нашей точки зрения, не позволяет применить комплексный и системный подходы к развитию 

рассматриваемой сферы и достичь тем самым значимых результатов в реализации программно-

целевого подхода в регионе. 

Во-вторых, отдельные государственные программы, направленные на инновационное 

развитие, действовали в 48 субъектах Российской Федерации, а подпрограммы инновационного 

характера в рамках государственных программ субъектов РФ реализовывались в 12 регионах: 

подпрограмма «Москва – город для бизнеса и инноваций» государственной программы города 

Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012–

2018 годы»; подпрограмма «Развитие и реализация научного и инновационного потенциала 

Республики Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»; 

подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» государственной программы Республики 
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Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013–2020 годы)»; 

подпрограмма «Разработка и реализация инновационной государственной политики» 

государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Удмуртской Республики»; подпрограмма «Стимулирование 

инновационного развития» государственной программы Забайкальского края «Экономическое 

развитие»; подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в 

Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 

области»; подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной 

деятельности» государственной программы Белгородской области «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области 

на 2014–2020 годы»; подпрограмма «Наука и инновации в Вологодской области» государственной 

программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014–2020 годы»; подпрограмма 

«Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»; 

подпрограмма «Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности» 

государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата»; подпрограмма «Развитие 

инвестиционной и инновационной деятельности в Оренбургской области» государственной 

программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014–2015 годы и на перспективу 

до 2020 года»; подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры инноваций» государственной 

программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2020 года». 

В-третьих, период реализации государственных программ или подпрограмм, направленных на 

инновационное развитие регионов, преимущественно (43 программы или подпрограммы) был 

предусмотрен до 2020 г., что соответствует федеральным временным приоритетам развития. Вместе с 

тем, 13 программ закончат свое действие раньше указанного периода: до 2016 г. – 1 программа, до 

2017 г. – 1, до 2018 г. – 7, до 2019 г. – 3, а 4 программы имеют более длительный период реализации: 

до 2021 г. – 3 программы (Новосибирская область, Краснодарский край, Ставропольский край), до 

2043 г. – 1 программа (Республика Ингушетия). Последнее значительно затрудняет координацию 

данных программ или подпрограмм с аналогичными государственными программами с периодом 

действия до 2020 г., а также выводит их за пределы концептуального понимания современного 

состояния социально-экономической системы России и перспектив ее развития, рассчитанных также 

на период до 2020 г.. 

В-четвертых, продолжительность государственных программ или подпрограмм, 

направленных на инновационное развитие регионов, варьировалась от 3 (Республика Дагестан, 

Волгоградская область, Республика Крым) до 30 лет (Республика Ингушетия), притом что средней 

продолжительностью действия программ являлся период 7 лет. Построенная нами гистограмма (см. 

рис. 1) показывает распределение государственных программ и подпрограмм по продолжительности 

действия: 3 года (5 %), 5 лет (8,3 %), 6 лет (18,3 %), 7 лет (51,7 %), 8 лет (11,7 %), 9 лет (3,3 %), 30 лет 

(1,7 %). С нашей точки зрения, разработка программ продолжительностью 3 года и 30 лет одинаково 

нецелесообразна, поскольку в первом случае невозможно достигнуть за столь короткий период 

существенных результатов в рассматриваемой сфере вследствие ее технической и организационной 

сложности, а также трудности взаимодействия многочисленных субъектов региональной 

инновационной системы, а во втором случае невозможно заблаговременно предусмотреть 

возникновение новых технологий, техники новых поколений, организационных инноваций в 

условиях высоких темпов научно-технического прогресса, а также предсказать действие всех 
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возможных внутренних факторов и учесть влияние «слабых» сигналов внешней среды в рамках 

сверхдолгосрочного периода действия программы. 

 

 

Рис. 1. Распределение государственных программ или подпрограмм инновационного развития субъектов РФ  

по продолжительности их действия 

 

В-пятых, государственные программы или подпрограммы, направленные на инновационное 

развитие регионов, преимущественно сопряжены с экономикой в целом [3; 6; 7]: 25 государственных 

программ субъектов РФ по названию аналогичны государственной программе Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», 4 государственных программы имеют схожие 

названия («Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области», «Социально-

экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Инновационное развитие и 

модернизация экономики Хабаровского края», «Экономическое развитие и инновационная политика 

Сахалинской области на 2014–2020 годы»), 7 подпрограмм инновационного развития реализуются в 

рамках государственных программ общеэкономического характера («Развитие экономики» Республики 

Коми, «Экономическое развитие» Забайкальского края», «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Удмуртской Республики», «Экономическое развитие Астраханской области», 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», «Экономическое развитие 

Вологодской области на 2014–2020 годы», «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014–

2015 годы и на перспективу до 2020 года»). Подобным следованием федеральному программно-целевому 

курсу, с нашей точки зрения, объясняется тот факт, что 25 государственных программ, направленных на 

инновационное развитие регионов, рассчитаны на период 2014–2020 гг., а 9 – на 2015–2020 гг. Вместе с 

тем, государственные программы или подпрограммы, направленные на инновационное развитие 

некоторых регионов, в ряде случаев сопряжены с отдельными отраслями, сферами или видами 

деятельности: промышленностью (г. Санкт-Петербург, Республика Марий Эл, Тульская область, 

Нижегородская область), научной и/или научно-технической деятельностью (Республика Мордовия, 
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Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Курганская область, Томская область, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ), инвестиционной деятельностью (Новосибирская область, 

Самарская область), предпринимательством (Калужская область) или с различными вариациями 

сочетаний перечисленного выше (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение государственных программ или подпрограмм инновационного развития субъектов РФ  

по сферам 

 

В-шестых, территориально государственные программы или подпрограммы, направленные на 

инновационное развитие регионов, сконцентрированы неравномерно: в Сибирском федеральном 

округе программы реализовывались в 55,9 % субъектах РФ, в Южном федеральном округе – в 62,5 %, 

в Северо-Западном федеральном округе – в 63,6 %, в Центральном и Дальневосточном федеральном 

округах – в 66,7 %, в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах – 71,4 %, в Уральском 

федеральном округе – в 100 %. Причем, зависимость (прямая или обратная) между долей охвата 

регионов государственными программами инновационного развития в федеральных округах и долей 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг в федеральных округах в 2015 г. не прослеживается (см. табл. 1). 

Итак, исследование результатов государственного программирования инновационного разви-

тия в субъектах Российской Федерации позволило прийти к нескольким выводам: обнаруживается 

достаточно широкий, но в тоже время неравномерный охват регионов государственными программа-

ми направленными на инновационное развитие территории; наблюдается одновременная реализация 

в регионах совокупности программам, направленных на инновационное развитие территории, ком-

плексного и отраслевого характера; прослеживается общая согласованность региональных и феде-

ральной государственной программы инновационного развития по содержанию и по срокам реализа-

ции; отмечается сложившаяся на практике оптимальная продолжительность действия 

рассматриваемых программ в 7–8 лет. 
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Таблица 1 

Объем инновационных товаров, работ и услуг по федеральным округам РФ 

 

Федеральный округ Отгружено това-

ров собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственны-

ми силами 

Отгружено иннова-

ционных товаров, 

выполнено иннова-

ционных работ и 

услуг 

Доля инновационных 

товаров, работ, услуг 

в общем объеме от-

груженных товаров, 

выполненных работ и 

услуг 

Центральный 11 664 733,5 1 491 536,1 12,8 

Северо-Западный 6 008 215,7 375 614,4 6,3 

Южный 2 548 637,5 149 175,7 5,9 

Северо-Кавказский 465 494,4 41 437,3 8,9 

Приволжский 9 251 559,2 1 198 881,4 13,0 

Уральский 7 969 608,0 216 378,0 2,7 

Сибирский 5 592 168,6 229 866,4 4,1 

Дальневосточный 2 024 716,9 140 539,4 6,9 
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Аннотация. В статье представлены аргументы, обосновывающие необходи-

мость становления отечественной промышленности на инновационный путь 

развития. Выделены три основных направления формирования инновационных 

стратегий, рассмотрены основные условия, влияющие на формирование 

стратегий инноваций. Определены основные преимущества и недостатки 

предложенных стратегий. 
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ленного производства, инновационная стратегия, типы инновационных 
стратегий, условия формирования инновационных стратегий. 

 

Ulyana Blinova 

Ekaterina Shcherbinina  

 

FOUNDATIONS OF SELECTION  
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Annotation. The arguments proving the necessity of innovation way of development 
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strategies formation alongside circumstances affecting them are outlined. The main 

advantages and disadvantages of the suggested strategies are considered.  

Keywords: strategic management accounts, development of industrial companies, 

innovation strategy, main types of innovation strategies, circumstances of forming 
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Развитие промышленного производства во многих странах мира происходит на фоне ограни-

ченных финансовых, материальных и трудовых ресурсов, высокого уровня износа основных средств, 

пассивной инновационной деятельности и минимальной государственной поддержки. Россия не яв-

ляется исключением. Эта проблема является особенно острой сейчас, в период экономического кри-

зиса, вызванного падением цен на нефть и другие природные ресурсы. Крупнейшие российские ком-

пании вынуждены искать пути повышения эффективности своей деятельности, в том числе за счет 

применения инновационных технологий в производственных процессах. Мировой опыт последних 

нескольких десятилетий показывает, что инновации представляют собой мощный антикризисный 

фактор, потому что использование новых технологий, новой техники, новых методов управления 

производством ведет к увеличению прибыли, снижению цен и производственных затрат, к завоева-

нию новых рынков сбыта. Инновации позволяют улучшать производственные процессы, использо-

вать новые виды сырья, применять более производительную технику и производить улучшенную 

продукцию [2]. Все вышеперечисленное, в свою очередь, является основополагающими факторами 

экономического роста. 

В последние годы процесс формирования инновационной стратегии значительно усложнился 

из-за динамичного развития производственных технологий. Каждое предприятие, вставшее на инно-

вационный путь развития, еще на начальном этапе создания инновационной стратегии сталкивается с 

главным вопросом – создавать ли свои собственные инновации или приобретать научно-

технологические разработки за рубежом. Проблема выбора стратегии инновационного развития в 

современных условиях является также особенно актуальной, так как для каждого предприятия необ-

ходимо предложить эффективные средства конкуренции, которые с одной стороны отвечали бы сло-

жившейся в России рыночной ситуации и тенденции ее развития, с другой – особенностям конкрет-
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ного производства. Вместе с тем, как показывает практика, отечественные компании, находящиеся 

примерно в одинаково сложных условиях сложившейся экономической обстановки, и зарубежные 

компании, осуществляющие свою деятельность в той же отрасли производства, имеют различные 

подходы к формированию инновационной стратегии. 

На данный момент зарубежные и отечественные авторы выделяют базовые типы 

инновационных стратегий. Существует множество различных подходов к решению проблемы 

формирования стратегии инновационного развития. Так, к примеру, Б. Санто в своей книге 

«Инновация как средство экономического развития» подробно анализирует инновационные 

стратегии предприятий в зависимости от их положения на рынке, и выделяет следующие виды 

инновационных стратегий: традиционную, оппортунистическую, имитационную, оборонительную, 

зависимую, наступательную. Он также подробно раскрывает условия применение этих стратегий [3]. 

Б. Тиисс в своей работе под названием «Управление научно-техническими нововведениями» 

определяет лицензионную стратегию, промежуточную, создания нового рынка, наступательную и 

защитную [4]. Если обьеденить эти подходы, можно выделить три основных направления 

формирования инновационных стратегий: 

 создание собственных инноваций (индивидуальная инновационная стратегия); 

 комбинация ресурсов. Предприятие может осуществлять инновационную деятельность в 

интеграции с другими предприятиями. (инновационно-интеграционная стратегия); 

 технологическое заимствование инноваций, приобретение патентов на технологии после 

внедрения их на других предприятиях (стратегия преследования). 

Но при этом нельзя забывать, что формирование и реализация инновационной стратегии 

представляют собой крайне индивидуальный процесс. Кроме макроэкономических условий, на фор-

мирование стратегии инновации влияет также множество других факторов, главные из которых уро-

вень инновационного потенциала и радикальность внедряемой инновации. В зависимости от этих 

двух показателей, можем составить матрицу выбора одной из трех описанных выше инновационных 

стратегий. Матрица представляет собой квадрат, сформированный по двум осям: уровень радикаль-

ности инноваций корпорации (вертикальная ось) и экономический потенциал корпорации (горизон-

тальная ось) (см. табл. 1). Оба эти показателя относительные. Чем выше радикальность инновации, 

там больших финансовых вложений она потребует. Чем выше инновационной потенциал, тем выше 

уровень готовности корпорации к созданию и реализации инноваций. 

Таблица 1 
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Однако эксперты спорят в отношении подхода, предпочтительного для формирования страте-

гии инновационного развития российских предприятий. Академик РАН С.Ю. Глазьев и Г.Г. Фетисов, 

считают, что перевод российских предприятий на инновационный путь развития и подъем инвести-

ционной активности должны и могут быть достигнуты в течение ближайшего десятилетия, и предла-

гают придерживаться стратегии создания собственных инноваций, технологического прорыва. Они 

считают, что только на основе радикального инновационного обновления критически устаревших 

основных фондов и выпускаемой продукции возможно обеспечить конкурентоспособность россий-

ской экономики, высокие устойчивые темпы экономического роста, увеличения доходов предпри-

ятий, государства и населения [1]. 

К сожалению, характерные для стран лидеров-экономического развития, стратегии индивиду-

альных инноваций и инновационно-интеграционной стратегии в России мало применимы. Концепция 

комбинации ресурсов означает партнерство, которое позволяет сочетать ресурсы, имеющиеся внутри 

компании, с ресурсами, которые существуют вовне. Это направление формирования инновационной 

стратегии является одним из наиболее выигрышных для предприятий. Инновационно-

интеграционная стратегия подразумевает привлечения знания и технологии организации-партнера и 

адаптирует их, тем самым снижая собственные затраты на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР). Данная разновидность инновационной стратегии успешно реали-

зуется компаниями в США, Финляндии, Израиле и ряде других стран. При всех очевидных плюсах, 

применение такой инновационной стратегии в России на современном этапе ограничено экономиче-

ского развития значительно затрудненно рядом проблем. Прежде всего, низкая инвестиционная при-

влекательность отечественных компаний не позволяет наладить сотрудничество с потенциальными 

партнерами за рубежом. Кроме того, внедрению инновационно-интеграционной стратегии значи-

тельно препятствуют недостаточно развитая российская законодательная база, низкий уровень про-

зрачности и высокий уровень бюрократизации российских компаний [2]. 

Большинство ученых полагают, что в реалиях современной экономической ситуации отечест-

венные предприятия могут позволить себе только стратегию догоняющих инноваций. Отсталые про-

изводственные мощности российских предприятий не формируют спрос на инновации и подавляет 

их предложение, отсутствие которого, в свою очередь, тормозит спрос. Заимствование западных тех-

нологий требует значительно меньших финансовых вложений, чем разработка собственных индиви-

дуальных инноваций. Значительным минусом такой стратегии является тот факт, что страны-лидеры 

экономического развития, как правило, готовы продавать российским компаниям только устаревшие 

технологии.  

В связи со всем вышесказанным, можно подвести итог. На современном этапе развития на-

циональной экономики необходимо формирование смешанной стратегии инновационного развития, 

поскольку такая стратегия предполагает грамотное заимствование и доработку западных технологий 

и параллельное создание условий для роста за счет принципиально новых продуктов.  

Библиографический список 

1. Глазьев, С. Ю. Новый курс: стратегия прорыва: научный доклад / С. Ю. Глазьев, Г. Г. Фетисов. – М. : 

РАН, 2012. 

2. Пряничников, Д. Финансирование инновационных компаний – от государственной поддержки до IPO 

Текст / Д. Пряничников // ЭКО: Экономика и организация промышленного производства. – 2012. – № 5. – 

С. 74–82. 

3. Санто, Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг.; общ. ред. и вступ. ст. 

Б. В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 302 с. 

4. Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 171 с. 

 



Инновационный менеджмент 

139 

УДК 331.103 

Л.Н. Борисоглебская 

Е.И. Шикова 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ: СИСТЕМА AGILE – 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАСШТАБА СБЕРБАНКА 

Аннотация. В статье раскрыта актуальность темы модернизации сис-

темы управления персоналом и показаны положительные эффекты при-

оритетных направлений системы управления персоналом. Проведен ана-

лиз инновационные методов управления в банковской сфере и предложен 

проект Agile, позволяющий Сбербанку начать масштабные преобразова-

ния в гибкое IT-предприятие, способное адаптироваться к быстро изме-

няющимся условиям среды. 

Ключевые слова: управление персоналом, инновации, система Эджайл, 
банковская сфера. 

 

Larisa Borisoglebskaya 

Ekaterina Shikova 

 

INNOVATIVE METHODS OF PERSONNEL 

MANAGEMENT: AGILE SYSTEMS -

TRANSFORMATION OF ORGANIZATION 

SBERBANK SCALE 

Annotation. The article deals with the relevance of topics of modernization of 

personnel management system, and shows the positive effects of the priority 

directions of the personnel management system. The analysis of innovative man-

agement practices in the banking sector and offered Agile project, allowing the 

Bank to start a large-scale conversion to flexible IT-enterprises that can adapt 

to rapidly changing environmental conditions. 
Keywords: human resource management, innovation, Agile Systems, banking. 

 

Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации, а также одной из крупней-

ших системообразующих компаний страны. По рыночным позициям, по объему активов и капитала, 

по финансовым результатам работы и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит 

ближайших конкурентов. В то же время в работе Банка на сегодняшний день присутствует ряд про-

блемных областей, без преодоления которых невозможна полная реализации его потенциала разви-

тия. Остановимся на проблемах, которые связаны, прежде всего, с модернизацией системы управле-

ния персоналом, к которым можно отнести недостаточную зрелость управленческих систем и 

процессов: 

 уровень компетенций и знаний как рядовых сотрудников, так и руководителей Банка на-

ходится на недостаточно высоком уровне; 

 построенные HR-процессы и системы требуют дальнейшего совершенствования, а также 

интеграции между собой; 

 стратегия Банка на следующий период развития предъявляет целый ряд новых требова-

ний к сотрудникам и руководителям, которые способны выстраивать долгосрочные отношения с кли-

ентами, а также проявлять адаптивность сотрудников к инновационным технологиям; 

Для усиления конкурентного преимущества Сбербанка важным является уровень компетен-

ций его сотрудников, которые определяют качество взаимодействия клиентов со Сбербанком, участ-

вуя в большом количестве процессов и процедур. В настоящее время Сбербанк – это более 270 тыс. 

чел., которые трудятся в 22 странах. За последние 5 лет в Сбербанке была создана современная сис-

тема управления персоналом, которая способствовала изменению состава и его основных характери-

© Борисоглебская Л.Н., Шикова Е.И., 2016 
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стик. Ниже приведены положительные эффекты приоритетных направлений системы управления 

персоналом (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Положительные эффекты приоритетных направлений системы управления персоналом 

 

№ 

п/п 

Приоритетные направления 

системы управления 

 персоналом 

 

Положительные эффекты направлений 

1 Систематизация HR-цикла В основу подбора и карьерного развития сотрудников вошла 

оценка нужных Банку компетенций, построена система управ-

ления эффективностью деятельности, автоматизирован ряд кри-

тичных HR-процессов 

2 Внедрение новой системы мо-

тивации и оплаты труда 

Такой подход позволил обеспечить прозрачность выплат для 

сотрудников 

3 Реорганизация системы массо-

вого обучения 

Под потребности бизнеса разработаны централизованные про-

граммы массового обучения в единых стандартах, унифициро-

вана деятельность учебных центров, создан Корпоративный 

университет 

4 Разработка и внедрение ряда 

инновационных проектов 

Отсутствие аналогов на рынке: например, «Карьерный портал» 

или «Виртуальная школа Сбербанка» 

5 Рост уровня профессиональных 

и управленческих навыков  

Значительно обновлен состав руководителей Банка, а также 

произошло существенное омоложение коллектива 

6 Реализация мер по существен-

ному повышению производи-

тельности труда 

Показатели Сбербанка по производительности труда и эффек-

тивности расходов на персонал соответствуют уровню анало-

гичных индикаторов сопоставимых по масштабу международ-

ных банков 

 

В рамках реализации стратегии Сбербанка на 2014–2018 гг. [3] необходимо вывести на новый 

уровень развития систему управления персоналом Банка, включая поиск, обучение и развитие персо-

нала, взаимодействующего с клиентами, включая: 

 создание системы проактивного подбора и профессиональной ориентации молодежи на 

работу в Банке и развитие взаимодействия с вузами; 

 адаптацию инструментов подбора, мотивации и обучения сотрудников под специфиче-

ские потребности разных категорий персонала и направлений бизнеса; 

 совершенствование системы мотивации и создание в ее рамках механизмов долгосрочной 

мотивации для ключевых руководителей; 

 завершение автоматизации кадровых процессов. 

Для реализации стратегии актуальным являются новые формы, методы и механизмы управле-

ния. Одним из таких популярных методов является проект «Эджайл» (Agile), который позволяет ра-

ботать в быстро меняющихся условиях и мгновенно подстраиваться под новые условия рынка [4]. 

Сущность метода Agile для Сбербанка означает, прежде всего, короткий цикл поставки товара на ры-

нок; способность выводить каждые две недели новый релиз; удовлетворенность клиента и лучший на 

рынке клиентский опыт.  

Переход на Аgile – это громадный вызов для крупных компаний, потому что невозможно про-

сто положить в Аgile свою старую технологическую платформу. Нужно переработать все процессы, 

изменить всю философию компании [1]. Agile – это не «делай, как я говорю», а «делай, как я делаю», 

в Agile нет менеджеров в классическом понимании, все полностью вовлечены, все работают руками. 

Для перехода на систему Agile важно использовать 5 ключевых навыков: постоянное самосовершен-
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ствование; предпринимательские навыки на каждом рабочем месте; радикальную открытость; умение 

работать с сотрудниками; эмоциональный интеллект [4]. 

При переходе на Agile очень большое количество элементов регламентируется неформальны-

ми правилами работы и много решений принимается коллегиально. Например, выбираются руково-

дители трайбов, внутри выбираются руководители команд и чаптеров. Важным является выполнение 

основных принципов, которые заложены с систему Agile (см. рис. 1):  

 удовлетворение потребностей клиента; 

 обеспечение конкурентного преимущества; 

 оперативная периодичность выпуска продукции; 

 плодотворное взаимодействие разработчиков и представителей бизнеса; 

 создание условий и обеспечение поддержки мотивированным профессионалом; 

 статус личного общения; 

 создание конкурентоспособного продукта; 

 поддержка постоянного ритма; 

 повышение гибкости системы; 

 оптимизация работ в проекте; 

 формирование самоорганизующихся команд; 

 нахождение способов возможности эффективности работы [2]. 

Таким образом, Agile – это самая радикальная трансформация Сбербанка за весь период раз-

вития. Для реализации проекта потребуется большое количество усилий и серьезные изменения в 

системности мышления, в креативных подходах, коллаборации, поиске нестандартных решений про-

блемных задач, в умении видеть с высоты проблему в целом. 
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Рис. 1. Основные принципы системы Эджайл (Agile) [2] 
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Представляется бесспорным, что в рыночных условиях основой экономического роста явля-

ются инновации, реализуемые во всех секторах хозяйственного комплекса страны. В Российской Фе-

дерации разработаны и реализуются различные программы инновационного развития экономики, по-

лучающие от государства как организационную, так и финансовую поддержку. Не смотря на это, 

развитие инновационной деятельности в России характеризуется низкими показателями. Наглядно 

это показано на примере одной из самых инновационных отраслей экономики РФ – химической про-

мышленности (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Инновационная активность хозяйствующих субъектов в химической промышленности [7] 

© Гуреев П.М., 2016 
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Анализ развития экономики РФ показывает, что реализация мероприятий по изменению 

структуры национальной экономики дает определенные результаты. Наибольшая инновационная ак-

тивность проявляется в отраслях обрабатывающей промышленности. При этом существуют и нега-

тивные тенденции, предопределяющие замедление инновационного развития хозяйствующих субъ-

ектов (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 

Основные препятствия инновационной деятельности в РФ [10] 

 

Показатель 

Значение показателя 

(в % от числа опро-

шенных) 

Недостаток собственных финансовых средств 39,2 

Недостаточность применяемых мер налогового стимулирования 29,5 

Низкая предсказуемость условий хозяйственной деятельности 27,7 

Нехватка квалифицированных кадров 27,4 

Недостаточность государственной поддержки инноваций 18,7 

Трудность привлечения кредитных средств 17,5 

Низкое качество и/или высокая стоимость услуг научных и конструкторских органи-

заций  
16,0 

Неразвитая инновационная инфраструктура 13,3 

Недостаток информации о передовых российских разработках 12,0 

Трудность получения качественных инжиниринговых услуг 10,2 

Отсутствие на рынке нужных технологических решений 6,0 

 

Согласно данным опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предприни-

мателей (РСПП), «инновационной деятельности компаний по-прежнему мешает недостаток финансо-

вых средств, в первую очередь, собственных. Около половины всех респондентов назвали его в каче-

стве главного препятствия в осуществлении инновационной деятельности (46,4 %)» [4]. 

Вышеприведенные факты свидетельствуют о наличии определенных причин (факторов), влияющих 

как эффективность самого процесса инновационной деятельности хозяйствующего субъекта, так и 

эффективность управления (менеджмента) процесса реализации инноваций. «Большой толковый сло-

варь правильной русской речи» определяет фактор как «движущую силу, причину какого-либо про-

цесса, явления» [1]. Б.А. Райзберг, уточняя определение фактора, рассматривает его «движущей си-

лой экономических, производственных процессов, оказывающих влияние на результат 

производственной, экономической деятельности» [15].  

Характер течения инновационного процесса (процесса целенаправленного развития хозяйст-

вующего субъекта) определяется взаимодействием и взаимовлиянием факторов (внешних или внут-

ренних), воздействующих на хозяйствующий субъект. Это обуславливает зависимость экономическо-

го результата (эффективность) инновационного процесса от общесистемных свойств хозяйствующего 

субъекта, таких как устойчивость, адаптивность, восприимчивость, нейтрализация дисфункций и т.п. 

Наличие этой зависимости позволяет, при анализе и прогнозировании процесса развития хозяйст-

вующего субъекта, «провести аналогию с физическим процессом, таким как образование вихрей» 6 . 

Таким образом, эффективность инновационной деятельности предприятия, как хозяйствующего 

субъекта, во многом зависит от воздействия на него большого объема разнообразных факторов.  
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В научной литературе факторы, влияющие на инновационную активность хозяйствующего 

субъекта, многократно анализировались и классифицировались. Однако, в числе классификационных 

признаков отсутствует такая важная компонента, как темпоральная предрасположенность (воспри-

имчивость) хозяйствующего субъекта к реализации инноваций. По своей природе фактор предраспо-

ложенности хозяйствующего субъекта к реализации инноваций является интегрирующим, так как: 

 существует понимание того, что на каждом этапе развития инновационная восприимчи-

вость хозяйствующего субъекта различна; 

 восприимчивость объединяет все аспекты реализации во времени инновационного по-

тенциала хозяйствующего субъекта; 

 «Инновационный потенциал предпринимательской структуры рассматривается в тожде-

ственности инновационной инфраструктуры… он определяет ее возможности по обеспечению об-

новления техники, технологии, продукции» [13]. 

Проведенные исследования показали, что фактор темпоральной предрасположенности хозяй-

ствующего субъекта к реализации инноваций возможно рассматривать с позиций трансдисциплинар-

ного научного подхода, который получил развитие в том числе и в России (Русская школа трансдис-

циплинарности). Данный подход ориентируется на создание единой естественнонаучной картины 

мира и его развития, что имеет большое значение при формировании научного и человеческого ми-

ровоззрения. «Трансдисциплинарность… характеризует исследования, которые идут «через», 

«сквозь» дисциплинарные границы, выходят «за пределы» конкретных дисциплин и входят в них. В 

специальной литературе была отмечена технологическая значимость подобных подходов и исследо-

ваний…в разных отраслях гуманитарного, естественно-научного и технического знания и простран-

стве других форм познания сложилось множество «деталей» будущих высоких гуманитарных техно-

логий» [8]. 

Трансдисциплинарная концепция позволяет утверждать, что в результате инновационного 

процесса в свойствах хозяйствующего субъекта происходят целенаправленные динамические 

изменения структурного и(или) функционального характера. «Результатом этого процесса является 

инновация как реализованное, использованное изменение...» [2]. При этом «критерием инновации 

является возникновение и закрепление новых качественных характеристик обновляемой системы» 

[8], т.е. смена состояния системы. В самом общем виде по степени радикальности, т.е. степени 

воздействия инноваций на главную функцию системы, инновации можно разделить на две группы: 

 модифицирующие (количественные) инновации, как правило, требуют изменения функций 

элементов системы; 

 радикальные (качественные) инновации вызывают качественные изменения главной функ-

ции экономической системы, а значит и коренных изменений структуры предприятия, т.е. необходи-

ма большая степень организационно-технологической, финансовой, кадровой готовности предпри-

ятия к их реализации.  

Исходя из того, что хотя инновация и имеет дискретный характер, но появляется в результате 

протекания динамического и целенаправленного инновационного процесса, системе менеджмента 

инноваций необходимо обращать внимание на соотношение во времени количественных и 

качественных изменений системы, предусмотренных «дорожной картой» реализации инновации во 

времени. При этом необходимо иметь в виду, что инновационный процесс протекает в течение 

периода времени Тин и состоит из восьми последовательных и взаимосвязанных периодов, каждый их 

которых имеет свою продолжительность ti (см. рис. 2). Данные периоды определяют темпоральные 

факторы протекания инновационного процесса. 
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Рис. 2. Принципиальная схема реализации инноваций 

 

Осознание наличия темпоральных факторов и их учет во многом определяют эффективность 

планирования инновационных мероприятий, как одной из функций стратегического менеджмента 

инноваций. В настоящее время представляется бесспорным факт цикличности развития хозяйствую-

щих субъектов, «составляющий основу непрерывного ведения инновационно-инвестиционной дея-

тельности… Для экономического развития в настоящее время наступает период осознания экономи-

ческих волн, определяющих трансформацию по времени и пространстве одних потоков в другие… 

Экономическая энергия, заключенная в волнах, достаточно сложная материя» [14], имеющая латент-

ную природу. Одной из причин феномена циклично-волнового развития является изменение во вре-

мени инновационной восприимчивости (инновационного потенциала) хозяйствующего субъекта, что 

связано со сменой периодов предрасположенности последнего к инновационным изменениям.  

Для исследования процесса развития хозяйствующих субъектов предлагается использовать 

трансдисциплинарную научную концепцию, которая позволяет использовать методологические под-

ходы и методические инструменты, разработанные и применяемые в интересах моно-, меж- и муль-

тидисциплинарных наук, в том числе физических наук,, при исследовании таких сложных и много-

факторных проблем, какой является инновационное развитие. Анализ показал, что одним из 

инструментов исследования цикличности развития хозяйствующих субъектов может выступать вол-

новая теория Эллиотта, «математическая теория о том, как поведение общества или финансовых 

рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей» [3]. Проведенный в Государст-

венном университете управления цикл исследований, показал, что в процессе развития любого хо-

зяйствующего субъекта имеются сенситивные периоды, которые характеризуются определенным со-

четанием структурно-функциональных свойств, предопределяющим уровень чувствительности 

(уровень восприимчивости) системы к разнообразным возмущениям. Данные периоды развития, яв-

ляясь определенными промежутками процесса индивидуального развития, определяют промежутки 

времени в течение которых предприятие имеет предрасположенность к реализации того или иного 

вида инноваций. Цикличность процесса развития систем обуславливает периодическую смену перио-

дов предрасположенности системы к количественным и качественным инновациям, сменяющими 

друг друга во времени. При этом смена трендов развития системы во времени (от точки бифуркации 
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к точке аттрактору и наоборот) вызывает периодические изменения (флуктуации) структурно-

функциональных свойств хозяйствующего субъекта, т.е. инновации. 

Вышеприведенные доводы создали возможность формирования нового механизма менедж-

мента инноваций, учитывающим темпоральный фактор развития хозяйствующих субъектов и осно-

вывающийся на следующих положениях. 1. Существующие хозяйствующие субъекты харак-

теризуется определенными параметрами, которые могут быть отражены в соответствующей транс-

дисциплинарной информационной единице порядка, объективно отражающей состояние рас-

сматриваемого субъекта. 2. Параметры инновационного процесса хозяйствующего субъекта могут 

быть латентны. 3. Дифференциальное восприятие процессов развития хозяйствующего субъекта яв-

ляется естественным явлением. 4. Явление дифференцированного восприятия процессов развития 

предопределяет наличие различных направлений исследования (анализа) процессов развития (суще-

ствования) организационных систем, проявляющееся в существовании различных школ менеджмента 

инноваций. 5. Полное описание любой развивающейся системы необходимо представлять с позиции 

описания ее неотъемлемых атрибутов: пространства, времени существования, информации, т.е. с по-

зиций возможности реализации инновационной потенции хозяйствующего субъекта. 6. Пространст-

венно-временно-информационная структура хозяйствующего субъекта «при любых сколь угодно 

кардинальных различиях подчинена единому для всех слоев закону триединства пространства-

времени-вещества» [5]. 

Использование как приведенных выше положений, так и других умозаключений в настоящей 

работе дает возможность рассматривать процесс развития организационной системы как волновой, 

подчиненный определенным законам. Следствием этого является возможность анализировать данные 

процессы на количественном уровне с использованием математического аппарата. 

Эффективное достижение менеджментом инноваций целей развития организационной систе-

мы во многом зависит от определения момента времени начала разработки и реализации мероприя-

тий по изменению структурно-функциональных свойств системы, т.е. от темпорального фактора. 

Учитывая большой опыт применения в техническом анализе фондового рынка и волновой характер 

инновационного процесса, возможно использовать такой инструмент как осциллятор, как один «из 

наиболее легких и в то же время надежных способов получения прогнозов» [12] о дальнейшем проте-

кании (развитии) исследуемого процесса. «Термином «осциллятор»» пользуются для любой системы, 

если описывающие ее величины периодически меняются со временем» [5], кроме этого функциони-

рование «экономического осциллятора принципиально не отличается от осциллятора другой приро-

ды» [14]. 

По аналогии с техническим анализом, в котором под осцилляторами понимают «класс инди-

каторов, которые характеризуют состояние перекупленности (overbought) или перепроданности 

(oversold) рынка» [11], возможно сформулировать понятие осциллятора в интересах менеджмента 

инноваций. Осциллятор развития системы – индикатор, характеризующий темпоральное состояние 

организационной системы, при котором наблюдается явление дивергенции в развитии системы, ос-

нован на показателях инновационной восприимчивости организационной системы к изменениям, 

имеющим тенденцию колебаться («осциллировать») в некоторых фиксированных (ограниченных) 

пределах. Осциллятор характеризуется возможностью извлечения информации из показателей: 

 импульс – темпоральное состояние хозяйствующего субъекта, в котором направление раз-

вития совпадает с соответствующими признаками периодов (количественными или качественными) 

развития системы; 

 перенапряжение – темпоральное состояние хозяйствующего субъекта с избыточным пре-

валированием инновационной восприимчивости системы к соответствующим (количественными или 

качественными) целенаправленным изменениям (дивергенция осциллятора). 
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Для целей менеджмента инноваций как процесса управления целенаправленными изменения-

ми свойств хозяйствующего субъекта предложен интегральный осциллятор нормы восприимчивости 

системы к изменениям (ИОНВС), математический аппарат которого разработан по аналогии с осцил-

лятором технического анализа фондового рынка ROC. Данный осциллятор представляет собой опе-

режающий инструмент, показывающий динамику тренда инновационной восприимчивости (иннова-

ционного потенциала). Однако использовать данный инструмент возможно только как дополнитель-

ный, для прогнозирования сигналов о возможном изменении тренда развития системы, т.е. о смене 

предпочтений в развитии системы к количественным или качественным инновациям. Поведение 

осциллятора ИОНВС во времени в графическом виде показано на рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. Осциллятор ИОНВС (показан полиномиальной функцией 6-ой степени) 

 

Приведенный рисунок наглядно показывает возможности использования осциллятора 

ИОНВС в менеджменте инноваций при определении «контрольных» точек и периодов протекания 

инновационного процесса, т.е. конкретных временных точек, в которых меняется характеристика 

темпорального фактора развития хозяйствующего субъекта и временных периодов «однонаправлен-

ного» течения инновационного процесса. Осциллятор ИОНВС позволяет определить темпоральные 

параметры функционирования хозяйствующих субъектов. В настоящее время для определения нор-

мативных параметров функционирования хозяйствующего субъекта разработана и используется тех-

нология «трансдисциплинарной инновационной карты» (ТД-технология ТИК). Дополнение данной 

ТД-технологии еще одним инструментом позволит повысить результативность процесса менеджмен-

та инноваций хозяйствующего субъекта и, следовательно, повысить эффективность функционирова-

ния самого хозяйствующего субъекта. 
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ПАРАМЕТРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

НА ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. В современных кризисных условиях развития мировой экономики 

нарастают противоречия между ее глобализацией и тенденциями распростране-

ния инноваций в экономиках отдельных стран. Неравнозначность выгод, полу-

чаемых от глобализации, обуславливает неравномерность социально-

экономического развития стран. В статье показано качественное и количест-

венное влияние глобализации мировой экономики на ее современное инновационное 

развитие. 

Ключевые слова: глобализация, инновационное развитие, инновационные систе-
мы, неравномерность социально-экономического развития. 
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ON NATURE OF DISTRIBUTION OF INNOVATIONS 

IN THE MODERN WORLD ECONOMY 

Annotation. In the modern crisis conditions of development of the world economy con-

tradictions between its globalization and tendencies of distribution of innovations in the 

national economies accrue. Inadequacy of the benefits received from globalization 

causes unevenness of social and economic development of the countries. High-quality 

and quantitative influence of globalization of economies on its modern innovative devel-

opment is shown in the article. 

Keywords: globalization, innovative development, innovative systems, unevenness of 
social and economic development. 

 

На современном этапе развития мировой экономики одним из фундаментальных направлений 

ее развития, в результате которой синтезируется широкая группа дифференцированных ее тенденций, 

представляется глобализация. В ее процессе проявляется воздействие фактора системности, прису-

щее современному международному движению факторов производства, их взаимообусловленности и 

взаимозависимости. Масштаб связей и сотрудничества, реализуемый в современных международных 

экономических отношениях, выходит далеко за пределы региональных и национальных границ, и он 

очерчен глобальным, общемировым уровнем [11]. 

Глобализация инновационных процессов предопределяет необходимость изучения роли и 

места России в глобальных инновационных процессах, исследования приоритетных направлений ин-

новационного развития, анализ основных факторов научно-технологической глобализации, в которых 

глобализация проявляется наиболее полно, проблем формирования научно-исследовательских и тех-

нологических сетей крупных корпораций в базовых отраслях шестого технологического уклада. Гло-

бализация, безусловно, оказывает влияние на особенности механизмов государственной политики 

интеграции в единое научное пространство современного мирового хозяйства национальной иннова-

ционной системы. Нашей страной поставлен ряд амбициозных, однако достижимых целей и задач 

долгосрочного социально-экономического развития – повышение уровня благосостояния населения, 

укрепление геополитических позиций страны в качестве одного из лидеров мирового хозяйства, ко-

торый будет во многом определять современные тенденции развития мировой экономики. На пути к 

достижении данных целей единственно возможным способом представляется трансформация эконо-

мики с учетом инновационной и социально ориентированной модели развития [9]. 

© Кириллов В.Н., 2016 
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Научно-технический прогресс (НТП) и его достижения открывают возможности по совер-

шенствованию технологий, рационализации потребления ресурсов, формирования новейших и по-

стоянной модернизации освоенных видов продукции, роста производительности труда, что было 

раньше неизвестным для мирового хозяйства. Новые возможности также проявляются в части мо-

дернизации управления и организации производством, сбытом, транспортировкой и хранением про-

дукцией, в части уменьшения издержек и наращивания эффективности на всех этапах жизненного 

цикла товаров/услуг. Распространение достижений НТП носит каскадный характер, что в контексте 

повышения открытости многих национальных рынков обеспечивает все большую диффузию иннова-

ций из стран-лидеров на периферийные участки мирового хозяйства [2]. Для многих развивающихся 

стран стало характерным ускорение экономической динамики. НТП имеет тенденцию к ускорению, 

что способствовало появлению в экономиках некоторых зарубежных развивающихся и развитых 

стран новых механизмов – национальных инновационных систем (НИС), функционирование которых 

обеспечивает за счет высокой степени научной активности предпринимательства и государственной 

политики по стимулированию инновационных процессов. Мощнейшим катализатором социально-

экономического развития, в свою очередь, явилось ускорение процессов интернационализации хо-

зяйственной жизни. 

Концепция НИС базируется на идее о том, что многие факторы инновационной деятельности 

(общественные и культурные ценности, институциональные факторы) по своему характеру являются 

национальными [5]. Одновременно очевидным представляется тот факт, что природа инновационных 

процессов во многом является интернациональной. Технологии и знания способны перетекать через 

государственные границы. Компании осуществляют взаимодействие с иностранными университета-

ми и транснациональными корпорациями (ТНК). Почти все рынки по своей корпоративной структуре 

уже стали глобальными. Развитие сети Интернет в существенной степени способствовало росту воз-

можностей коммуникации и ведения бизнеса компаниями за рубежом. 

Примем ряд допущений, которые в основе своей совпадают с мнением большинства исследо-

вателей. При этом мы будем исходить из того, что процесс глобализации начался в последней четвер-

ти ХХ в. с бурным развитием НТР. В конце 90-х гг. он вступил в свою зрелую стадию. Для данной 

стадии характерно некоторое стирание границ между государствами, а мировое хозяйство плавно 

приобретает общий базис, ключевыми элементами которого служат международное (транснацио-

нальное) производство и мировая финансовая система, выстроенная на выверенных принципах сис-

тема регулирования международной торговли, практически сформированное общемировое информа-

ционное пространство. Интегральным фактором экономического роста и устойчивого развития, по 

мнению автора, становится инновационный механизм развитых экономик [10]. 

Как и в других экономических явлениях, вслед за характеристикой их качественной природы 

встает вопрос об их количественных параметрах. Речь идет о том, как измерить глобализацию эконо-

мической деятельности, как определить ее степень, динамику ее во времени, возможности ее внешне-

го воздействия на национальные воспроизводственные комплексы. Очевидно, в оценке этого явления 

существует два показателя. Первым из них являются параметры, по которым оценивают степень гло-

бализации мировой экономики в целом. Ко второму относится степень интернационализации эконо-

мики конкретной страны (группы стран), уровень их участия в международных экономических от-

ношениях. Данный показатель – индикатор оценки места, положения и перспектив развивающихся 

стран, в частности, России, в современной рыночной экономике [3]. Простейшими и наиболее оче-

видными показателями в данном контексте представляются структура и темпы роста международной 

торговли, причем последние на протяжении 1990–2000-х гг. в два-три раза превышали темпы роста 

мирового производства. В свою очередь, объемы глобальных прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) за аналогичный период росли в 5–7 раз быстрее, а международные операции с ценными бума-
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гами – более, чем в 10 раз. Необходимость применения более строгого и формализованного подхода 

требует применения некоторых относительных и абсолютных величин. Абсолютные показатели ха-

рактеризуют совокупные масштабы динамики осуществляемых внешнеэкономических операций. От-

носительные величины позволяют сравнивать их с темпом роста таких ключевых экономических ка-

тегорий, как национальный доход, валовой внутренний продукт (ВВП), объем инвестиций в основной 

капитал (в разрезе отдельных отраслей или хозяйства в целом). В каждом отдельном случае важней-

шим является понятие квоты, а именно: отношения внешнеэкономического показателя к общеэконо-

мическому, которое позволяет судить (применяя при этом ряд необходимых оговорок) об уровне и 

степени глобализации экономики отдельной страны или всего мирового хозяйства. На базе имею-

щихся данных и учитывая их веса вполне возможно определение и общего индекса глобализации ми-

ровой экономики, его тенденции развития и перспективную динамику. На базе этих показателей так-

же возможно рассчитывать индекс глобализации применимо к конкретным регионам и странам, а 

также степень их интегрированности в современную мировую экономику [4]. 

На базе дифференцированной системы межотраслевых связей (чем выше уровень социально-

экономического развития конкретной страны, тем многообразнее и сложнее взаимосвязанные цепоч-

ки данных связей) в развитие внешнеэкономических связей оказываются вовлеченными все большие 

сегменты национальной экономики, причем об этом можно судить по экспортной квоте, основанной 

на прямом экспорте. Указанный тезис в полной мере относится и к ПИИ: как импорт, так и экспорт 

инвестиций обычно связан с инвестиционной активностью внутри страны, которая необходима для 

«обслуживания» зарубежных (особенно смешанных) компаний в этой стране, или в связи с осущест-

влением зарубежной деятельности национальных компаний. 

Во всех таких случаях действует эффект мультипликаторов – внешнеторгового и инвестици-

онного. К внешнеторговому мультипликатору относится эффект, оказывающий на экспорт и импорт 

страны рост внутреннего спроса. Первичное действие эффекта заключается в том, что это ведет к 

росту импорта сырья в страну. Вторичное действие может заключаться в расширении экспорта, так 

как растущий спрос на внутреннем рынке содействует росту конкурентоспособности компаний-

производителей в сфере промышленного производства, а также в связи с тем, что хозяйства, экспор-

тирующие все больше товаров и услуг, получают увеличивающиеся доходы, которые могут пойти на 

расширение национального импорта. Экономическое содержание инвестиционного и внешнеторгово-

го мультипликаторов предопределены взаимозависимостью, но его расчет имеет отличия. Нами 

предлагается мультипликатор с таким алгоритмом расчета: 

 показатель, при помощи которого характеризуется степень, за счет которой рост инве-

стиций и инвестиционного спроса ведет к изменению объемов производства и потребительского 

спроса на данную продукцию (в значит, и доходов). Количественно данный мультипликатор (М) бу-

дет больше единицы и равняться отношению М = 1 / MPS, где MPS представляет собой максималь-

ную склонность потребителей к сбережениям. Поскольку MPS = 1 – MPC, где MPC представляет со-

бой предельную склонность потребителей к потреблению (иными словами, это удельный вес дохода, 

тратящегося на потребление), становится очевидным, что M > 1, а сам он (мультипликатор) может 

быть определен как отношение прироста валового национального продукта (ВНП) к изменению объ-

емов инвестиций, которое вызвало данный прирост; 

 отношение рыночной капитализации компании к показателям, которые характеризуют ее 

хозяйственную и финансовую деятельность (стоимость активов, производственные мощности, вы-

ручка от реализации, прибыль); 

 депозитный (банковский) мультипликатор, представляющий собой отношение роста об-

щей денежной массы в обращении к приращению денег на депозитах в банке. 
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Подобный мультипликатор, хотя и в некоторой специфической форме, может действовать и 

на финансовых рынках. Например, кредитные внешние операции банков ведут к росту операций на 

межбанковском рынке. Данное обстоятельство применимо и к фондовому рынку, международный и 

внутренний сегменты которого взаимосвязаны. Что касается внутренних и валютных рынков денег 

конкретных стран, то в условиях свободной конвертируемости многих валют, они являются, по су-

ществу, едиными рынками. 

В силу действия указанных обстоятельств экономическая глобализация обычно затрагивает 

не только некоторую часть экономики страны, которая непосредственно вовлечена в мирохозяйст-

венные связи, но и большие ее основы, так сказать, в меньшей или большей степени «пронизывает» 

все стороны и сектора ее хозяйственной жизни. Данный факт справедлив в первую очередь для раз-

витых стран, которые, в отличие от развивающихся, не имеют специального экспортного сектора, 

который изолирован о остальной части национальной экономики. Очевидно, что данное обстоятель-

ство необходимо учитывать и касательно экономики нашей страны и возможностей ее интеграции в 

мирохозяйственные связи. Употребление термина «интеграция» уместно лишь в случае, когда гово-

рят не о развитии внешнеэкономической отдельности отдельных, обособленных секторов экономики 

и не в какой-то одной, как правило, преобладающей форме (в виде, например, экспортного характера 

развития некоторых производств или международных заимствований), а когда речь идет о глубоких и 

широких связях национального хозяйства страны с экономиками прочих стран и мировым хозяйст-

вом в целом. Отсюда следует, что преимущества и выгоды подобной интеграции и глобализации ни в 

коем случае нельзя рассмотреть как односторонне движение и направлении, преуменьшая значение 

противоположного направления. Вместе с тем именно это становится характерным, когда, в частно-

сти, в отличие от импорта, экспорт в стране признают в качестве безусловного блага, а меры по его 

стимулированию связаны с установлением импортных ограничений, или же когда проблемы порт-

фельных и прямых инвестиций, внешних кредитных отношений рассматривают только в свете необ-

ходимости широкого привлечения зарубежных ресурсов. 

Реформирование экономической политики стран в мире, выразившееся в имплементации идей 

«Вашингтонского консенсуса», напрямую связано с проблемами глобализации мирового хозяйства. В 

действительности, большинство положений указанного документа имеет отношение в проблемам 

функционирования и развития мировой финансовой системы, которая, в контексте развития инфор-

мационных технологий, в существенной мере определяет механизм и содержание процессов глобали-

зации мировой экономики. Многие субъекты «Вашингтонского консенсуса» впоследствии осознали 

необходимость уделять большее внимание социальным сторонам реформирования экономик и струк-

турным аспектам реформ. В частности, это нашло отражение в организации деятельности Всемирно-

го банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) – основных участников «Вашингтонского 

консенсуса». С учетом негативных последствий применения дефляционной монетаристской модели, 

международными валютно-финансовыми и кредитными организациями повышенное внимание стало 

уделяться решению долгосрочных институциональных, структурных и социальных проблем реализа-

ции экономической политики. Вместе с тем не принято говорит о коренной смене используемых па-

радигм, заложенных в «Вашингтонском консенсусе», а лишь о корректировке существующего курса 

[1]. 

В реальности же дифференциация стран по размеру национального дохода дополняется ре-

гиональной и внутристрановой дифференциацией (в частности, характерной и для группы развитых 

стран с рыночной экономикой). Для данной дифференциации в экономической науке сформирова-

лись серьезные теоретические обоснования. В частности, еще в 1995 г. на конференции в г. Сан-

Франциско, объединившей свыше пятьсот ведущих ученых, бизнесменов и политиков мира, оцени-

валось будущее глобальной экономики в рамках концепции под названием «20 : 80 + титтитейнмент» 
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[6]. Смысл указанного соотношения заключается в том, что по мнению сторонников указанной кон-

цепции, в новом веке для развития мировой экономики будет необходимо только 20 % населения, 

которых достаточно для производства необходимого набора товаров/услуг, обеспечения функциони-

рования инфраструктуры и ее элементов. Сторонники концепции полагают, что к ним, очевидно, 

можно добавить один процент тех людей, которые унаследуют большие состояния. Что касается ос-

тальной части населения планенты 980 %), то применительно к ним будет реализовать второй эле-

мент концепции («титтитейнмент»), идеологом и автором которого стал Зб. Бжезинский. Другими 

словами, оставшаяся часть населения в будущей мировой экономике будет обеспечена питанием, не-

обходимым для поддержания жизни, и развлечениями, дабы поддержать эту часть населения в «хо-

рошем расположении духа» [7]. 

Обобщая противоречия между группами стран, отдельными странами и международными ин-

ститутами как другую группу противоречий глобализации мировой экономики, следует указать, что в 

данном случае речь идет преимущественно о тех институтах, функционирование которых является 

глобальным. Однако они все обусловлены общими тенденциями развития мировой экономики, фак-

торами ее развития и перспективами. 

В соответствии с рядом прогнозных исследований и оценок специалистов, в долгосрочном 

плане возможно сохранение высоких и устойчивых темпов роста мирового хозяйства в контексте 

планомерного развития процессов глобализации при одновременном усилении ее регионального 

компонента [8]. Сравнительный высокий темп роста мирового хозяйства в комбинации с замедлен-

ными темпами прироста населения планеты, приведет к существенному (больше, чем двукратному по 

сравнению с 1990-ми гг.) абсолютному приросту душевого ВВП. Ключевым катализатором этого 

прироста станут инновации в глобализирующейся экономике. Однако инновационная активность по-

степенно будет смещать в сектор услуг (профессиональных, финансовых, медицинских, информаци-

онных), а также в отрасли энергетики и энергосбережение. Мировое социально-экономическое разви-

тие определяет растущее число и качество его субъектов. К традиционным центрам развития 

добавляются Китая, Бразилия, Индия, Аргентина, а также, с некоторыми оговорками, Мексика, Ин-

донезия, Малайзия. В краткосрочном аспекте ВВП группы развивающихся стран по паритету покупа-

тельной способности намного превысит ВВП развитых стран. В ходе обострения конкуренции за 

рынки и ресурсы соперничество в мировой экономике будет все более жестким. Глобализация, спо-

собствуя ускорению экономического роста, создаст дополнительную нагрузку на национальные и 

международные институты. Скорость и быстрота их адаптации будет отставать от темпов, идущих 

перемен. Неравномерное социально-экономическое развитие, демографический дисбаланс, глобаль-

ный финансово-экономический кризис, старение населения, экологические проблемы, информацион-

ная революция в развитых странах породит мощнейшие межцивилизационные миграционные проти-

воречия и взаимодействия. Необходимо констатировать, что по своему действию глобальные 

дисбалансы современности таковы, что маловероятно, что их возможно устранить в рамках сущест-

вующей экономической системы. Одновременно следует признать возможность устранения и пре-

одоления конъюнктурных перепадов. Большинство стран уже разработало тактические меры, позво-

ляющие с достаточной степенью успешности реагировать на обострение кризисов. Автором 

разделяется точка зрения по поводу того, что в долгосрочном плане имеющиеся проблемы вовсе не 

являются конъюнктурными. По существу, сегодняшний мир столкнулся с серьезным системным кри-

зисом, обуславливающим тектонические процессы глобальных трансформаций, перехода в новую 

геополитическую, технологическую, экономическую и культурную эпоху. Ми все больше постепенно 

вступает в стадию турбулентности, поэтому данный этап будет болезненным и длительным. 

Для России историческим вызовом является необходимость использования новой волны кри-

зисного состояния мирового хозяйства и экономического роста, использования потенциала глобали-
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зации мировой экономики в собственных интересах. По имеющимся у нас оценками, у нашей страны 

есть серьезные шансы войти в пятерку лидеров по уровню социально-экономического развития. Без-

условно, возможность достичь этого результата обусловлена только поддержанием устойчивых тем-

пов прироста ВВП (в среднесрочном плане – на уровне не менее 5–6 % в год). Страна располагает 

внешними благоприятными условиями, в частности, имеет границы с Китаем, который уже стал но-

вым центром экономического роста. Кроме этого, страна имеет растущие многовекторные экономи-

ческие связи с прочими центрами экономического развития. В стране принят ряд решений об опоре 

на инновации, инвестициях в человеческий капитал, диверсификации экономики, реализации эконо-

мической стратегии. Важно сохранять преемственность избранного курса и выстраивать стратегию 

конкуренции за мировые рынки. В долгосрочном плане риск ограничения экономического роста ми-

рового хозяйства может быть вызван: 

 исчерпанием коммерческих эффектов волны инноваций 1980–90-х гг., которая опиралась 

на развитие массовой компьютеризации на базе развития подотраслей микроэлектроники, телеком-

муникационных систем и распространение сети Интернет; 

 замедлением роста экономики Китая в результате роста издержек внутренних трансфор-

маций, потенциально могущих быть усиленными перегревом на инвестиционном рынке; 

 «возмущениями» глобального валютного и финансового рынков, которые могут привести 

к перераспределению финансовых потоков в пользу стран Азии и скорректировать дисбалансы в эко-

номике и финансовой системе США (дефицит бюджета и торгового баланса); 

 снижением или ростом мировых цен на нефтегазовые, лесные и водные ресурсы в усло-

виях нарастания конфликтов стран по поводу дефицитных ресурсов и усиления конкурентной борьбы 

за контроль этих ресурсов между правительствами отдельных стран, ведущими ТНК и наднацио-

нальными финансовыми и экономическими институтами; 

 нестабильным состоянием мирового экспорта сырья ввиду нарастания угроз терроризма, 

а также ввиду наличия в мировом хозяйстве огромных полюсов отсталости и бедности (так, удельный 

вес бедного населения, несмотря на высокие темпы роста стран Африки и Азии, в мире не снижает-

ся). В процессе глобализации усиливается межкультурное взаимодействие, что способствует нарас-

танию межрегиональных конфликтов; 

 уменьшением темпов роста международной торговли ввиду усиления политики скрытого 

протекционизмов, которая направлена странами на то, чтобы устранить дисбалансы в региональной 

торговле и торговле между отдельными странами. 

На наш взгляд, важнейшим выводом для нашей страны в контексте анализа тенденций глоба-

лизации мирового хозяйства и инноваций в долго- и среднесрочной перспективе представляется те-

зис о нахождении собственного, эффективного пути развития, который будет использован исключи-

тельно при решении вопроса об источниках общественных доходов. Ключевые стратегические 

ориентиры и цель при этом будут уточнены с учетом современных тенденций развития глобальной 

экономики, одна из которых заключается в переходе к инновационной стратегии развития. 
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Аннотация. Международный опыт свидетельствует, что развитие инновацион-

ных систем и инновационных процессов в зарубежных странах связано с политикой 

кластеризации. В статье рассмотрены и обобщены проблемы организации, форми-

рования и развития инновационных территориальных кластеров в контексте необ-

ходимости обеспечения инновационного развития российской экономики. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный территориальный кла-
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Sergey Pospelov APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE  

IN DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TERRITORIAL 

CLUSTERS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The international experience shows that development of innovative systems 

and innovative processes in foreign countries is connected with clusterization policy. In 

the article problems of the organization, forming and development of innovative territorial 

clusters in the context of need of innovative development of the Russian economy are con-

sidered and generalized. 
Keywords: innovative development, innovative territorial cluster, cluster policy. 

 

В зарубежной практике накоплен целый спектр дифференцированных моделей организации 

территориальных кластеров. Так, например, для модели кластеров «промышленные округа» характе-

рен высокий уровень концентрации малых предприятий, что позволяет им конкурировать с крупны-

ми транснациональными компаниями (ТНК). Такой тип кластера получил название «протокластер». 

Другим примером модели организации кластера является индустриальный кластер, который форми-

руется в форме сетевой периферии предприятий, которые сгруппированы вокруг одного центра, ко-

торым может выступить крупная ТНК, научная лаборатория или университет (по такому принципу 

организованы кластеры на севере Японии, некоторые кластера Франции и Германии, а также Южной 

Кореи). Третьей наиболее часто применяемой в международной практике моделью является модель 

инновационных кластеров (США, Швейцария, некоторые страны Юго-Восточной Азии и Скандина-

вии). Для такого типа кластеров характерна система взаимосвязей фирм, близко расположенных друг 

к другу, а также их клиентов и поставщиков с крупнейшими университетами и исследовательскими 

центрами, генерирующими новые знания и обеспечивающими их интенсивную реализацию. 

Для инновационного территориального кластера характерно наличие всей инновационной це-

почки (от генерирования знаний к формированию на их базе идей развития бизнеса и до реализации 

готовой продукции на традиционном или новом рынке). Особенностью такого кластера также явля-

ется производство экспорто-ориентированной продукции и технологий. В эффективном территори-

альном кластере процесс разработки и внедрения инноваций ускорен, поэтому они формируются в 

отраслях, ожидающих инновационного прорыва с последующим освоением новых сегментов рынка. 

Гибкость структур управления позволяет весьма быстро реализовать инновационные идеи в кластере, 

поэтому, как отмечают исследователи, в последние два десятилетия в странах Европейского союза 

(ЕС) процессы кластеризации идут высокими темпами [3]. 

Тематика инновационных территориальных кластеров весьма популярна в разного рода ис-

следованиях, по результатам которых было выявлено, что большинство кластеров формируется по 
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модели «снизу», однако, с учетом их позитивного влияния на развитие региональной экономики, ад-

министрации разных территорий стремятся ускорить этот процесс при помощи специальных мер [7]. 

Так, в странах ЕС, это происходит на уровне региональной, промышленной и инновационной поли-

тики. В итоге инновационная направленность кластеров ЕС позволяет им успешно конкурировать за 

внутренний и зарубежные рынки, чему также оказывает содействие государство, формируя спрос на 

товары и услуги, производимые в кластере [9]. 

Анализируя методики реализации кластерной политики за рубежом, следует обратить внима-

ние на два направления данного процесса: либеральное и дирижисткое. При либеральном подходе 

кластер рассматривают в качестве рыночного механизма с минимальным государственным регулиро-

ванием. Такая модель характерна для США, Великобритании, Канады и Австралии. Для дирижистко-

го направления (страны Скандинавии, Япония, Южная Корея, Франция) роль государства в развитии 

кластеров более весома, поскольку здесь государство участвует даже в выборе приоритетных направ-

лений развития кластеров и их финансировании. Однако национальные политики кластеризации эко-

номики характерны для многих субъектов современного мирового хозяйства [6]. 

Для российской экономики изучение зарубежного опыта играет важную роль. Политика фор-

мирования отечественных кластеров начала реализовываться в 2005–2006 гг. В некоторых регионах 

началась и продолжается работа по формированию инновационных кластеров. В качестве ключевых 

мер по государственной поддержке кластеров был рассмотрен ряд направлений, среди которых к 

наиболее значимым мы относим: субсидирование бюджетом регионов РФ на цели развития пилотных 

территориальных кластеров, привлечение государственных структур к реализации региональных 

программ развития кластеров, всемерное стимулирование крупных государственных компаний для 

реализации программ их инновационного развития в территориальных инновационных кластеров. 

Несмотря на меры, принимаемые в сфере инновационной кластеризации в нашей стране, раз-

витие кластеров пока нельзя назвать эффективным. Первопричиной этого является следующее: те 

структуры, которые в России именуются «инновационными кластерами» не соответствуют их евро-

пейским аналогам, а представляют, скорее, имитацию, т.е. так называемые квазикластеры. Важней-

шим началом для организации кластера является его формирование в деловой среде с открытыми ме-

ханизмами конкуренции, высокой степенью взаимодоверия субъектов хозяйственной деятельности, 

действием и соблюдением правовых норм всеми участниками, наличием инновационной инфра-

структуры. Почти ни одному критерию отечественные кластеры не соответствуют. На практике вме-

сто реальных инновационных кластеров формируются структуры, которые в большей степени можно 

назвать протокластерами или территориально-производственными комплексами, а данные структуры 

существовали в стране и ранее. Кроме того, следует отметить что в структуре российской экономики 

преобладают монополизированные структуры, горизонтальные связи ограничены, а государство до-

минирует над бизнесом и наукой, блокируя поступательное развитие инновационных процессов [5]. 

Следует помнить, что кластер представляет собой рыночный механизм, создаваемый рынком и кон-

куренцией, поэтому нецелесообразно применять здесь директивные методы. 

В целом современную экономическую политику развития инновационных кластеров в России 

нельзя признать эффективной. Чтобы она принесла ожидаемый результат, необходимо осуществить 

ряд организационных мероприятий. Государство начинает формировать определенный методический 

подход к политике кластеризации. Необходимо усиливать роль государственного регулирования при 

разработке механизмов поддержки наиболее перспективных кластеров, которые станут долгосроч-

ными институтами и механизмами инновационного развития, а не очередным способом перераспре-

деления средств государственного бюджета. 
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В данном контексте важно отметить, что для современной экономической науки последних 

лет характерен так называемый «некритический трансферт» в российские условия ряда зарубежных 

концепций и теорий, что само по себе не совсем удачно. В условиях российской экономики имеются 

условия для эффективной кластеризации только в некоторых отраслях (например, оборонно-

промышленного комплекса или добывающих отраслей). В качестве положительных факторов, кото-

рые будут обеспечивать процесс кластеризации в стране, следует назвать: высокий уровень образова-

ния населения, налаженные еще с советских времен кооперационные связи центров образования и 

производств. Однако необходима последовательность и системность мер государства в области реа-

лизации кластерной политики. Если говорить более конкретно, то необходимо синхронизировать 

действия субъектов кластера на местном, региональном и федеральном уровнях, а также на уровне 

отдельных предприятий, образовательных и научных центров. Роль координатора должна выполнять 

специальная региональная структура, являющаяся своего рода управляющей компанией. Данный ме-

ханизм уже предусмотрен в государственной программе развития кластеров, однако его явно недос-

таточно, поскольку нужен рынок управляющих компаний. 

Инновационный сценарий развития российской экономики имеет множество ограничений для 

реализации [2]. Между тем необходимо учитывать его социальную ориентацию, которая предполага-

ет децентрализацию инновационных процессов и их постепенное смещение на региональный уро-

вень, что одновременно призвано обеспечить совершенствование методических основ управления 

природно-ресурсного потенциала и региональных экономических систем. Не стоит забывать о том, 

что анализ возможностей развития кластеров в России необходимо рассматривать с применением 

известной модели «тройная спираль», что позволяет установить диалектическую взаимосвязанность 

жизненного цикла инноваций и этапов развития интегрированных образований. В этом смысле при 

создании кластеров необходимо учитывать многосубъектность, гибридные формы организации, 

трехстороннее управление, что является важным аспектом уменьшения транзакционных издержек, 

которые в кластерах ниже, чем у рыночной и иерархической форм организации [11]. Чтобы реализо-

вать инновационный потенциал кластера, отношения с участием субъектов кластера необходимо 

структурировать определенным составом институтов (формальных и неформальных) [1]. 

В России, с учетом культурных и исторических особенностей развития, а также неоднородной 

территории страны, значение государства в реализации кластерной политики должно быть более ве-

сомым, нежели механизм рыночного саморегулирования. Также следует учесть, что в нашей стране 

высокотехнологичные производства в силу ряда причин традиционно концентрируются в подотрас-

лях оборонно-промышленного комплекса, поскольку при СССР именно эта отрасль являлась флагма-

ном разработки и внедрения инноваций. К настоящему времени кластеры сформировались в авиаци-

онно-космической и атомной отраслях, частично – в лесопереработке, автомобилестроении, 

фармацевтике и текстильной отрасли. Почти во всех регионах сформирована институциональная сре-

да, направленная на формирование кластеров, однако далеко не везде имеется необходимая иннова-

ционная инфраструктура (образовательная, энергетическая, транспортная). 

Возможности для развития кластеров есть в тех регионах России, где сложились территори-

альные системы распределения ресурсов, разделение труда, а также специализация производствен-

ных комплексов, присутствует государственная поддержка на региональном и федеральном уровнях. 

К факторам, благоприятствующим развитию кластеров, относятся: выгодность экономико-

географического положения, развитость транспорта, наличие конкурентоспособных предприятий и 

исследовательских центров, мегаполисов, высокая плотность населения и качественный кадровый 

потенциал [8]. Поэтому наиболее перспективно развитие кластеров в Центральном федеральном ок-

руге, ряде северных регионов, на юге Западной и Восточной Сибири, а также в южных регионах 

Дальнего Востока. Вместе с тем на сегодняшний день наибольшей степени достигла концентрация 
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кластеров в Поволжье, что обеспечено благоприятным налоговым климатом и прочими льготами для 

предприятий (в этой части следует отметить прогрессивное законодательство об инвестициях в Уль-

яновской области, устанавливающее налоговые льготы по реализации инвестиционных проектов в 

течение восьми лет с момента введения в эксплуатацию предприятия, причем независимо от того, 

когда наступит срок окупаемости) [10]. 

В целом, процесс развития инновационных кластеров в настоящее время в России затормо-

жен, несмотря на то, что данный аспект был обозначен еще в 2008 г., когда Министерство экономи-

ческого развития РФ разработало специальные рекомендации по реализации кластерной политики в 

регионах страны [4]. В этих рекомендациях были обозначены, в частности территориально-

производственные кластеры, которые ориентируются на развитие высокотехнологичных произ-

водств, кластеры в слабоосвоенных регионах и туристко-рекреационные кластеры. Однако необхо-

димо масштабировать ряд направлений развития кластеров на основе развития бизнес-инкубаторов за 

счет государственно-частного партнерства, стимулирования спроса на инновационную продукцию, 

стимулирования качества оказываемых образовательных услуг и стимулирования международных 

связей (развитие трансграничных и транснациональных кластеров). 

Мы отмечаем, что объективными возможностями развития кластеров в России являются: рост 

доли сектора информационных услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), реализация политики 

импортозамещения в стране, наличие у ряда компаний заделов в части разработки и производства 

инновационной продукции, наличие реального взаимодействия исследовательских институтов, учре-

ждений образования и промышленных предприятий, возможность международной кооперации и соз-

дания международных центров разработок зарубежных компаний на территории нашей страны. Вме-

сте с тем следует учитывать ряд факторов, могущих оказать негативное воздействие на развитие 

кластеров в стране. Среди них: последствия применения экономических санкций в отношении нашей 

страны, возрастающая конкуренция со стороны стран Азии, слабая государственная поддержка инно-

вационной деятельности в стране, наличие административных и налоговых барьеров, слабая степень 

патентной защиты, ориентация потребителя на инновационную продукцию зарубежных производи-

телей, отсутствие система трансфера инновационных идей в прочие отрасли экономики, отсутствие 

необходимой материально-технической базы, возможность прекращения зарубежных поставок клю-

чевых комплектующих и материалов для производства, риск уменьшения внешних кредитов и инве-

стиций. 
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Аннотация. В данной статье определены различные понятия инноваций, при-

ведены трактовки определения, представленные в научной литературе. Авто-

рами проведен и представлен анализ инновационного развития на предприятии, 

определена методика оценки инновационного развития, раскрыт поэтапный 

процесс внедрения инноваций в производственное предприятие, предложены 

необходимые меры для успешного проведения инновации на предприятии. Пред-

ставлена среда, в которой существует и разрабатывается инновация, условия 

формирования системы разработки инноваций на предприятиях, а также ди-

агностическая и детальная методика оценки инновационного потенциала пред-

приятия, совокупность различных ресурсов, конкурентоспособность самого 

предприятия. 
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Annotation. In this article the different concepts of innovation, given the interpreta-

tion of the definitions provided in the scientific literature. The authors conducted and 

presents an analysis of innovative development of the enterprise, determines the meth-

ods of evaluation of innovative development; disclosed is a phased process innovation 

in industrial enterprise, highlighted the necessary steps for successful innovation in 

the enterprise. Are the milieu and the development of innovation, the conditions of 

formation of the system of innovation in enterprises, as well as diagnostic and detailed 

methods of estimation of innovative potential of the enterprise, the totality of the vari-

ous resources, the competitiveness of the enterprise itself. 
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В научной литературе существует немало самых различных, данных в разное время, опреде-

лений инновации. Впервые термин был введен австрийским ученым Й. Шумпетером: он трактовал 

инновации, как новую комбинацию производственных факторов научно–организационного характе-

ра, мотивированных предпринимательским духом, целью которого является не максимизация прибы-

ли, а постоянный поиск на основе технологических, продуктовых и организационных инноваций, 

преимущественно стратегического характера [5]. Впоследствии различные авторы, в зависимости от 

предмета и объекта исследования, давали другие трактовки термина инновации. Например, М.Н. Че-

моданов рассматривает инновацию в качестве нового или усовершенствованного продукта или тех-

нологического новшества как результата реализованного на практике творчества [7]. По мнению В.Н. 

Владимирова, инновации комплексный процесс создания, распространения и применения новшества 

для удовлетворения либо существующей, либо новой общественной потребности [1]. С предприни-

мательской точки зрения инновации можно рассматривать как процесс изобретения, либо приобрете-

ния, капитализации, т.е. финансового вложения для усовершенствования научно технической состав-

ляющей и производственной мощности технического изобретения для удовлетворения потребностей 

рынка, повышения конкурентоспособности и, соответственно, высокой доходности предприятия. Ре-

зюмировать разнообразие подходов к определению инновации можно, сведя их к трем процессам, 

которые представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Определение инновации как процесса 

 

Инновация трактуется также в качестве результата научного труда, который направлен на со-

вершенствование в целом общественной практики и предназначен для реализации в общественном 

производстве. Понятия «инновация» и «нововведение» считаются при этом синонимами [3]. В дан-

ной статье инновацию принято трактовать конечным результатом инновационной деятельности, ко-

торая на рынке реализуется в виде нового или измененного (усовершенствованного) продукта или 

технологического процесса, применяемой на практике.  

Инновацией может быть не всякое новшество, а только та, что повышает эффективность. 

Иными словами, инновацией является результат интеллектуальной деятельности, которая в виде то-

вара или услуги обладает определенными потребительскими свойствами и востребована на рынке. В 

данном контексте инновация рассматривается как продукт интеллектуальной деятельности, при этом 

не указываются стадии создания данного продукта, что может привести к ошибочному представле-

нию о простоте инновационного процесса [4]. 

Инновации можно рассматривать в узком и широком значении. В узком значении – это ново-

введение, изобретение, которое нашло свое применение. В широком – целостный, сложный процесс 

управления, который включает создание, внедрение, развитие качественно новых продуктов, техни-

ко–технологических решений, взаимосвязей с рыночными партнерами. При данном определении не 

указывается востребованность данных инноваций на рынке. В настоящее время роль инноваций воз-

растает как в масштабах государства в целом, так и в деятельности отдельного предприятия. Конку-

рентное преимущество предприятия в длительной перспективе определяется его способностью по-

стоянно предлагать клиентам новые изделия, услуги, формы взаимодействия.  

На основании рассмотренных терминов, можно сказать, что инновация представляет собой 

новшество, которое предполагает осуществление процесса разработки, выхода и стабилизации рын-

ка, позволяющее применение новых технологий с целью продвижения результатов производства на 
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техники. 
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рынок, обладающее определенными свойствами и востребованностью на рынке. Из чего состоит раз-

работка инновационной стратегии компании? Во–первых, это выбор самой инновационной техноло-

гии и определение с финансированием всей инновационной деятельности. Вопрос диагностики вари-

антов выбираемой стратегии, расчет ее эффективности и разработка системы внедрения на практике, 

а также дальнейшая система управления, контроля и сопровождения выбранного направления явля-

ется задачей команды менеджеров предприятия. Инновации существуют и формируются в опреде-

ленной среде, схема которой представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Среда инновации [6] 

 

Основными условиями формирования системы разработки инноваций на предприятиях пред-

ставляются следующие: подбор квалифицированных кадров, владеющих методами поиска новых 

технических идей и решений, обучение основам патентоведения работников предприятий, ознаком-

ление и изучение новейших разработок, используя информационные ресурсы Роспатента и отрасле-

вых изданий, выявление и защита новейших разработок патентами на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы, составляющих нематериальные активы предприятий, оценка стоимости 

нематериальных активов предприятий. Оценка стоимости нематериальных активов предприятий яв-

ляется одним из условий, выполнение которых необходимо для привлечения инвестиций в развитие 

предприятий. Также результаты оценки могут быть востребованы в случае использования актива в 

качестве залога для финансирования бизнеса или вклада в уставный капитал совместных предпри-

ятий, испытание продукции в условиях рынка (пробный маркетинг) [6].  

При осуществлении инновационной деятельности необходимо оценить инновационный по-

тенциал предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, представлен-

ных на рисунке 3. Инновационный потенциал предприятия — это мера его готовности к реализации 

инновационных задач при существующем ресурсном обеспечении и экономическом положении, с 

учетом планируемого изменения его состояния в будущем. 
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Рис. 3. Совокупность составляющих инновационного потенциала [2] 

 

Конкурентоспособность предприятий определяется интенсивным характером, сопровождаю-

щимся повышением эффективности бизнес процессов на основе различных инноваций. Внедрение 

инноваций должно быть направлено на повышение производительности труда, качества производи-

мой и реализованной продукции, а так же на эффективность работы предприятий в целом. В таблице 

1 представлен набор эталонных показателей. 

Таблица 1 

Показатели для оценки инновационного развития предприятия [7] 

 

Показатели инновационного развития  

предприятия 

Подсистема  

предприятия 

Показатели конкурентного 

развития предприятия 

Персонал, занятый информационной деятельностью Управленческо–

информационная 

подсистема 

Доля управленческого персо-

нала Доля внутренних затрат на научно исследователь-

ские и опытно конструкторские разработки (НИОКР) 

и приобретение технологий в общих затратах на про-

изводство 

Обеспеченность интеллектуальной собственностью Финансовая под-

система 

 

Коэффициент автономии (фи-

нансовой независимости) Наукоемкость выпускаемой продукции 

Доля затрат на приобретение нематериальных акти-

вов в общих внутренних затратах на научно– иссле-

довательские работы (НИР) 

Коэффициент текущей лик-

видности 

  

Доля затрат на повышение квалификации и обучение 

кадров в общем объеме затрат на НИР 

Государственные источники финансирования 

НИОКР 

 Норма прибыли 

  

Доля занятых исследованиями и разработками в об-

щей численности персонала предприятия 

  

Инновационный потенциал 
предприятия  

институциональная среда: 

- нормативно-правовое 
законодательство по 

инновациям 

- налоговое 
законодательство 

страхование инновационных 
рисков 

ресурсы инновационного 
развития:  

- ресурсно-сырьевая база 

- производственный 
потенциал; 

- инфраструктура; 

- рыночныый потенциал 

риски: 

- политические; 

- налоговые; 

 -инфляционные; 

 - технологичесике; 

экологически и др. 
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Окончание таблицы 1 

Показатели инновационного развития 

 предприятия 

Подсистема  

предприятия 

Показатели конкурентного 

развития предприятия 

Обеспеченность кадрами высшей квалификации Кадровая подсис-

тема 

Уровень заработной платы 

Уровень зарплаты научно технических специалистов Текучесть кадров 

Технико технологическая база, предназначенная для 

НИОКР 

Доля затрат на обучение 

Прогрессивность оборудования Материально тех-

ническая 

(производственная) 

подсистема 

Коэффициент износа основно-

го производственного фонда 

Модернизация оборудования Фондоотдача 

Коэффициент освоения новой техники 

Показатель освоения новой продукции  Рентабельность продаж 

Доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции 

Рентабельность инновационной продукции Маркетинговая 

подсистема 

Доля рынка 

 

Потенциал инновационного развития машиностроения является масштабом роста финансовой 

устойчивости предприятий отрасли, интенсивностью перехода технологий производства на новый 

уровень, удельным весом наукоемкой продукции в ассортименте выпуска, обеспечением мирового 

уровня качества продукции. На данном этапе уровень развития промышленности России позволяет 

говорить только о потерях позиций во вступлении в инновационную экономику по причине спада в 

отраслях машиностроения. Как отмечает И.А. Потехин, физический и моральный износ основных 

средств производства достиг критического уровня (от 65 % до 75 %). Выбытие основных фондов идет 

с темпом 1,5 % – 2,5 % в год, тогда как годовой темп обновления технологической базы не превыша-

ет 0,1 % – 0,5 %. При этом удельный вес производств, соответствующих пятому технологическому 

укладу, возникшему в развитых странах в 90 е гг. ХХ в., составляет лишь 8 % [2]. В наиболее слож-

ном положении оказалась важнейшая отрасль машиностроения – станкостроение, определяющая 

технологический уровень всего машиностроительного комплекса. Кроме того, происходит обесцени-

вание капитала в структуре финансовых балансов предприятий (так называемый спазм ликвидности), 

что, в свою очередь, определяет их низкую кредитную и инвестиционную привлекательность.  

Соотношение инвестиций в техническое перевооружение всех отраслей и машиностроения 

рассмотрено в следующем соотношении: ведущие отрасли экономики – 481981,38 млн руб., машино-

строение – 23560,2 млн руб. Резерв наращивания объемов сбыта машиностроительной отрасли со-

ставляет 44 % (212 071,81 млн руб.) от текущего рынка (объема инвестиций в перевооружение всех 

отраслей), резерв наращивания объемов сбыта станкостроительной отрасли составляет 67 % (15 

785,34 млн руб.) от текущего рынка (объема инвестиций в перевооружение машиностроителей), что 

говорит о значительной отсталости станкостроения по качеству продукции от прочих отраслей, не 

позволяющая выпускать этим отраслям конкурентоспособную продукцию. Объемы и структура ин-

вестиций в машиностроении и ведущих отраслях составляют: гражданское авиастроение – 47,113 %, 

коммерческое автомобилестроение, сельскохозяйственные комбайны – 35,217 %, станки заводы, 

атомное машиностроение, карьерная техника – 5,259 %, энергомашиностроение (ЛЭП) – 3,735 %, 

прочие – 8,621 % [3].  

По итогам анализа распределения инвестиций по отраслям можно определить, что высокая 

доля импорта при проектах перевооружения в машиностроении говорит о том, что станкостроение не 

обеспечивается инвестициями. Оно теряет возможности воспроизводства и роста. Данная отрасль 

определяет уровень качества производимых на базе ее разработок продуктов машиностроения в тече-
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ние нескольких поколений, а вспомогательная отрасль – инструментальное производство, определяет 

плавный рост технологий. Станкостроение имеет высокую добавленную стоимость главным образом 

за счет высокого удельного веса НИОКР. Но инвестиции в данную отрасль требуются невысокие (от-

носительно выпускаемой с помощью этого оборудования продукции и отрасли пользователя этой 

продукции) в силу определенной универсальности функций оборудования. Очевидно, что выход из 

создавшегося в российском машиностроении системного кризиса, возможен только при систематиче-

ском преодолевании влияния вышеуказанных факторов. Если же за счет приоритетного развития 

наукоемких и конкурентоспособных производств будет осуществлен масштабный выход на мировые 

рынки, то экспорт наукоемкой машиностроительной продукции увеличится не менее чем в два раза.  

Сложность развития машиностроения России состоит в том, что при реализации стратегиче-

ских целей вхождения страны в постиндустриальное общество, в ближайшей перспективе необходи-

мо решать одновременно три основные задачи: интенсивную модернизацию машиностроения и его 

технического перевооружения и, в первую очередь, приоритетных подотрослей, при этом важно в 

перспективе уйти от технологической зависимости российского машиностроения (в первую очередь, 

оборонно–промышленного комплекса) от зарубежных поставщиков технологий и оборудования; под-

готовку и переподготовку кадрового потенциала с формированием нового инженерно технического и 

управленческого поколения, способного обеспечить инновационное развитие машиностроения; соз-

дание условий для повышения инвестиционной привлекательности машиностроительных предпри-

ятий и обеспечения притока частных инвестиций в машиностроение. Сегодня необходимо, чтобы ру-

ководство заводов осознало, что без вложения средств в техническое перевооружение предприятий, 

невозможно повысить конкурентоспособность изготавливаемого оборудования. За период с начала 

90 х гг. ХХ в., в связи с негативными явлениями в экономике России, часть основных фондов нахо-

дится на грани физического выбытия. Для реализации возможности расширенного участия машино-

строителей в программах реорганизации и модернизации, необходимо внесение в Государственную 

Думу законопроектов, предусматривающих введение в действие в Российской Федерации широко 

распространенных в мировой практике государственных мер поддержки стратегически важных от-

раслей промышленности. Сегодня требуется принять меры по укреплению союзов и ассоциаций то-

варопроизводителей и повышению их статуса и роли в разработке и принятии решений по развитию 

отечественной промышленности. Основной целью законодательного обеспечения работы машино-

строительного комплекса является: сохранение и усиление государственного контроля за стратегиче-

ски важными предприятиями, создание условий для их эффективного функционирования в интересах 

повышения обороноспособности государства, стимулирование развития в Российской Федерации 

производства конкурентоспособного импортозамещающего оборудования, и на создание стимулов у 

компаний приобретать отечественное оборудование.  

Рост потенциала машиностроения возможен по объемам – за счет увеличения выпуска конку-

рентоспособной на мировом рынке продукции, используемой в проектах перевооружения отраслей 

экономики РФ и по инновационному потенциалу – за счет развития общего станкостроения, опреде-

ляющего уровень прогрессивности последующей машиностроительной продукции и продукта конеч-

ного пользования. Реализация потенциала развития машиностроительной отрасли в России невоз-

можна без учета современных мировых тенденций в организации производства, но применение 

данных тенденций в собственной практике должно проводиться осмысленно, постепенно и качест-

венно. Технологии в наши дни развиваются стремительно во всех сферах, и, в первую очередь, в 

промышленности. В жесткой конкурентной борьбе выигрывает тот, кто идет на шаг впереди, внедряя 

самые передовые разработки. Чтобы сохранить уже освоенные и завоевать новые ниши в машино-

строении, сократить импорт и нарастить экспорт, необходимо существенно увеличить выпуск высо-

котехнологичной продукции, кардинально модернизировать существующее производство в соответ-
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ствии с новейшими мировыми тенденциями. Машиностроительный комплекс представляет собой 

совокупность отраслей промышленности, производящих машины, оборудование, различные устрой-

ства и аппараты. Машиностроение является ведущей отраслью всей промышленности, ее «сердцеви-

ной» так как оно обеспечивает такие отрасли, как строительство, транспорт, сельское хозяйство, топ-

ливно–энергетический комплекс. Продукция предприятий машиностроения играет решающую роль в 

реализации достижений научно технического прогресса во всех областях хозяйства, обеспечивает их 

бесперебойное функционирование и развитие.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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О.С. Дьяконова 

 

РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРИБЫЛИ В ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. В торговых организациях в современных условиях хозяйствования зна-

чительно усилилась роль прибыли. Поиск резервов наращивания прибыли и повыше-

ния рентабельности возможен только на основе анализа и экономического обосно-

вания издержек обращения и доходов. Эти категории являются основными 

объектами управленческого учета в торговле. Предметом исследования является 

торговая деятельность организации. Цель исследования состоит в определении 

влияния управленческого учета на рост прибыли организации. Основной научно-

практический результат статьи – формирование алгоритма управления прибылью 

торговой организации. Методологической основой исследования явились положения 

и выводы, сформированные в научных трудах отечественных авторов. Выводы и 

рекомендации, представленные в статье, могут быть использованы при чтении 

лекционных и семинарских занятий по управленческому учету. 

Ключевые слова: управленческий учет, прибыль, торговые организации, доходы, 
расходы, анализ, управление прибылью организации. 
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THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN 

THE FORMATION OF PROFIT IN THE TRADE 

ORGANIZATIONS 

Annotation. Trade organizations in modern conditions of managing has significantly in-

creased the role of profit. Search of reserves of increase in profit and profitability is pos-

sible only on the basis of analysis and economic justification of expenses and income. 

These categories are the main objects of management accounting in trade. The subject of 

research is the trade organization. The purpose of the study is to determine the influence 

of management accounting on the profit growth of the organization. The main scientific-

practical result is the formation of control algorithm for profit trade organization. The 

methodological basis of the research was the views and conclusions formed in scientific 

works of domestic authors. The conclusions and recommendations presented in the paper, 

can be used at reading lectures and seminars in management accounting. 

Keywords: management accounting, profit, trade organization, revenues, expenses, analy-
sis, profit management organizations. 

 

Для успешного управления торговой организацией в целом и ее отдельными подразделениями 

руководству необходима своевременная, точная и достоверная информация о расходах и доходах ор-

ганизации. В российской действительности во многих организациях собственники не обладают пол-

ной и достаточной информацией о финансовых результатах деятельности своей компании. Управ-

ленческий учет либо не ведется вообще, либо ведется частично в Excel, частично в 

автоматизированной системе учета – в 1С. Для увеличения операционной эффективности торговых 

компаний разумным шагом представляется постановка управленческого учета, охватывающего все 

сферы деятельности организации. Управленческий учет позволяет не только собирать информацию о 

затратах организации, осуществлять планирование, анализ и контроль, но и принимать по получен-

ным результатам текущие и перспективные решения, направленные на более эффективное использо-

вание ресурсов.  
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Эффективное управление финансовой деятельностью торговой организации способствует 

достижению основной цели ее деятельности – получению прибыли [2]. На данный процесс оказыва-

ют влияние факторы, обусловливающие специфику финансового менеджмента организации в облас-

ти управления прибылью. Проблемы совершенствования управленческого учета, контроля и анализа 

доходов, расходов и результатов деятельности организации постоянно находятся в центре внимания 

ученых и получили довольно полное отражение в специальной литературе по управленческому уче-

ту. Однако вопросы формирования финансовых результатов центров прибыли для целей управления 

в организациях различных отраслей, и в частности, в торговле, не нашли достаточного освещения в 

научной и специальной литературе. Отсутствие разработок по данному вопросу применительно к 

торговле требует новых исследований в этой области знаний. Таким образом, исходя из вышеописан-

ного, проблема управления прибылью является актуальной.  

В условиях жесткой рыночной конкуренции оптимизация прибыли предприятия требует по-

стоянного притока оперативной информации не только внешнего характера (о состоянии рынка, 

спроса на продукцию, ценах, конкурентах и т.п.), но и внутреннего характера (о формировании затрат 

на производство, расходов на продажу, себестоимости продукции). Данная информация базируется 

на системе управленческого учета расходов по местам их возникновения и видам изделий и товаров 

для перепродажи, на выявленных отклонениях расхода ресурсов от стандартных норм и смет, на дан-

ных о калькуляции себестоимости отдельных видов продукции и товаров, на учете результатов реа-

лизации по видам товаров [1]. 

Управленческий учет прибыли представляет собой часть системы управленческого учета, ко-

торая состоит из следующих разделов: учет доходов по их видам, учет доходов по центрам ответст-

венности, учет доходов по их носителям (видам продукции), учет затрат на производство или приоб-

ретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг, планирование, контроль, 

регулирование прибыли на всех этапах ее формирования. Предметом управленческого учета прибыли 

торговых организаций является коммерческая деятельность торговой организации в разрезе финан-

сового результата, а также деятельность центров доходов и прибыли предприятия. В процессе осуще-

ствления управленческого учета прибыли применяются специальные методы, такие как управленче-

ский контроль и анализ, оперативный учет и отчетность, бюджетирование, экономико-

математические методы. Концепция управленческого учета прибыли включает в себя взаимосвязь 

предметов, объектов, принципов (см. рис. 1), методов, функций управленческого учета. Все это необ-

ходимо для формирования информации о финансовом результате организации, а также для оценки, 

контроля и анализа деятельности компании [3]. 

Управленческие решения применяются на основе точных расчетов. Система управленческого 

учета очень удобна тем, что позволяет объединить непосредственно учет и анализ хозяйственной 

деятельности. Информация, полученная в процессе ведения управленческого учета, используется для 

проведения управленческого анализа. Управленческий анализ – анализ бизнес-деятельности с целью 

принятия оптимальных управленческих решений, от правильности и результативности которых зави-

сит основной результат – прибыль [5]. Управленческий анализ прибыли – инструмент повышения 

эффективности деятельности торговых организаций, поскольку целью управленческого анализа при-

были является формирование заключения о резервах роста прибыли, исходя из цели управленческого 

анализа. К основным задачам относятся: контроль за динамикой прибыли, изучение факторов, оказы-

вающих влияние на прибыль, определение резервов роста прибыли, подготовка и оценка управленче-

ских решений. Применение управленческого анализа положительно сказывается на финансовом со-

стоянии компании. 
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Рис. 1. Принципы управленческого учета прибыли 

 

Управление прибылью торговой организации является одним из важнейших направлений фи-

нансового менеджмента и охватывает вопросы, связанные с ее формированием и использованием. 

Рассмотрим алгоритм управления прибылью торговой организации (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Алгоритм управления прибылью торговой организации 

 

На стадии планирования мероприятий необходимо: сформировать цели и задачи, обеспечи-

вающие достижение поставленной цели (к таким задачам могут относиться: снижение постоянных и 
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переменных издержек, увеличение выручки, увеличение внереализационных доходов); сформировать 

план по ключевым показателям эффективности управления прибылью; выработать способы достиже-

ния плановых и ключевых показателей. На этапе оценке отклонений плановых показателей эффек-

тивности управления прибылью организации от фактических определяем характер отклонений, вы-

являем причины отклонений и анализируем выявленные причины. Применение данного алгоритма 

управления прибыли организации позволит повысить качество управленческого учета в области 

формирования доходов и расходов торговой организации, что в свою очередь обеспечит эффективное 

функционирование всей торговой организации. 

На сегодняшний день показатель прибыли интересен для различных групп пользователей как 

показатель, позволяющий руководству организации принимать эффективные управленческие реше-

ния. Прибыль, формируемая для целей управления, – это положительный результат деятельности ор-

ганизации (центра прибыли) между доходами и расходами, сформированными и признанными в 

управленческом учете в соответствии с положениями, установленными организацией самостоятель-

но. Причем объектом формирования такой прибыли может выступать как организация в целом, так и 

ее структурные подразделения, выделенные в качестве центров прибыли в соответствии с ее органи-

зационной структурой [4].  

Эффективная система управленческого учета на всех участках формирования и обработки 

информации обеспечит формирование достоверной информационной базы расчета финансового ре-

зультата путем разработки и соблюдения документальных положений о порядке работы системы 

управленческого учета прибыли торговой организации. Управленческий учет и анализ позволяет бо-

лее четко управлять ресурсами и затратами, ориентируя их на конечные результаты: объем продук-

ции, прибыль, маржу. Таким образом, налаженный управленческий учет делает прозрачным финан-

совую деятельность компании, дает возможность менеджменту отслеживать формирование основных 

экономических показателей деятельности и оказывать влияние на финансовый результат деятельно-

сти компании. 
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Аннотация. Представлены аргументы, обосновывающие важность диаг-

ностики корпоративной культуры при планировании слияния компаний. Вы-

явлены основные уровни развития корпоративной культуры. Определены 

основные факторы, влияющие на развитие корпоративной культуры. Рас-

смотрены различные сценарии корпоративного слияния. Описано влияние 

различий корпоративных культур на процесс слияния компаний. 

Ключевые слова: корпоративная культура, процесс слияния компаний, ди-

намика корпоративной культуры, культурное взаимодействие, сценарии 
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THE ROLE OF DIAGNOSIS OF CORPORATE 

CULTURE IN MERGER SCENARIOS 

Annotation. The arguments substantiating the need for diagnosis of corporate 

culture in the planning of the merger are presented. The basic levels of the corpo-

rate culture development are identified. The main factors influencing the develop-

ment of the corporate culture are identified. Various scenarios of corporate mer-

ger are considered. The effect of differences in corporate cultures on the process 

of the merger are described.  

Keywords: the corporate culture, the merger process, the dynamics of the corpo-

rate culture, the cultural interaction, the corporate merger scenario. 

 

В настоящее время можно говорить о том, что слияние компаний дает большие возможности, 

но и риски, связанные со слияниями, также велики. Масштабы проводимых слияний настолько зна-

чительны, что актуальность их эффективности становится очевидной. Достаточно отметить, что по 

данным консалтинговой компании KPMG только на российском рынке за 2015 г. было объявлено 

сделок на 55,8 млрд долл. США, и это при том, что наблюдалось сокращение рынка [2]. «По данным 

американских экспертов, почти половина приобретенных компаний продается в течение следующих 

пяти лет, а 90 % объединений никогда не достигают ранее запланированных показателей. Как прави-

ло, дело не в вопросах финансирования или оптимизации различных бизнес-процессов, а в несоот-

ветствии корпоративной культуры планам развития корпорации или в полном отсутствии планомер-

ной работы по корпоративной культуре» [4, с. 69]. 

Практика показывает, что в процессе слияния компаний необходимо всегда учитывать фактор 

корпоративной культуры. Ведь несоответствие корпоративных культур сливающихся компаний, а 

также несоответствие культур целям могут привести к тому, что ожидания выгод от слияния окажут-

ся ложными. Опираясь на концепцию спиральной динамики американских авторов Д. Бека и К. Ко-

вана, можно выделить несколько видов корпоративной культуры: культура принадлежности, силы, 

правил, успеха и согласия [1]. Все эти культуры являются уровнями в общей модели спирального 

развития. Согласно этой концепции, культурные изменения должны проходить плавно и поэтапно, а 

главное, в соответствии с условиями окружающей среды. Это в практическом смысле означает, что 

изменить корпоративную культуру могут только изменившиеся условия, будь то внешняя среда ком-

пании или внутренняя. Корпоративная культура отдельно взятых компаний может быть разной: раз-

ные бренды, разный подход к сотрудникам, разное позиционирование на рынке, но по сути, культуры 

этих компаний могут находиться на одном уровне спирали. 

© Ермошин М.В., 2016 
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Как правило, корпоративная культура компании имеет черты различных уровней – в одном 

подразделении может доминировать культура правил, а в другом – культура успеха и т.д. В процессе 

исследования корпоративной культуры исследуется поведение людей, а они в свою очередь могут 

быть носителями различных ценностей, относящихся к разным уровням. И в различных условиях они 

будут делать выбор в сторону того или иного действия. Поэтому так важно, исследуя корпоративную 

культуру перед слиянием, выявить именно доминирующую, определить ее потенциал к изменению, а 

также обратить внимание на соответствие транслируемой культуры и реальной. 

Выделив основные уровни корпоративной культуры, необходимо отметить, что в процессе 

развития корпоративная культура зачастую будет оказываться в, так называемых, стыковых зонах, а 

именно, иметь черты культур, находящихся на соседних уровнях. Это происходит из-за того, что 

культура не может мгновенно измениться, для этого необходимо время и масса условий. Важным 

моментом является определение динамики корпоративной культуры и причин ее состояния. Положе-

нию культуры на стыке двух ступеней могли предшествовать противоположные явления. Необходи-

мо определить, находиться ли культура в застое, наблюдается ли спад или, наоборот, имеет место 

быть положительная динамика. 

Чтобы эффективно воздействовать на корпоративную культуру, необходимо воздействовать 

на условия, в которых сотрудники осуществляют свою деятельность. Меняя условия труда, возможно 

повлиять и на корпоративную культуру предприятия. Помимо внешних условий, необходимо учиты-

вать также потенциал людей – не все готовы к изменениям. Можно выделить несколько составляю-

щих, наличие которых необходимо для проведения изменений в области корпоративной культуры. 

Первое условие – это общая готовность людей к предстоящим изменениям. Не все готовы принять 

новые условия по ряду причин: из-за непонимания их необходимости, из-за неспособности к ним 

адаптироваться и т.д. Если учесть, что в первую очередь именно руководители, в особенности выс-

шего звена, являются основными носителями и пропагандистами корпоративной культуры, то необ-

ходимо начинать оценку именно с них. 

Помимо готовности к переменам должна быть и необходимость в них. Менять вид корпора-

тивной культуры совершенно не нужно, если она позволяет в полной мере решать поставленные за-

дачи с должной эффективностью. Но как только появляются задачи, которые с помощью данной кор-

поративной культурой невозможно решить или невозможно достаточно эффективно решить, то 

появляется и естественная необходимость в переменах. 

Важно четко разграничивать потребности в изменении корпоративной культуры, т.е. в пере-

ходе на новую ступень и потребности в, так называемой, настройке, когда необходимо улучшать и 

укреплять культуру, а не менять ее. Следует обратить внимание на весьма парадоксальный факт, что 

культура может перейти на другую ступень, в том случае, когда она позволяет достаточно эффектив-

но решать проблемы своего уровня. И только лишь когда возникают задачи, которые с помощью ин-

струментов данной культуры эффективно решить нельзя, и появляется возможность изменить корпо-

ративную культуру, т.е. потенциал к изменению. Также очень важным условием для максимально 

эффективного изменения корпоративной культуры является налаженный, структурированный и 

управляемый процесс. Должен быть проведен глубокий анализ, выработан четкий план действий по 

работе с корпоративной культурой, который будет предусматривать корректировку действий, а также 

налажен процесс внедрения изменений. 

При планировании слияния необходимо учесть направление работы с корпоративной культу-

рой. В зависимости от целей, сложившейся ситуации и специфики компаний может быть три сцена-

рия синтеза корпоративных культур: одна культура полностью растворяется в другой и теряет свои 

характерные черты; культуры сохраняют автономию и сосуществуют вместе; в процессе слияния вы-

рабатывается новая корпоративная культура, которой и придерживается предприятие в дальнейшем. 
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Если предполагается реализация первого сценария, то, в таком случае можно говорить о двух воз-

можных вариантах. Первый – культуры компаний должны быть на одном уровне по спирали. Такой 

вариант представляется максимально удачным, поскольку в этом случае, времени и средств на адап-

тацию новой части компании потребуется меньше, нежели в случае, когда корпоративные культуры 

будут находиться на разных уровнях. Если корпоративные культуры находятся на одном уровне, то 

изменения будут проходить по вертикали. А такой вариант максимально «безболезненный» для при-

соединяемой компании, так как сотрудникам будут более понятны происходящие перемены. И чем 

быстрее и эффективнее процесс реорганизации будет завершен, тем успешнее будет деятельность 

компании, конечно если в план реорганизации это изначально было заложено. 

Второй вариант предусматривает то, что культура компании, которая останется после слияния 

должна быть выше по спирали культуры компании, которая должна прекратить свое существование. 

В этом случае появляется ряд сложностей. Для того, чтобы культура перешла на новый уровень, не-

обходимо наличие ряда условий. И при принятии решения о слиянии нужно это учитывать, ведь если 

какие-то условия не будут удовлетворять требованиям, то переход культуры на новый уровень будет 

невозможен, а это может повлечь за собой убытки. Более того, при проведении предварительного 

анализа корпоративной культуры необходимо исключить всяческие ошибки. 

Чем дальше по спирали поглощаемая культура, тем сложнее бороться с сопротивлением со-

трудников, являющихся носителями данной культуры, и тем сложнее организовать ее превращение. 

Поскольку, управляя развитием корпоративной культуры, необходимо руководствоваться принципом 

эволюционизма, и руководство компании может лишь, создавая необходимые условия, грамотно и 

точно стимулировать естественные процессы развития. Если поглощаемая культура находится ниже 

по спирали на две ступени, то при поглощении высок риск так называемой мимикрии, т.е. ситуации, 

когда по внешним признакам культура будет похожа на ту, которая нужна, а ценности, которыми ру-

ководствуются сотрудники останутся прежними. Это приведет к тому, что эффективность такого 

подразделения окажется гораздо ниже запланированной, поскольку многие механизмы не будут ра-

ботать. Например, если пытаться превратить культуру силы сразу в культуру успеха, миновав куль-

туру правил, заявив о том, что конкуренция внутри организации теперь отвечает строгим правилам, а 

эффективность оценивается по ключевым показателям эффективности (КПЭ), то очень высок риск 

того, что правила постоянно будут нарушаться, а система КПЭ станет лишь формальностью. А если 

осуществлять поэтапное превращение культуры, то этот процесс затянется. 

Если рассмотреть сценарий, где в процессе слияния двух культур образуется третья со своими 

уникальными чертами, то здесь также предпочтителен вариант, при котором культуры компаний бу-

дут на одном уровне. Когда культуры компаний находятся на одном уровне, то новая культура, в за-

висимости от целей, может остаться на этом же уровне, а может развиться до следующего, если будут 

соблюдены все необходимые для этого условия. Если же рассматривать случай, когда культуры ком-

паний находятся на соседних уровнях, более удачным представляется вариант, когда новая культура 

будет соответствовать тому уровню, на котором находится культура «старшей» компании. Создание 

новой корпоративной культуры, соответствующей ступени, которая находится выше «старшей», 

представляется затруднительным, поскольку в этом случае младшей культуре придется преодолевать 

две ступени, а это, весьма затруднительно. 

При реализации сценария, который предполагает сохранение всех культур, ситуация весьма 

схожа. Корпоративные культуры компаний должны быть либо на одном уровне, либо на соседних. В 

такой ситуации встает вопрос о взаимодействии субкультур на предприятии. Максимально эффек-

тивным их взаимодействие предполагается в том случае, если различие культур соответствует орга-

низационной иерархии. Культура подразделения, находящегося выше по иерархии, может быть на 

ступень выше по спирали подразделения, находящегося ниже, но она не может быть выше на две 
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ступени, так как в таком случае возникнет переизбыток лидерства либо его острая нехватка в зависи-

мости от того, коллективными или индивидуалистическими они являются. Также она не может быть 

и ниже по спирали, так как это приведет к снижению эффективности подразделения. 

Вопрос о взаимодействии разных культур «по горизонтали» на первый взгляд выглядит более 

замысловатым. Однако в любом горизонтальном взаимодействии всегда есть лидер цепочки, который 

по сути играет роль заказчика по отношению ко всем остальным. На растущем рынке это может быть 

производство, на стагнирующем – продажи. Если выделить фактического заказчика, то условие гори-

зонтальной гармонии становится очень простым: заказчик должен стоять на одну ступень выше ос-

тальных [3]. 

Проводя реорганизацию, нужно иметь максимально достоверную информацию о культуре 

предприятий и о ее состоянии., а также понимать, как с этой культурой работать и для чего. Отсутст-

вие же достоверной информации может привести к тому, что программа по работе с корпоративной 

культурой окажется неэффективной. А это может привести, в конечном итоге, к тому, что цели слия-

ния будут не достигнуты. 
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Риск для организации может характеризоваться субъективной оценкой возможного размера 

максимального и минимального дохода в зависимости от принятого решения. Постоянная неопреде-

ленность хозяйственной ситуации как в стране, так и в отдельных отраслях вынуждает руководите-

лей компаний принимать на себя риск. Чем больше неопределенности, тем выше и степень риска. 

Неопределенность хозяйственной ситуации характеризуется отсутствием полной информации, слу-

чайностью, противодействием [4]. 

Отсутствие полной информации заставляет руководителя компании искать дополнительную 

информацию, а в случае невозможности ее получения действовать наугад, опираясь на личный опыт 

и интуицию. 

Случайность – это ситуация, при которой в одних и тех же условиях одинаковые процессы 

проходят по-разному, т.е. их нельзя предвидеть заранее, что тоже непосредственно связано с неопре-

деленностью хозяйственной ситуации. При наблюдении за большим количеством случайностей мож-

но выявить и определенные закономерности. Математическим инструментом для изучения таких со-

бытий является теория вероятности. Вероятность событий согласно данной теории может колебаться 

от 0 до 1,0. При нулевой вероятности событие считается невозможным, а при единице оно определя-

ется как достоверное. Вероятность дает количественную и качественную оценку прогнозируемым 

случайным событиям. Это позволяет снизить уровень неопределенности и степень риска. 

Противодействие также непосредственно зависит от неопределенности хозяйственной ситуа-

ции. Всегда на любое действие находится противодействие. К противодействиям относятся: стихий-

ные бедствия, катастрофы, пожары, а также забастовки, войны, революции, конкуренция, снижение 

спроса, аварии, кражи и т.д. Организация должна иметь такую стратегию, которая позволит снизить 

степень противодействия и, соответственно, уменьшить степень риска. Для количественного опреде-

ления величины риска следует знать возможные последствия предпринимаемых действий и вероят-

ность последствий. 

© Жуков В.А., 2016 



Вестник университета № 12, 2016 

178 

Вероятность – это возможность получения планируемого результата. Методы теории вероят-

ности применительно к решению экономических задач сводятся к установлению значений вероятно-

сти наступления событий и к выбору из них, исходя из наибольшей величины математического ожи-

дания, самого привлекательного. Вероятность наступления прогнозируемого события можно 

получить с помощью объективного метода, использующего расчет частоты, с которой происходит 

прогнозируемое событие. Или использовать субъективный метод, который применяет субъективные 

критерии, при этом опираясь на различные предположения. К таким предположениям следует отне-

сти: опыт оценивающего эксперта, его рассуждения, заключения финансового консультанта и т.д. 

При субъективном определении вероятности разные люди могут определить различное ее значение 

для одного события и при этом делать отличный друг от друга выбор. Одно из важнейших мест за-

нимает прием «экспертной оценки», т.е. такие мероприятия, как организация и проведение эксперти-

зы, затем обработка результатов и дальнейшее использование их при определении вероятности собы-

тий. Весь прием «экспертной оценки» состоит из целого комплекса логических и математико-

статистических операций, непосредственно связанных с работой эксперта по обработке необходимой 

для проведения анализа и последующего принятия решений информации. В основании такого приема 

«экспертной оценки» лежит принцип использования личных способностей специалиста, позволяю-

щих ему находить максимально эффективное решение. 

Величину риска принято измерять такими критериями, как среднее ожидаемое значение и 

возможность изменчивости ожидаемого результата [5]. Среднее ожидаемое значение всегда связано с 

имеющейся неопределенностью ситуации. Понятие «среднее ожидаемое значение» определяется как 

среднестатистическое для всех ожидаемых результатов, где их вероятность берется в виде частоты 

или веса каждого значения. Среднее ожидаемое значение показывает нам результат, который может 

быть получен в среднем. 

Понятие «возможность изменчивости ожидаемого результата» означает возможный размер 

отклонения ожидаемого результата от средней величины. При этом в практике применения исполь-

зуют два связанных друг с другом критерия: дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Диспер-

сия – это средневзвешенное из квадратов отклонений полученных результатов от средних ожидаемых 

[2]. 

В качестве количественной оценки риска инвесторы используют вероятную величину макси-

мального и минимального дохода. Степень риска выше тогда, когда диапазон между этими величи-

нами максимальный. Риском можно управлять. Для этого могут использоваться разнообразные прие-

мы, которые дают возможность с определенной точностью прогнозировать наступление 

исследуемого события и своевременно принять необходимые меры для снижения степени риска. 

Классификация рисков позволяет принимать наиболее эффективные меры по его управлению. Клас-

сификация рисков – это распределение риска на определенные группы по признакам для достижения 

намеченных целей. Научно обоснованная классификация рисков дает возможность с высокой степе-

нью точности определить место риска в системе. Она позволяет эффективно использовать приемы 

управления риском, соответствующие методы, так как каждому риску, как правило, соответствует 

определенная система способов управления риском. 

В условиях риска и неопределенности при принятии управленческих решений всегда имеется 

необходимость проведения анализа рисков. Исследование риска проводится по следующему алго-

ритму: 

 определение объективных и субъективных факторов, которые влияют на данный вид 

риска; 



Актуальные вопросы управления 

179 

 проведение анализа данного вида риска с финансовых позиций, который позволит дать 

ответ о финансовой состоятельности решения или его нецелесообразности с экономической точки 

зрения; 

 определение допустимого уровня риска; 

 разработка необходимого плана мероприятий по снижению степени риска в случае при-

нятия рассматриваемого управленческого решения. 

После проведения исследования рисков и при принятии управленческого решения, как прави-

ло, используют специальные приемы управления риском. И этими вопросами занимаются риск-

менеджеры. К основным моментам при приеме риск-менеджментом управленческих решений отно-

сятся: избежание риска – возможность отказа от мероприятия, где большая вероятность риска, удер-

жание риска – перекладывание риска на инвестора (перенаправление погашения возможных убытков 

средствами инвестора), передача риска – возложение ответственности за риск, например, за счет 

страхования события, на страховую компанию, сокращение степени риска – снижение вероятности 

потерь. 

Алгоритм управления рисками компаний представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм управления рисками в компании 

 

Самыми используемыми приемами для снижения степени риска являются: диверсификация, 

получение дополнительной информации, определение и утверждение максимальных сумм расходов и 

Идентификация и измерение рисков компании 

Качественный анализ рисков: 

 выявления перечня вероятных рисков 

 классификация и группировка рисков 

 оценка возможных допущений 

Количественный анализ: 

 формализация неопределенности риска 

 расчет и оценка рисков 

 учет возможных рисков в деятельности 

компании 

Минимизация рисков: 

 проектирование стратегий риск-менеджмента 

 выбор оптимальной стратегии 

 реализация стратегии 

Контроль рисков: 

 мониторинг рисков 

 переоценка и корректировка рисков 

 оперативные решения по отклонениям 
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кредита, создание натуральных и дополнительных денежных резервных фондов для самострахова-

ния. 

Исходя из изложенного следует, что при разработке и принятии управленческих решений в 

условиях риска и неопределенности менеджеру всегда необходимо проводить анализ имеющихся 

рисков и обеспечивать проведение мероприятий, направленных на удержание, передачу рисков или 

уменьшение их степени. Дополнительно в условиях риска и неопределенности необходимы специ-

альные приемы и способы разработки и принятия решений. К ним относятся: прогнозируемые в бу-

дущем условия функционирования, разработка вариантов возможных направлений развития, оценка 

окупаемости вариантов развития, оценка альтернативных вариантов выбранному решению [3].  

Риск можно отнести к такому уровню определенности, когда можно прогнозировать резуль-

тат. При рассмотрении вариантов в принятии решений руководитель обязан рассмотреть возможные 

результаты в самых различных обстоятельствах или состояниях. Фактически решения принимаются в 

различных по отношению к риску условиях – определенности риска и неопределенности. При опре-

деленности риска руководитель принимает решение, когда он абсолютно точно знает конечные ре-

зультаты рассматриваемых вариантов выбора. Это бывает относительно редко и чаще всего такие 

решения могут рассматриваться как элементы крупных решений. У исследователей экономико-

математических методов такие ситуации с наличием определенности называются детерминистскими. 

Неопределенность среды можно характеризовать двумя причинами. Первая проявляется в случае це-

ленаправленного противодействия третьих лиц или конкурентов, способы действий у которых неиз-

вестны. При этом говорится о «целенаправленной» среде, а относящуюся к этому фактору неопреде-

ленность, которая зависит от поведения других лиц, преследующих свои цели, называют 

поведенческой неопределенностью. Другое название такой неопределенности – игровая, так как, как 

правило, принятие решения в таких ситуациях основано на использовании принципов теории игр. 

Яркий пример игровой неопределенности – поведение конкурирующих организаций. Вторая возни-

кает в случае недостаточного изучения отдельных явлений, которые носят объективный характер и 

непосредственно влияют на принятие управленческого решения. Здесь имеется объективная среда, и 

относящаяся к ней неопределенность называется природной. К ней относят: экономические условия, 

внутреннюю и международную политическую обстановку, социальное положение населения, клима-

тические и другие факторы. Они относятся к неопределенным, но не несут в себе сознательного про-

тиворечия. 

Под понятием личностной неопределенности понимается сопровождающая процесс принятия 

решения неопределенность, которая зависит не только от состояния ситуации, но и от лица, прини-

мающего решение. Бывает, что объективно рассматриваемая ситуация принятия решения вполне оп-

ределенна, но по субъективным причинам она неопределенная. Это происходит потому, что одну и ту 

же проблему разные люди воспринимают по-разному, так как не всегда обладают необходимым опы-

том и знаниями. При этом отмечают личностную неопределенность, как неопределенность психиче-

ских процессов, черт характера, физического состояния личности. В качестве примера, если рассмат-

ривать неопределенность психических свойств, то она может проявляться как неопределенность 

предпочтений или притязаний руководителя, который должен принимать решение. 

К целевой неопределенности относится такая неопределенность, которая часто проявляется в 

нечеткой, недостаточно понятной формулировке цели принятия решения, а часто и присутствие у 

руководителя сразу нескольких противоречивых целей. Так, например, показателем целевой неопре-

деленности может служить желание руководителя получить в результате рассматриваемого варианта 

максимальную прибыль при наименьшем уровне риска, что, как известно, практически невозможно 

выполнить в реальной жизни, и является крайне противоречивым требованием к качеству управлен-

ческого решения.  



Актуальные вопросы управления 

181 

Чаще всего принятие управленческого решения – это результат нахождения эффективного 

компромисса. Положительный результат в одном достигается за счет определенного ущерба в дру-

гом. Например, повышение качества выпускаемой продукции, как правило, приводит к росту издер-

жек. И тогда ряд потребителей будут довольны, а отдельные могут заключить контракт с поставщи-

ком, у которого менее качественная, но более дешевая аналогичная продукция. Приобретение и 

внедрение автоматических линий позволит снизить общие издержки, но может привести к увольне-

нию целого ряда работников. При принятии управленческих решений необходимо обязательно учи-

тывать все возможные негативные последствия. 

Задача принятия управленческого решения заключается в том, что для ее решения необходи-

мо сопоставлять плюсы и минусы планируемых действий для получения максимального общего вы-

игрыша. Очень часто руководитель вынужден принимать субъективное решение в том, какие нега-

тивные моменты допустимы для получения ожидаемого конечного результата. В организации 

определенным образом все принимаемые решения взаимосвязаны. Важное, стратегическое решение 

почти всегда зависит в полной мере от многих десятков, а то и сотен менее значимых решений. Спо-

собность руководителя предвидеть, каким образом выстраиваются и взаимодополняют друг друга 

принимаемые решения в существующей в организации системе управления, является важнейшим 

критерием, характеризующим эффективность руководителя при принятии управленческого решения, 

особенно в условиях риска и неопределенности. 

Таким образом, состояние риска и неопределенности особенно остро ощущается во времена 

кризисных явлений и отрицательных моментов в экономике и политике, связанных с введенными 

санкциями. Поэтому именно в эти критические для многих организаций моменты должны быть при-

няты стратегически правильные решения [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые направления кадровой 

политики в области физической культуры и спорта в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми на государственном уровне. Проведен 

анализ кадровой политики Федерации дзюдо Курской области и выделены 

основные периоды ее формирования. Предложен комплекс мер по даль-

нейшей реализации кадровой политики в области физической культуры и 
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Kursk region and highlighted the main periods of its formation. The complex of 
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Кадровая политика является ключевым фактором модернизации системы подготовки спор-

тивного резерва и развития массовой физической культуры. Современная кадровая политика в облас-

ти физической культуры и спорта определяется нормативно-правовой базой, в первую очередь Феде-

ральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-

ФЗ [10], Указами Президента РФ [5; 6; 7; 8], Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г. [7]. Министерством спорта Российской Федерации раз-

работан и утвержден План деятельности на 2013–2018 гг., в соответствии с государственной про-

граммой РФ «Развитие физической культуры и спорта» [1], которая определяет цели по повышению 

конкурентоспособности российского спорта на международной арене. 

В настоящее время актуальным является разработка и внедрение независимой системы оцен-

ки качества работы различных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и 

спорта. Министерством спорта РФ подготовлен новый порядок аттестации тренеров, который реко-

мендован региональным спортивным федерациям. В 2018 г. будут введены профессиональные стан-

дарты, предъявляемые требования к которым способствуют формированию нового механизма улуч-

шения качества и эффективности работы. 

Необходимым условием воспроизводства кадров отрасли является эффективное взаимодейст-

вие учебных заведений и спортивных организаций по профориентационной работе, целевому набору 

и распределению подготовленных кадров. Дальнейшая реализация кадровой политики в сфере физи-

ческой культуры и спорта предполагает выработку системных подходов к подготовке и эффективно-
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му использованию кадровых ресурсов, в том числе к прогнозированию потребности в кадрах. Реали-

зация выбранных направлений способствует эффективному развитию кадровой политики Федерации 

дзюдо Курской области. Для оценки кадровой политики Федерации дзюдо Курской области автором 

работы проведено исследование становления системы подготовки кадров с момента ее возникнове-

ния (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Основные периоды формирования кадровой политики  

Федерации дзюдо Курской области 

 

№ п/п Наименование периода Характерные черты периода 

1 Период становления 

кадровой политики Фе-

дерации дзюдо России 

(1960–1980 гг.)  

Неофициальным родоначальником спортивных единоборств (самбо) в 

Курской области является курский борец В.Т. Данилин, мастер спорта по 

самбо, чемпион СССР (1947,1949,1952), победитель Всемирных универ-

сиад (1949,1951). В 1960 г. В.Т. Данилин пригласил для создания секции 

вольного стиля (самбо-дзюдо) перспективного выпускника Государст-

венного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта М.Г. Скры-

пова, который стал основателем Курской школы дзюдо и впоследствии 

заслуженным тренером СССР 

2 Период формирования 

кадровой политики Фе-

дерации дзюдо 

 

Школа дзюдо М.Г. Скрыпова была признана одной из лучших школ в 

СССР и России, где было подготовлено более сотни мастеров спорта, 

десятка мастеров международного класса. Политика подбора кадров М.Г. 

Скрыпова для воспитания спортсменов основывалась на следующих ба-

зовых принципах: преданность и любовь к делу; профессиональное зна-

ние основ подготовки спортсменов; постоянное совершенствование и 

развитие знаний тренера 

3 Период развития кадро-

вой политики дзюдо. 

 

Весомый вклад в область кадровой политики дзюдо Курской области 

внес В.Н. Васильев, к.п.н., заслуженный тренер РФ, что говорит о высо-

ком классе спортивно-педагогического состава. Период «перестройки» в 

СССР (1985–1991 гг.) оказал значительное негативное влияние на кадро-

вую политику Федерации дзюдо в Курской области, что связано с отто-

ком сформированного высококвалифицированного спортивно-

педагогического состава. Обострение кризиса Федерация дзюдо ощутила 

в 1990-х годах. Начиная с 1995 г. формируется новый высококвалифици-

рованный спортивно-педагогический состав Федерации дзюдо Курской 

области, в частности приходят такие тренеры, как З.В. Курасбедиани, 

впоследствии заслуженный тренер России, В.И. Зацепин, Ю.В. Шульгин, 

С.Н. Борзыкин, Л.Ф. Еремин 

4 Развитие кадровой по-

литики в современных 

условиях 

К 2005 г. основная часть советских норм в области кадровой политики 

физической культуры и спорта была отменена. В настоящее время нормы 

и требования для присвоения соответствующих спортивных званий и 

спортивных разрядов по видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта, определены Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации. Однако проблема нехватки кадров остается 

актуальной и прежде всего это связано с социально-экономическим по-

ложением 

 

Совершенствуя положительный опыт кадровой политики на примере Федерации дзюдо Кур-

ской области, следует отметить, что тренерам необходимо: 

 совершенствовать используемые подходы и модернизировать методику, сделав ее диф-

ференцированной, а также улучшать профессиональный отбор; 
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 постепенно возрождать традиции школы дзюдо и самбо советских времен; 

 использовать в работе опыт родоначальников дзюдо – японцев. 

Для подготовки высококвалифицированных кадров, несомненно, нужно учитывать японскую 

школу и рекомендовать высшим учебным заведениям ввести специальность «тренер по единоборст-

вам». Необходимо обеспечить научную базу изучения дзюдо, условия для творчества при подготовке 

будущих чемпионов. Для повышения результата подготовки кадров и спортсменов необходимо соз-

дание лаборатории исследования дзюдо и физиологии спортсменов. А также необходимо создание в 

городе Курске Центра олимпийской подготовки им. М.Г. Скрыпова. 

В заключении следует отметить, что в механизме реализации кадровой политики и развития 

кадрового потенциала должны найти отражение следующие мероприятия: 

 разработка новых дополнительных профессиональных программ; 

 проведение прикладных исследований в области мотивации тренерских кадров к освое-

нию и внедрению новых технологий; 

 проведение повышения квалификации по профессиональной подготовке тренеров, а так-

же организация работы методических объединений; 

 открытие регионального центра подготовки тренеров; 

 выявление и тиражирование лучших практик организации массовой физической культу-

ры и спорта. 
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А.Е. Митрофанова ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. Важнейшим условием повышения эффективности деятельности 

организаций является высокая результативность деятельности персонала. 

Поэтому вопрос выбора метода оценки результативности труда работников 

представляет большой научной и практический интерес. Именно этой научной 

проблеме посвящена данная статья. Автор показал основные параметры оцен-

ки результативности труда персонала. Представлены требования к выбору 

критериев оценки результативности труда персонала. Проведен сравнитель-

ный анализ основных методов оценки результативности труда персонала, по-

казаны достоинства и недостатки каждого метода. Обоснован выбор систе-

мы управления по целям как наиболее качественного и эффективного метода 

оценки результативности труда персонала организации. 

Ключевые слова: управление персоналом, результативность труда, методы 

оценки результативности труда, критерии оценки, периодичность оценки, ме-

тод установления стандартов и нормативов, метод оценки на основании пись-

менных характеристик, метод заданного распределения (квотирования), управ-
ление по целям. 

 

Alexandra Mitrofanovа THE RATIONALE APPROACHES  

TO THE ASSESSMENT OF WORK PERFORMANCE 

OF THE STAFF OF THE ORGANIZATION 

Annotation. The most important condition of increase of efficiency of activity of the 

organizations is the high performance staff. Therefore, the question of choosing a 

method of performance appraisal of employees is of great scientific and practical 

interest. It is this scientific problem addressed in this article. The author showed the 

main parameters of the performance appraisal of the staff. Submitted claims to the 

selection criteria for the performance appraisals of the staff. A comparative analysis 

of the main methods of performance appraisal of the staff, advantages and disadvan-

tages of each method. The choice of the system of management by objectives as the 

most quality and effective method of performance appraisal of staff of the organiza-

tion. 

Keywords: personnel management, performance of work, methods of performance 

appraisal, criteria of assessment, frequency of assessment, method of setting stan-

dards and regulations, method of evaluation based on written specifications, method 
of the specified distribution (quotas), management by objectives. 

 

Одной из важнейших областей управления персоналом любой организации является оценка, 

изучение и повышение результативности труда персонала. Результативность труда – это мера эффек-

тивности труда, характеризующаяся достижением ожидаемого результата труда, цели трудовой дея-

тельности или степенью приближения к ней. Результативность труда определяется с помощью пока-

зателей, отражающих достигнутый конечный результат труда. Таким образом, результат труда 

выступает как итог целенаправленной трудовой деятельности отдельного работника [7]. 

В настоящее время существует большое количество различных методик и инструментов, с 

помощью которых можно оценить результативность деятельности различных категорий персонала, а 

затем сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности персона-

ла [3]. Все методы оценки результативности персонала характеризуются целями, периодичностью и 

критериями оценки [1]. Основными целями оценки результативности труда в организации являются: 

получение статистических и аналитических данных об результативности труда работников с целью 
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дальнейшего анализа и расчета иных экономических показателей деятельности организации, получе-

ние данных, позволяющих разработать комплекс мероприятий по повышению показателя, получение 

данных, позволяющих в долгосрочной перспективе сделать вывод о работе подсистем системы 

управления персоналом и разработать мероприятия по улучшению их работы, получение объектив-

ных данных о производительности персонала организации, его трудовом потенциале и возможном 

росте, получение данных, позволяющих принять управленческие решения относительно конкретных 

работников как в сторону карьерного продвижения, так и по их увольнению. 

Периодичность оценки результативности труда зависит от должности работника, специфики 

деятельности организации, периода, за который необходимо получить актуальные данные, и иных 

факторов. Например, работников отдела продаж принято оценивать ежемесячно для сравнения ито-

гов с поставленным планом и расчета премии. Эффективность работы высшего руководства обычно 

оценивают в конце года, так как именно этот период обычно считается оптимальным для выполнения 

общефирменных задач, зафиксированных в бизнес-плане организации. 

Одним из важнейших компонентов оценки результативности труда персонала являются кри-

терии оценки, которые представляют собой характеристики работы и рабочего поведения, устанав-

ливающие, по мнению экспертов, необходимые стандарты, которых должен достичь исполнитель, 

чтобы как организация, так и работник могли реализовать свои цели. Это могут быть нормы, образ-

цы, стандарты, плановые показатели, выполнение которых позволит организации добиться постав-

ленных целей. Именно с такими критериями будут сравнивать результаты труда работника, делая 

вывод о его результативности [2]. При разработке критериев необходимо соблюдать следующие тре-

бования: объективное отражение результатов труда, измеримость, обеспечение получения объектив-

ных данных, удобство использования и «прозрачность» как для работодателя, так и для самого ра-

ботника, подкрепление оценочной шкалой. Примеры критериев для оценки результативности труда 

персонала представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценки результативности труда персонала (примеры) [6] 

 

Показатели 
Критерии 

Количественные показатели – 

количество проделанной работы 

за отчетный период 

производительность труда 

объем продаж в натуральном выражении 

объем продаж в рублях (выручка) 

количество привлеченных клиентов 

количество заключенных контрактов 

Качественные показатели – на-

сколько качественно выполнена 

работа 

количество ошибок в выполненных заданиях 

уровень брака 

степень удовлетворенности клиентов 

выполнение установленных стандартов поведения и обслуживания 

компетенции 

Индивидуальные показатели – 

оценка личных качеств и потен-

циала работника 

личностные качества (с помощью психологических методик) 

особенности рабочего поведения (дисциплина, помощь товарищам по ра-

боте, внимание к клиентам) 

деловые качества (инициативность, ответственность, самостоятельность и 

др.) 

образование 

квалификация (опыт работы, уровень профессиональных знаний и навы-

ков) 
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Дадим характеристику наиболее распространенным на практике методам оценки результа-

тивности работы персонала организации. Метод оценки на основе системы управления по целям яв-

ляется одним из самых популярных на сегодняшний день. Суть метода заключается в установлении 

работнику на заданный период определенных профессиональных целей, достижение которых в той 

или иной мере позволит добиться целей организации. В конце периода результаты деятельности ра-

ботника сравниваются с установленными в плане показателями, и далее делается вывод о результа-

тивности его деятельности [8]. В процессе выполнения задач, работник обсуждает свой план с руко-

водителем и, при необходимости, вносит в него корректировки. Результат выполнения целей 

фиксируется и в конце отчетного периода сравнивается с эталонным значением, установленным в 

начале процедуры постановки целей. 

Метод управления по целям впервые был введен П. Друкером [4], а затем получил развитие в 

сбалансированной системе показателей (Balanced Scorecard, BSC) Д. Нортона и Р. Каплана [5]. В BSC 

показатели результативности (англ. Key Performance Indicators, KPI), определяются по 4 основным 

сферам практически любого бизнеса, в которых необходимо осуществлять планирование и оценивать 

работу работников: 

 финансы, взаимосвязанные со стратегией организации. Данную сферу следует разде-

лить на несколько областей: прирост доходов и расширение бизнеса, сокращение издержек и рост 

производительности, инвестиционная политика и использование имеющихся активов; 

 клиенты. Цели по данной области определяют планируемую долю рынка, расширение и 

сохранение клиентской базы, прибыль от одного заказчика, удовлетворенность клиента от работы с 

компанией; 

 внутренние бизнес-процессы, которые прямо или косвенно связаны с обслуживанием 

клиентов: инновационный процесс, который включает в себя комплексное исследование рынка и 

подготовку к выпуску такого продукта, который бы максимально удовлетворил потребности клиен-

тов; операционный процесс, включающий в себя цели, связанные с производством и сбытов товаров; 

третий компонент, подразумевающий взаимодействие с клиентом после сбыта товара, сервисное об-

служивание; 

 обучение и развитие персонала, которые отражают сферу формирования такого качест-

венного и количественного состава персонала, позволяющего добиться целей всех предыдущих об-

ластей. Важно отметить, что данный компонент не ограничивается формирование плана обучения 

или списка задач для корпоративного университета. Сюда также входят цели по поддержанию ин-

формационных систем, использованию эффективной системы оплаты труда, развитию лидерства и 

иные компоненты [11]. 

Таким образом, правильная постановка целей охватывает все сферы жизнедеятельности орга-

низации и демонстрирует, как работа каждого конкретного работника влияет на функционирование 

организации в целом [9]. Метод управления по целям состоит из следующих этапов [10]. 

1. Уточнение обязанностей, набора полномочий и функций подразделений всех уровней. На 

данном этапе происходит анализ существующей модели управления, изучаются функции направле-

ний и отделов. В случае необходимости производится корректировка функций подразделений, пере-

смотр бизнес-процессов. Важно отметить, что при постановке целей каждая единица организацион-

ной структуры должна выполнять уникальный набор функций без дублирования со стороны иных 

подразделений. Также на данном этапе анализируются ресурсы, наличие информация и потенциала 

подразделения, требуемых не только для выполнения текущих задач, но и для и развития бизнеса. 

2. Разработка и согласование целей и задач организации, высшего руководства, подразделе-

ний и каждого отдельного работника. На данном этапе составляется «дерево целей», которое помога-
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ет увязать цели организации и каждого отдельного работника. «Дерево целей» подразумевает исполь-

зование особой иерархической структуры, в которой в самом верхнем поле (при вертикальном по-

строении) или в самом левом блоке (при горизонтальном построении) указывается наиболее общая 

главная цель, которая в дальнейшем делится на общие составляющие подцели, характеризующие ос-

новные направления достижения главной цели. Затем подцели делятся на свои составляющие, охва-

тывая абсолютно все структурные единицы системы управления. Данный этап является одним из 

важнейших в процедуре постановки целей, так как именно здесь организация фиксирует всю свою 

деятельность с помощью целей, указывая, как каждый конкретный работник позволяется добиться 

намеченного результата. Постановка целей требует наличия определенного опыта и квалификации, 

так как неправильно разработанные цели могут повлечь за собой неверный курс движения фирмы, 

что в условиях высокой конкуренции может стать фатальной ошибкой. 

При постановке целей следует придерживаться следующих рекомендаций [12]: 

 к процессу постановки целей следует привлекать квалифицированных специалистов, ко-

торые в дальнейшем будут участвовать в их выполнении. Такие работники лучше знают специфику 

своей деятельности и могут выступать экспертами в области; 

 цели должны формулироваться в результате «мозгового штурма». Для начала следует 

сделать черновой вариант и совершенствовать его в процессе переговоров; 

 цели должны отражать реальные интересы бизнеса. Для этого к каждой цели следует за-

дать вопросы: «Как цель позволит решить основные задачи организации? Как она связана с деятель-

ностью организации?»; 

 цели должны быть расположены в порядке приоритетности. Значимость той или иной це-

ли отражает ее вес в общей структуре задач, сумма которых дает 1 или 100 %. Так, задачи первого 

порядка могут иметь вес более 50 % или 0,5. Цели, достижение которых имеет для бизнеса второсте-

пенный характер, могут иметь вес менее 10 % или 0,1; 

 желательно связать систему управления по целям с системой оплаты труда. При выпол-

нении всех поставленных задач, работник может получить дополнительное вознаграждение, оцени-

вающее его заслуги и успех; 

 цели должны быть сформулированы емко и указывать на идеальный конечный результат. 

Не нужно описывать в целях действия или план будущих задач; 

 необходимо убедиться, что для достижения цели работник обладает необходимой ин-

формацией и ресурсами, иначе их получение само по себе станет целью. 

 цели должны быть сформулированы по принципу «SMART» (Specific – конкретный, 

Measurable – измеримый, Attainable – достижимый, Relevant – значимый, Time-bounded – соотноси-

мый с конкретным сроком). 

3. Составление планов достижения поставленных целей. После утверждения целей каждый 

работник приступает к выполнению поставленных задач. При этом, очень важно разработать четкий 

план действий с указанием конкретных сроков и шагов по достижению каждой цели. Индивидуаль-

ные планы обсуждают с руководителем и корректируются при необходимости. 

4. Текущая деятельность по достижению поставленных целей. 

5. Промежуточные контроль, измерение и оценка результатов труда по поставленным це-

лям. Обсуждение промежуточных итогов, и, при необходимости, корректировка поставленных целей 

с утверждением поправок.  

6. Подведение итогов работы за отчетный период, подсчет результатов деятельности. Об-

суждение полученных данных с работником и представление итогов руководству. После подведения 

итогов работы каждого работника, происходит подсчет выполнения плана отдела, затем – управлений 
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и департаментов, в конце оценивается выполнение целей всей организации. Таким образом, в отли-

чие от процесса постановки целей, итоги выполнения задач транслируются «снизу-вверх».  

Несмотря на то, что система управления по целям уже доказала свою состоятельность на 

примере многих компаний, часто организации сталкиваются с многочисленными проблемами при 

внедрении методики у себя. Так, работники расценивают методику как желание установить над ними 

больший, даже тоталитарный контроль. В случае, если система накладывается на систему оплаты 

труда, персонал воспринимает нововведение как попытку урезать их вознаграждение. Справиться с 

большинством проблем помогает налаженная обратная связь и постоянное информирование работ-

ников о целях и выгодах новой системы [10]. 

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика методов оценки результативности 

труда. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика методов оценки результативности труда 

 

Методы оценки ре-

зультативности труда 

персонала 

Характеристика метода 

Достоинства Недостатки 

Метод установления 

стандартов и нормати-

вов 

получение объективных данных о 

результатах работы 

возможность использования получен-

ных данных в готовом виде в различ-

ных аналитических и статических 

отчетах организации 

прозрачность методов сбора инфор-

мации 

 

часто бывает трудно установить объек-

тивные нормативы и стандарты 

при изменении нормативов в большую 

сторону могут возникнуть конфликты в 

коллективе 

высокие затраты времени и труда при 

проведении наблюдений 

 психологическое давление на объект 

наблюдения 

Метод письменных ха-

рактеристик 

получение развернутой характеристи-

ки об объекте оценки 

возможность оценить мнение клиен-

тов и партнеров о работе с работни-

ком, а значит – получить информацию 

о представлении организации во 

внешней среде 

субъективность получаемых данных 

трудоемкость обработки получаемых 

данных 

отзывы могут быть различными по объ-

ему и качеству содержания 

большая вероятность получения иска-

женных данных 

Метод ранжирования возможность сравнить работников 

между собой непосредственно в ходе 

применения методики 

возможность для руководителя глу-

боко проанализировать деятельность 

работников и взглянуть на них под 

другим углом 

оценка работника по нескольким кри-

териям позволяет выявить его зоны 

роста и слабые стороны 

простота использования 

субъективность получаемых данных 

отсутствие объективных количественных 

показателей результатов труда 

невозможность использования для годо-

вой оценки, так как за столь длительный 

промежуток работник может изменить в 

той или иной характеристике 

при большом количестве работников 

(более 10) применение метода может 

быть трудоемким 

Метод заданного рас-

пределения (квотирова-

ния) 

возможность оценить качественные 

показатели деятельности и сравнить 

работников между собой 

наглядное представление лучших и 

худших работников 

зачастую полученные результаты не 

подкреплены детальным обоснованием 

или наглядными количественными пока-

зателями 

жесткие рамки квотирования могут соз-
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Методы оценки ре-

зультативности труда 

персонала 

Характеристика метода 

Достоинства Недостатки 

отражение интересов бизнеса по оп-

тимальной численности работников 

дать искусственное завышение или за-

нижение результатов работников 

неверно определенные квоты приведут к 

тотальной ошибке полученных результа-

тов 

Система управления по 

целям 

получение объективных данных о 

результатах деятельности работников 

возможность оценить эффективность 

деятельности по важнейшим для биз-

неса целям с учетом периода прове-

дения оценки 

увязка целей работника с целями ор-

ганизации 

понятные и прозрачные показатели 

оценки труда 

при взаимосвязи с системой оплаты 

труда, дает работникам возможность 

влиять на размер вознаграждения 

обеспечение упорядоченности и сис-

темности деятельности 

деятельности возможность оценить 

все категории персонала 

для внедрения системы необходимы оп-

ределенный опыт, знание методики и 

время 

необходимость преодоления сопротив-

ления работников на внедрение системы 

возрастает роль руководителя, так как 

без качественной обратной связи не бу-

дет возможности проводить промежу-

точный контроль и корректировку целей 

 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков, представленный в таблице 2, позволяет 

сделать вывод, что наиболее полной и объективной методикой оценки результативности труда пер-

сонала является система управления по целям. С ее помощью можно не только оценить все категории 

персонала различного уровня, но и увязать цели организации с задачами каждого работника. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 

АГРОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ МОТИВАЦИИ 

Аннотация. Важнейшим условием улучшения качества управле-

ния на всех уровнях является грамотный подбор, расстановка, 

обучение и воспитание кадров. Наличие квалифицированных ра-

ботников, владеющих современными методами управления, 

умеющих сформировать коллектив и увлечь его на достижение 

поставленной цели, является крупным резервом повышения эф-

фективности использования имеющихся ограниченных ресурсов, 

стабилизации, а затем и роста производства сельскохозяйст-

венной продукции на общем фоне спада и снижения товарности 

сельского хозяйства. Нами использовался корреляционно-

регрессивный анализ для выбора показателей, оказывающих влия-

ние на эффективность работы главного агронома, и, значит, 

требующих учета при начислении заработной платы. 

Ключевые слова: агрономическая служба, корреляционно-

регрессивный анализ, показатели эффективности работы глав-

ного агронома, повышение эффективности производства в аг-
рарном секторе. 

 

Elena Mitrofanova  

Ekaterina Rassadina  

 

IMPROVING THE PERFORMANCE  

OF AGRONOMIC SERVICES  

AND INCREASE ITS MOTIVATION 

Annotation. The most important condition to improve the quality of 

governance at all levels is-is competent selection, placement, training 

and education of personnel. Availability of skilled workers, owning 

modern methods of management, able to form a team and inspire him 

to achieve this goal is a major source of increasing efficiency in the 

use of scarce resources, stabilization, and then the growth of agricul-

tural production on the background of the recession and the decline in 

commodity agriculture. We used correlation and regression analysis to 

select the parameters that affect the performance of the chief agrono-

mist and therefore requiring consideration in payroll chief agronomist. 

Keywords: agronomic service, correlation and regression analysis, the 

exponent, whether the effectiveness of the chief agronomist, increase 
production efficiency in the agricultural sector. 

 
Вопросы эффективности работы сотрудников аппарата управления, ее оценки, а также свя-

занного с этим процесса начисления заработной платы являются актуальными [9; 10; 11], особенно в 

условиях недостаточного финансирования аграрного сектора [4]. Начисление заработной платы в за-

висимости от эффективности работы позволит не только справедливо распределить фонд заработной 

платы, но и повысить мотивацию работников агрономической службы [7; 8]. 

Для оценки связи между показателями часто используется такой статистический метод, как 

регрессионный анализ [6]. Авторами данный метод использовался для оценки работы главных агро-

номов (см. табл. 1). Множественный регрессионный анализ отразил зависимость заработной платы 

главного агронома от следующих показателей: внесение минеральных удобрений в %, использование 

средств защиты растений в %, движение тракторов в %, движение комбайнов в % [7; 8]. 

 

© Митрофанова Е.А., Рассадина Е.В., 2016 
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Таблица 1 

Вспомогательные данные для расчета регрессионной статистики  

и дисперсионного анализа 

 

Районы области Зарплата 

главного аг-

ронома, тыс. 

руб. 

Движение 

тракторов, % 

Движение 

комбай-

нов, % 

Исп. мине-

ральных 

удобрений, % 

Исп. средств 

защиты рас-

тений, % 

 У x3 x4 х1 x2 

Барышский 130,2 106 111,1 7,2 3,5 

Вешкаймский 140,3 102,7 99,1 18,1 4,5 

Карсунский 82,6 120 100 16,6 6 

Кузоватовский 97,2 111,8 108,9 12,9 1,8 

Майнский 118,5 101,8 102,5 13 3,3 

Мелекесский 166,7 101,2 87,9 17,4 12,6 

Николаевский 127,2 108,9 117,6 7 2,5 

Новомалыклинский 138 98,5 92,7 4,4 4,7 

Новоспасский 144,3 90,2 111,1 6,1 2,2 

Павловский 130,1 102,3 83,3 10 4,3 

Радищевский 122,8 93,9 93,3 10,2 1,6 

Сенгилеевский 147,1 108,2 117,9 8,5 2,3 

Старокулаткинский 156 89,3 90,9 2,6 4,1 

Старомайнский 105,4 110,4 95,6 15 7,6 

Сурский 151,6 102,9 103,7 14,2 7,2 

Тереньгульский 231,8 97,7 100 5 5,6 

Ульяновский 96,5 98,7 96,1 10,2 7,6 

Цильнинский 222,2 93,2 93,5 19,1 10 

Чердаклинский 139,2 106,1 108,3 22,8 6,4 

 

При использовании корреляционно-регрессивной модели, авторы исключили из анализа Ин-

зенский район, так как он отличался крайними позициями по данным показателям и выдавался из 

общей тенденции. Кроме того, не анализировался Базарносызганский район, так как в 2011 г. сель-

скохозяйственная деятельность там была прекращена. Результат представлен в таблице 2. 

Корреляционный анализ показал среднюю связь между средствами защиты растений и мине-

ральными удобрениями (0,53), слабая связь отмечалась между показателями движения тракторов и 

движения комбайнов (0,36), движением тракторов и внесением минеральных удобрений (0,37), зар-

платой главного агронома и использованием средств защиты растений (0,34), между другими показа-

телями связь либо очень слабая, либо отсутствует. Множественный R характеризует точность модели 

для имеющихся исходных данных. Он равен 0,69, что на 0,19 выше нормы 0,5. 

Таблица 2 

Регрессионный анализ 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,696799 

 

R-квадрат 0,485529 

Нормированный R-квадрат 0,338537 

Стандартная ошибка 30,72258 Дисперсионный анализ 
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Регрессионная статистика 

  df SS MS F 

Значи-

мость F 

 

Регрессия 4 12470,91 3117,727 3,03107 0,041961 

Остаток 14 13214,28 943,8772   

Итого 18 25685,19    

  

Коэффи-

циенты 

Стан-

дартная  

ошибка 

t-

стати-

стика 

P-

Значение 

Нижние 

95 % 

Верхние 

95 % 

Нижние 

95,0 % 

Верхние 

95,0 % 

Y-пересечение 284,2259 121,295 2,343262 0,034402 24,07404 544,3779 24,07404 544,3779 

Переменная X 1 -3,01484 1,111795 -2,71169 0,016866 -5,3994 -0,63028 -5,3994 -0,63028 

Переменная X 2 1,340641 0,933791 1,435696 0,173054 -0,66214 3,343424 -0,66214 3,343424 

Переменная X 3 -0,65918 1,717743 -0,38375 0,706932 -4,34337 3,025017 -4,34337 3,025017 

Переменная X 4 7,030166 3,463369 2,029863 0,061821 -0,39802 14,45835 -0,39802 14,45835 

 

Анализируя факторы повышения эффективности производства в аграрном секторе, можно 

констатировать, что управленческие решения, направленные на самые важные проблемы переходно-

го периода, способны вывести агропромышленное производство из кризиса и стабилизировать его [1; 

2; 5].  

Для оценки работы главных агрономов районных управлений по развитию сельского хозяйст-

ва Ульяновской области проведем анализ по основным экономическим и финансовым показателям по 

каждому району области с помощью сравнительного метода с применением ранжирования [3]. Од-

ним из важнейших показателей, используемых для анализа, является показатель движения тракторов 

в % (см. табл. 3). Мы провели ранжирование данного показателя по трем вариантам: первый вариант 

сравнение отчетного года с предыдущим, второй – традиционный, по занимаемому месту относи-

тельно данного показателя и третий – сумма двух первых вариантов. 

Таблица 3 

Ранжирование показателя «Движение тракторов, %» 

 

Районы Движение тракторов, % Ранжирование по показателю 

2013 г. 2014 г. 2014 г. ± к 2013 

г. 

1 в. 2 в.  в. 3 в. 

Барышский 95,0 106,0 11,0 3 7 10 4 

Вешкаймский 99,4 102,7 3,3 9 9 18 8 

Инзенский 94,2 91,1 -3,1 16 18 34 18 

Карсунский 95,6 120,0 24,4 1 1 2 1 

Кузоватовский 96,6 111,8 15,2 2 2 4 2 

Майнский 98,9 101,8 2,9 10 11 21 10 

Мелекесский 101,1 101,2 0,1 12 12 24 12 

Николаевский 101,5 108,9 7,4 7 4 11 5-6 

Новомалыклинский 100,0 98,5 -1,5 13-14 14 27,5 13 

Новоспасский 91,7 90,2 -1,5 13-14 19 32,5 17 

Павловский 92,6 102,3 9,7 4 10 14 7 

Радищевский 110,7 93,9 -16,8 20 16 36 20 

Сенгилеевский 100,0 108,2 8,2 6 5 11 5-6 

Старокулаткинский 84,0 89,3 5,3 8 20 28 14 
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Районы Движение тракторов, % Ранжирование по показателю 

2013 г. 2014 г. 2014 г. ± к 2013 

г. 

1 в. 2 в.  в. 3 в. 

Старомайнский 101,1 110,4 9,3 5 3 8 3 

Сурский 101,1 102,9 1,8 11 8 19 9 

Тереньгульский 100,0 97,7 -2,3 15 15 30 15 

Ульяновский 106,5 98,7 -7,8 19 13 31 16 

Цильнинский 100,0 93,2 -6,8 18 17 35 19 

Чердаклинский 110,4 106,1 -4,3 17 6 23 11 

По Ульяновской обл. 100,1 100,3 0,2 х х х х 

 

По первому, второму и третьему вариантам на первом месте находится главный агроном Кар-

сунского района, на втором месте – Кузоватовского района, на третьем по второму и третьему вари-

антам главный агроном Старомайнского района, а по первому варианту – Барышского района. На по-

следнем месте по первому варианту главный агроном Радищевского управления по развитию 

сельского хозяйства, по второму варианту – Старокулаткинского и по третьему варианту снова глав-

ный агроном Радищевского управления по развитию сельского хозяйства. 

Таблица 4 

Ранжирование показателя «Движение комбайнов, %» 

 

Районы Движение комбайнов, % Ранжирование по показателю 

2013 г. 2014 г. 2014 г. ± к 2013 

г. 

1 в. 2 в.  в. 3 в. 

Барышский 81,8 111,1 29,3 2 3-4 5,5 2 

Вешкаймский 95,7 99,1 3,4 9 11 20 10 

Инзенский 89,5 66,7 -22,8 20 20 40 20 

Карсунский 100,0 100,0 0,0 11 9-10 20,5 11 

Кузоватовский 102,2 108,9 6,7 7 5 12 5-6 

Майнский 95,2 102,5 7,3 6 8 14 8 

Мелекесский 99,5 87,9 -11,6 15 18 33 16 

Николаевский 100,0 117,6 17,6 4 2 6 3 

Новомалыклинский 111,1 92,7 -18,4 19 16 35 18 

Новоспасский 110,0 111,1 1,1 10 3-4 13,5 7 

Павловский 100,0 83,3 -16,7 18 19 37 19 

Радищевский 109,5 93,3 -16,2 16-17 15 31,5 15 

Сенгилеевский 78,4 117,9 39,5 1 1 2 1 

Старокулаткинский 107,1 90,9 -16,2 16-17 17 33,5 17 

Старомайнский 100,0 95,6 -4,4 12 13 25 12 

Сурский 96,2 103,7 7,5 5 7 12 5-6 

Тереньгульский 95,8 100,0 4,2 8 9-10 17,5 9 

Ульяновский 102,9 96,1 -6,8 14 12 26 13 

Цильнинский 98,7 93,5 -5,2 13 14 27 14 

Чердаклинский 83,3 108,3 25,0 3 6 9 4 

По Ульяновской обл. 100,0 97,2 -2,8 х х х х 

 

Что касается показателя «Движение комбайнов» (см. табл. 4), то на первом месте по всем 

трем вариантам оказался главный агроном Сенгилеевского управления по развитию сельского хозяй-

ства, на втором месте по первому и третьему вариантам – Барышского, а по второму варианту – Ни-
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колаевского. На третьем месте по первому варианту оказался главный агроном Чердаклинского 

управления по развитию сельского хозяйства, по второму варианту – главные агрономы Барышского 

и Новоспасского управлений, а по третьему варианту – главный агроном Николаевского управления 

по развитию сельского хозяйства. На последнем месте по всем трем вариантам главный агроном Ин-

зенского управления по развитию сельского хозяйства. 

Таблица 5 

Ранжирование показателя «Использование минеральных удобрений в %  

к общим затратам по отрасли растениеводства» 

 

Районы Использование минеральных удоб-

рений, % 

Ранжирование по показателю 

2013 г. 2014 г. 2014 г. ± к 2013 

г. 

1 в. 2 в.  в. 3 в. 

Барышский 8,5 7,2 -1,3 19 14 33 16-17 

Вешкаймский 10,1 18,1 8,0 4 3 7 3 

Инзенский 0,0 1,0 1,0 16 20 36 18-20 

Карсунский 13,3 16,6 3,3 12 5 17 9 

Кузоватовский 8,6 12,9 4,3 10 9 19 10 

Майнский 8,1 13,0 4,9 8 8 16 7-8 

Мелекесский 7,5 17,4 9,9 2 4 6 2 

Николаевский 4,6 7,0 2,4 13 15 28 13-14 

Новомалыклинский 2,6 4,4 1,8 15 18 33 16-17 

Новоспасский 8,6 6,1 -2,5 20 16 36 18-20 

Павловский 9,4 10,0 0,6 18 12 28 13-14 

Радищевский 3,6 10,2 6,6 5 10-11 15,5 6 

Сенгилеевский 2,6 8,5 5,9 7 13 20 11 

Старокулаткинский 1,8 2,6 0,8 17 19 36 18-20 

Старомайнский 6,4 15,0 8,6 3 6 9 5 

Сурский 9,8 14,2 4,4 9 7 16 7-8 

Тереньгульский 3,1 5,0 1,9 14 17 31 15 

Ульяновский 6,5 10,2 3,7 11 10-11 21,5 12 

Цильнинский 12,6 19,1 6,5 6 2 8 4 

Чердаклинский 10,0 22,8 12,8 1 1 2 1 

По Ульяновской обл. 7,8 14,3 6,5 х х х х 

 

По показателю «Использование минеральных удобрений» (см. табл. 5) по всем трем вариан-

там на первом месте находится главный агроном Чердаклинского управления по развитию сельского 

хозяйства, на втором месте по первому и третьему вариантам оказался главный агроном Мелекесско-

го района, а по второму варианту – Цильнинского района. На третьем месте главный агроном Веш-

каймского района по двум вариантам – второму и третьему, а по первому варианту – главный агро-

ном Старомайнского района. На последнем месте по третьему варианту оказалось три главных 

агронома районных управлений по развитию сельского хозяйства, которые набрали одинаковое мак-

симальное количество баллов, – это главные агрономы Инзенского, Новоспасского и Старокулаткин-

ского районов. По первому варианту главный агроном Новоспасского района, по второму варианту – 

Инзенского района. 
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Таблица 6 

Ранжирование показателя «Использование средств защиты растений в %  

к общим затратам по отрасли растениеводства» 
 

Районы Использование средств защиты растений, % Ранжирование по показателю 

2013 г. 2014 г. 2014 г. ± к 2013 г. 1 в. 2 в.  в. 3 в. 

Барышский 5,6 3,5 -2,1 20 13 33 18 

Вешкаймский 1,5 4,5 3,0 7 10 17 8-9 

Инзенский 0,1 0,5 0,4 18 20 38 20 

Карсунский 4,3 6,0 1,7 10 7 17 8-9 

Кузоватовский 0,7 1,8 1,1 11-12 18 29,5 14-15 

Майнский 2,5 3,3 0,8 15-16 14 29,5 14-15 

Мелекесский 5,6 12,6 7,0 1 1 2 1 

Николаевский 1,6 2,5 0,9 14 15 29 13 

Новомалыклинский 1,0 4,7 3,7 3-4 9 12,5 6 

Новоспасский 1,7 2,2 0,5 17 17 34 19 

Павловский 6,0 4,3 -1,7 19 11 30 16 

Радищевский 0,6 1,6 1,0 13 19 32 17 

Сенгилеевский 1,2 2,3 1,1 11-12 16 27,5 12 

Старокулаткинский 1,0 4,1 3,1 6 12 18 10 

Старомайнский 3,9 7,6 3,7 3-4 3-4 7 2-3 

Сурский 4,8 7,2 2,4 9 5 14 7 

Тереньгульский 4,8 5,6 0,8 15-16 8 23,5 11 

Ульяновский 5,1 7,6 2,5 8 3-4 11,5 5 

Цильнинский 6,6 10,0 3,4 5 2 7 2-3 

Чердаклинский 0,8 6,4 5,6 2 6 8 4 

По Ульяновской обл. 4,3 6,9 2,6 х х х х 

 

По показателю «Использование средств защиты растений» (см. табл. 6) на первом месте на-

ходится главный агроном Мелекесского районного управления по развитию сельского хозяйства по 

всем трем вариантам. На втором и третьем месте по третьему варианту находятся главные агрономы 

Старомайнского и Цильнинского районов. По первому варианту на втором месте находится главный 

агроном Чердаклинского управления по развитию сельского хозяйства, а по второму варианту – 

Цильнинского района. На третьем месте по всем трем вариантам оказался главный агроном Старо-

майнского управления по развитию сельского хозяйства. На последнем месте по второму и третьему 

вариантам главный агроном Инзенского районного управления, а по первому – Барышского района. 

Итоговая оценка работы агрономических служб представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Итоговая оценка работы агрономических служб Ульяновской области  

в разрезе районов по третьему варианту (ранг) 
 

 

Районы 

Движение 

тракто-

ров, % 

Движение 

комбай-

нов, % 

Использование 

минеральных 

удобрений, % 

Использование 

средств защиты 

растений, % 

 ито-

говых 

показ. 

Зани-

маемое 

место 

Барышский 4 2 16-17 18 40,5 11 

Вешкаймский 8 10 3 8-9 29,5 4-6 

Инзенский 18 20 18-20 20 77 20 

Карсунский 1 11 9 8-9 29,5 4-6 
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Районы 

Движение 

тракто-

ров, % 

Движение 

комбай-

нов, % 

Использование 

минеральных 

удобрений, % 

Использование 

средств защиты 

растений, % 

 ито-

говых 

показ. 

Зани-

маемое 

место 

Кузоватовский 2 5-6 10 14-15 32 8 

Майнский 10 8 7-8 14-15 40 10 

Мелекесский 12 16 2 1 31 7 

Николаевский 5-6 3 13-14 13 41 12 

Новомалыклинский 13 18 16-17 6 53,5 15 

Новоспасский 17 7 18-20 19 61,5 19 

Павловский 7 19 13-14 16 55,5 16 

Радищевский 20 15 6 17 58 17 

Сенгилеевский 5-6 1 11 12 29,5 4-6 

Старокулаткинский 14 17 18-20 10 59,5 18 

Старомайнский 3 12 5 2-3 22,5 2 

Сурский 9 5-6 7-8 7 29 3 

Тереньгульский 15 9 15 11 50 14 

Ульяновский 16 13 12 5 46 13 

Цильнинский 19 14 4 2-3 39,5 19 

Чердаклинский 11 4 1 4 20 1 

 

На первом месте находится главный агроном Чердаклинского управления по развитию сель-

ского хозяйства. Второе место занял главный агроном Старомайнского управления и на третьем мес-

те главный агроном Сурского управления по развитию сельского хозяйства. На последнем месте с 

учетом четырех показателей находится главный агроном Инзенского управления по развитию сель-

ского хозяйства. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПОДГОТОВКЕ 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Формирование системы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации носит противоречивый характер. Разработка основных 

принципов его функционирования велась практически в интерактивном ре-

жиме, что подтверждается значительным количеством изменений в нем. В 

работе анализируется практический опыт разработки нормативной базы 

местного самоуправления в России. Использование опыта разработчиков 

новой системы местного самоуправления в системе подготовки специали-

стов высшей квалификации позволит повысить ее эффективность. 

Ключевые слова: система местного самоуправления, компетенции, полно-
мочия, социально–экономический процесс, образование. 
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ABOUT THE EFFECTIVENESS OF PRACTICAL 

SKILLS IN THE PREPARATION OF HIGHLY 

QUALIFIED SPECIALISTS IN THE FIELD  

OF STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT  

Annotation. The formation of the system of local government in the Russian Fed-

eration is contradictory. Development of the basic principles of its functioning was 

carried out practically in an interactive mode, as evidenced by the significant 

number of changes in it. The paper examines practical experience in development 

of regulatory framework of local government in Russia. The experience of the 

developers of the new system of local government in the system of training of spe-

cialists of higher qualification will enhance its effectiveness. 

Keywords: local self–government, competences, powers, socio–economic process, 
education. 

 

Образование как таковое носит противоречивый характер – с одной стороны, оно предполага-

ет наличие большой доли консерватизма, с другой, – достаточно часто оно требует использования 

передовых технологий в донесении новых и новейших знаний обучаемым. Это приводит к некото-

рым противоречиям между чистыми практиками и педагогами как в системе общего среднего, так и 

профессионального образования. 

В 90-е гг. XX-го в. некоторые практические работники органов государственного управления 

и хозяйствующих структур начали активно приходить на преподавательскую работу, особенно в сис-

тему высшего профессионального образования. Многие преподаватели системы высшего образова-

ния восприняли эту тенденцию с некоторой настороженностью, другие это явление восприняли как 

некоторую тенденцию и моду. Такое явление ранее уже наблюдалось не только в России, но и в мире, 

но если взять мировой опыт и российский, то следует обратить внимание на то, что в англосаксон-

ском мире он шел иначе. В англосаксонском мире он в большей степени ориентирован на практиче-

ское применение навыков, приобретенных и переданных педагогами обучаемым. 

В российской практике ориентация была на теоретические знания – их фундаментальность и 

комплексность. Особенно ярко оно проявилось в 30-е и 60-е гг. в СССР. Если вспомнить эту эпоху в 

социально–экономическом развитии СССР, связанную, прежде всего, с научно-техническим развити-

© Сираждинов Р.Ж., Шапошников С.В., 2016 
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ем в различных сферах и отраслях, то можно сделать выводы о значительном опережении практиче-

ских достижений научных обоснований и обобщений. В этот период в научную сферу и в образова-

тельные учреждения пришла целая плеяда замечательных практических работников, связанных с ра-

кетно-космической техникой и исследованием новых материалов и технологий. Если подробнее 

исследовать сферы, получившие наибольшее развитие в этот период, то можно вспомнить, что имен-

но в этот период начала активно развиваться вычислительная техника и связанные с ней сферы.  

Явление, связанное с расширением предметной области в сфере высшего профессионального 

образования, позволило значительно повысить качество образовательных услуг и использовать новые 

подходы в моделировании многих сложных процессов. Подобные «походы» практиков в сферу обра-

зования в СССР были и ранее, однако мы не будем на них заострять внимание. Следует обратить 

внимание на то, что в образовательный процесс в это же время включилась и фундаментальная наука. 

Перейдем к исследованию процессов в сфере образования в современные дни. В результате 

прошедших значительных изменений в социально-экономическом положении страны, связанных, 

прежде всего, с реформой парадигмы развития России разгосударствлением и расширением полно-

мочий органов местного самоуправления. До этого момента система местного самоуправления нахо-

дилась в весьма плачевном состоянии и была полностью подчинена государственному управлению. 

Это все потребовало создания нормативной базы организации местного самоуправления и подготов-

ки специалистов, имеющих соответствующую квалификацию. Хотя в СССР имелся опыт местного 

самоуправления, который выразился в большом количестве публикаций, обобщающих опыт местного 

самоуправления в мире и дореволюционной России. Основные этапы развития местного самоуправ-

ления в России рассмотрены в работах некоторых авторов [2; 4]. 

Как мы уже отмечали ранее, в России имелся значительный опыт использования преимуществ 

местного самоуправления в системе функционирования Российского государства. Но при всем при-

том, Россия имела как обычно особые черты в его реализации. В России были реализованы элементы 

местного самоуправления в виде земского самоуправления, но не во всех губерниях, причем на уров-

не городов, но в конце XIX в. даже те небольшие уступки, предоставленные местному самоуправле-

нию, были отменены «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» 12 июня 1890 г. 

Согласно этому положению земства фактически были лишены статуса органа общественного само-

управления и включены в административную государственную систему управления. Избирательная 

система была изменена в сторону снижения избирательного ценза для дворянского сословия при зна-

чительных ограничениях для крестьянского сословия. Этим же положением было предоставлено пра-

во контроля со стороны администрации финансовых источников местного самоуправления и сослов-

ного состава гласных. Кроме того, с тех пор администрация имела право требовать копии документов 

и служебной переписки земств [1]. В результате двух революций в России значительно усилилось 

творчество масс, что привело к созданию и развитию различных форм самоорганизации населения. 

Именно в те времена появились различные формы организации профессиональных и территориаль-

ных сообществ. Многие, из которых дожили до настоящего времени. 

В результате отказа от социалистической модели развития России в 1991 г. возникла необхо-

димость создания или развития различных форм самоорганизации населения. Как следует из анализа 

социально-экономического положения СССР, в тот период – источников его развития не наблюда-

лось. Как обычно происходило в России уже не раз – государство инициировало развитие новых 

форм самоуправления, которые должны были повысить эффективность общественного развития и 

гармонично вписаться в систему государственного управления [5]. В этот период, когда прошло мно-

го лет функционирования системы государственного управления, которое не нуждалось в местном 

самоуправлении. Кроме того, из системы государственного управления была изъята основная ее ком-

понента – КПСС, игравшая в ней основную роль. 
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Таким образом, вначале 90-х гг. опыта развития местного самоуправления у населения и ру-

ководителей всех уровней управления не было. 

Итак, в начале 90-х годов началась самая решительная, на наш взгляд, социальная реформа в 

Российском обществе. Именно в этот период достаточно рисковые люди, уже имевшие практический 

опыт, но совершенно в других отраслях, пришли в государственное и муниципальное управление. 

Именно они начали восстанавливать систему местного самоуправления в России. 

В 1992 г. впервые органы местного самоуправления были выведены из системы органов госу-

дарственной власти. Хотя термин «самоуправление» носил скорее формальный признак безо всяких 

признаков самостоятельности, прежде всего и финансовой. В рамках конституционной реформы 

процесс децентрализации получил свое логическое завершение. Весь процесс децентрализации на-

чался с формирования бюджетной системы, ориентированной на разделение ответственности и пол-

номочий и компетенций между уровнями управления. Кроме того, необходимо было сформировать 

источники самостоятельного развития территорий в рамках единого социально–экономического про-

странства. Однако в процессе формирования системы местного самоуправления необходимо было 

преодолеть возможные ошибки в распределении полномочий между уровнями управления и не сво-

дить функции местного самоуправления лишь к хозяйственным – организация системы коммуналь-

ных услуг, общего образования и системы здравоохранения и т.д. В этих условиях необходимо было 

учесть, что местное самоуправления такая же публичная власть, как и государственная, т.е. имеющая 

ровно такие же права. Конечно, процесс формирования или воссоздания местного самоуправления 

носил достаточно противоречивый характер, и до настоящего времени он далеко не закончен. Однако 

даже в настоящее время можно подвести некоторые итоги этого процесса и оценить заслуги тех лю-

дей, которые стояли у самых истоков этого процесса. 

За весь период применения основных положений базового Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

происходили весьма существенные изменения, как в полномочиях и компетенциях, так и финансовом 

обеспечении их [5]. На самом деле, это нормальный социально-экономический процесс с содержани-

ем которого можно соглашаться или нет, но, тем не менее, именно в настоящее время происходит 

настройка всех механизмов социально-экономического развития России в целом и отдельно взятых 

ее составных частей [1; 3]. В этих условиях необходимо отметить заслуги перед образованием, осо-

бенно в условиях нестабильности и неопределенности, людей, стоявших у истоков Российской сис-

темы местного самоуправления. При этом опыт формирования местного самоуправления воплотился 

в базовый учебник, который был по достоинству оценен не только сообществом педагогов высшей 

школы, но и практическими работниками реализующие многие его положения, учитывающие все 

многообразие муниципальных образований в России.  
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уровня профессионального выгорания и предпочитаемых копинг-стратегий 
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профессионального выгорания и его компонентов в зависимости от стажа 
работы налоговых инспекторов. Проанализировано распределение выра-
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Профессиональная деятельность государственных служащих, в том числе и сотрудников на-

логовой службы сопряжена со стрессами, вызванными различными стрессогенными факторами: вы-

соким уровнем ответственности, работой с большим объемом информации, отслеживанием постоян-

ных изменений в законодательстве, высоким уровнем регламентированности труда и т.д. [1]. В связи 

с этим актуальным является исследование «профессионального выгорания» и стратегий совладания 

(копинг-стратегий) со стрессом. Проблема стресса носит междисциплинарный характер и изучается в 

медицине, психологии, менеджменте и социологии. Интерес к проблеме «профессионального выго-

рания» обусловлен его негативными последствиями для физического и психического здоровья рабо-

тающего человека.  

Понятие «burnout» (выгорание) было введено в науку американским психиатром Х. Дж. 

Фрейденбергом в 1974 г. для описания особого расстройства личности у здоровых людей, возникаю-

щего вследствие интенсивного и эмоционально нагруженного общения в процессе профессиональной 

работы. В концептуальном плане наиболее разработана модель «выгорания», предложенная в 1976 г. 

исследователями К. Маслач и С. Джексоном. В данной модели выгорание впервые рассматривается 

как синдром, который проявляется в трех базовых симптомах: эмоциональном истощении, деперсо-

нализации и редукции личных достижений [3]. В отечественной психологии проблема «выгорания» 

(равнозначное использование понятий «профессиональное выгорание», «эмоциональное выгорание» 
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и «психическое выгорание») стала предметом исследования, начиная с 1980-х гг. Среди отечествен-

ных исследователей можно выделить работы В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой и 

др. В последнее время данная проблема активно изучается и в социологических исследованиях, в ко-

торых рассматриваются социальные аспекты стресса и «профессионального выгорания» (М. Лорьоль, 

С. Берли, Д. Найт, Ж-М. Веллер, К. Купер, П. Лежерон, Д. Шуаньер и др.) [5]. Многие исследователи, 

как отечественные, так и зарубежные, рассматривают «профессиональное выгорание» как результат 

влияния комплекса стрессогенных факторов. 

В Приволжском институте повышения квалификации ФНС России было проведено исследо-

вание «профессионального выгорания» и особенностей преодолевающего поведения в стрессовой 

ситуации (по методике SACS, разработанной С. Хобфоллом) у сотрудников налоговой службы. В ис-

следовании приняло участие 74 человека. Проанализируем результаты, полученные по методике 

Н.Е.Водопьяновой. Данная методика исследования опирается на трехкомпонентную модель синдро-

ма «выгорания» американских ученых К. Маслач и С.Джексон. В соответствии с данной моделью 

«выгорание» понимается как синдром эмоционального истощения, деперсонализации и редукции 

своих личных достижений. Результаты диагностики уровня «профессионального выгорания» по со-

ставляющим компонентам у обследованных сотрудников налоговой инспекции по средним значени-

ям представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики уровня профессионального выгорания  

(средние значения) по компонентам 

 

Шкала Средние значения показателя Уровень проявления 

«Профессиональное выгорание» 7,8 высокий 

Эмоциональное истощение 22,7 средний 

Деперсонализация 11,5 средний 

Редукция профессиональных 

достижений 
29,3 высокий 

 

По данным, представленным в таблице 1, видно, что в среднем у обследованных сотрудников 

налоговой службы высокий уровень «профессионального выгорания», возникший вследствие про-

должительных профессиональных стрессов средней интенсивности и ведущий к истощению эмоцио-

нально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека. У респондентов наблюдается 

средний уровень эмоционального истощения, проявляющийся в падении активности, отсутствие по-

ложительных эмоций, повышенной тревожности и т.д. Диагностирован средний, близкий к высоко-

му, уровень деперсонализации, выражающийся в том, что у сотрудников налоговой службы в про-

фессиональной деятельности могут проявляться негативные установки во взаимоотношениях с  

коллегами и налогоплательщиками. Высокий уровень редукции профессиональных достижений по-

казывает, что респонденты негативно оценивают себя, свои профессиональные достижения и успехи. 

Были проанализированы результаты диагностики «профессионального выгорания» и его ком-

понентов в зависимости от гендерного фактора. Для выявления статистически значимых различий 

использовался критерий φ* – угловое преобразование Фишера. Оказалось, что существенных разли-

чий в данном случае не наблюдается. У женщин показатели по всем компонентам несколько выше, 

чем у мужчин, работающих в налоговой инспекции. Однако эти различия не являются статистически 

значимыми. Анализ уровня «профессионального выгорания» в зависимости от стажа работы сотруд-

ников налоговых органов показал, что в целом и по составляющим компонентам он выражен одина-

ково вне зависимости от стажа. Статистически значимых различий с помощью критерия φ* – угловое 
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преобразование Фишера не выявлено. Но самые высокие показатели по уровню «профессионального 

выгорания», эмоционального истощения и деперсонализации наблюдаются у сотрудников со стажем 

работы от 4 до 8 лет. Возможно, это связано с тем, что после пяти лет работы происходит полное ов-

ладение должностными обязанностями, и наступает стагнация в профессиональном развитии. Поэто-

му для данных сотрудников рекомендуется либо повышение в должности, либо овладение новыми 

функциями, либо повышение квалификации. Редукция профессиональных достижений ярко проявля-

ется у работников со стажем от 1 до 3 лет. Скорее всего, это связано с процессом адаптации и несов-

падением реальной ситуации и ожиданий.  

Таким образом, у сотрудников налоговой службы, принявших участие в исследовании, выяв-

лен высокий уровень «профессионального выгорания». В связи с этим актуальной становится про-

блема совладающего поведения (копинг-стратегий), используемого в стрессовой ситуации. Очевид-

но, что данное поведение может быть как эффективным, так и неэффективным, помогая или мешая 

человеку адаптироваться в стрессовой ситуации. 

Термин «копинг» (англ. сoping) впервые появился в психологической литературе в 1962 г. при 

изучении преодоления детьми кризисов развития. Р. Лазарус в 1966 г. обратился к понятию «копинг» 

для описания осознанно используемых человеком приемов для совладания со стрессом. В настоящее 

время копинг-поведением называют поведение, направленное на устранение или уменьшение силы 

воздействия стрессогенного фактора на личность. С. Хобфолл в 1994 г. предложил многоосевую мо-

дель «поведения преодоления» и опросник SACS, построенный на ее основе. В отличие от других 

моделей здесь преодолевающее поведение рассматривается как совокупность стратегии (тенденции) 

поведения, а не как отдельные типы поведения [4]. Как отмечает С. Хобфолл, первые три стратегии 

(ассертивные действия, вступление в социальный контакт и поиск социальной поддержки) являются 

эффективными и помогают человеку успешно преодолевать стрессовую ситуацию. Предпочтение 

данных стратегий предполагает ориентацию человека при столкновении со стрессовой ситуацией на 

личностные ресурсы, уверенное поведение, разрешение проблемы совместными усилиями. 

Проанализируем результаты диагностики уровня выраженности копинг-стратегий у обследо-

ванных сотрудников налоговой службы. На рисунке 1 представлен процент респондентов с высоким 

уровнем выраженности соответствующих копинг-стратегий. В исследуемой группе значительное ко-

личество респондентов демонстрирует высокий уровень выраженности таких копинг-стратегий, как 

вступление в социальный контакт и поиск социальной поддержки (31 % и 42 %) соответственно. Это 

означает, что в стрессовой ситуации они ищут поддержку у окружающих, у них проявляется стрем-

ление к объединению с другими людьми в совместной деятельности. Данные сотрудники стремятся к 

взаимодействию с коллегами в решении профессиональных вопросов. Для них особенно важной ста-

новится поддержка и одобрение со стороны руководства. Однако результаты представленного выше 

изучения профессионального выгорания показывают, что именно отсутствие признания и поддержки 

приводит к высокой выраженности показателя редукции профессиональных достижений. Респонден-

ты отмечают, что в своей профессиональной деятельности довольно часто сталкиваются с авторитар-

ным стилем руководства, что безусловно приводит к ухудшению психологического климата в кол-

лективе. Оказавшись в профессионально трудной, стрессовой ситуации респонденты не всегда могут 

рассчитывать на помощь коллег, поскольку отношения в коллективе чаще всего носят конкурентный 

характер. Подобная ситуация приводит к фрустрации потребности взаимодействия и взаимоподдерж-

ки и зачастую усугубляет профессиональный стресс. 
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Рис. 1. Доля респондентов (в %) с высоким уровнем выраженности копинг-стратегий 

 

Копинг-стратегия «ассертивные действия» выражена всего у 11 % респондентов. Данная 

стратегия предполагает опору на собственные внутренние ресурсы. Для этой группы сотрудников 

характерна уверенность в себе, хорошая саморегуляция, высокий уровень профессиональных умений 

и знаний. В сложной, стрессовой ситуации они ищут поддержку в своих личностных качествах. Од-

нако лишь малая доля респондентов использует данную стратегию в стрессовой ситуации. 

Копинг-стратегии «осторожные действия» и «избегание» относятся к пассивным стратегиям 

преодоления стресса. При этом почти у половины опрошенных (42 %) избегание сформировано на 

высоком уровне. Человек устраняется от решения проблемы, разрывает контакты с окружающими 

его людьми, «закрывается». Данная стратегия часто рассматривается как одна из основных при фор-

мировании дезадаптивного поведения. В рамках данной стратегии человек может игнорировать про-

блему, делая вид, что ее не существует, он не берет на себя ответственность за принятие решений, 

предпочитая ничего не делать в надежде, что все разрешится само собой. В результате, выход из си-

туации может видеться в употреблении алкоголя, курении, переедании и т.п.  

У 20 % респондентов наблюдается высокий уровень выраженности стратегии «осторожные 

действия». Налоговые инспекторы данной группы стремятся избегать риска при принятии решений, 

они долго и тщательно обдумывают все варианты, прежде, чем остановиться на одном из них. В си-

туациях, требующих быстрого действия и принятия решений, они испытывают дополнительный 

стресс. Однако ситуации взаимодействия с налогоплательщиками часто требуют от сотрудников на-

логовых органов именно такого поведения. Это вызывает дезадаптацию в ситуации стресса. 

27 % респондентов продемонстрировали высокий уровень выраженности стратегии «импуль-

сивные действия». Это противоположный вариант поведения, когда человек действует в стрессовой 

ситуации под влиянием эмоций или обстоятельств. У него не остается времени на принятие взвешен-

ного решения, анализ возможных последствий. В конфликтных ситуациях с налогоплательщиками 

это приводит к обострению противоречий, эскалации конфликта.  

У трети респондентов (34 %) зафиксирован высокий уровень выраженности стратегии «агрес-

сивные действия». Данная стратегия, безусловно, относится к дезадаптивным. Сотрудник начинает 
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испытывать неприязнь к клиентам в целом, поскольку именно конфликты с ними часто и провоци-

руют стресс. Данный факт в некоторой степени объясняет и достаточно высокие показатели стресса 

по шкале деперсонализация в структуре профессионального выгорания. 

Достаточно редко у респондентов встречается высокий уровень выраженности таких страте-

гий, как «манипулятивные действия» (8 %) и «асоциальные действия» (12 %), предполагающие жест-

кие, циничные и негуманные действия. 

Итак, у сотрудников налоговых органов в исследуемой группе наиболее выраженными явля-

ются копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» и «избегание». Далее по степени выраженно-

сти следуют «агрессивные действия» и «вступление в социальный контакт» и «импульсивные дейст-

вия». В связи с этим одним из основных направлений психологического сопровождения сотрудников 

налоговых органов должно стать формирование наиболее эффективной копинг-стратегии «ассертив-

ные действия», позволяющей опираться на собственные личностные ресурсы [2].  

 

 

Рис. 2. Представленность высокого уровня выраженности копинг-стратегий у сотрудников  

с разным стажем работы 

 

Был проведен анализ выраженности копинг-стратегий у сотрудников налоговых органов в за-

висимости от стажа работы (см. рис. 2). Высокий уровень ассертивных действий в стрессовых ситуа-

циях, способствующих развитию стрессоустойчивости, не выражен ни у одной из обследованных 

групп. Вступление в социальный контакт и поиск социальной поддержки, которые являются конст-

руктивными стратегиями совладания со стрессом, ярко выражен у групп со стажем работы более 9 

лет. Пассивное поведение (осторожные действия и избегание), являющееся неэффективной стратеги-

ей в стрессе, выражен в группе со стажем работы от 4 до 8 лет. Импульсивные действия, приводящие 

к необдуманным поступкам в сложных ситуациях, характерны для сотрудников со стажем работы 

более 14 лет и от 4 до 8 лет. Необходимо отметить, что в группе сотрудников, проработавших в нало-

говых органах от 4 до 8 лет наблюдается самая негативная ситуация по предпочтению копинг-

стратегий в стрессовой ситуации. Для этих респондентов характерно предпочтение неэффективных 

стратегий и недостаточное использование просоциальных активных стратегий. Как было отмечено 
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выше, именно у данной группы наблюдаются самые высокие показатели по уровню профессиональ-

ного выгорания, эмоционального истощения и деперсонализации. 

У всех респондентов, независимо от стажа, выявлен средний и высокий показатель агрессив-

ных действий. Агрессивные действия как стратегия преодоления стрессовых ситуаций является не-

эффективной и связана с конфликтами, конфронтацией, давлением, отказом от поиска альтернатив-

ных решений, эмоциональным напряжением, разрушением социальных связей. Поэтому 

использование данной модели поведения требует больших энергетических затрат и приводит к уси-

лению стрессовых реакций, усугубляющих положение в ситуации и препятствующих разрешению 

проблемы. 

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что у боль-

шинства опрошенных сотрудников налоговой службы диагностированы неэффективные стратегии 

поведения в стрессовой ситуации, которые препятствуют успешному преодолению профессиональ-

ных стрессов и могут приводить к профессиональному выгоранию. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретает направление, связанное с организацией целенаправленной работы по профилакти-

ке профессионального выгорания и формированию у сотрудников налоговой службы эффективных 

стратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях.  
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Одним из важных направлений работы практически любой организации является формирова-

ние и поддержание имиджа. Положительный имидж организации не менее важен для ее успеха, чем 

качество предоставляемых товаров или услуг. Нередкими становятся случаи, когда успешно постро-

енный имидж становится нематериальным активом компании, наряду с материальными, интеллекту-

альными и др.. Имидж базируется на личном восприятии потребителя, на эмоциях и воспоминаниях о 

них, зачастую эти эмоции формируют представление и о качестве товара/услуги. Когда потребитель 

слышит о новом продукте/услуге хорошо известной компании, ее успешный имидж еще до приобре-

тения товара закладывает в голове потребителя мысль о том, что новый товар не может быть некаче-

ственным. Хорошая репутация заранее настраивает на позитивное восприятие и таким образом про-

кладывает путь, по которому потребители будут идти навстречу заинтересованной организации. 

Положительный имидж приносит организации выгоды, выражающиеся в установлении дело-

вых связей, стабильный спрос на продукцию, предоставление различных льгот в реализации макро-

экономических мероприятий, привлечение хороших сотрудников, первоочередные государственные 

заказы и т. п. Имидж организации выражается в сформированном на основании эмоций, личных убе-

ждений и ощущений образе данной организации. Преимущества, получаемые за счет имиджа, в пер-

вую очередь, непосредственно связаны со степенью информированности аудитории об организации. 

На данный момент еще не все организации пришли к пониманию значения информационному обес-

печению. В результате опроса руководителей ведущих российских компаний выяснилось, что только 
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третья часть респондентов осознает необходимость достаточного уровня освещения деятельности 

организации в средствах массовой информации и Интернете для построения положительной репута-

ции. 

Для формирования положительного имиджа организации важно позиционировать свою орга-

низацию как социально ответственную. Подобная стратегия привлекает поддержку не только со сто-

роны потребителей, но и со стороны разнообразных общественных организаций, органов власти, де-

лового и профессионального сообщества [6; 7; 8; 10]. Построение имиджа социально ответственной 

компании может не только принести выгоды самой компании, но и стать весомым вкладом в станов-

ление социально-ориентированной экономики в России. Для формирования положительного имиджа 

организации необходимо построение четко продуманной и регулярно реализуемой стратегии, в кото-

рой будут сочетаться разноплановые PR-технологии, контроль над качеством выпускаемой продук-

ции/услуг и над культурной составляющей этой организации реклама. Существенную роль играет 

позиционирование организации как социально ответственной. Одной из форм социальной ответст-

венности организаций, государства и общественности в целом является социальная реклама.  

Реклама социальной направленности рассматривается как вид коммуникации, ориентирован-

ный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным ценно-

стям, ориентированный на актуализацию проблем общества [14]. Социальная реклама формирует 

ценностные ориентиры, информирует население об общественно важных событиях, оказывает влия-

ние на поведение людей, стимулирует гражданскую активность, содействует развитию благотвори-

тельности, привлекает дополнительные ресурсы в социальную сферу, сообщает людям о способах 

преодоления трудных жизненных ситуаций. Социальная реклама как некоммерческая форма комму-

никации призвана выражать общественные и государственные интересы и содействовать достиже-

нию благотворительных целей, распространению духовных, нравственных, эстетических, социаль-

ных ценностей. PR-значимость социальной рекламы заключается в том, что она отражает не только 

сущность социальных проблем, но и степень участия государства в их разрешении.  

На данный момент существует множество различных тем, отраженных в социальной рекламе 

и требующих решения от государства, некоммерческих организаций, представителей бизнес-

структур. В зависимости от проблематики и того, кто является заказчиком, ставятся разные цели. На-

пример, государственными структурами главной целью ставится стабилизация общественных отно-

шений, коммерческими организациями – создание положительного имиджа у потребителей и увели-

чение лояльности клиентов к торговой марке или бренду, общественными организациями – 

привлечение внимания к важным социальным проблемам [12]. Анализ основных определений, функ-

ций и целей социальной рекламы позволяет нам определить основные типы данной коммуникации: 

реклама определенного образа жизни или моделей поведения; государственная реклама: реклама го-

сударственных органов, их идей, начинаний и решений, реклама «законопослушания», патриотиче-

ская реклама; реклама социальной ответственности бизнеса [9].  

Сегодня те компании, которые предпринимают меры по управлению имиджем и репутацией и 

осознают их значение, имеют большие преимущества перед конкурентами и многочисленными вызо-

вами времени. Рассмотрим пример построения имиджа органов государственной власти. Имидж ор-

ганов государственной власти напрямую зависит от способов коммуникации с гражданским общест-

вом. От сложившегося в представлении народа имиджа зависит стабильность и эффективность  

функционирования всего общества. 

Имидж органов государственной власти складывается из тех функций, которые данные струк-

туры должны выполнять и какие действительно реализуют, по мнению граждан. В частности, госу-

дарственная политика должна учитывать интересы представителей всех социальных групп, разраба-

тывать на их основе управленческие решения, оказывать помощь в усвоении социально-
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политических норм, ценностей и традиций государства и т.д. Последнее имеет особое значение, так 

как имидж во многом зависит от уровня политической компетентности граждан. Можно сказать, что 

имидж формируется за счет государственной коммуникации, подаваемой в разных формах и посред-

ством различных каналов.  

Необходимо, чтобы выбранные виды коммуникации связывали государственную власть с на-

родом не в одностороннем порядке, а предполагали обратную связь. Они должны давать достовер-

ную систематизированную информацию о состоянии общественного мнения, о преобладающих тен-

денциях, о настроении всех социальных групп и их динамике. Это позволит органам государственной 

власти своевременно реагировать на сигналы со стороны гражданского общества, а также корректи-

ровать курс выбранной политики – принимать управленческие решения сообразно с прогнозируемы-

ми последствиями. 

Классифицировать формы и каналы государственной коммуникации можно по разным осно-

ваниям. Система внешних коммуникаций включает в себя: социальную отчетность; брифинги; кон-

ференции, пресс-релизы; пресс-бюллетени; производство кино- и телефильмов, теле- и радиорепор-

тажей; организацию интервью с руководителями, другими сотрудниками и т.д. Говоря о возможных 

каналах коммуникации [6; 17], отмечают, что коммуникация строится через неформальные каналы, 

через организации и через средства массовой информации. В настоящее время большую роль в рас-

пространении информации играют СМИ, которые являются мощным инструментом государственных 

органов.  

Особо следует подчеркнуть развитие Интернета, технического и организационного средства, 

которое в настоящее время государственные структуры активно используют, внедряя SMM-

менеджмент (Social Media Marketing), делая его одним из инструментов управления изменениями. 

Данные изменения связаны с настроением общественности, которым, в результате, органы государ-

ственной власти могут умело управлять, так как использование SMM-менеджмента постепенно фор-

мирует лояльность граждан к деятельности властей. SMM-менеджмент можно свести к созданию и 

развитию сообществ, групп в социальных сетях, микроблогов и т.д. В России SMM-специалисты ра-

ботают со следующими платформами: 1) социальные сети (ВКонтакте, Facebook); 2) блогосфера 

(Twitter, Живой Журнал); и 3) видео- и фото- блоги – YouTube, Instagram и др. В целом SMM-

менеджмент является «эффективным нововведением, так как позволяет осуществлять быструю и ка-

чественную обратную связь с целевой аудиторией»
 
[11] (исходя из «заботы» об имидже). 

Таким образом, следует отметить, что в современных условиях государственная коммуника-

ция играет значительную роль в формировании имиджа. В связи с этим основой информационной 

политики государства должен являться коммуникативный подход: эффективная организация потоков 

информации, которая предполагает открытость со стороны субъектов власти и работа с всевозмож-

ными механизмами обратной связи. Государственные органы должны давать и распространять пол-

ную, достоверную и непротиворечивую информацию о своей деятельности, а также получать такую 

же информацию о состоянии общественного мнения и его тенденциях.  

В индустрии высоких технологий и в непроизводственной сфере все большее значение при-

обретают проектные структуры и организации [1; 2; 5]. Возрастает доля проектных структур органи-

зации деятельности, и, следовательно, имидж компаний, работающих с проектами, имеет собствен-

ную специфику. «Проектную структуру можно определить как «структуру без структуры». Под 

каждый проект, запущенный компанией, внутри ее создается специальное подразделение, с заверше-

нием проекта подразделение расформировывается и возникает новое, созданное под новый проект. 

С развитием высоких технологий и сферы услуг проектная структура начинает играть все большую 

роль. Работа консультантов с отдельными клиентами всегда происходит на проектной основе» 

[1, с. 101].  
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По мнению ряда авторов, проектный способ организации деятельности коренным образом 

изменяет традиционную форму управления организацией. В данной ситуации команда менеджеров, 

представляющих персонал управления проектом, представляется инвесторам первоочередным фак-

тором успешной реализации проекта [3; 15; 16; 20]. Построение имиджа организации можно рассмат-

ривать как проект и как непрерывный процесс. Преимуществом проектного подхода при построении 

имиджа организации можно назвать мобилизацию усилий компании на работу по обобщению и рас-

пространению информации о своих преимуществах, распространению лучшего опыта, популяриза-

цию основных социальных проектов и др. Проектная структура организации обладает массой пре-

имуществ и средств для создания положительного имиджа: команда во главе с менеджером работает 

с каждым клиентом индивидуально, учитывая все его характеристики и пожелания; высокая степень 

демократизации управления; постоянное и непрерывное обучение и самосовершенствование персо-

нала и т.д. Это те «сильные стороны», которые благоприятно воздействуют на внутренний и внешний 

имидж организации. 

Можно рассмотреть отдельно построение имиджа проектных организаций. В этом случае, 

важными факторами будет являться характеристики персонала, привлекаемого к реализации проекта 

(выполнения работ), а также имидж структур, представители которых реализуют данный проект. 

Примером построения имиджа и воздействия на имидж организаций [18; 19] может служить инициа-

тивный исследовательский проект «Профессиональный рейтинг исследовательских компаний» [4], 

который ежегодно с 2004 г. реализует ассоциация региональных социологических центров «Группа 

7/89». 

Таким образом, построение и поддержание положительного имиджа важно для любой орга-

низации, в том числе проектной. Можно использовать различные способы и технологии построения 

имиджа, например, использование потенциала и ресурсов социальной рекламы, поддержание статуса 

социально-ответственной организации, использование SMM, оценки партнеров, рейтингования и др., 

что еще раз подчеркивает важность и актуальность поднятой проблемы.  
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СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ  

В ГОДЫ «ЗАСТОЯ» 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с междуна-
родным прокатом отечественного кино в период «застоя», а также с 
закупочной политикой в области кино. Этими вопросами занималась та-
кая организация как «Совэкпортфильм». Данный период характеризуется 
рядом трудностей в сфере экспортно-импортных отношений, вызванных 
как причинами объективного характера (например «холодная война» ме-
жду СССР и США), так и субъективными, имеющими отношение к про-

блемам внутри советской киноотрасли (снижение художественного и 
технического уровня отечественного кино). 
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Annotation. The article discusses issues related to international hire of domestic 
cinema in the period of Stagnation, as well as procurement policy in the field of 
cinema. These issues were dealt with such organization as «Sovexportfilm». This 
period is characterized by a number of difficulties in the field of export-import 
relationship, caused by the reasons of objective nature (for example the «Сold 
war» between the USSR and the USA), and the subjective relevance to the prob-
lems within the Soviet film industry (the decline of the artistic and technical level 
will domestic movie).  
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«Sovexportfilm». 

 

В период «застоя» коммерческий прокат советских фильмов во многих странах был сопряжен 

с рядом трудностей не столько технического, сколько экономического и политического характера. 

Основная трудность – «холодная война» между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и 

их союзниками – с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х гг. «Холодная война» со-

провождалась гонкой обычных и ядерных вооружений, то и дело угрожавшей привести к третьей ми-

ровой войне. Наиболее известным из таких случаев, когда мир оказывался на грани катастрофы, стал 

Карибский кризис 1962 г. В связи с этим в 1970-е гг. обеими сторонами были предприняты усилия по 

«разрядке» международной напряженности и ограничению вооружений. 

«Советские руководители конца 1970-х гг., –пишет А.В. Шубин, – были довольны позициями, 

которые занял в мире Советский Союз, и не стремились добивать геополитического противника. Их 

позиции были оборонительными – нужно было делать все, чтобы СССР не попал под внезапный 

удар, как в 1941 г. Лучшим средством сдерживания Запада, как считалось – агрессивного по своей 

природе, был ядерный потенциал. Важно было показать Западу, что СССР победить нельзя. Именно в 

этом заключался и смысл вполне искреннего заявления Брежнева о том, что в ядерной войне не будет 

победителей. Мы к победе не стремимся, вы ее не получите, проиграют – все» [6, c. 10]. 

В 1970-е гг. «холодная война» со стороны США, Англии, Франции и ФРГ в отношении Со-

ветского Союза и стран народной демократии способствовала тому, что американские, английские и 

другие кинокомпании заняли либо явно враждебную, либо выжидательную позицию в отношении 

покупки советских фильмов или продажи своих картин. Цензура Швейцарии, Турции, Ирана, Таи-

© Косинова М.И., 2016 
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ланда и других стран под различными предлогами затягивала выдачу разрешений, без которых де-

монстрация советских фильмов в этих странах была невозможна. Подобное поведение было связано с 

давлением, в первую очередь, со стороны США. В условиях «холодной войны» американские кино-

компании проникали во все звенья кинематографии и в правительственные организации этих стран. 

Используя свое положение, они любыми способами пытались помешать реализации советских филь-

мов. Но были в годы «застоя» и положительные примеры в сфере международного сотрудничества 

советской кинематографии. Так, в сентябре 1974 г. состоялись переговоры председателя «Совэкс-

портфильма» («СЭФ») В. Володина с председателем правления американской фирмы «Сатра Корпо-

рейшн» А. Озтемелом и президентом фирмы «Сатра Филмз Энд Спешл Проджектс» Д. Капстейном о 

необходимости развития и улучшения деловых отношений. Была достигнута договоренность осуще-

ствлять взаимные закупки фильмов в соотношении 2:1 в пользу «Сатры» в стоимостном выражении 

до того, как общая сумма закупок американских фильмов достигнет установленной прежними дого-

ворами и письмами цифры – 895 тыс. долл., после этого соотношение будет 1:1. В качестве первой 

сделки в январе 1975 фирма готова отобрать советские фильмы (игровые, документальные, мультип-

ликационные) на сумму не менее 100 тыс. долл. Были названы американские фильмы, в покупке ко-

торых заинтересован «СЭФ» – «Аэропорт», «Любовная история», «Вестсайдская история» и «Каба-

ре», при этом цена не должна превышать 120–150 тыс. долл. за фильм [2, c. 1313].  

Если в 1960-х гг. зарубежный прокат советских фильмов был значительно расширен, то в 

1970-е гг. точечные прорывы как в эстетическом, так и в экономическом планах, вуалировали общую 

уже достаточно унылую и невзрачную картину. В это время в нашей прессе и отчетных документах 

по-прежнему много говорили об успехах советских фильмов за рубежом, о том, какое большое влия-

ние оказывает наш кинематограф на мировой кинопроцесс. Однако это была попытка выдать желае-

мое за действительное. В 1970-х гг. советское кино смотрели за границей очень мало. Иностранные 

продюсеры не меньше наших заботились не только об экономическом, но и об идеологическом во-

просе. В главных капиталистических странах (США, Англия, Франция) закупленные советские 

фильмы, как правило, печатались ничтожно малым количеством копий и демонстрировались во вто-

роэкранных кинотеатрах.  

Гораздо проще дело обстояло с дружественными странами, например с Болгарией, где более 

двух третей выходящих на экран фильмов производилось в СССР и других социалистических стра-

нах. 23 сентября 1985 г. вышло постановление Коллегии Госкино СССР № 65 «О дальнейшем повы-

шении эффективности внешнеполитической кинопропаганды на социалистические страны и совме-

стного кинопроизводства с ними». Руководствуясь решениями апрельского (1985 г.) Пленума ЦК 

КПСС и задачами дальнейшего укрепления и развития социалистической интеграции, коллегия Гос-

кино СССР постановила «подразделениям, организациям, учреждениям и предприятиям системы 

Госкино СССР, Госкино союзных республик сотрудничество с социалистическими странами рас-

сматривать как важнейшее направление международной политической работы советской кинемато-

графии, имеющей целью дальнейшее укрепление единства и сплоченности стран социалистического 

содружества, пропаганду завоеваний реального социализма» [2, c. 1314]. «Совэкспортфильм», со-

гласно постановлению, обязан был «совершенствовать практику отбора советских фильмов для пока-

за в социалистических странах, исходя из специфических особенностей зрительской аудитории каж-

дой из них. Практиковать организацию дополнительных просмотров для закупочных комиссий 

отдельных соцстран, уделяя особое внимание работе с представителями телевидения. При отборе 

фильмов для проката в социалистических странах постоянно консультироваться с соответствующими 

советскими посольствами. Обратить особое внимание на обеспечение широкого проката в социали-

стических странах советских фильмов, имеющих идейно-воспитательное значение» [2, c. 1314].  
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Для расширения прокатного пространства в соцстранах предлагалось больше внимания уде-

лять телевизионным организациям соцстран. Кроме того, предлагалось открыть в социалистических 

странах специализированные кинотеатры для демонстрации советских фильмов с постоянным пока-

зом выставок о советском киноискусстве. Особое внимание уделялось рекламе. Предлагалось ввести 

в практику издание рекламных материалов (плакатов, буклетов и т.д.) по наиболее значительным со-

ветским фильмам на языках социалистических стран, проведение за рубежом викторин-конкурсов на 

знание советского кино и пр. Не был обойден вниманием и вопрос культурного обмена молодыми 

кинематографистами. В постановлении было предложено использовать Высшие двухгодичные курсы 

сценаристов и режиссеров с целью подготовки творческих кадров для кинематографий социалисти-

ческих стран. В обмен нашим киностудиям вменялось в обязанность принимать на стажировку кине-

матографистов социалистических стран.  

В 1970-е гг. в закупочной политике СССР произошли кардинальные перемены. По-прежнему 

достаточно регулярно прокатывались фильмы капиталистических стран, но преимущество отдава-

лось уже Франции и Италии, чьи коммунистические партии считались наиболее влиятельными. Не-

желание советской кинематографии активно сотрудничать с США привело к тому, что в 1976 г. аме-

риканские кинематографисты отказались принимать участие в Московском кинофестивале и вообще 

иметь какие-либо отношения с нами в области кино. Фильмы США, Англии, Западной Германии, 

пользующиеся у зрителей большим успехом, отныне проникали на наши экраны с огромным трудом. 

И главное – прокат был переориентирован на развлекательное кино, прежде всего французское. При-

мечательно, что в 1970-е гг. французская кинематография, наряду с нашей, переживала кризис. И ес-

ли учесть, что значительное кино Швеции, Западной Германии, США и многих других стран вытес-

нили далеко не лучшие французские ленты (закупались лишь комедии с участием Л. Де Фюнесса, П. 

Ришара и т.п.), то можно себе представить, сколь сильно были деформированы вкусы нашей киноау-

дитории из-за такого «лакомства».  

«По мере своего мощного развития, – отмечают О. Ковалов и С. Кудрявцев, – экзистенциаль-

ное кино теряло всякие шансы быть представленным в советском прокате. Кроме того, художник из 

капстраны оставался на подозрении у властей. Любой его «проступок» имел прокатные последствия: 

фильм снимали с экрана или просто не покупали. В то же время «социалистические» паспортные 

данные позволяли проникать в наш прокат крамольным картинам. …Главным критерием, которым 

руководствовались при закупке того или иного западного фильма, являлась верность его авторов со-

циальному реализму» [4, c. 79–80]. Однако в эпоху «застоя» сильно изменилась закупочная политика 

СССР и в отношении фильмов соцстран. Наиболее сильные в художественном и идейном плане кар-

тины, проблемные, аналитические произведения социалистического кинематографа, анализировав-

шие социальные, экономические и нравственные противоречия общественной жизни, в годы «застоя» 

отклонялись закупочными комиссиями.  

К концу 1970-х гг. киноимпорт в СССР оказался в удручающем положении. Это стало еще 

одним фактором, негативно повлиявшим на без того снижавшуюся тогда кинопосещаемость. В это 

время на нашем рынке преобладали индийские, арабские и мексиканские мелодрамы, французские 

комедии и восточноевропейские кальки с западных жанровых образцов. Из фильмов капиталистиче-

ских стран советское киноруководство покупало в основном неброские, камерные, реалистические 

картины, с непременными элементами социальной критики. Лучших лент жанрового кино США и 

Европы советский зритель во время «застоя» не увидел. Мюзиклы, вестерны, фильмы ужасов, мисти-

ческие драмы практически не закупались. Неудивительно, что американские фильмы, имевшие в на-

шей стране огромный успех, обычно были не вполне каноническими для Голливуда («Спартак» С. 

Кубрика, «Великолепная семерка», Д. Стерджеса и др.). В то же время классика жанра, изредка попа-



Вестник университета № 12, 2016 

216 

давшая на наши экраны (например, «Некоторые любят погорячее»/«В джазе только девушки», Б. 

Уайлдер, 1959), не производила на советского кинозрителя должного впечатления.  

В 1976 г., чтобы хоть немного компенсировать недостаток качественного иностранного ре-

пертуара, наша страна закупила лучшие звуковые фильмы Ч. Чаплина, «8 1/2» и «Сладкую жизнь» Ф. 

Феллини. Позднее, накануне перестройки было куплено еще несколько мировых шедевров: «Репети-

ция оркестра» Ф. Феллини, «Осенняя соната» И. Бергмана, «Мой американский дядюшка» А. Рене. 

Однако подобные жесты уже не могли ликвидировать дефицит высокохудожественных зарубежных 

фильмов. 

Свертывание закупочной политики СССР в отношении зарубежных фильмов в эпоху «застоя» 

вызвало соответствующую реакцию иностранных государств. В 1970-х гг. наше кино смотрели за 

границей очень мало. При этом мы по-прежнему боролись за выполнение и перевыполнение планов. 

Составляя план на следующий год, Госкино, автоматически увеличивало вырученную «Совэкспорт-

фильмом» в текущем году сумму на 10 %. Вне зависимости от того, какие фильмы были произведены 

нашими студиями в прошлом году и какие ожидались в настоящем. В 1970-х гг., когда у нас фактиче-

ски был кризис репертуара, подобный подход был явно оторван от действительности. Но это мало 

волновало составителей планов, а от выполнения этих планов зависели заработные платы и премии 

работников «Совэкспортфильма», поэтому план выполнялся всегда. Примечательно, что, как прави-

ло, для зарубежного проката «Совэкспортфильм» отправлял не те фильмы, которые шли у нас с наи-

большим успехом, а посредственные «серые» ленты. 

И все же в «застойные» годы еще существовала некая иллюзия присутствия нашего кино на 

мировом экране. А отдельным «шедеврам» даже удавалось получить какой-нибудь приз на междуна-

родном фестивале. «Мы иногда утешались теми призами, которые получали наши фильмы в 70-е гг. 

на международных кинофестивалях, – вспоминает В. Баскаков. – Международных кинофестивалей 

очень много, и действительно наши фильмы получали там какие-то премии. Мне тоже доводилось 

быть членом жюри зарубежных фестивалей. И, знаете, выбить второстепенный приз за советский 

фильм на небольшом фестивале не представляет большого труда. Иногда дирекция и жюри дают 

приз за весьма средний фильм из-за уважения к кинематографии Эйзенштейна, Пудовкина, Довжен-

ко. Им вроде бы неловко чего-нибудь нам не дать, надо придумать какой-нибудь диплом, премию за 

что-то такое. Мы часто утешались этими наградами, а на самом деле с времен картин «Летят журав-

ли», «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Тени забытых предков» на протяжении почти 20 лет на-

ше кино по существу не присутствовало на мировом экране» [1, c. 106]. 

Единственное, за что по-прежнему боролись иностранные дистрибьюторы в годы «застоя», 

так это за нашу мультипликацию, всегда находящуюся вне конкуренции. Ее все хотели купить, но не 

все могли, поскольку «Совэкспортфильм» зачастую выставлял на советские мультфильмы цены, не-

померные даже для крупнейших американских дистрибьюторов типа «Columbia Pictures». Так, когда 

компания захотела приобрести на одном из московских фестивалей 6 мультфильмов Ф. Хитрука и И. 

Иванова-Вано, сделать ей это не удалось. 

Цены на иностранную кинопродукцию тоже зачастую «кусались». Так что сотрудникам «Сов-

экспортфильма» приходилось занимать выжидательную позицию, пока иностранный дистрибьютор 

не сбавит цену. В то же время иногда нашим киноначальникам приходилось раскошеливаться, при-

чем на самый что ни на есть коммерческий «буржуазный ширпотреб» ради выгодных бартерных сде-

лок. Так, покупка «порочного» фильма «Трое на снегу» (Германия, реж. А. Форер, 1974) позволила 

нам в порядке бартерной сделки реализовать собственную продукцию (фильмы «Премия» (А. Гель-

ман, 1974), «Сто дней после детства» (С. Соловьев, 1975), «Отроки во Вселенной» (Р. Викторов, 

1974) и ряд документальных фильмов).  
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Стало очевидно, что зрители смотрели зарубежные ленты потому что у них был интерес к 

легким, комедийным жанрам, который не мог удовлетворить отечественный кинематограф. Посколь-

ку эта проблема уходила корнями в наше кинопроизводство, она требовала пересмотра собственных 

планов, а самое главное, необходимо было существенно ослабить идеологический контроль над со-

ветскими кинематографистами. Многие отечественные фильмы теряли свои лучшие, зрелищные ка-

чества в результате удушающего воздействия многоярусного цензурного аппарата. Ослабление его 

давления привело бы к тому, что зритель проникся интересом и любовью к своим родным лентам и 

перестал интересоваться сочной заморской клюквой. 

Цензурный аппарат, до предела «разбухший» в 1970-х гг., давящий практически любые жи-

вые ростки нашего кино, выцеживающий, в первую очередь, из сценариев вместе с «крамолой» все 

лучшее, является одной из основных причин кризиса советского кинематографа. В 1975 г. Г. Чухрай 

на «круглом столе» режиссеров констатировал: «Огромное количество сценариев, которые к нам 

приходят, являются макулатурой, а редакторы, люди не очень талантливые, дотягивают их до средне-

го ведомственного уровня – и слава богу. Но если появляется какая-нибудь вещь выше их ведомст-

венного уровня, то тогда они ее тянут назад – опять же до своего ведомственного уровня» [3, c. 23]. 

Однако отдельные возгласы кинематографистов в конце 1970-х гг. уже не могли повлиять на 

основную тенденцию в кинопрокате. В это время появились первые симптомы сокращения гигант-

ской киноаудитории. Несмотря на то, что на 1980 г. пришелся второй пик кинопосещаемости в СССР, 

в это десятилетие общая аудитория кинотеатров уже не поднималась выше четырех миллиардов. Од-

нако официальная статистика в начале 1980-х гг. констатировала перелом этой негативной тенденции 

и стабилизацию ситуации в кинопосещаемости. Кино стало получать дотаций больше, чем  зарабаты-

вало. По официальным данным, с каждого выделенного рубля возвращалось 17 копеек [5, c. 124]. 

В народном советском сознании был прочно укреплен миф о том, что кино в России является третьей 

доходной областью после водки и табака. На самом деле все обстояло не совсем так – прежде всего 

из-за мизерных цен на билеты.  

«По посещаемости мы были абсолютными рекордсменами Европы, –пишет Н. Венжер, – у 

нас доходило до 18–22 посещений в год на душу населения – это считая грудных младенцев и слепых 

стариков. Максимальный показатель в СССР – 4,2 млрд чел. в год, а в РСФСР – 2,5 млрд. Но плати-

ли-то за билет по 15–40 копеек, максимум – рубль. При этих ценах такая дорогая отрасль, как кино, 

не может быть сверхприбыльной. Она может быть самоокупаемой с небольшой прибылью. И госу-

дарство ценило эту отрасль не за особую рентабельность, а за сильную идеологическую составляю-

щую. Но с начала 1980-х гг. кино стало приносить убытки. Причем не из-за стоимости производства, 

а из-за размеров киносети: из 4,2 тыс. городских кинотеатров рентабельными были только 800, ос-

тальные жили на дотациях. Дополнительной нагрузкой к этому являлись 153 тыс. сельских киното-

чек. Посещаемость с начала 1980-х гг. начала заметно снижаться – и все это «богатство» висело на 

отрасли мертвым грузом» [5, c. 125].  

В 1986 г., перед самой перестройкой, киноаудитория сократилась до 3,8 млрд кинопосещений 

в год. Причем на новые фильмы было продано лишь 1,6 млрд билетов, что составило около 42 %. Две 

трети отечественных лент, запущенных в производство до перестройки, собрали в 1987 г. менее 

5 млн зрителей, в то время как окупаемость киноотрасли в целом определялась цифрой 17 млн [5, 

c. 126]. Таким образом, кинематограф, хотя этот факт все равно скрывался от общественности, пере-

шел в разряд планово-убыточных отраслей. Необходимость коренной перестройки всей советской 

киносистемы стала совершенно очевидной. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд теоретических направлений в 
изучении профессионального развития, производится сравнение заложенных 
в них идей с современными подходами к профессиональному развитию пер-
сонала организации в отечественной социологии. Выводы работы однознач-
но свидетельствуют о необходимости приоритетной ориентации на лич-
ность работника и его социальные характеристики в процессе организации 
профессионального развития персонала организации. 
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Alexandr Pashko PROFESSIONAL DEVELOPMENT: 

INTERRELATION OF RUSSIAN AND FOREIGN 

APPROACHES 

Annotation. The article discusses a number of theoretical directions in the study 
of professional development. The principal ideas, inherent in those theories, com-
pare to the modern approach to the professional development of the staff of organ-
ization in Russian sociology. The conclusions of the work clearly indicate the need 
for priority focus on the identity of the employee and his social characteristics in 

the process of organizing professional development of the staff of the organization. 
Keywords: professional staff development, personal development. 

 

В современной социологии наиболее распространенным подходом к профессиональному раз-

витию является его рассмотрение в контексте организации, применительно к ее персоналу, что опре-

деляется именно социологической спецификой в сравнении, к примеру, с подходом психологиче-

ским, в котором профессиональное развитие рассматривается с позиции личности. Представители 

различных научных направлений в социологии сходятся во мнении, что развитие персонала не толь-

ко не тождественно обучению, переподготовке или повышению квалификации, но и включает в себя 

все указанные категории, а также адаптацию сотрудников, планирование карьеры и ряд других со-

ставляющих. В рамках такого подхода, как правило, вполне закономерно производится системное 

рассмотрение профессионального развития персонала, определяются основные методы его реализа-

ции, принципы и функции, представляется комплекс мер и ключевые показатели результативности 

развития для организации. Акцент ставится на том, что развитие собственного персонала является 

делом непосредственно самой организации, хотя и охватывает многие аспекты, не находящиеся под 

ее непосредственным контролем. Справедливым в сложившейся ситуации было бы рассмотрение 

профессионального развития не только со стороны организации, но и с позиции личности работника. 

Исследования в этом направлении изначально проводились в основном специалистами в области об-

щей психологии в Европе и Америке XX в. и основывались на достижениях соответствующей науки, 

однако эти теоретические направления также содержат ряд социологических компонентов, которые 

необходимо учитывать в современных условиях. 

Хронологически одним из первых направлений в изучении профессионального развития яв-

ляется дифференциально-диагностическое направление. В 1909 г. Ф. Парсонсом [9] были сформули-

рованы основные тезисы этого подхода: а) каждый человек по своим индивидуальным качествам, 

прежде всего по профессионально значимым способностям, наиболее оптимально подходит к един-

© Пашко А.И., 2016 
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ственной сфере деятельности; б) профессиональная успешность и удовлетворенность профессией 

обусловлены степенью соответствия индивидуальных качеств и требований профессии; 

в) профессиональный выбор является, в сущности, сознательным и рациональным процессом, в кото-

ром…сам индивид…определяет индивидуальную диспозицию психологических или физических ка-

честв и соотносит ее с уже имеющимися диспозициями требований различных профессий [1]. Интен-

сивное развитие технологий в течение XX века предопределило многочисленные изменения в 

профессиональных требованиях, предъявляемых к сотрудникам современных организаций. Ситуация 

складывается таким образом, при котором однократное соотнесение индивидуальных качеств и тре-

бований той или иной профессии в начале карьеры не позволяет однозначно утверждать, что в вы-

бранной профессиональной сфере сотрудник будет эффективен через 5, 10, 15 и т.д. лет. Например, в 

результате внедрения автоматизированных систем управления предприятием многие виды работ в 

организациях стали в обязательном порядке требовать от специалистов уверенного владения соответ-

ствующим программным обеспечением, в то время как сотрудники, проработавшие на предприятиях 

не один десяток лет, не могут в полной мере освоить производственные нововведения. Соответствие 

индивидуальных качеств этих работников профессиональным требованиям не вызывало сомнений на 

этапе их приема в организацию и продолжительной трудовой деятельности, однако в результате из-

менения технологии такое соответствие было нарушено. 

Динамический аспект взаимосвязи «профессиональные требования – индивидуальные спо-

собности» нашел свое отражение в теории развития, связанной с именами Д. Сьюпера [10], Ш. Бюле-

ра [7], Э. Шпрангера [5]. В 1952 г. Д. Сьюпер выдвинул ряд положений своей теории профессиональ-

ного развития. Среди этих положений выделяется признание «соответствия» ряда профессий 

сотрудникам с различными индивидуальными характеристиками, изменчивость во времени объек-

тивных и субъективных условий профессионального развития, обуславливающих множественный 

профессиональный выбор, значимость социально-демографических и экономических факторов в 

процессе такого выбора, наличие различных фаз развития работника. Стадиями профессионального 

развития на протяжении всего жизненного пути человека являются: пробуждение, исследование, кон-

солидация, сохранение и спад. На первой стадии (до 14 лет) проигрываются профессиональные роли, 

формируются профессионально значимые предпочтения; делаются попытки реализовать индивиду-

альные способности, появляются представления о профессиональных требованиях и профессиональ-

ном образовании. На стадии исследования (15 лет – 24 года) человек пробует реализовать себя в раз-

личных ролях при ориентации на свои реальные профессиональные возможности. Консолидация (25 

лет – 44 года) предполагает желание обеспечить устойчивую личностную позицию в выбранном 

профессиональном поле, сохранение (45 лет – 64 года) – стремление поддерживать в актуальном со-

стоянии знания в рамках выбранной профессии, а спад (после 65 лет) – сокращение собственного 

участия в профессиональной жизни, наблюдение за профессиональным развитием других людей [10]. 

Такое разделение всего профессионального развития человека на стадии позволило более 

дифференцированно подойти к вопросу необходимых организационных мероприятий по отношению 

к тем или иным социальным группам, которые организация стремится привлечь к себе на работу. На-

пример, значительная часть современных компаний предлагает молодым специалистам – недавним 

выпускникам учебных заведений или учащимся старших курсов – попробовать себя на стажировках в 

компании (зачастую в нескольких подразделениях), прежде чем производить зачисление такого мо-

лодого сотрудника в штат. Этот механизм отвечает потребности молодых людей попробовать реали-

зовать себя в нескольких профессиональных областях и впоследствии сделать между ними выбор [6]. 

В другом случае сотрудникам 25–30 лет предлагается постепенный рост профессиональных обязан-

ностей, «горизонтальная карьера», позволяющая расширить свои компетенции, оставаясь в выбран-

ной профессиональной сфере. Наконец, в педагогической среде, в частности – в общем образовании, 
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ряд исследований [2] подтверждает широкое распространение курсов повышения квалификации в 

основном для поддержания собственных знаний в актуальном состоянии (например, обучение работе 

с новым в образовательной организации оборудованием) среди сотрудников старших возрастов. 

В рамках еще одной теории профессионального развития – типологической теории 

Д. Холланда – были сформулированы 3 основных ограничения процесса профессионального разви-

тия. Среди них выделяется содержащая ряд социальных характеристик профессиональная ориента-

ция личности (реалистическая, интеллектуальная, социальная, конвенциональная, предприниматель-

ская либо ориентация на искусство), выбранная соответствующая личностному типу 

профессиональная сфера и выбранный индивидом квалификационный уровень этой профессиональ-

ной сферы [8]. Подход к каждому потенциальному сотруднику с точки зрения его профессиональной 

ориентации нашел свое отражение в соответствующих исследовательских методиках перед приемом 

на работу, при проведении которых потенциальный работодатель делает попытку узнать профессио-

нальные характеристики кандидата. Помимо этого, в профессиональной ориентации активно исполь-

зуются профессиограммы – документы, содержащие информацию о психологических, технических, 

физиологических, социокультурных и других характеристиках той или иной деятельности, рабочем 

месте и условиях труда, что позволяет кандидату на должность соотнести эти характеристики со 

своими представлениями о желаемой деятельности. 

Все вышеперечисленные теории в значительной степени обогатили научный взгляд специали-

стов разных областей на профессиональное развитие. Можно отметить, что отправной точкой этих 

теорий является не процесс развития, обеспечиваемый организацией, а личность, ее социально-

демографические и психологические характеристики. Различные акценты указанных теорий позво-

лили впоследствии на научной основе сформулировать ряд этапов процесса профессионального раз-

вития в организации, а также провести его систематизацию. Концептуальные подходы к развитию 

сотрудников в отечественной литературе демонстрируют синтез идей рассмотрения этого процесса 

«со стороны организации» и «со стороны личности работника». В.В. Щербина в рамках концепции 

управления человеческими ресурсами видит основную задачу организации в развитии персонала в 

том, чтобы максимальное количество работников занимали такие позиции в организационной струк-

туре, которые позволяли бы им добиваться наилучших результатов в профессиональной деятельно-

сти…были бы адекватны их собственным возможностям и задачам, стоящим перед компанией [4]. 

Настоящее и будущее профессионального развития персонала представляется зависимым от 

успешности совмещения в этом процессе индивидуальных, личностных характеристик и потребно-

стей сотрудников (потенциальных сотрудников) с потребностями, возможностями самой организа-

ции в обеспечении этого процесса. Закономерным представляется такой подход, при котором в во-

просах развития человеческих ресурсов в первую очередь организация будет ориентироваться на 

своих сотрудников и кандидатов при трудоустройстве, а не наоборот, поскольку категория профес-

сионального развития изначально находится в неразрывной связи с личностью и ее социальными ха-

рактеристиками. Профессиональная ориентация личности, возрастная группа, к которой относится 

сотрудник, специфика профессиональных потребностей определяют вектор и возможности развития 

работника в процессе трудовой деятельности, и поэтому представляются характеристиками, которые 

необходимо принимать в расчет в контексте организации профессионального развития персонала. 
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В современных условиях качество и эффективность системы образования стали важнейшим 

фактором социально-экономического развития. Поэтому усиливающийся интерес к получению объ-

ективных и своевременных данных о состоянии образования в отдельных странах, с одной стороны, 

и возможность обмена информацией по вопросам функционирования национальных образователь-

ных систем, с другой стороны, определили значимость формирования современной системы инфор-

мационной инфраструктуры исследования образования, с помощью которой можно идентифициро-

вать глобальные тенденции и вызовы, вытекающие из характера глобализации многих сфер 

социально-экономической жизни в мире. Глобализация мирового образовательного пространства, 

радикальное изменение системы образования в России, переход к концепции образования человека в 

течение всей его жизни обусловили значительные изменения во всех уровнях образования и предо-

пределили необходимость совершенствования информационной базы исследования образования в 

России и адаптации ее к действующим международным стандартам в данной сфере. 

Статистическое исследование образования на международном уровне предполагает примене-

ние единой методологии всеми странами, что позволяет обеспечить сопоставимость статистической 

информации, представляемой национальными статистическими службами, посредством гармониза-

ции определений и действующих национальных классификаций, а также унификации используемых 

систем статистических показателей. Задача гармонизации статистических данных об образовании 

впервые была поставлена с созданием ЮНЕСКО в 1950 г. в целях улучшения информационного 

обеспечения международного сотрудничества. В настоящее время функции формирования и развития 

международных статистических стандартов сконцентрированы в трех организациях – Институте ста-

тистики ЮНЕСКО, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Отделе стати-

стики ЕС (Евростате). Их совместная деятельность направлена на формирование информационных 

ресурсов, содержащих сопоставимые данные, и предусматривает целый комплекс работ – от создания 

понятийного аппарата, классификаций, систем индикаторов до проведения аналитических исследо-
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ваний и подготовки политических рекомендаций. Центральное место в международной статистике 

образования занимает сбор статистических данных на базе единых вопросников и сопровождающих 

их инструктивных материалов, осуществляемый указанными организациями совместно в ежегодном 

режиме [5]. 

Для четкой согласованности понятийного аппарата и верной интерпретации особенностей и 

характера процессов, протекающих в сфере образования на мировом уровне, особенно важно обеспе-

чить сопоставимость данных. Она может быть достигнута посредством применения Международной 

стандартной классификации образования (МСКО) – концептуального документа, предназначенного 

для классификации и представления сопоставимых на международном уровне статистических дан-

ных в образовательной сфере. Международная стандартная классификация образования является ча-

стью Международной системы социальных и экономических классификаций Организации Объеди-

ненных Наций, применяемых в статистике с целью сбора и анализа сопоставимых на международном 

уровне данных. Классификация национальных образовательных программ в соответствии с МСКО 

является основным инструментом для систематизации информации по национальным системам обра-

зования, образовательным программам и соответствующим квалификациям, применяемых для сопос-

тавления данных об уровнях образования и помощи в их интерпретации на международном уровне. 

Первая Классификация МСКО была разработана ЮНЕСКО в 1970-х годах. Содержащиеся в 

ней положения и методология позволили сформировать способы сбора и представления статистиче-

ских данных в области образования, как на национальном, так и на международном уровне. Первый 

пересмотр ее содержания был осуществлен в 1997 г. В ноябре 2011 г. на 36-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО была принята обновленная Классификация МСКО 2011 [1], в которой пред-

ставлены усовершенствованные определения и более обширный материал, позволяющий на более 

качественном уровне отслеживать мировые образовательные модели. В МСКО 2011 содержатся усо-

вершенствованные определения типов образования, и уточняется их применение в контексте МСКО. 

К существующей классификации уровней образования были добавлены новые категории, в связи с 

развитием системы образования детей младшего возраста и реструктурированием системы третично-

го образования. Кроме того, в данной классификации впервые в качестве статистической единицы 

введена образовательная квалификация. МСКО 2011 состоит из трех компонентов: 1) согласованных 

на международном уровне положений и определений; 2) системы классификации; 3) классификации 

национальных образовательных программ в соответствии с МСКО и соответствующих квалификаций 

в странах мира. 

Основные сквозные классификационные переменные МСКО – это уровни и области об-

разования. В рамках уровней МСКО программы и квалификации классифицируются далее по допол-

нительным параметрам: ориентация программы, завершение уровня МСКО, доступ к более высоким 

уровням МСКО, положение в национальной системе степеней и квалификаций. Базовая единица 

классификации в МСКО – образовательная программа и соответствующие ей образовательные ква-

лификации. Образовательные программы определяются как набор образовательных мероприятий, 

организованных для достижения заранее определенной цели в области образования, и группируются 

по восьми уровням образования: МСКО – 0 образование детей младшего возраста, МСКО – 1 на-

чальное образование, МСКО – 2 первый этап среднего образования, МСКО – 3 второй этап среднего 

образования, МСКО – 4 послесреднее нетретичное образование, МСКО – 5короткий цикл третично-

го образования, МСКО – 6 бакалавриат или его эквивалент, МСКО – 7 магистратура или ее эквива-

лент, МСКО – 8 докторантура или ее эквивалент. 

В рамках МСКО образовательные программы квалифицируются по областям знаний, а также 

по укрупненным «отраслевым» группам [1]. 
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В последние годы в развитых странах взят курс на реализацию концепции образования в те-

чение всей жизни, объединяющего все виды образовательной деятельности, осуществляемые на не-

прерывной основе, с целью совершенствования знаний, навыков и умений. В международной прак-

тике сформированы методологические подходы к статистическому измерению связанных с этим 

явлений и процессов; осуществляется сбор статистических данных о непрерывном образовании. Ба-

зовым элементом соответствующих статистических стандартов стала разработанная Евростатом 

классификация видов образовательной деятельности: формальной, неформальной и информальной 

[1], предназначенная для учета и систематизации всех видов образовательных возможностей и путей 

получения знаний как со стороны потребителей образовательных услуг, так и их производителей. В 

международной статистике уделяется существенное внимание классификации расходов на образова-

ние [1], предусматривающей однозначную идентификацию источников средств, поступающих в сфе-

ру образования, и направлений их расходования. 

В настоящее время в международной статистике сформирована целостная система индикато-

ров образования [4], которые помимо всего прочего, активно используются на национальном уровне 

для анализа тенденций в этой сфере и бенчмаркинга образовательной политики. Ключевой характе-

ристикой результатов деятельности системы образования является уровень образования взрослого 

населения. Он позволяет оценить качество рабочей силы, степень соответствия профессионального 

образования потребностям экономики и общества, способность рынка труда обеспечить адекватное 

использование знаний и квалификаций. Коэффициент выпуска также используется для оценки ре-

зультатов функционирования сферы образования. Он характеризует потоки выпускников, готовых 

выйти на рынок труда либо продолжить образование. Оценка эффективности национальных систем 

высшего образования в международной статистике осуществляется на основе так называемого индек-

са «выживаемости», который показывает, какая часть студентов, принятых на обучение, «доживает» 

до его успешного завершения. 

Социально-экономическое развитие требует повышения уровня образования населения, а об-

щество заинтересовано в том, чтобы и дети, и взрослые имели широкий доступ к образованию. Ана-

лиз доступности образования предполагает расчет коэффициента охвата образованием – отношения 

численности обучающихся определенной возрастной группы к общей численности населения в этой 

возрастной группе. Другая важнейшая характеристика возможностей образовательной системы – 

ожидаемая продолжительность обучения определяется средней продолжительностью формального 

образования пятилетнего ребенка за весь предстоящий период его жизни, позволяет косвенно судить 

об ожидаемом уровне образования взрослого населения в перспективе. Важное значение при между-

народных сравнительных исследованиях доступности образования имеет изучение коэффициентов 

приема, измеряющих приток учащихся в систему образования за наблюдаемый период времени; как 

правило, они применяются к третичному образованию (МСКО 5/6). 

В международной статистике важное место отводится анализу среды обучения и организа-

ции образования. С этой целью целесообразно определять средний размер класса и соотношение 

численности обучающихся и преподавателей. Данные индикаторы позволяют сравнивать националь-

ные системы образования с точки зрения создания оптимальных условий обучения, используется в 

основном для начального образования и нижней ступени среднего образования (МСКО 1/2). В фоку-

се международных сопоставлений находится и установленный законом размер валовой (до вычета 

налогов) заработной платы учителей (преподавателей) государственных образовательных учрежде-

ний за год и за час преподавания. Он исчисляется с учетом паритета покупательной способности на-

циональной валюты, по преподавателям, имеющим минимальную квалификацию необходимую для 

работы в занимаемой должности в начале их карьеры, а также по преподавателям, имеющим 15-

летний стаж профессиональной деятельности и максимальный размер установленной заработной 

платы.  
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Актуальным направлением международных статистических исследований являются экономи-

ческие аспекты развития образования. Прямые государственные и частные расходы на образователь-

ные учреждения и их дифференциацию по ступеням образования характеризует такой индикатор, как 

расходы на образовательные учреждения в расчете на одного обучающегося (в эквиваленте полной 

учебной нагрузки), приведенные к финансовому году, а также ко всему периоду обучения, актуален 

для уровня МСКО 5/6. Расходы на образовательные учреждения в расчете на одного обучающегося, 

в процентах к объему валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения – один из важнейших 

индикаторов, позволяющих сопоставлять расходы на образование, учитывая при этом состояние на-

циональной экономики. Еще один индикатор – расходы на образовательные учреждения в процен-

тах к ВВП – отражает долю ресурсов, выделяемых в стране на образование, демонстрируя тем самым 

степень приоритетности данной сферы в национальной политике.  

Соотношение государственных и частных расходов на образовательные учреждения харак-

теризует вклад государственного и частного секторов в финансирование образования. Такая оценка 

особенно актуальна для доначального (МСКО 0) и высшего образования (МСКО 5/6), поскольку в 

ряде стран вклад государства в финансирование этих образовательных программ ограничен. О зна-

чимости развития образования в сравнении с другими целями государства свидетельствует удельный 

вес государственных расходов на образовательные учреждения в общих государственных расходах.  

Изучение доли государственных субсидий в общих государственных расходах на образование 

также является важным ориентиром образовательной политики, особенно в секторе высшего образо-

вания. Она исчисляется по видам субсидий (стипендиям и иным грантам домохозяйствам, трансфер-

там и платежам другим частным юридическим лицам, студенческим займам).  

Инфраструктура статистического изучения состояния дел в образовании в Российской Феде-

рации базируется на положениях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ и Конституции РФ, которые в основном соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО и, в ча-

стности, Международной классификации образования. Согласно вышеуказанному закону в РФ вве-

дена новая система образования, которая подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возмож-

ность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование) [3]. По ка-

ждому уровню образования закрепляются его соответствующие уровни. 

Существующая система показателей образования в отечественной статистике cформирована в 

соответствии с Методологическими положениями по статистике [2] в наиболее полном виде пред-

ставлена в статистических сборниках «Образование в Российской Федерации и «Индикаторы образо-

вания». Показатели образования в них представлены по 9 разделам. Индикаторы образования в оте-

чественной статистике изучаются в разрезе каждого из уровней образования. Их можно разделить на 

следующие группы: количественные характеристики образовательных учреждений, количественные 

характеристики контингента обучающихся в образовательных учреждениях, количественные и каче-

ственные характеристики преподавательского состава, показатели состояния материально-

технической базы учебных заведений, показатели приема и выпуска в учебные заведения, качествен-

ные характеристики уровня образования [2]. 

Дошкольное образование в РФ может быть получено в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. Они обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от двух месяцев до семи лет. При оценке ситуации на данном уровне образования, в офици-

альной статистике используются следующие показатели: число дошкольных образовательных орга-

низаций, число дошкольных образовательных организаций по назначению, численность воспитанни-

ков в дошкольных образовательных организациях, численность педагогических работников 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования. Все характеристики дошкольного образования в отечественной статистике 

рассматриваются в региональном разрезе и по формам собственности. В качестве обобщающей оцен-

ки обеспеченности населения дошкольными учреждениями рассматривается численность детей в 

дошкольных образовательных учреждениях на 100 мест. 

К количественным индикаторам, характеризующим состояние процессов образования обще-

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального, общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования относятся: число государственных и му-

ниципальных образовательных организаций, численность учителей в государственных и муници-

пальных образовательных организаций, численность обучающихся в государственных и муници-

пальных образовательных организаций, численность выпускников, численность детей и подростков в 

возрасте 7–15 лет, не обучающих в образовательных учреждениях в группировке по причинам, пока-

затели интернатных учреждений, численность детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования. К качественным характеристикам общего образования можно отнести показатели, ха-

рактеризующие условия обучения и показатели успеваемости обучающихся. Условия обучения оце-

нивается числом образовательных учреждений и учеников, обучающихся во вторую и третью смены 

и средней наполняемостью классов в дневных общеобразовательных учреждениях. Успеваемость в 

общеобразовательных заведениях характеризуется удельным весом второгодников в общей числен-

ности учащихся и удельным весом выпускников, не получивших аттестат. Статистические характе-

ристики общего образования в практике современного статистического учета рассматриваются: по 

ступеням образования, по видам учреждений, в региональном разрезе, в разрезе городская мест-

ность – сельская местность, по формам собственности, форма обучения, пол, возраст (для континген-

та обучающихся). 

В систему профессионального образования входят различные виды учебных заведений сред-

него и высшего профессионального образования. В структуре среднего профессионального образова-

ния выделяют образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на-

чальное профессиональное образование) и программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программы этих уровней имеют практическую (техническую) и профессиональную направленность. 

В качестве основных статистических характеристик данной ступени образования рассматриваются: 

число образовательных организаций, число обучающихся всего, а также на 10000 чел. населения, 

число принятых на обучение, выпущено квалифицированных рабочих (служащих), специалистов все-

го на 10000 чел. занятого населения, численность преподавателей профессиональных организаций 

всего, в том числе с высшим образованием, выпуск квалифицированных рабочих (служащих), спе-

циалистов по профессиям. В настоящее время система показателей среднего профессионального об-

разования в России является достаточно развернутой. К показателям, дающим обобщающую оценку 

среднего профессионального образования можно отнести: численность студентов на 10000 чел. насе-

ления, выпуск специалистов на 10000 чел. занятых в экономики, коэффициент приема в организации 

среднего профессионального образования: коэффициент выпуска из учреждений среднего профес-

сионального образования: конкурс на вступительных экзаменах, число заявлений на 100 мест, в том 

числе по группам специальностей. 

Высшее профессиональное образование в России – наиболее динамично развивающий уро-

вень в современной образовательной системе. В Российской Федерации уровни высшего образования 

определены в соответствии с МСКО, однако в отличие от зарубежных стран, специалитет остался 

одним из уровней подготовки специалистов с высшим образованием по техническим и естественно-

научным специальностям. Система показателей высшего профессионального образования включает: 

число образовательных организаций, численность студентов, принятых на обучение, численность 
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выпускников высшего профессионального образования, численность профессорско-

преподавательского состава вузов. Так как система показателей высшего профессионального образо-

вания является частью целостной системы показателей, характеризующих различные уровни образо-

вания, в практике статистического учета по ней также представлен большой объем квалификацион-

ных признаков. В качестве обобщающих индикаторов высшего профессионального образования 

рассматриваются показатели: численность студентов на 10000 чел. населения, коэффициент приема в 

высшие учебные заведения, выпущено специалистов из учреждений высшего профессионального 

образования на 10000 чел. населения, выпуск специалистов из высших учебных заведений на 10000 

занятых в экономике, коэффициент выпуска из учреждений высшего профессионального образова-

ния, конкурс в учебные заведения высшего профессионального образования. 

К показателям качества и доступности образования на различных уровнях можно отнести: 

показатели охвата соответствующим уровнем образования; наполняемость (классов) аудиторий, уро-

вень образования (квалификации) педагогов (педагогических работников), уровень сменности обуче-

ния, оснащенность вычислительной техникой классов (аудиторий). Качество и доступность образо-

вания необходимо также рассматривать через оценку его финансирования, а именно через анализ 

объема, состава и структуры потоков финансовых ресурсов в систему образования. В Российской 

Федерации основными источниками финансирования образования являются средства федерального и 

региональных бюджетов, а также внебюджетные источники, основным из которых являются расходы 

домохозяйств (семей) на обучение. Целесообразно изучать динамику среднегодовых расходов семей 

различных категорий по уровням образования, а также их структуру. 

В мировой практике все большое значение приобретает концепция непрерывного образова-

ния. В России такие образовательные программы представлены в системе дополнительного профес-

сионального образования. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовле-

творение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие, 

обеспечение соответствия квалификации работника меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по программам повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки. На данном уровне образования 

основными его характеристиками являются: число работников прошедших обучение, число работни-

ков получивших дополнительное профессиональное образование, число работников получивших 

профессиональное обучение. Характерной особенностью статистического учета численности работ-

ников получивших дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение 

является широкий спектр классификационных признаков их представления, а именно: по видам эко-

номической деятельности, по субъектам РФ, по категориям персонала, по формам обучения, по ви-

дам программ, по объему учебных часов, по уровням профессионального образования, по возрасту, 

по полу. 

Несмотря на наличие такого состава показателей, характеризующих состояние образования, 

статистическое исследование образования в России характеризуется рядом недостатков, среди кото-

рых следует выделить следующие: отсутствие статистического наблюдения на различных уровнях 

образования, недостаточное внимание к финансово-экономическим процессам, межведомственная 

разобщенность, устаревшая система статистической отчетности и т.п. Для устранения перечисленных 

недостатков, как нам представляется, необходима конкретная программа, содержащая методологиче-

ские и организационные вопросы адаптации положений международных стандартов к российской 

статистической практике, что позволит унифицировать и гармонизировать различные образователь-

ные программы, обеспечить соответствие между программами и видами тех образовательных учреж-

дений, где они реализуются. Неточности в интерпретации структуры образования в России на  базе 



Социальные структуры, институты и процессы 

229 

принятых в МСКО эквивалентов могут привести к существенным искажениям количественных оце-

нок и, соответственно, к неверной трактовке ситуации в сопоставлении с другими странами.  

Другая серьезная задача, стоящая перед российской статистикой, – разработка методологии 

измерения распределения ресурсов образовательного учреждения (кадровых, финансовых и матери-

ально-технических) по уровням реализуемых ими программ. Для ее решения необходимо сформиро-

вать систему статистических показателей, характеризующих финансовые потоки в сфере образования 

в разрезе образовательных программ, источников финансирования и эффективности как отдельных 

программ, так и учреждений в целом. В настоящее время такая информация отсутствует, что затруд-

няет получить объективную оценку расходов на образование в России. 

Решение поставленных задач позволит повысить качество системы статистического наблюде-

ния за деятельностью в сфере образования, что позволит получить комплексную характеристику рос-

сийской системы образования в соответствии с международными стандартами. 
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