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Четверть века на службе науке республики

25 лет назад вышел в свет первый номер издания «Экономика и управление:
научно-практический журнал». С исторической точки зрения это всего лишь
миг, но если подходить к возникновению журнала с конкретной позиции, учитывать
то, в какой переломный момент жизни нашей республики, в каких условиях
трансформационных преобразований он создавался и какие перед ним ставились
задачи, то его место в инфраструктуре общества является значимым.

Это был 1994 год – время экономических реформ, шоковой перестройки
общественного сознания, время надежд и активного творческого поиска. Ученые
Республики Башкортостан, как и всей страны, активно и заинтересованно
обсуждали стратегию и тактику социально-экономической трансформации
общества. С самого начала своего существования наш журнал стал площадкой
для дискуссий, «круглых столов», творческой лабораторией, где апробировались
новые идеи и инновационные концепции. На его страницах публиковались
результаты экономических и социологических исследований, посвященных анализу
проводимых реформ. При этом редакция всегда старалась избегать однобокого
теоретизирования, сохранять тесную связь с практикой преобразований,
привлекать к обсуждению проблем не только ученых, но и практиков –
руководителей и специалистов экономических министерств и ведомств,
учреждений и предприятий.

В последующие годы журнал следовал этой традиции, сложившейся в то
сложное, но очень интересное время. Со временем у издания появился авторитет,
сформировался постоянный коллектив авторов и большой круг читателей. Мы
всегда старались поддерживать репутацию профессионального экономического
издания, стремились не только к тому, чтобы представленные на страницах
журнала публикации отражали весь спектр (пусть даже спорных) точек зрения
на проблемы экономики и управления, но и к тому, чтобы материалы были
актуальны, объективны и достоверны.

При этом мы всегда осознавали, что в современных условиях проблемы
экономики и управления тесно связаны с политическими процессами, социальными,
правовыми проблемами. Это становится особенно очевидным сегодня, в условиях
экономического кризиса, когда наше общество сталкивается с вызовами, имеющими
очевидно синтетическую природу, а социально-экономические проблемы
опосредованы политическими проблемами и противоречиями не только
российского, но и международного характера. Поэтому не случайно наш журнал
обращается к материалам, в которых обсуждаются междисциплинарные
проблемы, вопросы мирового политико-экономического развития, международного
сотрудничества России.
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действительного члена Академии наук Республики Башкортостан А. Махмутова,
тематика которых была связана с местом России в современном мире, проблемами
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Не остались в стороне от обсуждения на страницах журнала такие
актуальные проблемы, как экономические санкции западных стран по отношению
к России и их последствия, а также цифровизация экономики и общества в
целом.

За прошедшие 25 лет было опубликовано свыше 3 тысяч статей по проблемам
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актуальности.

Пройден большой путь – путь положительных изменений, преобразований,
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Мы надеемся, что публикации давали нашим авторам возможность вынести
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помогали лучше разобраться в сложностях и противоречиях происходивших в
обществе и экономике процессов. Верим, что наше сотрудничество будет
продолжаться.

Важное событие произошло в декабре 2017 года – журнал стал межвузовским:
его соучредителями стали Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан, Башкирский государственный
университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Пользуясь случаем, от имени редакционного совета и редакционной коллегии
поздравляем наших авторов и читателей с юбилеем журнала и желаем всем
здоровья, благополучия и оптимизма!

И. КЫЗЫРГУЛОВ,
председатель редакционного совета
Р. ЛАТЫПОВ,
главный редактор
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В статье определены пробелы в управлении миграцией на сегодняшний день и стратегическая цель 
российской миграционной политики, предполагающая изменение сформировавшихся векторов внутри-
российской миграции. Обоснованы направления регулирования миграционных процессов как на уровне 
федеральной власти, так и на уровне субъектов Российской Федерации в форме целостной системы с 
выделением трех взаимосвязанных блоков: мигранты, миграционные потоки и институциональная 
структура реализации миграционной политики. 
Ключевые слова: миграция населения, миграционные процессы, миграционная политика. 
The article identifies the gaps in the management of migration for today and it defined the strategic goal of the 
Russian migration policy, which implies a change in the formed vectors of the Russian internal migration. It 
based the directions of the regulation of the migration processes both at the level of the Federal government and 
at the level of the subjects of the Russian Federation in the form of an integrated system with the determination of 
three interrelated blocks: migrants, migration flows and the institutional structure of the implementation of the 
migration policy. 
Key words: population migration, migration processes, migration policy. 

 
На современном этапе влияние миграционных процессов на социально-экономическое 

развитие Российской Федерации усиливается. Так, по данным Росстата, если в 2000 г. число 
выбывших из страны составляло 145,7 тыс. человек, то в 2017 г. их число достигло 377,2 тыс. 
человек. В свою очередь количество прибывших увеличилось с 359,3 тыс. до 589,0 тыс. человек 
соответственно. В условиях отсутствия комплексной государственной миграционной политики 
усиление масштабов и интенсивности миграционных потоков приводит к росту неконтро-
лируемых социально-экономических угроз, рисков, конфликтов и противоречий в общественном 
развитии, особенно в долгосрочной перспективе.  

В управлении миграцией неизбежно должны учитываться три стратегические цели: 
гуманитарный подход, предполагающий учет прав человека; экономический прагматизм, 
отражающий приоритет экономических интересов как отдельного региона, так и страны в целом; 
обеспечение национальной безопасности государства, общества и личности. Поэтому решение 
проблем устойчивого развития предполагает обращение к совершенствованию отдельных 
направлений социальной политики РФ на основе имплементации в нее механизма регулирования  
миграционной сферы.  

Согласно отчету Международной организации по миграции [4, 15], несмотря на значи-
тельное число международных мигрантов, их доля не превышает 4 % от общей численности 
населения мира, что показывает первостепенную значимость внутренней миграции над 
международной. Подобная динамика характерна и для РФ: в общей численности мигрантов  
 
* Статья представляет результаты исследования по проекту № 17-02-00425-ОГН «Межрегиональная 
асимметрия территорий и миграционная мобильность населения в России», получившего поддержку 
Российского фонда фундаментальных исследований по результатам конкурсного отбора научных 
проектов в качестве победителя конкурса ОГН-А – Основной конкурс РГНФ 2017 года. 
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в 2017 году (4,8 млн человек) на долю внутренних мигрантов приходилось более 87 %. В этой 
связи следует отметить, что обширная территория страны обусловливает существенную 
пространственную дифференциацию миграционных процессов [2; 3]:  

1) активно миграционные процессы протекают в Центральном, Приволжском и Сибирском 
федеральных округах. В Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском, Дальневосточном и 
Уральском федеральных округах сохраняется отрицательное сальдо миграции населения; 

2) миграционная привлекательность повышается в Северо-Западном и Южном 
федеральных округах. Снижение миграционной привлекательности характерно для Центрального 
федерального округа. Несмотря на проблемы в миграционной привлекательности, она 
повышается в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном федеральных округах, 
снижается в Уральском и Сибирском федеральных округах; 

3) в миграционно привлекательных округах регионами – «центрами притяжения» 
мигрантов являются: в Центральном федеральном округе – Воронежская, Московская, 
Ярославская области, г. Москва; в Северо-Западном федеральном округе – Калининградская, 
Ленинградская области, г. Санкт-Петербург; в Южном федеральном округе – республики Крым и 
Адыгея, Краснодарский край и г. Севастополь; 

4) на миграционную привлекательность регионов-субъектов в наибольшей степени 
оказывают экономические и социальные факторы, менее выраженно влияют демографические и 
экологические факторы.  

На наш взгляд, действующая миграционная политика имеет ряд пробелов. Так, она 
ориентирована на регулирование международной миграции, тогда как обозначенные выше 
миграционные процессы наглядно показывают необходимость усиления внимания к решению 
миграционных проблем внутри страны. Кроме этого, у миграционной политики отсутствует 
«человеческое лицо», то есть в ее основе лежат лишь количественные параметры потребностей 
экономики страны в трудовых ресурсах.  

Таким образом, перед российской миграционной политикой на сегодняшний день стоит 
конкретная стратегическая цель, предполагающая изменение существующих векторов 
внутрироссийской миграции, усиливающих неравномерность размещения населения по 
территории России, и обеспечение роста численности населения стратегически важных регионов 
страны. А самое главное – ее обращение непосредственно к потребностям, мотивам и ценностям 
мигранта, то есть основу миграционной политики должна составить социальная направленность. 
Реализация обозначенной цели возможна при условии разработки стратегических подходов к 
регулированию миграционных процессов как на уровне федеральной власти, с одной стороны, 
так и на уровне субъектов Российской Федерации – с другой.  

Федеральный уровень государственной миграционной политики должен предполагать 
следующие направления: формирование официальной государственной стратегии в области 
управления внутренними миграционными процессами, которая содержала бы перспективное 
видение пространственного размещения населения на территории страны и увязала бы интересы 
федерального центра и регионов-субъектов; законодательное и нормативно-правовое 
закрепление оптимального соотношения прав и ответственности центра и регионов [1, 152]; 
обеспечение национальной безопасности  страны и прав человека.  

Региональный уровень миграционной политики должен быть направлен на качественное 
регулирование миграционных потоков, то есть основной акцент смещается в сторону 
формирования стратегических приоритетов пространственного размещения населения на 
территории региона; координирования интеграции иммигрантов в принимающее сообщество; 
решения социальных проблем мигрантов на основе учета возможностей социальной сферы; 
квотирования рабочих мест исходя из особенностей регионального рынка труда; развития 
социального потенциала мигрантов с целью обеспечения социальной безопасности региона. 
Такое определение приоритетов и разграничение полномочий центральных и региональных 
органов власти позволит создать условия, удерживающие миграцию в социально приемлемом 
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русле, сохранить и приумножить человеческий капитал, обеспечивая при этом социальную 
защищенность мигрантов. 

Комплексный инструментарий разработки и реализации социально-ориентированной 
миграционной политики должен включать программы и механизмы социальной, 
демографической, национальной, миграционной политик на государственном и региональном 
уровнях, которые могут представлять собой целостную систему при выделении трех основных 
взаимосвязанных блоков: мигранты, миграционные потоки и институциональная структура 
реализации миграционной политики. 

Основными направлениями социально-ориентированной миграционной политики в рамках 
первого блока являются: «привлечение умов» посредством создания условий для получения 
образования; обеспечение гарантий занятости, в области охраны труда, экологической 
безопасности и квотирование рабочих мест с учетом потребностей регионального рынка труда, 
минимума медицинского и социального обслуживания, целевых пособий; создание условий для 
социально-бытового обустройства молодых специалистов и их семей; правовая поддержка; 
социально-культурная поддержка, предусматривающая сохранение традиций мигрантов в 
сочетании с приобщением к культурным условиям нового места жительства, обеспечение 
гарантий невмешательства в духовную сферу (например, свобода слова, вероисповедания); 
привлечение СМИ к освещению проблем мигрантов, их значимости в социально-экономическом 
и социокультурном развитии регионов-субъектов. 

Второй блок миграционной политики предполагает регулирование миграционных 
процессов по следующим направлениям: создание многоуровневой системы учета, мониторинга, 
диагностики трудовых мигрантов, а также мигрантов, обучающихся в образовательных 
учреждениях; контроль численности, состава мигрантов; отслеживание социально-политической, 
социально-экономической и социокультурной обстановки в территориях и населенных пунктах, 
рекомендуемых для расселения мигрантов, определение условий их приема, размещения, 
трудоустройства и проживания в подобных территориях; формирование миграционных 
установок населения; работа по созданию комфортной и качественной среды проживания, в том 
числе путем спланированного развития агломераций; развитие дешевых сегментов арендного 
жилья в сочетании с опережающим развитием транспортной инфраструктуры. Сюда же можно 
отнести развитие вахтовых форм трудоустройства, так как подобная форма зачастую бывает 
более предпочтительна, чем миграция всей семьи на постоянное место жительство.  

Эффективная реализация миграционной политики в решающей степени зависит от качества 
функционирования соответствующих институтов. К сожалению, в этой сфере до сих пор не 
преодолена институциональная неустойчивость и противоречивость, наблюдается отсутствие 
последовательности и системности принимаемых решений. Поэтому, обращаясь к третьему 
блоку, необходимо сконцентрироваться на формировании и развитии эффективной 
институциональной структуры реализации миграционной политики.  

К основным актуальным направлениям здесь можно отнести:  
– создание специализированного министерства, системно занимающегося реализацией 

миграционной политики, в том числе внутренней (так, в 2000–2002 гг. функционировало 
Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ, которое, по 
нашему мнению, необоснованно было упразднено, а пришедшая ему на смену Федеральная 
миграционная служба оказалась не в состоянии обеспечивать комплексную реализацию 
миграционной политики и сконцентрировалась лишь на борьбе с незаконной миграцией);  

– разработка концепции-аналога особой экономической зоны по отношению к мигрантам, 
предполагающая долгосрочные налоговые льготы, а также другие финансовые и инфра-
структурные стимулы для привлечения мигрантов в конкретные территории и приоритетные 
виды экономической деятельности;  

– формирование системы подготовки квалифицированных кадров в области управления 
миграционными процессами;  

– создание условий для легальной трудовой деятельности мигрантов;  
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– развитие ассоциаций, общественных организаций, благотворительных фондов и прочих 
некоммерческих организаций в сфере миграционных процессов;  

– создание системы специализированных научных учреждений, на регулярной основе 
проводящих фундаментальные научные исследования, касающиеся основ регулирования 
миграционных процессов;  

– создание инфраструктуры, обеспечивающей языковое, культурное, образовательное, 
правовое взаимодействие иммигрантов и принимающего населения;  

 – создание системы контроля за иммигрантами и деятельностью предпринимателей, на 
незаконных основаниях использующих труд иммигрантов;  

– укрепление правовой основы для борьбы с преступностью, в основе которой лежит 
незаконная миграция; 

– координация взаимодействия субъектов миграционной политики на государственном и 
региональном уровне. 

Таким образом, предложенные направления социально ориентированной миграционной 
политики выдвигают новые задачи в сфере регулирования миграционных процессов, сочетающие 
интересы мигрантов, местного населения, работодателей и органов власти. В конечном итоге, их 
реализация позволит сформировать внутри территориальных сообществ устойчивые социальные 
отношения, будет способствовать развитию социального и человеческого потенциалов, 
обеспечивая тем самым безопасность миграционных процессов как на региональном уровне, так 
и на государственном. 
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В статье рассмотрен региональный контур актуальных проблем и перспектив привлечения частных ин-
вестиций в условиях структурных ограничений роста национальной экономики. По мнению автора ста-
тьи, решение задачи повышения инвестиционной  привлекательности субъектов Российской Федерации 
будет достигнуто в результате расширения практик «горизонтального» сотрудничества властных 
структур и бизнес-сообщества. При этом необходима институционализация транспарентности дея-
тельности всех участников инвестиционного процесса, в том числе за счет применения сервисов распре-
деленных реестров.  
Ключевые слова: инвестиции, цифровизация, иностранный капитал, блокчейн, развитие. 
The article describes the regional contour of current problems and prospects for attracting private investment in 
the context of structural restrictions on the growth of the national economy. According to the author of the article, 
the solution of the problem of increasing the investment attractiveness of the regions of Russia will be achieved 
because of the expansion of the practice of «horizontal» cooperation between the authorities and the business 
community. At the same time, it is necessary to institutionalize the transparency of the activities of all participants 
in the investment process, including through the use of distributed registry services. 
Key words: investments, digitalization, foreign capital, blockchain, development. 

 
Проблемы привлечения инвестиций будут в фокусе исследовательских задач для предста-

вителей различных отраслей наук гуманитарного блока. Актуальность рассматриваемой в данной 
статье предметной области продиктована необходимостью поиска решений, способствующих 
гармонизации многогранных отношений между субъектами рынка по поводу распределения и 
использования инвестиционных ресурсов. Как известно, выстраивание защитных механизмов не-
прикосновенности прав собственности на различные объекты экономической деятельности спо-
собствует укреплению межхозяйственных связей, расширяет горизонты планирования, стимули-
рует инновационное поведение компаний.  

Барометрами ранжирования систем народного хозяйства стран мира по уровню накоплен-
ного потенциала роста благосостояния последние 35 лет выступают глобальные рейтинги конку-
рентоспособности и инвестиционного климата. 

Основываясь на комбинации данных национальных органов статистки и результатах анкет-
ных опросов менеджмента высшего звена, любой желающий может получить доступ к электрон-
ной версии документа исследования, подготовленного по результатам работы экспертной группы 
под руководством Клауса Шваба и Ксавье Сала Мартина (The Global Competitiveness Index, GCI). 

Препятствиями роста конкурентоспособности национальной экономики РФ в отчете GCI 
2017-2018 по-прежнему остаются: 

– коррупционные риски (в том числе независимость судебных органов);  
– высокий уровень налогов (регуляторная среда налогообложения); 
– проблемы доступа к источникам финансирования; 
– слаборазвитая система общественных институтов и контроля;   
– неэффективная система государственного управления.  
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В большинстве случаев данные факторы рассматриваются экспертами швейцарской непра-
вительственной организации в качестве последствий «хронических болезней» хозяйственного 
устройства, неизбежно приводящих к неоптимальному распределению ресурсов, усугублению 
структурных диспропорций и, как следствие, ограничению инвестиционных возможностей биз-
нес-структур.  

Напротив, на протяжении многих лет сильными сторонами российский экономики продол-
жают оставаться:  

– высокий уровень образования населения;  
– большой внутренний рынок вкупе с развитой инфраструктурой [12].  
Авторитетный институт управленческого развития IMD рассчитывает интегральные индек-

сы глобальной конкурентоспособности стран мира по критериям, объединенным в 4 укрупнен-
ные категории: 

– (I) экономика (основные макроэкономические показатели); 
– (II) качество государственного управления; 
– (III) деловая среда функционирования бизнеса; 
– (IV) инфраструктурное устройство. 
На вершине рейтинговой шкалы в 2017 г. находятся: Гонконг, Швеция, Сингапур, США, 

Нидерланды. Россия переместилась по сравнению с 2016 г. с 44-го на 46-е место среди 63 стран. 
По версии швейцарской бизнес-школы IMD, профиль РФ наглядно демонстрирует диаграмма, 
представленная на рисунке 1 [1;11]. 

 
 Цифрами в рядах данных указаны ранги по ранжированию РФ среди 63 стран мира. 

Рис. 1. Маркеры контура конкурентоспособности России-2017 (методология IMD) 
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Как показывает практика, девиантные формы взаимодействия между стейкхолдерами (ис-
кусственное дробление бизнеса, персонифицированные отношения с властью, откатные формы 
экономической активности, теневизация бизнеса) остаются, среди прочего, серьезными рисками 
неформальных институтов, способствующих снижению инвестиционной привлекательности ре-
гионов РФ. 

Риски регистрации вновь открываемого или действующего предприятия на территории Рос-
сии во многом связаны со следующими факторами (рис. 2) [10]. 

 
* Цифрами в рядах данных указано место РФ в ранжировании среди 190 стран мира. 

Рис. 2. Маркеры Doing Business в России-2018 (методология Всемирного банка) 
 
Замедление темпов социально-экономического развития субъектов России во многом опре-

деляется зависимостью народного хозяйства от колебаний конъюнктуры цен на международных 
рынках энергоносителей, наблюдаемыми ограничениями притока прямых иностранных инвести-
ций, низким уровнем доверия участников рыночного процесса к институтам власти. 

Для успешного решения широкого круга проблем, привлечения частных инвестиций сего-
дня недостаточно наличия только политической воли либо средств централизованных финансо-
вых фондов. Целесообразно использовать резервы интеллектуального капитала для достижения 
необходимого уровня конкурентоспособности российских товаропроизводителей с привлечением 
механизмов государственно-частного партнерства в условиях санкционных ограничений со сто-
роны ряда западных стран. 

Как отмечает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, создавать комфортные усло-
вия для привлечения различных групп инвесторов следует, опираясь на такие важнейшие столпы 
современной системы хозяйствования, как понятность, предсказуемость и прозрачность. Подоб-
ная дружественная практика будет способствовать созданию требуемых условий для размещения 
капиталовложений. Согласно последним данным федерального министерства, рост иностранных 
инвестиций, в соответствии с уточненным прогнозом на ближайшую перспективу, составит в 
2018 г. 4,7 %, порядка 5,6 % – в 2019 году и, наконец, в 2020 году может увеличиться до 5,7 %. 
При этом ранее прогнозы министерства были скромнее: 2,2 % – в 2018 году, 2 % – в 2019 году и 
порядка 2,1 % – в 2020 г. Представленные выше цифры свидетельствуют о достаточно оптими-
стичных оценках перспектив осуществления предпринимательской деятельности представителя-
ми иностранного бизнеса на территории РФ несмотря на ухудшение геополитической ситуации 
[7]. В I квартале 2017 г. международное рейтинговое агентство Standart&Poors охарактеризовало 
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инвестиционный климат в РФ как стабильный, с предпосылками к улучшению. Рост ВВП РФ 
ожидается в размере 1,7 % в период с 2017 по 2020 годы [13]. 

По материалам исследования авторитетной британской компании EY, количество инвести-
ционных проектов, которые реализуются в нашей стране, достигло максимального уровня за всю 
историю наблюдений. Абсолютная величина прямых иностранных инвестиций по состоянию на 
первое полугодие 2017 года составила 14 млрд долл. США [5; 8].  

Причем политические рычаги давления усугубили положение ряда ведущих отраслей евро-
пейского континента, отрицательно повлияв на ряд ключевых балансовых показателей зарубеж-
ных предприятий, реализующих продукцию на территории РФ.   

С другой стороны, достаточно интересной представляется динамика прямых иностранных 
инвестиций (далее – ПИИ) в РФ по данным официальной статистики за последние 8 лет (рис. 3) 
[2; 3]. 

 

 
Черный цвет – ряд входящих ПИИ, диагональная заливка – ряд исходящих ПИИ. 

Данные за 2017 г. по первым двум кварталам. 
 

Рис. 3. Иностранные инвестиции в РФ (по годам, млн $) 
 
Как видно из диаграммы, начиная с 2014 года наблюдается общее снижение ПИИ. В целом 

сложившаяся на сегодняшний день ситуация объясняется возрастанием макроэкономических 
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рисков и неопределенностью деловой среды бизнеса для широкого круга иностранных инвесто-
ров, а также ограничениями внешнеэкономической, торговой и инвестиционной деятельности.  

Всесторонний анализ эффективности действующих мер по реализации дорожных карт 
улучшения инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, предложенных Агентст-
вом стратегических инициатив (АСИ), показывает статистически значимую зависимость между 
результатами проделанной главами регионов работы и основными макропоказателями. За по-
следние 3 года с момента реализации предложений АСИ удалось создать более привлекательные 
условия для инвестирования в более чем 40 регионах. В тройке лидеров рейтинга АСИ-2017: 
Республика Татарстан, Чувашская Республика и Москва. По отношению к 2016 году удалось 
улучшить позиции Тамбовской области (переход с 19 на 11 место), Костромской области (с 25 – 
на 12), Республике Башкортостан (c 20 – на 13) и др. [4].   

С одной стороны, инорегиональные инвесторы заинтересованы в размещении своего бизне-
са на территории, обладающей необходимыми трудовыми и интеллектуальными ресурсами, с 
другой стороны, население мигрирует в благополучные с точки зрения условий труда и уровня 
заработной платы субъекты РФ. Острая проблема снижения производительности труда наклады-
вает отпечаток на отраслевой контекст ключевого вопроса данной работы. 

В данном контексте Башкортостан принято называть одним из полюсов устойчивости нацио-
нальной экономики, поскольку республика занимает уникальное географическое положение на 
границе двух континентов – Азии и Европы. Регион располагает прекрасными возможностями для 
выстраивания межхозяйственных, культурных, гуманитарных связей со многими странами зару-
бежья. Во многом благодаря наличию транспортно-логистических сетей федерального и регио-
нального уровней сегодня расширяются магистрали грузопотоков, соединяющие столицу и города 
Башкортостана со многими промышленными центрами федеральных округов, странами СНГ.  

Таблица 1 
Факторы развития экономики Башкортостана 

 
Параметры Содержание 

 
 

Природные ресурсы 
 

Добыча каменной соли  1-е место в России. 
Переработка ресурсов нефти  2-е место в РФ. 
Добыча углеводородного сырья (нефти)  9-е место (250 месторождений). 
Более 60 видов полезных ископаемых (уголь, медь, цинк, золото и пр.). 

 
 

Научно-технический 
потенциал 

Всего в регионе функционируют 25 учреждений науки и образования (к приме-
ру: Уфимский государственный нефтяной технический университет (опорный 
вуз в РБ), Башкирский государственный университет, Башкирский государст-
венный педагогический университет им. М. Акмуллы (опорный вуз по продви-
жению русского языка в странах ШОС) и др.).  
Всего в вузах обучается порядка 113,4 тыс. чел. 

 
 
 

Промышленность 

Лидерство по производству промышленной продукции: 
 термически полированное стекло, различные полимерные материалы для по-
крытий пола, стен, потолка; 
 автобетононасосы и автобетоносмесители; 
 кальцинированная соль; 
 выпуск талей и подъемников (в тройке лидеров среди регионов РФ). 
Ежегодный объем промышленного производства – 19 млрд долл. США. 

 
 

Сельское хозяйство 

Регион-флагман по показателям: 
 общее поголовье крупного рогатого скота; 
 поголовье лошадей и производство молока (в тройке лидеров). 
Ежегодный объем сельского производства – 2,5 млрд долл. США. 

 
Финансовый сектор 

В регионе функционируют 74 кредитные организации (5 из которых республи-
канские). Для нужд кредитования работает 17 филиалов инорегиональных кре-
дитных организаций. 

 
Инвестиционный потен-

циал 

На данный момент времени реализуется 607 инвестиционных проектов.  
Общий объем инвестиций составляет 12,3 млрд долл. США. 
Развивается 12 индустриальных парков, поданы заявки на создание ТОСЭР в  
4 моногородах (Нефтекамск, Белорецк, Учалы, Благовещенск). 
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Республика занимает ведущие позиции среди субъектов федеральных округов по таким па-
раметрам и сферам, как наличие природно-сырьевых ресурсов, многоотраслевая промышлен-
ность, многоукладное аграрное хозяйство (табл. 1) [6; 9].  

Решение широкого спектра задач создания привлекательной среды для инвесторов видится 
нами в изменении устоявшейся практики вертикального или патерналистски-ориентированного 
взаимодействия власти с представителями делового сообщества на консультационно-партнер-
скую, предусматривающую дуальную ответственность сторон платформу сотрудничества.  

По нашему мнению, необходимо скоординировать многосторонние действия на достижение 
основной цели – повышении реальных располагаемых доходов граждан. Во вторую очередь сле-
дует сконцентрироваться на поиске рациональных решений для создания привлекательной среды 
реализации потенциала трудоспособного населения субрегиона.  

В этой связи следует активизировать совместную работу научно-исследовательских учреж-
дений и аппарата правительства республики по разработке и внедрению в практику методов, 
предусматривающих широкую вариабельность выбора инструментов поддержки стартапов инно-
вационно ориентированных предприятий. На этапе сбора релевантной информации следует опи-
раться на эмпирический опыт соседних регионов, которые демонстрируют высокую эффектив-
ность реализации практик «growing up чемпионов».  

Представляется целесообразным учитывать накопленный международный опыт реализации 
фандрайзинговых проектов, обеспечивающих необходимый высокий уровень транспарентности 
привлечения и использования капитала для целей всестороннего развития городских агломера-
ций. На повестке дня окажутся меры по обеспечению прозрачности деятельности сторон за счет 
применения децентрализованных баз данных операций и криптографии, адаптирующиеся к из-
меняющимся условиям, а также тщательно проработанные ключевые законодательные акты по 
снижению излишнего административного давления на предпринимательскую деятельность в сек-
торе digital-экономики. 

Подводя промежуточные итоги нашего исследования, представим региональный профиль 
проблем привлечения инвестиций в Башкортостане по следующим основным блокам (табл. 2). 

Катализатором изменений в цифровой экономике вполне могут стать высшие учебные заве-
дения, осуществляющие подготовку квалифицированных специалистов, способных интегриро-
вать бизнес в глобальную сеть с высоким уровнем защищенности контрактных отношений.  

По нашему мнению, интенсификация развития человеческого капитала может стать импе-
ративом повышения инвестиционной привлекательности Башкортостана посредством реализации 
следующих мероприятий: 

1. Подтверждение реализуемых в высших учебных заведениях республики программ бака-
лавриата и магистратуры по признанным во всем мире системам международной аккредитации 
EPAS, ABEST21 и др. Создание виртуальной платформы интеграции студентов в практику орга-
низации бизнеса международных компаний посредством создания кроссплатформенных команд 
и блокчейн-консорциумов.  

2. Активное участие ведущих экономических и технических кафедр вузов региона в между-
народных цепочках коллабораций бизнеса, научного и экспертного сообществ.  

3. Подготовка кадров соответствующей квалификации для экосистемы цифровой экономи-
ки по наиболее активно развивающимся направлениям: 

– разработка и дизайн виртуального бизнеса; 
– искусственный интеллект; 
– аналитика и данные облачных сервисов; 
– Big Data прогнозирование; 
– модели сетевого предпринимательства; 
– интернет вещей; 
– концепты дополненной реальности; 
– создание корпоративных акселераторов: опыт SAP, InspiRUSSIA и пр.; 
– инструменты P2P и краудфандинговые платформы; 
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– создание децентрализованных фандрайзинговых проектов, в том числе новейших децен-
трализованных автономных организаций – DAO. 

Таблица 2 
Профиль основных проблем, ограничивающих  
развитие инвестиционного потенциала бизнеса  

 
Блок Содержание 

 
 

 
Природно-климатический 

– резко континентальный климат (дополнительные издержки для бизнеса по 
созданию новых производств в условиях низких температур); 
– ограничения по развитию туристских дестинаций в связи с коротким летним 
сезоном; 
– дифференциация территорий по уровню наличия природных ресурсов и ис-
копаемых. 

 
 

 
 
 
 
 

Институционально-
правовой 

– необоснованные преференции (практика поддержки «близкого» к власти биз-
неса); 
– фрагментарность региональных нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих работу независимой экспертизы регулирующего воздействия; 
– отсутствие нормативно-правового поля для раскрытия потенциала трастоно-
мики; 
– отсутствие концептов реализации парадигмы «натурализации» городов рес-
публики; 
– отсутствие транспарентных механизмов реконфигурации деловой среды для 
нивелирования последствий «эффекта колеи»; 
– неразвитость правовых механизмов акселерации программ «зеленой» эконо-
мики;  
– неразвитость правовых механизмов снижения негативных эффектов урбани-
зации (решение проблемы «городского коллапса»). 

 
 
 
 

 
Административно-

регламентный 
 

– высокие административные барьеры доступа предпринимателей к земельно-
имущественным объектам или при решении строительных вопросов; 
– низкая мотивация чиновников, осуществляющих реализацию мероприятий по 
снижению административных барьеров; 
– слабая координация взаимодействия институтов поддержки бизнеса с муни-
ципальными органами власти на местах; 
– невысокая эффективность административного мониторинга, который вклю-
чает в себя анализ и оценку ключевых показателей эффективности (KPI) адми-
нистративного регулирования органами местного самоуправления. 

 
 
 

 
 

 
 

Технико-
организационный 

– отсутствие единой виртуальной базы данных обращений предпринимателей 
по проблемам административного регулирования в разрезе муниципальных 
образований на основе Grid-технологий; 
– необходимость дальнейшего развития электронного атласа инвестора в кон-
тексте перспектив ведения цифрового бизнеса; 
– отсутствие долгосрочной программы развития маркетинга территорий; 
– устаревание объектов транспортной инфраструктуры, в том числе отсутствие 
кастомизируемых под определенные задачи систем искусственного интеллекта 
транспортно-логистических инноваций; 
– слабая культура градостроительства (ограничения для развития ряда отраслей 
бизнеса). 

 
4. Создание крупнейшего в ПФО России дата-центра для реализации проектов в следующих 

областях:  
– оценка эффективности и безопасности цифровых транзакций с применением стандарта 

блокчейн 3.0, предусматривающего улучшение качества и скорости оказания услуг, а также не-
допущение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма; 

– создание тестовой площадки предпринимательских блокчейн-прототипов;  
– формирование единой точки доступа к массиву знаний финтеха для всех участников обра-

зовательного процесса учебного заведения; 
– доступ начинающих предпринимателей к российским и международным фондам под-

держки блокчейн-инициатив; 
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– использование блокчейн-технологий в системах электронного бизнеса (значительное 
снижение трансформационных и транзакционных издержек осуществления предприниматель-
ской деятельности, упрощение многих процедур оказания государственных услуг), электронного 
правительства (межведомственная координация, снижение административных барьеров). 

Кроме прочего, необходимо преодолеть консерватизм властных элит за счет распростране-
ния коллективных центров принятия решений и обработки информации в рамках развития ин-
ститута интернет-омбудсменства; последовательно запустить программы ликбеза финтеха для 
жителей городов региона, предусмотреть как интеграцию, так и оптимизацию программ цифро-
вой экономики для студентов высших учебных заведений, а также рассмотреть возможности 
расширения механизмов противодействия отмыванию нелегальных доходов, полученных пре-
ступным путем, посредством концептов Anti-Money Laundering и внедрения моделей автоматиза-
ции приоритизации статей расходной части бюджета Республики Башкортостан.  
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В статье анализируются тенденции и закономерности развития цифровой экономики в России. Рас-
смотрен ряд общепринятых параметров, с помощью которых определяют степень цифровизации эконо-
мики. Охарактеризована особенность процессов цифровизации экономической деятельности и ее значе-
ние для социально-экономического развития страны.   
Ключевые слова: тенденция, закономерность, развитие, цифровая экономика, Россия. 
The article analyzes tendencies and regularities of digital economy development in Russia. A number of generally 
accepted parameters are considered with the help of which determine the degree of digitalization of economy. The 
peculiarity of the processes of digitalization of economic activity and its significance for socio-economic devel-
opment of the country is characterized.   
Key words: trend, pattern, development, digital economy, Russia.  

 
XXI век – век масштабных перемен, затрагивающих все стороны жизни человека: социаль-

ную, экономическую, политическую. Одной из таких перемен является повсеместная цифровиза-
ция.  

Целью исследования является анализ особенностей развития цифровой экономики в России. 
Для ее достижения применялись методы сравнительного и системного анализа; была задейство-
вана методика, основанная на логическом и системном подходах. 

При написании статьи автор руководствовался исследованиями, касающимися тенденций и 
закономерностей развития цифровой экономики в России и нашедшими свое отражение в трудах 
А.В. Бабкина, А.А. Степанова и др. Также автором были изучены нормативно-правовые доку-
менты по выбранной тематике. 

Проведенное автором исследование тенденций и закономерностей развития цифровой эко-
номики в России показало, что отечественная экономика демонстрирует те же тенденции, кото-
рые соответствуют общемировым процессам: вся деловая активность – от розничной торговли до 
предоставления услуг – перемещается в интернет. 

Масштабы и суть цифровой экономики быстро меняются: ее объем и сложность структуры 
стремительно растут. Очевидно ее прямое влияние на экономические процессы в каждой стране. 
В России аналогичные процессы начали активно развиваться несколько позже, чем в экономиче-
ски развитых странах, в силу ряда обстоятельств. В российской научной литературе исследова-
ния цифровизации не имеют устоявшихся научных школ, но привлекают большое количество 
исследователей. Основными проблемами, которые поднимаются в российских научных трудах, 
является изучение концептуальных основ цифровой экономики, перспектив развития цифровой 
экономики и влияние цифровых технологий на инновационное развитие и общественный про-
гресс, а также прикладных проблем, связанных с этой проблематикой, например, развитие роз-
ничной, электронной (дистанционной) торговли. 

По мнению автора, важной составляющей цифровой трансформации экономики России яв-
ляется цифровизация образовательных процессов и получение цифровых компетенций общест-
вом на пути к углублению мировой интеграции. 
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В научной литературе существует ряд общепринятых параметров, с помощью которых оп-
ределяется степень цифровизации экономики страны, в частности наиболее распространенными 
считаются следующие (см. рис.) [1].  

 

 
Параметры, определяющие степень цифровизации экономики 

 
В соответствии с этими параметрами цифровизации экономики Россия существенно отстает 

от среднестатистического уровня развитых государств. Показатель доли цифровой экономики 
России относительно невелик, он явно ниже аналогичного показателя в экономике США или ЕС. 
При этом можно выделить четыре наиболее существенных фактора, которые способствуют за-
хвату доли цифровизации экономики: расходы домохозяйств в цифровой сфере, доля инвестиций 
в цифровую сферу частных компаний, интенсивность государственного участия в цифровизации 
и доля информационно-коммуникационных технологий во внешней торговле. Именно частный 
сектор в России демонстрирует наибольшую заинтересованность в цифровизации. Это однознач-
но свидетельствует в пользу утверждения о том, что цифровизация экономической деятельности, 
широкое применение информационных технологий способствуют росту производительности 
труда и эффективности предпринимательской деятельности [1].  

Недостаточно высокий показатель цифровизации экономики России в целом обусловлен 
малым привлечением домохозяйств в использование цифровой сферы, а также ограниченным 
участием государства (до недавнего времени). Хотя за последние годы была наработана довольно 
существенная нормативно-законодательная база, регулирующая данные процессы [3; 5–7]. При 
этом наблюдаются две разнонаправленные тенденции: 

– первая заключается в том, что показатели проникновения (охват) интернета (как стацио-
нарного, так и мобильного) в повседневную жизнь почти не отстают от аналогичных показателей 
отдельных стран; 

– вторая тенденция выражается в том, что по ряду других характеристик (доля онлайн-
торговли, наличие сайта в организации) Россия отстает почти вдвое.  

Такое положение вещей можно объяснить тем, что ряд процессов цифровизации в россий-
ской экономике начался значительно позже, чем в европейских странах, и это отставание наблю-
дается до сих пор. Ограниченное государственное участие можно объяснить элементарным упу-
щением: процессы цифровизации в явной и очевидной для всех форме начали развиваться отно-
сительно недавно, в течение последних десяти лет. Важной особенностью процесса цифровиза-
ции экономики является различие в интенсивности данного процесса в зависимости от региона. 
Если говорить о цифровой инфраструктуре, то следует отметить, что ситуация в России выглядит 
более благополучно. Более 90 % населения охвачены широкополосным доступом в интернет со 
скоростью соединения более 12 Мб/с, что существенно превышает среднемировой показатель. 
При этом в нашей стране недостаточно развита сеть бесплатного Wi-Fi-доступа [4].  
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 Также существенно отличается уровень цифровизации экономики в зависимости от кон-
кретной отрасли. В таких сферах, как финансовые услуги, предоставление услуг связи, логисти-
ки, российские предприниматели используют достижения информационных технологий так же 
широко, как и зарубежные конкуренты. Вместе с тем, в ряде отраслей интенсивность использо-
вания цифровых технологий (а также все, что с ними связано, – автоматизация, роботизация) 
крайне низкая (например, в горнодобывающей промышленности). В будущем такая ситуация 
грозит тем, что может стать причиной существенного отставания в производительности труда в 
отрасли и невысокой эффективности в целом. Объем электронной торговли в стране все еще зна-
чительно ниже, чем в США (признанного лидера в этой сфере среди развитых стран). 

Причем если до этого момента наибольшую динамику в цифровизации демонстрировали ча-
стные компании, то в течение последних лет наиболее динамично цифровизация реализуется в го-
сударственном управлении. После усиления внимания государственных органов к этой проблеме и 
запуска программы содействия цифровизации создан и успешно функционирует ряд информаци-
онных цифровых платформ, направленных на оказание государственных услуг онлайн. Успешно 
функционируют платформы предоставления государственных и муниципальных услуг [2].  

Особенностью процессов цифровизации экономической деятельности является то, что те 
субъекты предпринимательской деятельности (как компании, так и частные предприниматели), 
которые игнорируют современные тенденции, подвергают себя существенному риску. Переход в 
онлайн целых секторов экономики, прежде всего розничной торговли, резко снижает эффектив-
ность и присутствие на рынке производителей, которые в своей маркетинговой политике игнори-
руют сегмент интернета. В этом отношении российская экономика демонстрирует те же тенден-
ции, которые соответствуют общемировым процессам: вся деловая активность – от розничной 
торговли до предоставления услуг – перемещается в интернет. 
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Для более глубокого понимания материальных параметров счастья авторы обращаются к микроэконо-
мическим основам экономической теории, в частности, к анализу партнерства с позиции институцио-
нального характера. Рассматриваются условия создания дополнительного продукта в отношениях им-
плицитного контракта, в котором доверие партнеров обусловливает эффективное сотрудничество, а 
производимый результат выступает материальным воплощением счастья. Это дает материальное ос-
нование измерения счастья. 
Ключевые слова: материальное измерение счастья, дополнительный продукт, имплицитный контракт. 
For a deeper understanding the material parameters of happiness, the authors turn to the microeconomic funda-
mentals of economic theory, in particular, to the analysis of partnership from an institutional point of view. We 
analyze the conditions for the creation of an additional product in the relations of an implicit contract in which 
the trust of partners leads to effective cooperation. The produced result becomes the material embodiment of hap-
piness. This gives a material basis for the measurement of happiness. 
Key words: material dimension of happiness, additional product, implicit contract.  

 
Институциональные условия оказывают значительное и систематическое влияние на инди-

видуальное благосостояние и ощущение счастья в дополнение к демографическим, экономиче-
ским, социальным факторам. Экономисты, исследующие проблему счастья, признают, что уро-
вень производимого в стране валового внутреннего продукта и, соответственно, уровень потреб-
ления, определенным образом определяют состояние счастья, но не являются его идеальным из-
мерителем. Проводимые в этой области исследования направлены, прежде всего, на анализ ос-
новных факторов счастья, поиск путей его измерения посредством различных показателей, пре-
имущественно сравнительного характера. Разработаны количественные показатели уровня сча-
стья – индекс счастливой жизни, индекс счастливой планеты, индекс валового национального 
счастья, – взятые на вооружение такими авторитетными международными организациями, как 
ООН, Статистическое бюро Европейского союза (Eurostat), Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, Европейская комиссия и др. Недостатки этих рей-
тингов общеизвестны. Рядом исследователей признана необходимость «экономики умножения 
общего благополучия» или «экономики удовлетворенности жизнью». Для точного измерения 
счастья важно найти материальный носитель счастья. Кларк и Освальд демонстрируют, что день-
ги приносят счастье, но эффект невелик, а иногда и статистически незначим; безработица и ин-
фляция делают людей очень несчастными, влияние обусловлено не столько снижением доходов, 
сколько моральным стрессом. Кроме того, был сделан вывод, что особенно счастливы те, кто со-
стоит в браке, имеет высокий доход, работает не по найму, пенсионеры и те, кто ухаживает за 
домом. Результаты исследований показывают, что безработные менее счастливы, чем работаю-
щие люди, и что более высокий уровень доходов в незначительной степени увеличивает ощуще-
ние счастья [11].  
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В данном исследовании мы проведем экономический анализ счастья на микроуровне с 
использованием институциональной категории отношенческого (имплицитного) контракта. Ав-
торы считают, что не весь производимый обществом продукт относится к категории счастья, к 
его материализации. Для доказательства этого положения приведем условный пример. Допустим, 
что предстоящая работа состоит из двух операций. Скажем, окапывание дерева (куста) и его по-
лив. Работу выполняют два человека – А и Б. А тратит на окапывание 4 минуты, а на полив –  
1 минуту. Б – соответственно 6 и 4 мин. При 8-часовом рабочем дне, работая самостоятельно, А 
обработает 96 деревьев (480 мин.: (4+1) мин.), Б – 48 деревьев (480 мин.: (6+4) мин.). Суммарно 
это составит 144 дерева. Как видно, производительность труда А в 2 раза выше по сравнению с Б. 
В этих условиях на первый взгляд кажется, что для А экономического смысла объединяться с бо-
лее «медлительным» Б нет. Однако при ближайшем рассмотрении увидим, что использование 
принципа «сравнительных преимуществ» делает такое объединение экономически выгодным.  

Поскольку А имеет сравнительное преимущество при поливе, а Б – при окапывании, то 
можно разделить их труд соответственно. Тогда Б за 8 часов окопает 480 мин.: 6 мин. = 80 де-
ревьев. Чтобы полить эти деревья, А понадобится 80 дер.* 1 мин. = 80 мин. За оставшееся время 
А сам окопает и польет еще 80 деревьев (400 мин.: (4 мин.+1 мин.)). В результате получаем 160 
деревьев, что больше на 16 деревьев (на 11 %), когда они работали раздельно.   

Как видим, объединение двух разных по способностям людей является экономически вы-
годным. Объяснить получение дополнительного продукта только усилиями или А, или Б невоз-
можно. Для А с дневной индивидуальной производительностью в 96 деревьев прирост составит 
16,7 %, а для Б, у которого дневная производительность составляет 48 деревьев, прибавка еще 
более существеннее – 33,3 %. Таким образом, для каждого участника это партнерство также яв-
ляется экономически выгодным.  

Следует отметить, что этот дополнительный продукт, появляющийся вследствие объедине-
ния усилий двух партнеров, в их сознании проявляется как своего рода «дар природы», который 
существует, так как рядом работает именно этот партнер. Этот возникающий дополнительный 
продукт подсознательно оценивается каждым партнером как олицетворение счастья, как его мате-
риальная составляющая. Этот дополнительный продукт начинает олицетворяться только с ним, а 
не с каким-то другим человеком. С его исчезновением (отсутствием) этот дополнительный продукт 
пропадает. «Исчезновение» переживается как потеря, утрата чего-то существенного, как личное 
горе. С обратным появлением данного партнера этот дополнительный продукт вновь «оживает».  

Имеющиеся практики измерения счастья преимущественно через относительные показате-
ли получают возможность его определения через абсолютные величины. Думается, что здесь по-
пытки экономической науки измерить счастье находят материальное основание. Именно этот до-
полнительный продукт, получаемый от объединения усилий партнеров, от их сотрудничества, и 
выступает материальным воплощением счастья. Это дает основание измерения счастья как эко-
номической субстанции.  

Вернемся к нашему примеру. Каковы же главные условия для появления дополнительного 
продукта? Во-первых, использование принципа сравнительных преимуществ при разделении 
труда между партнерами. Специализация партнеров основана на этом принципе. Б, имеющий 
сравнительное преимущество при окапывании, целый день должен заниматься однообразной ра-
ботой – только окапыванием. В этом смысле А «повезло» больше – его работа разнообразнее – он 
и окапывает, и поливает. Иными словами, один из партнеров, соглашаясь на такое сотрудничест-
во с целью получения дополнительного продукта, а следовательно, и дохода, должен для себя яс-
но осознавать и соглашаться на эту «однообразную» специализацию, которая является условием 
получения дополнительного продукта, соответственно, и счастья. С точки зрения экономической 
науки и для А зачастую рекомендуется такая узкая специализация. Однако получение дополни-
тельного продукта предполагает, что он должен заниматься и тем, и другим. В практической 
плоскости это выступает как своеобразная «помощь» со стороны А при выполнении «части обя-
занностей Б». Следует сказать, что такая помощь в современных трудовых коллективах зачастую 
не приветствуется и даже отрицается. Существующие системы заработной платы основаны на 
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такой узкой специализации. А это неизбежно приводит недополучению дополнительного про-
дукта: более «проворные» члены коллектива вынуждены терять свое время в ожидании выполне-
ния своей части работы другими более «медлительными» коллегами. Микроклимат в таком кол-
лективе не способствует «появлению счастья». Поэтому добровольное сотрудничество партнеров 
является одним из самых главных условий появления дополнительного продукта. 

Во-вторых, дополнительный продукт невозможен, если нет осознания каждым из партнеров 
своей роли в этом деле. Оппортунистическое поведение любого из партнеров – недобросовестное 
выполнение своей части обязанностей, лень, некачественная работа и пр. – чревато неизбежным 
уменьшением и даже исчезновением этого дополнительного продукта. В «атомизированном» 
обществе, которое характерно для рыночной экономики, где на первый план выходят частные 
интересы отдельных индивидов, такое партнерство в принципе невозможно. Этими институцио-
нальными особенностями во многом и объясняются низкие показатели счастья в странах с высо-
ким уровнем жизни и, наоборот, высокие показатели в бедных странах.  

В-третьих, стороны партнерства должны осознавать, что одному из партнеров достанется 
«однобокая» специализация, и он должен согласиться с таким положением. Хотя другой партнер 
будет занят более разнообразными работами. С другой стороны, «вмешательство» партнера в его 
специализацию будет выглядеть как помощь, что становится укрепляющим это партнерство фак-
тором.  

Следует отметить, что в экономической науке получили признание преимущества специа-
лизации. Вполне возможно, что узкая специализация имеет более высокую эффективность при 
определенной комбинации не из двух, а нескольких партнеров, которая не увязана с особенно-
стями их биолого-психологического характера. Однако в семейном партнерстве преимущества 
узкой специализации теряют свое значение. 

В-четвертых, наличие доверительных отношений между партнерами. Как известно, «эконо-
мическая наука тесно связана с личной и социальной психологией: она вбирает в себя их основы 
для понимания мотивации экономического поведения людей» [7, 20]. «Делёж» результатов парт-
нерства – дополнительного продукта – вызывает определенные трудности. Это связано с тем, что 
определить точно вклад каждого из партнеров в этом продукте практически невозможно. То есть 
здесь появляются с институциональной точки зрения отношения имплицитного контракта, кото-
рый по-другому также называется «отношенческим». Несправедливость в этом вопросе может 
поставить под угрозу существование такого контракта, что зачастую не дает пользоваться ре-
зультатами такого сотрудничества. В этом отношении доверие является одним из определяющих 
факторов существования счастья.  

Отношений доверительности легче всего добиться в сотрудничестве двух человек, где про-
ще договориться и легче осуществлять взаимоконтроль. Поэтому в таких малых партнерствах 
может возникнуть дополнительный продукт. Наиболее устойчивой формой такого малого парт-
нерства является институт семьи. Добиться доверительных отношений в больших коллективах 
более затруднительно. Поэтому и счастье присутствует в основном в малых коллективах. Жела-
ние многих найти счастье в работе, делая карьеру, часто сталкивается с невозможностью вос-
пользоваться эффектом сравнительных преимуществ, связанной с оппортунистическим поведе-
нием некоторых коллег.  

Вернемся к нашему примеру. Можно ли найти такую комбинацию партнеров, обеспечи-
вающую наибольший дополнительный продукт? Имеются ли какие-то алгоритмы решения этой 
задачи? 

Возьмем другую пару работников – В и Г. Пусть В тратит на окапывание 12, на полив –  
4 мин., а Г – соответственно 4 и 1 мин. Работая самостоятельно, В за рабочий день сможет обра-
ботать 30 деревьев (480 мин.: (12 мин + 4 мин.)), а Г – 96 (480 мин.: (4 мин. + 1 мин.)). В сумме – 
126 деревьев. Работая совместно на основе разделения труда, они за 8 часов смогут обработать 
128 деревьев. Прибавка в 2 дерева никак не сможет стать эффективным стимулом для объедине-
ния усилий В и Г: их партнерство вряд ли целесообразно.  
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Таблица 1  

Возможности производства партнеров и партнерств за 8-часовой рабочий день 
 

Партнеры и их инди-
видуальное время на 
окапывание и полив 

Производимая 
продукция 

(шт.) 

Продукция 
партнерства 

(шт.) 

Дополнительная 
продукция 

(шт.) 

Прирост 
продукции 

(в %) 
1 2 3 4 5=(4:2)*100% 

А (4 мин + 1 мин) 96  
160 

 
16 

16,7 
Б (6 мин + 4 мин) 48 33,3 
итого 144 11,1 
В (12 мин + 4 мин) 30  

128 
 

 
2 

6,7 
Г (4 мин + 1 мин) 96 2,0 
итого 126 1,6 
Д (8 мин + 4 мин) 40  

66 
 

10 
25,0 

Е (25 мин + 5 мин) 16 62,5 
итого 56 17,8 

 
Третья пара работников имеет следующие параметры производительности: Д тратит на ока-

пывание 8, на полив – 4 мин., а Е – соответственно, 25 и 5 мин. Тогда, работая раздельно, они обра-
ботают за 8-часовой рабочий день суммарно 56 деревьев. Из них Д – 40 (480 мин.: (8 мин + 4 мин.)) 
и Е – 16 деревьев (480 мин.: (25 мин + 5 мин.)). Создав партнерство на основе сравнительных пре-
имуществ, Д, специализируясь только на окапывании, окопает 60 деревьев (480 мин.: 8 мин.), а Е 
для их полива потратит (60 дер. * 5 мин.) = 300 мин. За оставшиеся 180 мин. Е сумеет обработать 
самостоятельно еще 6 деревьев (180 мин.: (25 мин + 5 мин.)).  

Сравнивая три партнерства, можно сделать ряд предположений. Наименее эффективным 
оказалось партнерство между В и Г. Их союз дает прибавку лишь в 2 дерева – вместо 126 деревь-
ев, когда они работают раздельно, получают 128 деревьев при совместной работе. Партнерства А 
и Б, Д и Е в этом отношении более продуктивные. В первом случае вместо 144 деревьев получим 
160 (дополнительно 16 деревьев), а во втором – 66 вместо 56 деревьев (прибавка – 10). Партнер-
ство А и Б даст 11,1 %, а союз Д и Е – 17,8 % прироста.  

Таким образом, производимый продукт состоит из двух частей. Первая часть получается за 
счет личных усилий каждого работника. Вторая часть возникает вследствие сотрудничества 
партнеров, использующих принцип сравнительных преимуществ. Эта часть как результат «обще-
ственной производительной силы» и выступает материальным воплощением счастья. И чем 
больше институциональные условия общественной системы способствуют появлению этого до-
полнительного продукта, тем счастливее ее участники.  

Теперь попытаемся определить условия выбора того или иного партнера для сотрудничест-
ва. Пусть работнику, который тратит на окапывание одного дерева 4 мин., а на полив – 1 мин., 
предстоит выбор из трех партнеров с различной производительностью. Он за 8-часовой рабочий 
день в состоянии сам обработать 96 деревьев. Результаты его партнерства с каждым из партнеров 
указаны в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты партнерства 
 

 
Партнеры 

Время, затрачиваемое 
на окапывание+полив 

Индивидуальный 
продукт, в шт. 

Продукция 
партнерства, 

шт. 

Дополнитель-
ный продукт, шт. 

Прирост, 
% 

1 2 3 4 5 6 
1 5 мин + 1 мин 80 180 4 4,1 
2 3 мин + 1 мин 120 224 8 8,3 
3 2 мин + 1 мин 160 288 32 33,3 
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Как видно, союз с более производительными партнерами дает лучший результат. Однако, 
если посмотреть на силу мотивации этих партнеров на альянс, то выясняется, что он дает перво-
му из них прирост в 5 %, второму – 6,7 %, третьему – 20 %. Сравнивая эти показатели, можно 
предположить, что при выборе партнера основное значение придается тому, чтобы выгоды парт-
неров были примерно одинаковы. Третий партнер, чувствуя, что больше выгоды достается не 
ему, будет склонен к оппортунистическому поведению.  

Различия при создании дополнительного продукта в производительности разных партнеров 
могут быть равнозначны различиям двух партнеров применительно к разным работам. Тогда 
ежедневное сотрудничество двух постоянных партнеров будет ежечасно создавать дополнитель-
ный продукт как основу их семейного счастья. Этот продукт может быть незначительным, точно 
измерить который не всегда удастся, однако его постоянный характер превращает его в экономи-
ческую константу. Таким образом, благоприятные институциональные характеристики улучша-
ют субъективное благополучие людей, в частности доверие партнеров в имплицитном контракте. 
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В статье рассмотрены основные аспекты влияния цифровой трансформации на качество предоставле-
ния таможенных услуг. На основе анализа теоретических и практических аспектов исследуемой тема-
тики даны предложения по совершенствованию механизма предоставления таможенных услуг в услови-
ях развития информационных технологий, представлен организационно-экономический механизм повы-
шения качества предоставляемых таможенных услуг в условиях развития информационных технологий. 
Автором предложен алгоритм расчета экономии средств федерального бюджета Российской Федера-
ции от реализации мероприятий по совершенствованию механизма предоставления таможенных услуг в 
условиях развития информационных технологий. 
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, качество услуг, таможенная услуга, инфор-
мационные технологии, цифровая трансформация, система межведомственного взаимодействия та-
моженных органов.  
The article discusses the main aspects of the impact of digital transformation on the quality of customs services. 
Based on the analysis of theoretical and practical aspects of the research issue, are made proposals for improving 
the mechanism for providing customs services in conditions of information technologies development, an organi-
zational and economic mechanism for improving the quality of customs services provided in conditions of infor-
mation technologies development is presented. The author proposed an algorithm for calculating of savings of the 
federal budget of Russian Federation from implementation of measures to improve the mechanism for the provi-
sion of customs services in conditions of information technologies development. 
Key words: organizational and economic mechanism, quality of services, customs service, information technolo-
gy, digital transformation, customs interdepartmental cooperation system. 

 
В настоящее время в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) реализу-

ется концепция глобальной цифровизации экономик государств – членов ЕАЭС. Это подразуме-
вает перевод бизнес-процессов в электронную форму, в том числе и процесса предоставления го-
сударственных услуг в сфере таможенного дела (далее – таможенных услуг). Данное явление по-
лучило название «цифровая трансформация». В результате реализации цифровой трансформации 
происходит переход на новый технологический и экономический уклад, а также создаются новые 
отрасли экономики [4; 9]. 

В полной мере цифровая трансформация влияет на деятельность таможенных органов Рос-
сии, в том числе и на процесс предоставления ими государственных услуг. Так, например, вне-
дрение информационных технологий в деятельность таможенных органов значительно сокраща-
ет срок предоставления услуги, минимизирует непосредственное взаимодействие должностного 
лица таможенного органа и заказчика услуги, изменяет набор административных процедур по 
предоставлению услуги [15]. Однако для этого требуется значительная доработка как норматив-
ной правовой базы в части предоставления таможенных услуг, так и самого процесса их предос-
тавления. Данное положение обусловливает актуальность выбранной темы исследования. 

В Российской Федерации таможенные услуги, закрепленные Административными регла-
ментами Федеральной таможенной службой Российской Федерации (далее – ФТС России), реа-
лизуются посредством ведомственного сегмента единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее – СМЭВ) на основе разработанных технологических карт  
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межведомственного взаимодействия [2]. Данная система позволяет организовать централизован-
ный обмен необходимой для предоставления услуг информацией по принципу «единого окна». 
Использование СМЭВ в деятельности ФТС России, в том числе в части предоставления тамо-
женных услуг, постоянно возрастает. Так, в 2017 году ФТС России разработано и согласовано 16 
технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ). На 2018 год общее число 
ТКМВ составило порядка 60, из них 9 – для предоставления таможенных услуг [5]. 

Результаты предоставления таможенных услуг (в части ведения реестров участников внеш-
неэкономической деятельности) используются при формировании общих процессов ЕАЭС по-
средством Интегрированной информационной системы ЕАЭС (ИИС Союза) [4]. Подключение к 
указанной системе осуществляется посредством национального сегмента (НС) Российской Феде-
рации, включающего: интеграционный шлюз Российской Федерации, удостоверяющий центр НС 
Российской Федерации, доверенную третью сторону НС Российской Федерации, СМЭВ, инфор-
мационные системы органов и организаций, портал внешнеэкономической информации [7]. Сто-
ит отметить, что данная система постоянно совершенствуется и развивается совместными уси-
лиями Евразийской экономической комиссии и государств – членов ЕАЭС. В 2017 году на обще-
системное проектирование ИИС Союза из средств бюджета ЕАЭС было выделено 181,2 млн руб-
лей. В 2018 году сумма выделенных средств составила 205,281 млн руб. [8].  

Таким образом, постоянное совершенствование вышеуказанных систем позволяет сделать 
вывод о том, что они являются одними из важнейших инструментов, позволяющих повысить ка-
чество предоставляемых таможенных услуг в условиях развития информационных технологий. 

Значительное влияние цифровая трансформация оказывает и на оценку качества таможен-
ных услуг. В настоящее время, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 года № 1284 [6], оценка качества предоставления государственных услуг 
осуществляется по следующим критериям: время предоставления государственных услуг; время 
ожидания в очереди при получении государственных услуг; вежливость и компетентность со-
трудника при предоставлении государственных услуг; комфортность условий в помещении, в ко-
тором предоставлены государственные услуги; доступность информации о порядке предоставле-
ния государственных услуг. 

Оценка качества государственных услуг базируется также на стандарте РФ ГОСТ Р 52113-
2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг». Так, для оценки таможен-
ных услуг используются показатели сохранности информации, показатели надежности предос-
тавления услуги потребителю, отражающие своевременность и точность предоставления услу-
ги, показатели профессионального уровня исполнителя услуг. 

Основными приказами ФТС России, устанавливающими показатели оценки качества тамо-
женных услуг, являются: Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 30 
октября 2017 года № 1720 «Об утверждении показателей результативности и эффективности дея-
тельности ФТС России, территориальных таможенных органов и центрального аппарата ФТС 
России», Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 2 декабря 2016 го-
да № 2270 «О показателях результативности деятельности, показателях эффективности деятель-
ности и индикативных показателях региональных таможенных управлений и таможен, непосред-
ственно подчиненных ФТС России, на 2017 год». Данные документы устанавливают перечень 
показателей эффективности деятельности, показателей результативности деятельности и анали-
тических показателей, а также методику их расчета, которые позволяют оценить качество тамо-
женных услуг. 

Внедрение информационных технологий в деятельность Евразийского экономического 
союза и таможенных органов государств – членов ЕАЭС привело к снижению эффективности 
применяемой методики оценки качества таможенных услуг ввиду того, что она не позволяет учи-
тывать элемент информатизации процесса предоставления. Таким образом, возникла необходи-
мость совершенствования критериев и показателей методики оценки качества таможенных услуг. 
Схема влияния цифровой трансформации на качество таможенных услуг представлена на рисун-
ке 1. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

28 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

Рис. 1. Схема влияния цифровой трансформации на качество 
таможенных услуг (составлено автором) 

 
Данная схема является неотъемлемым элементом организационно-экономического меха-

низма повышения качества предоставления таможенных услуг, который включает в себя органи-
зационный и экономический компонент. Согласно схеме, в условиях цифровой трансформации 
существующая методика оценки качества таможенных услуг становится неэффективной. Это 
приводит к необходимости разработки новых критериев оценки качества, которые учитывают 
информационную составляющую в процессе предоставления таможенных услуг. 

Стоит отметить, что под организационным механизмом, с точки зрения управления, Соко-
лов Д.В. понимает способ формирования рациональных производственных структур, адекватных 
структурам ресурсов и целей [10]. Асриянц К.Г. в своем исследовании отмечает, что это система 
методов, способов и приемов формирования и регулирования отношений объектов с внутренней 
и внешней средой [1]. 

Под экономическим механизмом Стогул О.И. и Чаленко А.Ю. понимают целостную систе-
му экономических методов, способов, форм и рычагов, посредством которых субъект управления 
воздействует на экономические отношения и процессы, происходящие в организации, с помощью 
функций управления в целях экономического развития и эффективного функционирования орга-
низации [12; 14].  

Структурная схема организационно-экономического механизма повышения качества тамо-
женных услуг в условиях развития информационных технологий представлена на рисунке 2. 

Согласно схеме, субъекты на основе определенных целей и задач, посредством организаци-
онных, экономических и нормативных правовых инструментов воздействуют на объекты и тем 
самым оказывают влияние на качество таможенных услуг. Далее производится оценка результата 
воздействия, и в случае выявления его неэффективности субъектом вновь проводится комплекс 
мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых таможенных услуг.  

Основными задачами организационно-экономического механизма повышения качества та-
моженных услуг являются: 

1. Обеспечение сокращения расходов государства и участников внешнеэкономической дея-
тельности (далее – ВЭД). 
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ствования информационных систем 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 2 (146), 2019 

29 

 

2. Соблюдение требований Всемирной торговой организации по обеспечению безопасности 
торговли и содействию бизнесу. 

3. Совершенствование технологии предоставления таможенных услуг и методики оценки 
их качества. 

4. Формирование и развитие трудового потенциала таможенных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структурная схема организационно-экономического механизма  

повышения качества таможенных услуг в условиях  
развития информационных технологий (составлено автором) 

 
Важно отметить, что процесс предоставления таможенных услуг охватывает три уровня: 

микроуровень, мезоуровень и макроуровень. Мировая экономика (макроуровень) определяет об-
щие направления деятельности ЕАЭС (мезоуровень). В рамках деятельности ЕАЭС формируется 
таможенное законодательство ЕАЭС, определяющее порядок предоставления таможенных услуг 
в государствах – членах ЕАЭС. ФТС России (микроуровень) на основе законодательства ЕАЭС 
разрабатывает Административные регламенты по предоставлению таможенных услуг. Каждый 
из указанных уровней устанавливает определенные требования к технологии предоставления та-
моженных услуг, цели их предоставления, а также направления совершенствования технологии в 
условиях развития информационных технологий. 

Организационно-экономический механизм повышения качества таможенных услуг в усло-
виях развития информационных технологий приведен на рисунке 3. 

Субъектами организационно-экономического механизма повышения качества таможенных 
услуг в условиях развития информационных технологий являются таможенные органы госу-
дарств – членов ЕАЭС, иные государственные органы, участники ВЭД. Объектами выступают та-
моженные услуги и информационные системы. Результатом применения организационно-эконо-
мического механизма является повышение качества предоставляемых таможенных услуг за счет 
совершенствования процесса их предоставления и методики оценки качества таможенных услуг. 

Организационно-экономический механизм повышения качества таможенных услуг включа-
ет в себя организационную и экономическую составляющую. Первым элементом организацион-
ного механизма является теоретическая база предоставления таможенных услуг. Выработка еди-
нообразного подхода к толкованию понятия «таможенная услуга» и классификации таможенных 
услуг окажет положительное влияние на процесс предоставления услуг, а также позволит повы-
сить их качество [13]. 
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Рис. 3. Организационно-экономический механизм повышения качества таможенных услуг  

в условиях развития информационных технологий (составлено автором) 
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 Вторым элементом организационного механизма является нормативная правовая база 
предоставления государственных услуг в сфере таможенного дела. Она представлена норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими предоставление таможенных услуг. В нее входит 
Таможенный кодекс ЕАЭС в части, касающейся общих положений по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере таможенного дела. Также она включает национальное законодательство 
государств – членов ЕАЭС. Для Российской Федерации это, прежде всего, Федеральный закон от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и Федеральный закон от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».  Нормативную правовую базу на уровне ФТС России составляют Админи-
стративные регламенты, которые определяют основные процедуры по предоставлению таможен-
ных услуг. В целях повышения качества предоставления таможенных услуг в условиях развития 
информационных технологий необходимо усовершенствовать Административные регламенты по 
предоставлению таможенных услуг и привести их к такому виду, в котором они будут представ-
лять собой технологические схемы взаимодействия между элементами системами таможенных 
органов с указанием перечня применяемых информационных решений и программных средств. 

Экономический механизм включает в себя совершенствование процесса предоставления 
таможенных услуг и методики оценки качества предоставляемых таможенных услуг. Необходи-
мо обеспечить перевод всех административных процедур в рамках предоставления таможенной 
услуги в электронную форму [3; 11]. В отношении оценки качества предоставляемых услуг сле-
дует отметить, что на современном этапе оно оценивается с помощью показателей эффективно-
сти деятельности, результативности деятельности, индикативными показателями, утвержденны-
ми приказами ФТС России; с помощью показателей качества, закрепленных в Административ-
ных регламентах по предоставлению соответствующих таможенных услуг. Однако с учетом вне-
дрения информационных технологий и их развития необходимо усовершенствовать существую-
щую методику оценки качества таможенных услуг. Целесообразно определить, какие показатели 
в рамках существующей методики необходимо расширить или изменить с целью приведения их к 
виду, позволяющему более эффективно оценить качество таможенных услуг в условиях инфор-
матизации процесса их предоставления.  

Реализация организационно-экономического механизма обеспечивается посредством со-
вершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей предоставление таможенных 
услуг, развития элементов СМЭВ и ИИС Союза, усовершенствования показателей оценки каче-
ства таможенных услуг в части учета перевода административных процедур по их предоставле-
нию в электронную форму. С одной стороны, совершенствование элементов интегрированной 
информационной системы ЕАЭС оказывает положительное влияние на реализацию общих про-
цессов ЕАЭС в таможенной сфере. Это, в свою очередь, позволяет усовершенствовать процесс 
предоставления таможенных услуг, а значит, и повысить качество их предоставления. С другой 
стороны, совершенствование элементов СМЭВ оказывает положительное влияние на повышение 
качества таможенных услуг, что позволяет повысить качество организации общих процессов 
ЕАЭС в таможенной сфере. 

Применение организационно-экономического механизма повышения качества предостав-
ляемых таможенных услуг позволит добиться экономии денежных средств федерального бюдже-
та Российской Федерации, выделяемых для ФТС России. Экономия средств заключается в со-
кращении расходов таможенных органов Российской Федерации за счет внедрения информаци-
онных технологий в процесс предоставления таможенных услуг. В данные расходы включается 
выплата заработной платы должностным лицам таможенных органов в части выполняемых ими 
обязанностей по предоставления таможенной услуги. 

Формула расчета экономии денежных средств федерального бюджета Российской Федера-
ции выглядит следующим образом:  = ( ( ) − ( )) ∗ ,                                        (1) 
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где E – экономический эффект, ( ) – расходы до применения организационно-экономического 
механизма, ( ) – расходы после применения организационно-экономического механизма, n – 
количество оцениваемых периодов в год. 

Расходы на выплату заработной платы сотрудникам таможенных органов  
в рамках предоставления таможенных услуг рассчитываются по формуле:  ( , ) = ∑(( ) ∗ ∗ ),                                  (2) 
где ( , ) – расходы на выплату заработной платы,  – среднемесячный оклад должностного 
лица,  – норма выработки рабочего времени,  – время, затрачиваемое на предоставление ус-
луги,  – количество сотрудников, выполняющих административные процедуры в рамках пре-
доставления услуги. 

Таким образом, формула расчета экономии бюджетных средств примет следующий вид:  = ∑(( ( )( ) ) ∗ ( ) ∗ ) − ∑(( ( )( ) ) ∗ ( ) ∗ ).    (3) 

Рассмотрим ее применение на примере услуги по включению в реестр таможенных пере-
возчиков. В 2018 году данная услуга предоставлялась 86 раз. При среднемесячной заработной 
плате должностного лица в 45000 рублей [5], среднем месячном фонде рабочего времени в 168 
часов, норме рабочего времени, затрачиваемого должностными лицами на предоставление услуги 
по включению в реестр таможенных перевозчиков, не более 12 часов [5], расходы на выплату за-
работной платы должностным лицам в рамках предоставления услуги составили 9642 руб. в ме-
сяц, или 115704 руб. в год. При этом для предоставления таможенной услуги задействовано не 
менее 3 должностных лиц в целях обеспечения исполнения всех необходимых административных 
процедур.  

Внедрение информационных технологий в процесс предоставления услуги в части автома-
тизации и формализации процессов информационного взаимодействия позволило сократить ко-
личество задействованных в процессе предоставления услуги сотрудников до двух. При этом 
норма рабочего времени, затрачиваемого должностными лицами на предоставление услуги по 
включению в реестр таможенных перевозчиков, может быть сокращена до 8 часов. То есть рас-
ходы на выплату заработной платы должностным лицам в рамках предоставления услуги с уче-
том внедрения информационных технологий составят 4285 рублей в месяц, или 51420 рублей в 
год. Результаты расчетов позволили сделать вывод о том, что экономия бюджетных средств од-
ним отделом ФТС России в рамках предоставления услуги по включению в реестр таможенных 
перевозчиков составит 64284 руб. в год (56 %). Внедрение информационных технологий в про-
цесс предоставления таможенной услуги позволило оптимизировать штатную численность долж-
ностных лиц, непосредственно участвующих в процессе предоставления услуг, что привело к по-
лучению экономической выгоды для государства в лице ФТС России. Это можно назвать элемен-
том экономического эффекта от реализации организационно-экономического механизма повы-
шения качества предоставляемых таможенных услуг. 

Таким образом, влияние развития информационных технологий на процесс предоставления 
таможенных услуг привело к необходимости совершенствования процесса предоставления тамо-
женных услуг, совершенствования существующей методики оценки качества таможенных услуг 
и разработки организационно-экономического механизма повышения качества их предоставле-
ния. Данный механизм включает в себя субъектов, их цели и задачи, в рамках которых они, с ис-
пользованием организационных, экономических и нормативных правовых инструментов, воздей-
ствуют на объект (таможенные услуги) с целью повышения качества их предоставления. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие предложе-
ния по совершенствованию механизма предоставления таможенных услуг в условиях развития 
информационных технологий: 

1. В целях повышения качества предоставляемых таможенных услуг необходимо сущест-
венно доработать нормативную правовую базу их предоставления в части закрепления термина 
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«таможенная услуга» в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» и в нацио-
нальном законодательстве Российской Федерации в сфере таможенного дела.  

2. Предложенный организационно-экономический механизм должен иметь циклический ха-
рактер, то есть его этапы реализуются до тех пор, пока качество предоставляемых таможенных 
услуг не достигнет уровня, удовлетворяющего все потребности информационного взаимодейст-
вия сторон. 

3. Развитие информационных систем Российской Федерации (СМЭВ) и информационных 
систем ЕАЭС (ИИС Союза) должно производиться параллельно и ориентироваться на их взаимную 
интеграцию. Это позволит повысить эффективность мероприятий в рамках совершенствования ме-
ханизма предоставления таможенных услуг в условиях развития информационных технологий. 
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 Социальное партнерство традиционно рассматривалось как возможность разрешения кон-
фликтов в сфере трудовых отношений с привлечением нескольких сторон (работников, работода-
телей и государства либо их представителей). Тенденции развития мирового хозяйства последних 
десятилетий расширили данное понятие. 
 В рыночных условиях социальное партнерство становится, очевидно, единственной воз-
можной формой мирного сосуществования и развития общества. Исторически оно вытекает из 
понятий «договор», «договоренность», «доверие». Основой кредита, кредитных соглашений вы-
ступало согласие, доверие сторон при предоставлении денег. Развитый рынок также базируется 
на доверительных отношениях между партнерами или участниками. В России процесс формиро-
вания института партнерства в разных его формах и проявлениях происходит по образцу запад-
ных стран с развитой рыночной экономикой. Понятие «социальное партнерство» и его производ-
ные (например, «социальные партнеры», «производственное партнерство» и т.д.) широко исполь-
зуются в европейских странах. Синонимом социального партнерства выступает понятие «корпо-
ративизм».  
 Доктрина «социального партнерства» в отечественной экономической литературе противо-
поставлялась марксистскому пониманию общественных отношений и стала активно применяться 
лишь с переходом к рынку. До середины 1980-х гг. понятие «партнерство» рассматривалось как 
одна из важнейших юридических форм организации капиталистического предприятия либо как 
«понятие, используемое в западной экономике и социологии, определяющее отношения между 
капиталистами и рабочим классом для снижения накала классовой борьбы» [5, 186].   
 Зарубежные модели социального партнерства в сфере трудовых отношений имеют дли-
тельную историю развития, связаны с политическим устройством общества, обусловлены  
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национальными традициями разрешения конфликтных ситуаций. Механизм социального парт-
нерства продолжает развиваться: формируются отношения не только на уровне стран, но и на 
международном уровне, появляются новые его участники: политические партии, общественные и 
предпринимательские союзы, некоммерческие организации и т.д.  
 Примером успешного развития социального партнерства стала Австрия [4], где сторонами 
выступают рабочие и профсоюзы, работодатели и их объединения, фермеры (рис. 1), активно 
участвующие в законодательном и политическом процессе наряду с политическими партиями. 
 В Германии социальное партнерство в теоретическом плане было сферой социологов, а также 
политиков социал-либерального и христианско-демократического толка. Данное понятие тесно 
связывалось с католическим социальным учением и идеями социальной рыночной экономики.  

На уровне ЕС социальными партнерами выступают организации работодателей и объеди-
нения профсоюзов: Европейская ассоциация работодателей Business Europe (UNICE), Европей-
ская центральная ассоциация государственного сектора (CEEP), представляющая интересы  
малых и средних предприятий, Европейская конфедерация профсоюзов, представляющая интере-
сы национальных межотраслевых (89) и отраслевых (10) профсоюзных организаций. Партнеры 
влияют на социальную политику ЕС. 

 

 
Рис. 1. Стороны социального партнерства Австрии 

 
Социальные проблемы – неравенство, бедность, нищета, безработица и т.д. – тесно связаны 

с экологическими проблемами. Бедные слои населения, как правило, не могут выбирать экологи-
ческие товары, продукты, упаковочные материалы с высокой степенью переработки и вторично-
го использования. 
 На смену государству всеобщего благосостояния «доэкологического периода» на Западе 
приходит «социально-экологическое общество». Вектор трансформации общества был задан 
профсоюзными движениями в 1980-х гг. Он ориентирован на создание «зеленых рабочих мест», 
связан с переходом к возобновляемым видам природных ресурсов. Данная концепция развивает-
ся, так как изменение климата может привести к усилению социальных проблем. В 2015 г. Евро-
пейская конфедерация профсоюзов приняла концепцию устойчивого развития как единого дол-
госрочного плана мероприятий по охране окружающей среды, затраты которого не должны ло-
житься только на наименее обеспеченные слои населения. 

Процесс изменения климата требует значительных изменений в структуре занятости. В 
Германии в угольной промышленности и на электростанциях, работающих на буром угле,  
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количество рабочих мест за период 1991–2016 гг. резко сократилось с 115 500 до 13 000. 40 % 
занятых составляют работники в возрасте старше 50 лет (рис. 2). 

При этом уже около 330 000 занято в «зеленой» энергетике [2]. Немецкий парк электро-
станций переживает радикальные изменения: к 2022 г. будут закрыты последние АЭС, газовые и 
угольные электростанции (ТЭЦ) реконструируются. Традиционные электростанции практически 
не приносят прибыль, поскольку возобновляемые источники энергии производят гораздо больше 
электроэнергии в солнечные и ветреные дни, в некоторые часы они покрывают внутренний спрос 
почти на 100 %. 

В результате на рынке электроэнергии часто наблюдается избыток предложения, что при-
водит к падению цен. За последние пять лет в общей сложности 82 обычных генератора  
мощностью более 12 гигаватт были сняты с эксплуатации [6]. Бум возобновляемых источников 
энергии вытесняет классические электростанции с рынка.  

 

 
Рис. 2. Динамика занятых в угольной промышленности Германии 

 
 Решение о закрытии АЭС Фессенхайм (Франция), на котором настаивали экологи, полити-
ки, представители федеральных земель, муниципалитетов Франции, Германии, Швейцарии, 
предполагало выплату компенсации компании в размере 446 млн евро в 2018 г., не было принято 
благодаря активному сопротивлению представителей работников АЭС, теряющих около 1000 ра-
бочих мест, и профсоюза CGT [7]. Решение перенесено на 2020 г. К 2035 г. во Франции будет за-
крыт почти каждый четвертый ядерный реактор. Правительство хочет добиться частичного пре-
кращения использования атомной энергии: его доля в производстве электроэнергии к 2035 г. сни-
зится с более чем 70 % до 50 % [3]. 
 В обсуждении нового закона Австрии в 2019 г. «О расширенном использовании возобнов-
ляемых источников энергии» участвуют все стороны социального партнерства. Против закрытия 
47 электростанций, работающих на биомассе (дровах) и снабжающих электричеством свыше 100 
тыс. домохозяйств, выступает Палата сельского хозяйства Австрии, отмечая, что решение проти-
воречит идеям «зеленой энергетики» и предполагает высвобождение 6 тыс. рабочих мест [8]. 
 Преодоление последствий структурных изменений требует перезапуска механизма соци-
ального партнерства со стороны правительства и профсоюзных организаций. 
 На структуру занятости влияет рост автоматизации производства. В открытых карьерах по 
добыче угля (компании «RWE», «Leag»,«Mibrag Group») используют массивные ковшовые экс-
каваторы, высоко механизированные электростанции. В федеральных землях Бранденбург, Се-
верный Рейн-Вестфалия, Саксония и Саксония-Анхальт доля рабочих мест в угольной промыш-
ленности составляет менее 1 % от общего числа занятых. Горнодобывающая компания «Mibrag 
Group» диверсифицирует производство, создавая новые рабочие места: предлагает инженерные и 
буровые услуги, садоводство, ландшафтный дизайн. Пример «Mibrag Group» также показывает, 
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что после закрытия угольных шахт и открытых угольных карьеров будут сохранены рабочие мес-
та для восстановления и рекультивации карьеров. Парламентская группа «зеленых» призывает 
государство создать фонд финансирования пострадавших районов для создания новой инфра-
структуры, исследовательских центров, открытия производств. 
 Однако отказ от угольной промышленности влияет на общую безопасность страны, по-
скольку угольная промышленность поставляет около четверти электроэнергии, а в пиковые мо-
менты – существенно больше и не зависит от природно-климатических условий как возобнов-
ляемые источники энергии. В правительстве действует сильное лобби, поддерживающее уголь-
ную промышленность. Так, в 2015 г. попытки ввести дополнительные сборы с угольных пред-
приятий вызвали активные протесты представителей горного профсоюза IG BCE в Берлине.  
Переговоры между правительством и концернами привели к соглашению о досрочном закрытии 
девяти устаревших предприятий с получением компенсации в размере 1,6 млрд евро.  
 В 2015 г. международная организация труда приняла документ «Руководящие принципы 
для всех по справедливой трансформации к экологически устойчивой экономике и обществу» 
(иначе – концепция устойчивого развития до 2030 г.). Концепция предполагает сбалансирован-
ный и комплексный подход, включающий экономический, социальный и экологический аспекты, 
на основе активного диалога между сторонами социального партнерства. Переход к биоэкономи-
ке в рамках концепции устойчивого развития приведет к отраслевым структурным изменениям. 
Биоэкономика открывает новые возможности для фермеров. По данным института экономиче-
ских исследований Австрии, производство 190 тыс. т пластика на основе растительного сырья в 
сельском хозяйстве заменит такое же количество невозобновляемого сырья, увеличит добавлен-
ную стоимость почти на 0,5 млрд евро и создаст 5 тыс. рабочих мест [9]. Биоэкономика создает 
также новые рабочие места и добавленную стоимость в лесопромышленном комплексе, целлю-
лозно-бумажной промышленности, производстве тепло- и электроэнергии, химической, тек-
стильной, упаковочной промышленности. 
 Социальные последствия перехода к устойчивой экономике в различных отраслях промыш-
ленности сложны и многоплановы как на европейском, так и на национальном и региональном 
уровнях. Правительства должны быть подготовлены к этим переменам, сотрудничая с социаль-
ными партнерами.  
 Современные государства возникли, когда экологические риски были неизвестны. Рост за-
грязнения окружающей среды приводит к обострению заболеваний у населения, и как следствие 
возникает вопрос о развитии медицинского страхования. Необходимость поддержки фермеров 
требует развития системы страховых фондов, в том числе и от экологических рисков [1, 55]. В 
современных условиях предметом борьбы и объединяющим началом стала экология, а социаль-
ное партнерство перерастает в социально-экологическое. Дебаты о будущем социально-
экологических государств в эпоху устойчивых изменений предполагают участие профсоюзов, 
заинтересованных сторон, а также граждан. Охрана окружающей среды должна иметь столь же 
большое значение, как социальная защита и борьба с социальным неравенством.   
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Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся рынка интеллектуального капитала. В целях его 
развития выявлена необходимость в оценке эффективности функционирования данного рынка. По пред-
ложенному автором подходу была проведена оценка эффективности российского рынка интеллектуаль-
ного капитала и разработаны управленческие решения в части дальнейшего развития рынка. 
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The article is devoted to the study of issues related to the intellectual capital market. In order to develop it, the 
need to assess the effectiveness of the functioning of this market is revealed. According to the approach proposed 
by the author, the efficiency of the Russian intellectual capital market was evaluated and management decisions 
regarding the further development of the market were developed. 
Key words: intellectual capital market, knowledge market, intellectual property market, innovation market, as-
sessment of market efficiency. 

 
В ХХI веке развитие страны определяется ее способностью отвечать на «большие вызовы». 

При этом одними из инструментов эффективного ответа на эти вызовы являются наука, техноло-
гии и инновации, так как именно они способны предложить оригинальные решения в сложных 
ситуациях. В связи с этим целесообразность исследования вопросов, касающихся формирования 
и функционирования рынка интеллектуального капитала, не вызывает сомнения. Актуальность 
данной темы подтверждается в Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации, где сказано, что «для устойчивого развития России, усиления ее влияния и позиции в мире 
необходима системная концентрация интеллектуального, творческого потенциала и сбалансиро-
ванное дополнение природных, территориальных ресурсных возможностей страны ресурсами 
интеллектуальными» [3]. 

Рынок интеллектуального капитала представляет собой «совокупность экономических отно-
шений, возникающих в результате покупки или продажи интеллектуальных продуктов, которые 
формируются создателями интеллектуального капитала – это инноваторы или собственники ин-
теллектуальных ресурсов, формирующие предложение, и потребителей интеллектуального  
капитала – государство, домохозяйства и различные организации (отечественные или зарубежные), 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 2 (146), 2019 

39 

 

формирующие спрос на него и его потребление» [2, 1]. В структуре рассматриваемого рынка ос-
новными элементами являются государство, инвестиционное и инфраструктурное обеспечение, 
рынок знаний, рынок интеллектуальной собственности и рынок инноваций, обеспечивающие 
трансформацию интеллектуального капитала на рынке, начиная с идеи и заканчивая готовым 
коммерциализированным инновационным продуктом. 

В России рынок интеллектуального капитала находится на стадии формирования, характе-
ризующейся слабым развитием инфраструктурного и инвестиционного обеспечения, отсутствием 
интеграции структурных элементов рынка, слабой нормативно-правовой базой, регулирующей 
отношения на данном рынке, и т.д. Для того чтобы рынок интеллектуального капитала эффек-
тивно формировался и функционировал, необходимо владеть информацией по его текущему и 
будущему состоянию. Что говорит о целесообразности количественной и качественной оценки 
степени его эффективности, разработки рекомендаций по повышению эффективности, расчета 
прогнозных значений и создании мер по повышению эффективности и развитию рынка интел-
лектуального капитала в будущем. 

Несмотря на то, что данная тема актуальна и интересует многих зарубежных и отечествен-
ных ученых, таких как Т. Алексашина, И. Калина, О. Карпенко, Е. Рибокене, Е. Семенова, 
Г. Толстобров, В. Тюхматьев и др., на сегодняшний день не сформировано единого подхода к 
оценке эффективности функционирования рынка интеллектуального капитала.  

Исходя из вышесказанного, в соответствии с разработанным автором подходом, предлага-
ется оценить эффективность российского рынка интеллектуального капитала. Сущность подхода 
заключается в реализации следующих этапов [1]:  

 индивидуальная оценка эффективности каждого структурного элемента рынка интеллек-
туального капитала;  

 оценка эффективности рынка интеллектуального капитала в целом на основе расчета ин-
тегрального показателя; 

 соотнесение полученного результата с критериальной шкалой и разработка управленче-
ских решений; 

 определение перспектив развития на основе построения прогнозной модели. 
Оценка эффективности структурных составляющих рынка интеллектуального капитала бу-

дет рассчитываться с помощью частного от деления эффекта i-го рынка на инвестиции, направ-
ленные на развитие i-го рынка: 

                                                        Эi=  ,                                                                  (1) 
где Эi – эффективность i-го рынка, xi – эффект i-го рынка, yi – инвестиции, направленные на раз-
витие i-го рынка. 

Оценить эффективность рынка интеллектуального капитала в целом предлагается по фор-
муле определения длины вектора в трехмерном пространстве: 

                                                232221 ЭЭЭЭ  ,                                             (2) 
где Э – эффективность рынка интеллектуального капитала, Э1 – эффективность рынка знаний, Э2 – 
эффективность рынка интеллектуальной собственности, Э3 – эффективность рынка инноваций. 

Далее полученный результат необходимо соотнести с критериальной шкалой (табл. 1). 
Итак, путем расчета по разработанному подходу эффективности российского рынка интел-

лектуального капитала и его составляющих и соотнесения полученных данных с критериальной 
шкалой были получены следующие результаты (табл. 2). За весь анализируемый период рынок 
знаний был неэффективным с нисходящим трендом. Ситуация с рынком интеллектуальной соб-
ственности обстоит немного лучше. В 2016 году по сравнению с 2005 годом эффективность  
рынка выросла в 1,4 раза, но в течение исследуемого периода наблюдаются как понижения, так и 
повышения эффективности рынка. Рынок инноваций также является неэффективным, за анали-
зируемый промежуток времени нельзя четко выделить направление тренда, так как весь иссле-
дуемый период сопровождается как падениями, так и подъемами. Что касается рынка  
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интеллектуального капитала в целом, то и здесь нельзя выделить определенную тенденцию раз-
вития, но все же в 2016 году по сравнению с 2005 годом эффективность выросла в 1,4 раза, что 
является положительным моментом. 

Таблица 1 
Критерии эффективности рынка интеллектуального капитала* 

 
Критерий Неэффективный 

рынок 
Низкий уровень 
эффективности 

Средний уровень 
эффективности 

Эффективный 
рынок 

Эффективность рынка 
знаний 

 
(-∞; 1] (1; 1,5] (1,5; 2] (2; +∞) 

Эффективность рынка 
интеллектуальной  
собственности 

(-∞; 1] (1; 1,5] (1,5; 2] (2; +∞) 

Эффективность рынка 
инноваций 

(-∞; 1] (1; 1,5] (1,5; 2] (2; +∞) 

Эффективность рынка 
интеллектуального  
капитала 

(-∞; 1,7] (1,7; 2,6] (2,6; 3,5] (3,5; +∞) 

* Разработано автором. 
Таблица 2  

Оценка эффективности рынка интеллектуального капитала* 
Год Э1 Э2 Э3 Э 
2005 0,092 0,656 0,146 0,678 
2006 0,090 0,582 0,145 0,607 
2007 0,089 0,745 0,132 0,761 
2008 0,090 0,658 0,116 0,675 
2009 0,075 0,448 0,105 0,466 
2010 0,078 0,437 0,130 0,462 
2011 0,066 0,969 0,179 0,987 
2012 0,066 1,174 0,213 1,195 
2013 0,061 1,319 0,241 1,342 
2014 0,066 1,125 0,237 1,152 
2015 0,070 0,924 0,255 0,961 
2016 0,078 0,915 0,272 0,958 

* Рассчитано по [4]. 

На основе полученных результатов предлагаются рекомендации по повышению эффектив-
ности рынка интеллектуального капитала и дальнейшего его развития (табл. 3). Для улучшения 
текущего состояния рынков знаний и интеллектуальной собственности необходимо увеличить 
инвестиции, направленные на науку, исследования и разработки, следует создать условия для ак-
тивизации научной, творческой и изобретательской деятельности. Кроме ужесточения законода-
тельных рамок по владению и использованию интеллектуальной собственности, государству не-
обходимо создать систему поощрения академического патентования с помощью таких средств, 
как снижение патентных пошлин за подачу заявки для университетов и т.д. Также необходимо 
устранять такие проблемы на рынке знаний, как «утечка» мозгов, основными причинами которой 
являются недостаточное финансирование науки, слабая обеспеченность материально-
технической базой, низкий уровень оплаты труда и т.д.  

Таким образом, необходимо повышать престиж науки в стране, улучшать инфраструктуру, 
интегрировать науку с бизнесом и государством. Еще одной существенной проблемой, снижаю-
щей эффективность рынка, является отсутствие соответствующего информационного обеспече-
ния происходящих на нем процессов, что снижает общую рыночную активность как со стороны 
предложения, так и со стороны спроса. Следовательно, необходима информационная открытость 
в целях полной осведомленности всех участников рынка интеллектуального капитала о процес-
сах, происходящих на этом рынке. 



 
Таблица 3  

Рекомендации по повышению эффективности и развитию рынка интеллектуального капитала* 
 

 
* Разработано автором. 

Вид рынка 

Диапазон показателя эффективности рынка 

Неэффективный рынок Низкий уровень 
эффективности 

Средний уровень 
эффективности Эффективный рынок 

(-∞; 1] (1; 1,5] (1,5; 2] (2; +∞) 

Рынок знаний 

Формирование инфраструктуры рынка 
знаний, увеличение инвестиционных 
вложений, направленных на науку. 
Создание благоприятных условий для 
активизации научной деятельности. 
Усиление законодательной базы, 
регулирующей рынок знаний 

Развитие инфраструктуры 
рынка знаний, увеличение 
инвестиционных вложений, 
направленных на науку. 
Улучшение условий для 
активизации научной  
деятельности 

Улучшение полученного 
уровня эффективности. 
Модернизация существу-
ющей инфраструктуры 
рынка знаний. Контроль 
инвестиций 

Укрепление полученного уровня 
эффективности. Постоянная модерни-
зация существующей инфраструктуры 
рынка знаний. Усовершенствование 
законодательной базы, регулирующей 
рынок знаний  

Рынок 
интеллектуальной 
собственности 

Формирование инфраструктуры рынка 
интеллектуальной собственности, 
увеличение инвестиционных вложений, 
направленных на исследования и 
разработки. Создание благоприятных 
условий для активизации изобретательской 
деятельности. Усиление законодательной 
базы, регулирующей рынок  
интеллектуальной собственности 

Развитие инфраструктуры 
рынка знаний, увеличение 
инвестиционных вложений, 
направленных на исследова-
ния и разработки. Улучшение 
условий для активизации 
изобретательской 
деятельности 

Улучшение полученного 
уровня эффективности. 
Модернизация существу-
ющей инфраструктуры 
рынка интеллектуальной 
собственности. Контроль 
инвестиций 

Укрепление полученного уровня 
эффективности. Постоянная модерни-
зация существующей инфраструктуры 
рынка интеллектуальной собствен-
ности.  Усовершенствование законода-
тельной базы, регулирующей рынок 
интеллектуальной собственности 

Рынок инноваций 

Формирование инфраструктуры рынка 
инноваций, увеличение инвестиционных 
вложений. Создание благоприятных 
условий для осуществления коммерциали-
зации инноваций. Усиление законодатель-
ной базы, регулирующей рынок инноваций 

Развитие инфраструктуры 
рынка знаний, увеличение 
инвестиционных вложений, 
направленных на развитие 
рынка инноваций. Улучшение 
условий для осуществления 
коммерциализации инноваций 

Улучшение полученного 
уровня эффективности. 
Модернизация существу-
ющей инфраструктуры 
рынка инноваций. 
Контроль инвестиций 

Укрепление полученного уровня 
эффективности. Постоянная модерни-
зация существующей инфраструктуры 
рынка инноваций. Усовершенствова-
ние законодательной базы, регулиру-
ющей рынок инноваций 

 
 

Диапазон показателя эффективности рынка 

Неэффективный рынок Низкий уровень 
эффективности 

Средний уровень 
эффективности Эффективный рынок 

(-∞; 1,7] (1,7; 2,6] (2,6; 3,5] (3,5; +∞) 

Рынок 
интеллектуального 
капитала 

Для повышения эффективности всего рынка интеллектуального капитала необходимо обратить внимание на критические точки, а именно 
эффективность его структурных элементов, и выполнять те меры, которые необходимы для развития соответствующих рынков. Также нужно 
уделить внимание точкам роста для их дальнейшего усиления и укрепления. Необходимо налаживание и подержание прямых и обратных связей 
между структурными элементами для получения синергетического эффекта от взаимодействия структурных составляющих 
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Итак, рассмотрев сущность, понятие и структуру рынка интеллектуального капитала, опре-
делив значимость данной темы, мы оценили эффективность российского рынка интеллектуально-
го капитала. Результаты оценки показали, что на сегодняшний день российский рынок интеллек-
туального капитала является неэффективным. В настоящее время существует ряд проблем, ме-
шающих эффективному развитию рынка. В целях устранения данных проблем были предложены 
рекомендации, учет которых позволит рынку эффективно функционировать в будущем. Таким 
образом, учитывая «большие вызовы», нельзя недооценивать роль науки, технологий и иннова-
ций как ключевых элементов решения многих национальных проблем. Именно поэтому необхо-
димо эффективное формирование и функционирование рынка интеллектуального капитала, по-
зволяющего осуществить переход на инновационный путь развития страны. 
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В данной статье рассматриваются особенности использования трех основных ресурсов региональной 
экономики – природных, трудовых и производственных. На основе концепции комплексного использования 
ресурсов автор проводит оценку положения Республики Башкортостан среди регионов России по уровню 
эффективности использования ресурсов. Кроме того, определяются перспективы эффективизации  
ресурсоотдачи и раскрываются инструменты решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: региональная экономика, основные ресурсы региона, эффективность использования. 
This article discusses the features of the use of three main resources of the regional economy – natural resources, 
labor resources and production resources. The author assesses the position of the Republic of Bashkortostan 
among the regions of Russia in terms of efficiency of resource use. In addition, the prospects for improving the 
efficiency of resource consumption highlighted, and the tools for solving the identified problems revealed. 
Key words: regional economics, main resources of the region, efficiency of use. 

 
Основные экономические ресурсы и показатели их использования в экономике региона. 

Современное состояние российской экономики, подвергшейся негативным последствиям санкци-
онного давления, характеризуется недостаточными для ее потенциала темпами развития. Одной из 
ключевых причин замедленного роста на национальном уровне выступают сложившиеся на  
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протяжении десятилетий в регионах невысокие результаты производственной деятельности в со-
поставлении с объемами затрат ресурсов на их поддержание. Все это приводит к тому, что пока-
затели эффективности использования ресурсов в экономиках российских регионов на порядок 
отстают от уровня развитых стран. 

Достижение определенности и управляемости в данной сфере связано с существенными из-
менениями внутреннего содержания ресурсообеспечения хозяйственных процессов в российских 
регионах, построением полноценной системы использования региональных ресурсов, направлен-
ной на преодоление отсталости и неэффективности российской экономики и включающей в себя 
возможности интенсификации хозяйственной деятельности рыночными методами. 

В региональной экономической науке доминирует позиция о существовании трех основных 
ресурсов экономики регионального уровня – природных (разработанные и эксплуатируемые за-
пасы), трудовых (экономически активное население) и производственных (основной капитал в 
виде основных фондов). Данная группа ресурсов является наиболее значимой для протекания ре-
гионального производственного процесса, они статистически ограничены рамками экономики 
конкретного региона, а также отличаются долгосрочным характером существования и получают 
реальное воплощение при анализе воспроизводственного потенциала региона. 

В Республике Башкортостан вопросы эффективизации процесса использования тех или иных 
ресурсов исследовались Р.Р. Ахуновым [1], Л.С. Валинуровой [2], К.Е. Гришиным [4], О.Б. Казако-
вой [5], Г.М. Россинской [9], К.Н. Юсуповым [10], А.В. Янгировым [11] и другими учеными. 

Как известно, ключевой частью основного капитала как ресурса, используемого в регио-
нальном производственном процессе, выступают основные фонды, которые имеют реальное (ма-
териальное) воплощение и потребляются в хозяйственном обороте, перенося свою стоимость на 
конечную услугу или продукцию. Эффективность использования основных фондов общепри-
знанно характеризует показатель фондоотдачи – отношения отгруженных товаров, работ, услуг к 
стоимости основных фондов. Открытые данные официальной статистики позволяют рассчитать 
фондоотдачу в каждом из российских регионов [6]. Производимая работниками (экономически 
активным населением) добавленная стоимость, на региональном уровне выражающаяся в показа-
теле валового регионального продукта, отражает эффективность использования трудовых ресур-
сов региона, в отечественной экономической науке и практике называемой производительностью 
труда [3]. Добавленная стоимость также играет существенную роль и при раскрытии эффектив-
ности эксплуатации природных ресурсов. Ее доля в конечной продукции позволяет судить о ре-
зультативности деятельности ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих предприятий 
региона. Данные по этим показателям также представлены органами государственной статистики 
[7]. Кроме того, необходима обобщающая характеристика эффективности функционирования ре-
гиональной экономики, которая получила бы количественное отражение в сопоставлении сово-
купного результата использования ресурсов и затрат на них. О степени развитости такой харак-
теристики, отражающей эффективность включения всего комплекса ресурсов в региональный 
хозяйственный оборот, позволяет судить показатель рентабельности. 

Башкортостан в системе российских регионов по уровню эффективности использова-
ния ресурсов. В рамках настоящего исследования необходимо сопоставить значения эффектив-
ности использования основного капитала, трудовых ресурсов и природных ресурсов у регионов, 
имеющих наивысшие значения отдачи их совместного использования, выражаемой рентабельно-
стью всей совокупности хозяйствующих субъектов в региональной экономике (рис. 1).  

Следовательно, для выявления оптимальных пропорций отдачи от ресурсов, используемых 
в региональном производственном процессе, необходимо выявить регионы с наибольшей эффек-
тивностью региональной социально-экономической системы, провести анализ соотношения ос-
новных ресурсов, используемых в ней. В связи с этим используем данные, предоставленные офи-
циальной статистикой (табл. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм сопоставления эффективности 
использования ресурсов по отдельности и в совокупности 

Таблица 1 
Значения показателя «Рентабельность проданных  

товаров, работ, услуг», % [8] 
 

Регион % Регион % Регион % 
Белгородская обл. 14,5 Респ. Адыгея 5,7 Ульяновская обл. 7,4 
Брянская обл. 7 Респ. Калмыкия –0,4 Курганская обл. 7 
Владимирская обл. 9,6 Краснодарский край 10,5 Свердловская обл. 9,7 
Воронежская обл. 8,9 Астраханская обл. 12,2 Тюменская обл. 17,1 
Ивановская обл. 2,4 Волгоградская обл. 9,8 Челябинская обл. 13,8 
Калужская обл. 3 Ростовская обл. 7,9 Респ. Алтай 0,4 
Костромская обл. 10,8 Респ. Дагестан 1,3 Респ. Бурятия 18,2 
Курская обл. 16,5 Респ. Ингушетия –4,2 Респ. Тыва –0,1 
Липецкая обл. 15,1 Кабардино-Балк. Респ. 1 Респ. Хакасия 12,6 
Московская обл. 6,3 Карачаево-Черк. Респ. 8,4 Алтайский край 8,3 
Орловская обл. 11,6 Респ. СО – Алания 6,2 Забайкальский край 5,3 
Рязанская обл. 9,6 Чеченская Респ. –10,3 Красноярский край 32 
Смоленская обл. 8,3 Ставропольский край 9,9 Иркутская обл. 19,3 
Тамбовская обл. 16,4 Респ. Башкортостан 10,5 Кемеровская обл. 9,4 
Тверская обл. 3,4 Респ. Марий Эл 10,5 Новосибирская обл. 6,1 
Тульская обл. 15 Респ. Мордовия 3,9 Омская обл. 9,5 
Ярославская обл. 9,4 Респ. Татарстан 12,1 Томская обл. 11,6 
Респ. Карелия 11,4 Удмуртская Респ. 11,8 Респ. Саха (Якутия) 31,3 
Респ. Коми 10,1 Чувашская Респ. 7 Камчатский край 19,4 
Архангельская обл. 12 Пермский край 20,8 Приморский край 10 
Вологодская обл. 19,4 Кировская обл. 6,5 Хабаровский край 7,3 
Калининградская обл. 8,8 Нижегородская обл. 6,4 Амурская обл. 11,9 
Ленинградская обл. 14 Оренбургская обл. 21,7 Магаданская обл. 23,6 
Мурманская обл. 38,6 Пензенская обл. 7 Сахалинская обл. 34,2 
Новгородская обл. 16,3 Самарская обл. 14,7 Еврейская авт. обл. –9,5 
Псковская обл. 5,4 Саратовская обл. 6,9 Чукотский АО 33,1 
*жирным отмечены наивысшие значения 
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Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что наиболее высоким уровнем 
отношения затрат и результатов (более 120 %) характеризуются экономики 8 регионов: Мурман-
ская, Оренбургская, Магаданская и Сахалинская области, Красноярский и Пермский края, Рес-
публика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. 

Если распределить регионы на плоскости координат по значениям эффективности потреб-
ления основных ресурсов в экономике и обозначить наиболее экономически рентабельные из 
них, то представится возможность определить положение Республики Башкортостан среди ре-
гионов России по уровню ресурсоотдачи, а также выявить такие оптимальные пропорции исполь-
зования ресурсов в фазе потребления, которые отвечали бы задаче максимизации ресурсоотдачи 
в региональной экономике (рис. 2). 

Представленный рисунок позволяет заключить, что основным отличием Республики Баш-
кортостан от регионов-лидеров по уровню эффективности вовлечения всей совокупности ресур-
сов в хозяйственный оборот является недостаточная эффективность использования трудовых и 
природных ресурсов (наблюдается отставание от подавляющего большинства регионов). Как 
также можно заметить, нельзя достоверно засвидетельствовать прямое влияние эффективности 
использования основного капитала на уровень совокупной ресурсоотдачи региональной эконо-
мики. Так, Башкортостан превосходит по значению фондоотдачи все представленные регионы-
лидеры, кроме Чукотского автономного округа, но по уровню общей эффективности значительно 
уступает им. В связи с обозначенными проблемами необходимо представить первоочередные ме-
ры, которые в условиях данного региона позволят существенно увеличить ресурсоотдачу от них. 

Ключевое значение для достижения высокой эффективности регионального хозяйственного 
производства имеет анализ воспроизводственных процессов в регионе. Рост производительности 
труда в регионе требует использования высококачественных трудовых ресурсов, наделенных со-
ответствующими образовательными, профессионально-квалификационными, валеологическими 
и иными характеристиками, позволяющими использовать их с максимальной интенсивностью. В 
свою очередь, качественные трудовые ресурсы формируются на основе установки целевых пара-
метров воспроизводства в домохозяйствах, ориентированных на развитие обозначенных характе-
ристик. 

Что касается природных ресурсов, то следует отметить, что достижение высокой эффектив-
ности их использования возможно на основе эксплуатации их рентабельных запасов. Активами в 
этом случае выступают месторождения и предприятия, добывающие и перерабатывающие при-
родные ресурсы. Воспроизводственная политика означает регулирование затрат на техническое 
оснащение ресурсодобывающих предприятий, повышение технологического уровня добычи и 
переработки сырья, которая позволяет повысить долю рентабельных запасов добываемых при-
родных ресурсов в общем их объеме, выраженном в стоимостных единицах, другими словами – 
обеспечить достижение высокого качества природно-ресурсного потенциала региона. 

Аналогичный цикл при использовании региональных ресурсов образуется и в отношении 
основного капитала. В данном случае воспроизводство основано на потоке инвестиций в основ-
ной капитал, которые формируют его качественные характеристики, главным образом – сниже-
ние общего износа основных фондов. Модернизированные основные фонды позволяют осущест-
влять высокотехнологический производственный процесс, что отражается на эффективности их 
использования. 

 



 
 

Рис. 2. Распределение значений показателей эффективности использования ресурсов 
и положение регионов Российской Федерации с наиболее высокой совокупной ресурсоотдачей в экономике 
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Использование ресурсов в региональном производственном процессе имеет ряд особенно-
стей: цикличность, направления возможного воздействия и ожидаемые эффекты (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Цикл использования ресурсов в региональной экономике 
 

Расчет хозяйствующих субъектов региона на долгосрочное устойчивое использование ре-
гиональных ресурсов требует поддержки с их стороны воспроизводственных процессов через 
создание фонда развития производительных сил региона, который инструментами софинансиро-
вания способствовал бы модернизации основных фондов и внедрению высокопроизводительного 
оборудования, обеспечивал бы повышение технологического уровня добычи полезных ископае-
мых и глубины переработки сырья, содействовал бы заинтересованности жителей региона в ин-
вестировании своего человеческого капитала.  

Таким образом, анализ сферы использования ресурсов в российских регионах выявил от-
ставание Республики Башкортостан от подавляющего большинства регионов, в первую очередь, 
в отношении эффективности потребления природных ресурсов. Также существенное отставание 
наблюдается и в области производительности труда. Для устранения проблем необходимы учет 
цикличности регионального производственного процесса и максимизация эффектов на каждой 
фазе использования ресурсов в нем. 
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В статье дан краткий обзор подходов к кластерам, инновационным кластерам. Показана кластерная 
модель инновационного развития на примере нефтехимического инновационного кластера Республики 
Татарстан. Доказана эффективность кластерного подхода. 
Ключевые слова: инновационный кластер, территориальный кластер, эффективность кластера, модели 
оценки эффективности, территории, инновации. 
The article provides a brief overview of approaches to clusters, innovation clusters. The cluster model of innova-
tion development is shown on the example of the petrochemical innovation cluster of the Republic of Tatarstan. 
The effectiveness of the cluster approach is proved. 
Key words: innovation cluster, territorial cluster, cluster efficiency, efficiency assessment models, territory, inno-
vation. 

 
В настоящее время проблема идентификации кластеров заключается не столько в инстру-

ментах исследования, сколько в информационной основе и качественных и количественных по-
казателей для оценки эффективности. 

М. Портер в своих исследованиях, посвященных конкурентоспособности, подчеркивает, что 
кластеры представляют собой группу связанных компаний, поставщиков, других организаций, 
сконцентрированных по географическому положению, которые, несмотря на то, что ведут совме-
стную деятельность, конкурируют между собой, что, собственно, и создает некую основу для 
развития конкуренции в бизнесе. Кластеры присущи разным экономикам, особенно в странах с 
наиболее развитым экономическим укладом [3]. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00428 а. 
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Существуют различные точки зрения относительно выбора критериев оценки деятельности 
кластера. Экономисты Андриссен Д., Тиссен Р. считают, что в качестве таковых могут выступать 
количественные данные о компаниях в составе кластера, уровень занятости, производительности, 
величина прибыли, объемы экспорта, данные об инновационной активности. При этом важна по-
ложительная тенденция в динамике [1]. 

С. Розенфельд призывает к применению новых показателей, характеризующих способность 
кластеров порождать синергию, другие позитивные сдвиги, а также демонстрирующих слабые 
или отрицательные стороны. К их числу рекомендует отнести инновационную способность, зна-
ния и навыки, развитость человеческого капитала, близость поставщиков, доступ к финансовым и 
кредитным ресурсам, специализированным услугам, интенсивность сетеобразования и другие [4]. 

Сформированные направления деятельности инновационно-территориальных кластеров  
группируются в: 

– предпринимательские сети, характеризующие уровень кооперационных связей на терри-
тории кластера; 

– разработанные технологические инновации, научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки (НИОКР); 

– показатели, характеризующие человеческий капитал: уровень производительности труда, 
средний уровень заработной платы, доля трудозатрат в себестоимости продукции; 

– финансовые показатели деятельности компаний – участников кластера. 
Исходя из представления М. Портера о влиянии условий и факторов на конкурентоспособ-

ность бизнес-единиц, можно выделить: 
– условия и факторы, влияющие на принятие управленческих решений и определяющие 

эффективность региональной конкуренции; 
– условия, характеризующие доступность факторов производства; 
– условия, порождающие спрос на продукцию, производимую участниками кластера; 
– условия, оказывающие воздействие на взаимодействие родственных и поддерживающих 

отраслей; 
– прочие условия. 
В рамках реализации Указа от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государст-

венной политики по развитию конкуренции» одной из целей реализации государственной поли-
тики по развитию конкуренции выступает повышение экономической эффективности и конку-
рентоспособности не только компаний, но и территорий, рост удельного веса наукоемких товаров 
и услуг в структуре производства и стимулирование развития рынков высокотехнологичной про-
дукции [2]. 

Развитию конкуренции способствует функционирование и развитие инновационных терри-
ториальных кластеров. Процесс формирования инновационно-территориального кластера и кон-
курентной среды на основе вновь созданных кооперационных и конкурентных связей рассмот-
рим, используя построенную модель нефтехимического кластера Республики Татарстан. 

В рамках сформированной модели были выделены ключевые элементы кластера, якорные 
компании, составляющие его основу. В результате исследования были выделены следующие ба-
зовые предприятия: «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «Казаньоргсинтез», «Казан-
ский завод синтетического каучука», «Химический завод им. Л.Я. Карпова». Эти компании фор-
мируют большую часть валового регионального продукта, обеспечивают экономический рост, 
стимулируют развитие конкуренции и создают предпринимательские сети, что в конечном итоге 
формирует основу кластера нефтехимической отрасли. 
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Рис. 1. Модель нефтехимического кластера Республики Татарстан [5] 

 
Перечень предприятий, входящих в кластер: 
КЗСК – ОАО «Казанский завод синтетического каучука»; 
ННХ – ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
НЗТУ –  ОАО «Нижнекамсктехуглерод»; 
НШ – ОАО «Нижнекамскшина»; 
КОС – ОАО «Казаньоргсинтез». 
ТАИФ-НК – нефтеперерабатывающий комплекс ОАО «ТАИФ»; 
Химический завод им. Карпова; 
SNRGLogisticLTD. 
 

Важную роль выполняют поддерживающие предприятия, к которым можно отнести техно-
полис «Химград», который представляет собой индустриальный парк, предоставляющий площа-
ди и земельные участки резидентам, обладает достаточной инженерной и иной инфраструктурой, 
что позволяет обеспечить быстрый и своевременный старт производства. За период функциони-
рования технополиса были достигнуты определенные положительные результаты. В 2006 году 
был создан технополис, и уже в следующем году было запущен производства первого резидента 
ООО «Центр промышленных технологий» по производству пенополиуретановых изделий из эла-
стичных и модифицированных компонентов, затем происходило формирование инфраструктуры, 
в 2009 году «Химград» был признан лучшим из технопарков в России. Далее запускаются раз-
личные производства, вводятся объекты производственного назначения. 

Сгруппировав основных участников кластера Республики Татарстан, авторы сформировали 
следующую структуру кластера. 
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Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 Участник 5 Участник 6 

Производственные 
предприятия ре-
ального сектора 

экономики (нефте-
химия) 

Исполнительные 
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в республике 
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ленно-производ-
ственного типа 
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тивный ресурс 

Образовательный 
сектор Республики 
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водителей, тех-
нопарки, техно-
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Потребительский 
сектор: 

малый и средний 
бизнес 

Рис. 2. Основные участники территориально-производственного кластера  
Республики Татарстан 

 
Участник 1. Основные производственные предприятия Республики Татарстан, при-

надлежащие к нефтехимической отрасли промышленности: 
1. ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 
2. ПАО «Нижнекамскшина»; 
3. ПАО «Казаньоргсинтез»; 
4. ОАО «Нижнекамский завод технического углерода»; 
5. ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»; 
6. ООО «Полимерхолодтехника»; 
7. ООО «Трест ТСНХРС»; 
8. ООО «УОП «Нефтехим»»; 
9. ООО «НКНХ-Сервис»; 
10. ООО «Цех № 4100-НКНХ»; 
11. АО «СОВ-НКНХ» 
12. ООО «РМЗ-НКНХ»; 
13. ООО «УАТ-НКНХ»; 
14. ООО «ХК «Нефтехимик»; 
15. ООО «ЧОП-НКНХ». 
Участник 2. Исполнительные органы государственной власти в Республике Татар-

стан. 
Участник 3. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ 

ППТ) «Алабуга», административный ресурс. 
3.1. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) 

«Алабуга». 
Данная особая экономическая зона была создана в 2005 году Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации № 782 от 21 декабря 2005 года. В связи с тем, что зона имеет промыш-
ленное назначение, приоритетными отраслями, помимо нефтехимии, являются автомобилестрое-
ние; строительные материалы, приборостроение и другие. 

3.2. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа ОЭЗ ТВТ «Иннополис». 
Эта зона была создана лишь в 2012 году Постановлением Правительства Российской Феде-

рации № 781, призванная развивать нано- и биотехнологии, электронные, медицинские, инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 

Участник 4. Образовательный сектор Республики Татарстан в сфере профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров включает: 

– Казанский (Приволжский) федеральный университет; 
– Казанский государственный финансово-экономический институт; 
– Казанский национальный исследовательский технологический университет; 
– Казанский национальный исследовательский технологический университет им. А.Н. Ту-

полева; 
– Казанский государственный энергетический университет; 
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– Альметьевский государственный нефтяной институт; 
– Университет Иннополис. 
Анализ сложившейся конкурентной среды нефтехимической отрасли промышленности с 

использованием информационно-аналитической лаборатории Thomson Reuters показал связан-
ность финансовых и экономических показателей следующих предприятий (см. таблицы). 

 
Таблица 1 

Отраслевая принадлежность компаний-участников ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
 

Отрасль Компания-участник Организационно-
правовая форма 

Товарная группа 

Химическая 
отрасль 

«Полиматиз» ЗАО высокотехнологичные изделия из полимер-
ных и натуральных материалов 

«П-Д Татнефть-Алабуга  
Стекловолокно» 

ООО стекловолокно и продукция на его основе 

«Роквул-Волга» ООО негорючие теплоизоляционные материалы 

«Эр Ликид Алабуга» ООО технические газы: жидкий азот и кислород, 
газообразный кислород 

«Алабуга-Волокно» ООО углеродное волокно 

Автомобильная  
отрасль 

«Форд Соллерс Елабуга» ООО автомобили 

Пищевая отрасль «Белая Дача Алабуга» ООО салатная и овощная продукции 

«САРИЯ Био-Индастрис  
Волга» 

ООО технический жир и кормовая мука 

Целлюлозно-
бумажная отрасль 

«Хаят Кимья» ООО санитарно-гигиеническая бумажная продук-
ция 

Строительная  
отрасль 

«Кастамону Интегрейтед 
Вуд Интастри» 

ООО древесные плиты МДФ, ДСП, ОСП 

Приборостроение  
и оборудование 

«Интерскол» АО профессиональный электроинструмент 

 
Таблица 2  

Сравнительный анализ абсолютных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в нефтехимической отрасли промыш-

ленности по производству полиэтилена, в 2018 году, млн руб. 
 

№ Показатель  Revenue Gross profit EBITDA EBIT Net income Total debt Total equity 

 Среднее отрас-
левое значение 
показателей 

 
39187,96 

 

 
11572,3 

 

 
8690,6 

 
7592,9 

 
6120,74 

 
1276,11 

 
31097,85 

 Среднее меди-
анное значение 
показателей по 
отрасли 

 
 

8482,8 

 
 

2783,16 

 
 

1431,47 

 
 

1029,15 

 
 

626,25 

 
 

764,5 

 
 

8606,15 

1 KZOS 72106,0 26356,0 21975 18882 15057 – 54854 

2 NKNC 167628 42226,0 35085 30463 24793 563 133219 

3 HIMC 10445,75 3301,73 1482,55 1192,76 543,27 4898,19 2362,56 

4 NZNKI 6520,0 2264,6 553,1 554,3 389,3 – 13902,3 
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Продолжение таблицы 2 

5 MEFRI 45013,56 16262,075 8884,179 8884,179 7565,819 966,04 38235,97 

6 BRSZI 6092,457 1477,026 1380,402 865,546 709,239 2197,41 2562,99 

7 OMRFI 5439,0 577,0 182,0 (81,0) (77,0) 1553,0 3310,0 

8 KARBI 258,88 114,062 (21,744) (17,582) (14,643) 31,262 336,018 

Источник: информационно-аналитическая система Thomson Reuters. 
Таблица 3 

Сравнительный анализ относительных показателей финансово-хозяйственной  
деятельности предприятий, осуществляющих свою деятельность в нефтехимической  

отрасли промышленности по производству полиэтилена, в 2019 году 
 

№ Показатель EPS DRS FCF  
(млн руб.) 

ROA ROE 

 
Среднее отраслевое значение 

показателей 

 

(15,22) 

 

3,658 
 

3331,569 
 

10,03899 
 

15,00699 

 Среднее медианное значение 
показателей по отрасли 

 
10,983 

 
2,315 

 
8606,15 

 
11,11048 

 
21,1268 

1 KZOS 8,41907 4,253 2172,0 23,36682 28,9785 

2 NKNC 13,54631 – 15886,0 17,5436 20,5027 

3 HIMC 0,7886 0,37735 (653,618) 7,964 23,849 

4 NZNKI 15,35198 – – 2,363 2,7175 

5 MEFRI 24,85875 – – 18,6405 21,75095 

6 BRSZI 947,62 – 52,462 14,257 28,8176 

7 OMRFI (13,25) – (799,0) (1,1306) (2,2975) 

8 KARBI (-1119,067) – 0 (2,6926) (4,263099) 

Источник: информационно-аналитическая система Thomson Reuters. 

Условные обозначения предприятий: 
KZOS – ПАО «Казаньоргсинтез», г. Казань, Республика Татарстан; 
NKNC – ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Казань, Республика Татарстан; 
HIMC – ПАО «Химпром», г. Новочебоксарск, Чувашская республика; 
NZNKI – ПАО «Новосибирский завод химических концентратов», г. Новосибирск; 
MEFRI – ПАО «Метафракс», г. Губаха, Пермский край; 
BRSZI – ОАО «Березниковский содовый завод», г. Березники, Пермский край; 
OMRFI – ОАО «Омский завод синтетического каучука», г. Омск, Пермский край; 
KARBI – АО «Карболит», г. Орехово-Зуево, Московская область. 

 
Анализ данных таблиц об абсолютных и относительных показателях, характеризующих 

эффективность деятельности предприятий, показывает, что ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» находятся на первых местах, что свидетельствует о достаточном уровне 
формирования кластера, предпринимательских сетей и взаимосвязей. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии кластеров на развитие эко-
номики региона, на территории которых находятся и функционируют кластеры. Поскольку в Та-
тарстане одними из первых были созданы кластеры, особые экономические зоны, эффективно 
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функционируют резиденты, индустриальные парки, становится заметным их положительное 
влияние, а следовательно, очевидна необходимость распространения и использования данного 
опыта в развитии инновационных кластеров на территории других регионов. 
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В статье приводятся результаты исследования по оценке потенциала муниципальных районов Республи-
ки Башкортостан для развития сельского туризма. Представленные результаты базируются на объек-
тивном анализе туристской и обеспечивающей инфраструктуры территории, историко-культурного и 
природного потенциала.  
Ключевые слова: туризм, туристская инфраструктура, сельский туризм, историко-культурный  
потенциал. 
The article presents the results of an assessment of the potential of municipal districts of the Republic of Bashkor-
tostan for the development of rural tourism. The presented results are based on an objective analysis of the tourist 
and infrastructure of the territory, historical, cultural and natural potential. 
Key words: tourism, tourist infrastructure, rural tourism, historical and cultural potential. 

 
Целью исследования, направленного на оценку имеющегося туристско-рекреационного потенциала, 

является определение наиболее перспективных районов Республики Башкортостан для развития сельского 
туризма.  

В процессе анализа была проведена комплексная оценка различных характеристик, имеющих суще-
ственное значение для развития данного направления туристско-рекреационной деятельности.  
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В соответствии с выбранной методологией все факторы, которые оказывают влияние на результаты 
оценки потенциала, привлекательности территории для развития сельского туризма, были условно клас-
сифицированы по следующим категориям: «экологическое состояние», «природно-ресурсный потенциал», 
«культурно-исторический потенциал». 

Группа факторов, характеризующих «экологическое состояние», включала оценку следующих эле-
ментов:  

– состояние земельных ресурсов; 
– состояние лесных ресурсов; 
– состояние атмосферного воздуха; 
– состояние водных ресурсов. 
Под оценкой природно-ресурсного потенциала подразумевались анализ и оценка: 
– количественных и качественных характеристик рельефа; 
– количественных и качественных характеристик водных ресурсов; 
– количественных и качественных характеристик растительного и животного мира; 
– количественных и качественных характеристик особо охраняемых природных территорий; 
– количественных и качественных характеристик природных лечебных ресурсов.  
Вместе с тем была проведена количественная и качественная оценка культурно-исторического по-

тенциала, в том числе историко-культурных и социально-культурных объектов. 
В процессе проведения анализа также учитывались аттрактивные и репеллентные свойства, влияю-

щие на оценочную величину. 
С целью категоризации результатов анализа территория республики была классифицирована сле-

дующим образом: 
 наиболее перспективные территории, обладающие высоким потенциалом развития сельского ту-

ризма, которые характеризуются относительно благоприятной экологической обстановкой, значительным 
количеством природных ресурсов и историко-культурных объектов, территории для первоочередного ос-
воения; 

 перспективные территории, благоприятные для развития сельского туризма, которые характери-
зуются относительно благоприятной экологической обстановкой, достаточным количеством природных 
ресурсов и историко-культурных объектов; 

 относительно благоприятные – территории, на которых развитие сельского туризма возможно, но 
наблюдается влияние негативных факторов или они не располагают достаточным количеством природных 
ресурсов и историко-культурных объектов.  

В таблице 1 представлены результаты оценки потенциала муниципальных районов Республики 
Башкортостан. 

Наравне с оценкой экологического, ландшафтного и культурно-исторического потенциала опреде-
ляющим фактором развития любого направления туристской деятельности, в том числе сельского туриз-
ма, является наличие туристской и обеспечивающей инфраструктуры. 

Туристская и обеспечивающая инфраструктура представляет собой совокупность предприятий, соз-
дающих условия для удовлетворения потребностей туризма и создания туристского продукта в широком 
смысле. 

Туристская и обеспечивающая инфраструктура включает как предприятия сферы услуг, так и пред-
приятия материального производства.  

В связи с этим оценка развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры базируется на все-
стороннем, последовательном анализе входящих в нее элементов.  

В основе методологии лежит определение индекса туристской инфраструктуры территории, количе-
ственно характеризующего уровень ее развития и представляющего собой среднее арифметическое ин-
дексов восьми входящих в него групп показателей (табл. 2).  

Эти группы отражают состояние структурных элементов туристской и обеспечивающей инфра-
структуры муниципальных районов. 

С целью расчетов показателей, отражающих состояние туристской и обеспечивающей инфраструк-
туры Республики Башкортостан и муниципальных районов, были использованы данные официальных 
справочных и аналитических материалов различных министерств РФ и РБ, профильных ведомств, органов 
самоуправления муниципальных районов Республики Башкортостан, официальные статистические дан-
ные Госкомстата РБ. 
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Таблица 1 

Результаты оценки экологического, ландшафтного и культурно-исторического  
потенциала муниципальных районов Республики Башкортостан 

 
№ Наименование района Итого Средняя оценка Категория 
1 Абзелиловский  19,2 6,4 Наиболее перспективный 
2 Альшеевский 15,1 5,0 Перспективный 
3 Архангельский 12,4 4,1 Перспективный 
4 Аскинский 11,2 3,7 Относительно благоприятный 
5 Аургазинский 10,3 3,4 Относительно благоприятный 
6 Баймакский 16,2 5,4 Перспективный 
7 Бакалинский 10,5 3,5 Относительно благоприятный 
8 Балтачевский 9,0 3,0 Относительно благоприятный 
9 Белебеевский 17,0 5,7 Перспективный 
10 Белокатайский 13,0 4,3 Перспективный 
11 Белорецкий 20,7 6,9 Наиболее перспективный 
12 Бижбулякский 11,8 3,9 Относительно благоприятный 
13 Бирский 13,0 4,3 Перспективный 
14 Благоварский 8,8 2,9 Относительно благоприятный 
15 Благовещенский 11,3 3,8 Относительно благоприятный 
16 Буздякский 11,0 3,7 Относительно благоприятный 
17 Бураевский 9,8 3,3 Относительно благоприятный 
18 Бурзянский 16,7 5,6 Перспективный 
19 Гафурийский 14,5 4,8 Перспективный 
21 Дуванский 18,6 6,2 Наиболее перспективный 
22 Дюртюлинский 14,9 5,0 Перспективный 
23 Ермекеевский 9,0 3,0 Относительно благоприятный 
24 Зианчуринский 12,5 4,2 Перспективный 
25 Зилаирский 14,5 4,8 Перспективный 
26 Иглинский 14,4 4,8 Перспективный 
27 Илишевский 11,8 3,9 Относительно благоприятный 
28 Ишимбайский 16,5 5,5 Перспективный 
29 Калтасинский 9,8 3,3 Относительно благоприятный 
30 Караидельский 12,4 4,1 Перспективный 
31 Кармаскалинский 10,8 3,6 Относительно благоприятный 
32 Кигинский 10,3 3,4 Относительно благоприятный 
33 Краснокамский 10,8 3,6 Относительно благоприятный 
34 Кугарчинский 19,7 6,6 Наиболее перспективный 
35 Кушнаренковский 8,8 2,9 Относительно благоприятный 
36 Куюргазинский 11,5 3,8 Относительно благоприятный 
37 Мелеузовский 18,3 6,1 Наиболее перспективный 
38 Мечетлинский 15,3 5,1 Перспективный 
39 Мишкинский 8,5 2,8 Относительно благоприятный 
40 Миякинский 12,3 4,1 Перспективный 
41 Нуримановский 14,4 4,8 Перспективный 
42 Салаватский 15,8 5,3 Перспективный 
43 Стерлибашевский 11,3 3,8 Относительно благоприятный 
44 Стерлитамакский 9,4 3,1 Относительно благоприятный 
45 Татышлинский 9,8 3,3 Относительно благоприятный 

  46 Туймазинский 12,2 4,1 Перспективный 
47 Уфимский 10,8 3,6 Относительно благоприятный 
48 Учалинский 15,6 5,2 Перспективный 
49 Федоровский 10,0 3,3 Относительно благоприятный 
50 Хайбуллинский 9,6 3,2 Относительно благоприятный 
51 Чекмагушевский 7,0 2,3 Относительно благоприятный 
52 Чишминский 13,8 4,6 Перспективный 
53 Шаранский 6,5 2,2 Относительно благоприятный 
54 Янаульский 11,1 3,7 Относительно благоприятный 
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Таблица 2 
Показатели, характеризующие развитие туристской  

и обеспечивающей инфраструктуры 
 

Наименование группы Описание 

Инфраструктура бытового 
обслуживания населения 

Совокупность показателей, характеризующих состояние инфраструктуры «бытового 
обслуживания населения», в том числе обеспеченность предприятиями данной сфе-
ры, в расчете на численность населения муниципального района, а также качествен-
ная структура. 

Состояние розничной  
торговли 

Совокупность показателей, характеризующих состояние инфраструктуры «рознич-
ной торговли» в муниципальном районе, в том числе оборот общественного пита-
ния, количество торговых предприятий, площадь торговых залов, а также качест-
венная структура. 

Состояние общественного 
питания 

Совокупность показателей, характеризующих состояние общественного питания в 
муниципальном районе, в том числе количество предприятий общественного пита-
ния, оборот предприятий, количество посадочных мест, площадь залов обслужива-
ния посетителей. 

Инфраструктура спорта  
Совокупность показателей, характеризующих наличие на территории муниципаль-
ного района спортивных сооружений, их структуру и обеспеченность населения 
района. 

Здравоохранение Совокупность показателей, характеризующих состояние системы здравоохранения, 
развитие сети лечебно-профилактических организаций, аптек и др.  

Экология 
Совокупность показателей, характеризующих экологическую обстановку муници-
пального района, наличие и количество стационарных источников атмосферного 
загрязнения, общее количество загрязняющих веществ.  

Коллективное средство раз-
мещения 

Совокупность показателей, характеризующих наличие в муниципальном районе 
коллективных средств размещения, количество койко-мест и др.  

Транспортная  
инфраструктура 

Совокупность показателей, характеризующих состояние транспортной инфраструк-
туры муниципального района, его внутреннюю автодорожную сеть, в том числе ав-
тодороги с твердым покрытием, количество многотопливных АЗС, пассажиропоток. 
Расчет коэффициента Энгеля. 

Предприятия отдыха  
и развлечений 

Совокупность показателей, характеризующих состояние инфраструктуры отдыха и 
развлечения в муниципальном районе, количество культурно-досуговых организа-
ций и предприятий, численность работников и др. 

 
В процессе апробации были сформированы аналитические формы, объем промежуточных обобщен-

ных аналитических форм не позволяет наглядно представить их в настоящей статье. 
Итоговые значения, характеризующие развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры, 

представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Значения индекса развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры  
муниципальных районов Республики Башкортостан 

 
Наименование района Индекс 

Абзелиловский  515,59 
Альшеевский 430,72 
Архангельский 458,51 
Аскинский 528,78 
Аургазинский 423,87 
Баймакский 472,26 
Бакалинский 455,96 
Балтачевский 529,06 
Белебеевский 384,79 
Белокатайский 497,61 
Белорецкий 639,32 
Бижбулякский 440,90 
Бирский 423,51 
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Продолжение таблицы 3 
Благоварский 353,60 
Благовещенский 420,21 
Буздякский 423,42 
Бураевский 499,10 
Бурзянский 854,89 
Гафурийский 557,39 
Давлекановский 435,99 
Дуванский 431,83 
Дюртюлинский 340,00 
Ермекеевский 406,56 
Зианчуринский 526,75 
Зилаирский 500,08 
Иглинский 324,14 
Илишевский 431,54 
Ишимбайский 475,42 
Калтасинский 403,28 
Караидельский 497,38 
Кармаскалинский 351,01 
Кигинский 449,63 
Краснокамский 490,46 
Кугарчинский 472,27 
Кушнаренковский 466,45 
Куюргазинский 452,46 
Мелеузовский 438,16 
Мечетлинский 523,63 
Мишкинский 470,89 
Миякинский 678,31 
Нуримановский 919,18 
Салаватский 570,71 
Стерлибашевский 468,69 
Стерлитамакский 382,02 
Татышлинский 484,78 
Туймазинский 423,63 
Уфимский 308,12 
Учалинский 438,98 
Федоровский 508,21 
Хайбуллинский 457,10 
Чекмагушевский 407,59 
Чишминский 342,56 
Шаранский 455,88 
Янаульский 423,14 
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В статье рассматривается проблема построения стратегии государственного управления на основе 
анализа объективной логики развития общества. Обоснована принципиальная возможность построения 
стратегии государственного управления не только с помощью специальных технологий, но и диалекти-
ческого анализа. Сделана попытка определить ключевые противоречия, обусловливающие диалектику 
развития социальных систем в целом и общества в частности. На основе данного подхода выделен по-
строенный на эмпирической основе действующий организационно-управленческий механизм эффективного 
стратегического государственного управления и указаны общие условия и возможности его формирования 
в современной России. 
Ключевые слова: стратегии государственного управления, диалектика развития общества, объектив-
ные законы государственного управления, организационно-управленческие механизмы долгосрочной стра-
тегии государственного управления. 
This article deals with the problem of constructing public administration strategy based on an analysis of the ob-
jective logic of the development of society. Justified concept can build strategies of governance not only using 
special technologies, but also of dialectical analysis. An attempt was made to identify key contradictions resulting 
dialectic development of social systems in general and of society in particular. On the basis of the approach sin-
gled out built on an empirical basis the current organizational and management mechanism for effective strategic 
governance and listed general terms and its formation in modern Russia.  
Key words: public administration strategies, dialectics of society development, objective laws of governance, or-
ganizational and managerial mechanisms long strategy of public administration. 
 

Вопросы стратегии всегда были актуальны. Еще со времен античности и Древнего Китая 
рассматривались различные подходы и принципы стратегического управления, как правило, в 
военной сфере. Особенно важны проблемы стратегии для крупных социальных систем, посколь-
ку относительная длительность их существования дополняется большим количеством динамич-
ных связей и отношений, которые необходимо выстраивать в содержательном, временном и ие-
рархическом контекстах. В первую очередь это касается самой крупной и сложной формы соци-
альной материи – общества. В рамках данной статьи под обществом мы будем понимать соци-
альную систему в масштабе страны, так как, несмотря на рост глобализации, полноценное (сис-
темное) управление обществом пока еще осуществляется в рамках конкретной страны соответст-
вующими (государственными) органами. Особо следует отметить актуальность проблемы в Рос-
сии, которая, с одной стороны, далеко не всегда отличалась наличием продуманных и ответст-
венных стратегий (чего стоит проект построения коммунизма к 1980 году), а с другой стороны, в 
очередной раз стоит сегодня на стратегическом перепутье, выбирая свой путь развития, нацио-
нальную идею, место и роль в мировом сообществе и т.д. 

Рассмотрим исходные понятия. Система и управление, по нашему мнению, жестко детер-
минированы тем, что управление есть обязательное свойство любой системы. «Управление – 
свойство (функция) системы, направленное на обеспечение качественной определенности (само-
сохранения, выживания) этой системы посредством координации (упорядоченности, взаимодей-
ствия, организации, соподчиненности и т. п.) как элементов данной системы между собой, так и 
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системы в целом с внешней средой» [3, 16]. В скобках указаны особенности управления, прису-
щие сложным и динамичным системам. В современной литературе по теории систем существует 
мнение, что «все системы подразделяются на системы с управлением и без управления. Класс 
систем с управлением образуют системы, в которых реализуется процесс целеполагания и целе-
осуществления. Примером систем без управления может служить Солнечная система, в которой 
траектории движения планет определяются законами механики» [4, 15]. Однако поскольку 
управление есть обеспечение координации элементов в системе, то принципиально неважно, кто 
будет осуществлять эту координацию – человек на основе собственной деятельности или объек-
тивные связи и отношения в системе и между системами, подчас выступающие как некая про-
грамма. 

Системы можно разделить на живые (саморазвивающиеся) и неживые, меняющиеся только 
под действием внешней среды. Принципиально их объединяет то, что во всех системах действу-
ют объективные закономерности, им всем присуща собственная объективная логика существова-
ния и развития.  

Базовой внутренней программой саморазвивающихся систем является стремление к выжи-
ванию или самосохранению. Эта программа как ключевой инстинкт присуща всем типам живых 
организмов, и все виды их активности в конечном счете направлены на реализацию этой задачи. 
Строго говоря, простые системы также обладают подобной программой, просто она реализуется 
несколько иначе – не как стремление к выживанию, а как способность сохранять свою качест-
венную определенность. По сути, это свойство любой материи. 

Живые системы реализуют программу самосохранения только посредствам выполнения 
ими различных функций. Функции системы – это вид активности (в социальной системе – форма 
или вид  деятельности), направленные на сохранение и развитие своей системы. Функции изна-
чально обусловлены важнейшим свойством систем – стремлением к самосохранению (выжива-
нию). При этом функции могут быть реализованы только при формировании в рамках системы 
специальных (функциональных) подсистем, скоординированно (то есть через управление) взаи-
модействующих друг с другом. 

 Общество, реализуя ряд соответствующих функций, в числе которых – производство това-
ров и услуг, оборона от внешней угрозы, строительство; рождение, обучение и лечение людей; 
борьба с различными девиациями; поддержание отношений с внешними сообществами и другие, 
точно так же, как и любая другая социальная система (семья, предприятие), реализует базовую 
программу: самосохранение и выживание. Вне этой программы функции просто не имеют смыс-
ла. Таким образом, любая система реализует некие функции, которые в конечном счете направ-
лены на ее выживание.  

Функции систем бесконечно разнообразны, как разнообразна материя и составляющие ее 
системы. При этом каждая функция обеспечивает выживание по-своему, реализуя определенные 
потребности. Например, производство одежды спасает людей от физической гибели в результате 
холода, медицинская функция спасает от гибели из-за болезней, рождение и воспитание детей – 
от вымирания на родовом уровне и т.п. Чем сложнее система, тем динамичнее и разнообразнее 
выполняемые ею функции.  

Функции систем невероятно многообразны, как бесконечно многообразны сами системы. 
Однако у всех систем есть общее свойство (у живых систем – функция), которое заключается в 
обеспечении определенной координации (взаимосвязи) отношений, структурных подсистем и 
процессов. Конечная задача координации та же, что и у всех других функций – обеспечить каче-
ственную определенность (выживание) системы, но только уже не через производство, обучение 
или торговлю, а через координацию, то есть «правильную» взаимосвязь всех подсистем. Напри-
мер, в рамках своей деятельности обеспечивают существование общества и рабочие, и учителя, и 
ученые, и чиновники. Последние решают эту задачу, управляя обществом, то есть обеспечивая 
эффективную координацию всех социальных подсистем. Так как самосохранение системы обес-
печивается не только взаимодействием внутри самой системы, но и ее отношениями с внешней 
средой, управленческая функция «отвечает» и за координацию своей системы с другими [3, 18].  
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Сказанное в полной мере относится и к государственному управлению как важнейшему ви-
ду социального управления. Государственное управление мы понимаем как деятельность госу-
дарственных органов (субъекта государственного управления), которая заключается в координа-
ции всех элементов социума (ключевой метод) для сохранения и развития общества (цель госу-
дарственного управления). Иначе говоря, государственное управление – это функция общества, 
осуществляемая государственными органами по обеспечению выживания общества посредством 
координации всех элементов общества между собой, а также общества с внешней средой. Безус-
ловно, это самый сложный вид социального управления, поскольку характер и объем охватывае-
мых этим управлением общественных явлений и процессов масштабнее любого другого вида со-
циального управления. 

Очевидно, что стратегическое управление играет огромную роль в этой координации. Стра-
тегия понимается здесь как план, определяющий долгосрочные и масштабные цели, а также ос-
новные средства их достижения. Проблема здесь состоит в том, что при разработке стратегии ис-
пользуется инструментарий (SWOT, PEST и т.д.), который в значительной мере обусловлен су-
ществующими тактическими факторами (условия внешней среды, конкуренты, клиенты, динами-
ка и т.д.) и не определяет качественно новых перспектив. Если в рамках стратегического анализа 
частных социальных систем еще можно как-то вывести качественно новые характеристики на 
основе циклического развития (люди, организации, отрасли), то развитие общества даже в крат-
косрочной стратегии весьма неопределенно. 

Другая проблема в том, что стратегия, в том числе и общества, всегда привязана к опреде-
ленному этапу. В рамках данного временного интервала стратегия должна быть одна, в рамках 
следующего – иная. Это приводит к тому, что общество, отталкиваясь от существующих тактиче-
ских факторов и тенденций, просто не успевает заметить новый этап, не успевает перестроиться, 
развивается по устаревшей стратегической траектории. 

Горизонт стратегического планирования всегда ограничен, и когда он определяется на ос-
нове анализа и оценки текущих процессов, то и ориентируется на достижение стратегических це-
лей данного этапа. При этом цели более крупного периода не совсем ясны, поскольку для этого 
нет еще достаточного эмпирического материала. Это приводит к тому, что задачи данного этапа 
не соответствуют стратегическим целям следующего или более крупного периода. 

Минимизировать подобные проблемы можно на основе выявления объективной логики раз-
вития общества. Мы имеем дело с социальными системами (семья, предприятие, общество и т.д.), 
которые, будучи объективно существующими, развиваются по собственной, объективной логике, 
основанной на естественных законах формирования и развития социальных систем. Независимо 
от того, осознаются эти законы субъектом или не осознаются, они реально существуют в виде необ-
ходимой связи, объективной зависимости действий субъекта от определенных факторов и проявля-
ются либо стихийно, в форме спонтанной саморегуляции, либо реализуются сознательно – в виде 
практического использования научного знания. 

Исходный принцип прост, например, на основе понимания объективной логики формиро-
вания и развития растения мы легко управляем его «стратегией», последовательно реализуя и 
увязывая в одну стратегическую цепочку тактические шаги: подготовка семян, посев, питание, 
обрезка и т.д. Что мешает государству строить стратегию развития общества по этой схеме? 
Принципиально – ничего, ведь общество тоже развивается по объективной логике (законам), ко-
торые в принципе познаваемы и могут быть использованы для построения стратегии государст-
венного управления. 

Разумеется, сложность решения этой проблемы на уровне общества несопоставима с расте-
нием хотя бы потому, что социальная материя не всегда развивается по линейной, жесткой логи-
ке. Однако системно-диалектический метод здесь также работает. Согласно диалектической фи-
лософии все объекты, в том числе и социальные, развиваются на основе закона борьбы и единст-
ва противоположных начал (мужчины и женщины, богатые и бедные, правящие и бесправные, 
отцы и дети, собственники и наемные работники, верующие и атеисты и т.д.). Одним из пионеров 
здесь стал К. Маркс со своей теорией диалектического взаимодействия труда и капитала,  
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выражающегося в борьбе и единстве соответствующих классов. К сожалению, работ, в которых 
анализируется диалектика развития общества на таком уровне, сегодня практически нет. 

С одной стороны, представители системного анализа и системной логики либо уходят к мо-
делированию или построению формального математического аппарата [4], либо, с другой сторо-
ны, выделяя в рамках системной логики системно-исторический, системно-динамический, диа-
хронический, системно-коммуникационный методы, совершенно не замечают системно-
диалектический метод [1, 22]. Представители диалектической логики, в свою очередь, зачастую 
пытаются применить этот инструмент без учета современных тенденций, оперируя категориями 
прошлого века. В принципе правильный тезис об «объективной логике всемирной истории чело-
вечества» приводит к выводу о «всеобщей агонии мировой капиталистической системы» и «гря-
дущей волне социалистических революций на земном шаре» [2]. 

Между тем, в системе государственного управления диалектическая логика как инструмент 
стратегического анализа вполне применим. Объектно-субъектный характер государственного 
управления предполагает, что система государственного управления основывается на объективных 
законах общественного развития – и в этом смысле она объективна, независима от воли и сознания 
человека. Но реализуется эта система через людей, их деятельность, мотивы, цели – и потому субъ-
ективна. Как правило, эффективное государственное управление совпадает с логикой, естествен-
ными законами исторического развития. Если удастся понять ключевые противоречия, опреде-
ляющие в современных условиях объективную логику развития общества, то государство как 
субъект управления сможет построить и реализовать стратегическую перспективу, построенную не 
на тактическом анализе, а на естественных внутренних законах эволюции общества. 

Система законов теории государственного управления велика и многообразна (от закона 
соответствия формы государственного управления его содержанию до закона Паркинсона), одна-
ко пока она изучена недостаточно, слабо систематизирована и почти не используется в реальной 
практике государственного управления России. Базового диалектического противоречия, объек-
тивно определяющего стратегию развития общества в целом и России в частности, современная 
наука государственного управления пока не видит.  

С нашей точки зрения, наиболее вероятным направлением развития общества в обозримой 
перспективе будет разрешение противоречия между человеком-творцом и человеком-
исполнителем, построенное не столько на принципах классовой вражды, сколько на основе парт-
нерских отношений, предполагающих добровольность и взаимную выгоду сторон. В пользу по-
добного прогноза говорят масштаб и динамика развития производительных сил современного 
общества и коренное изменение роли работника в системе общественного труда. 

Интересно отметить, что в некоторых случаях возможно (а в ряде случаев просто необходи-
мо!) построение эффективных стратегических организационно-управленческих механизмов не на 
основе понимания объективной логики и ключевых законов теории государственного управления, 
а на уровне неких открытий и находок рационально-эмпирического характера. В прошлом такое 
решение проблем было нормой. Люди плавали на кораблях задолго до открытия Архимеда и поль-
зовались огнем, не понимая природы горения. 

В качестве примера организационно-управленческого механизма, обеспечивающего доста-
точно эффективную долгосрочную стратегию государственного управления в соответствии с логи-
кой развития общества, является современная двухпартийная система в ряде развитых стран, где 
государственная власть на конкурентной основе последовательно переходит от одной партии к 
другой. Диалектическая подоплека этой схемы, страхующая государственную власть от стратеги-
ческих ошибок, строится на балансе сил не столько самих партий, сколько тех социальных групп, 
чьи интересы эти партии выражают. Это, условно говоря, левые (те, кто находится на нижних эта-
жах социальной и материально-финансовой пирамиды) и правые, занимающие соответственно 
верхние этажи. Государственная власть, периодически выражая интересы левых или правых, в ко-
нечном счете может в целом удачно обеспечивать баланс в пользу обеих групп. 

Разумеется, для формирования такого механизма необходимы определенные предпосылки: 
высокий уровень гражданской культуры, готовность конкурирующих сил строить свои отношения 
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на принципах правового государства и действовать в конечном счете на благо общества и государ-
ства в целом, а не только тех групп, чьи интересы они непосредственно выражают. В частности, 
это может проявляться в совместной борьбе против несистемной оппозиции или внешней угрозы. 

В современной России такие предпосылки активно созревают, что дает возможность уже в 
ближайшем будущем построить систему последовательной смены правящих партий, выражающих 
соответственно интересы левых (КПРФ, Справедливая Россия) и правых (Единая Россия). В итоге 
последовательный учет интересов «верхов» и «низов» позволит стратегическому государственному 
управлению обеспечить динамичное равновесие в рамках естественной логики развития россий-
ского общества. 
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В данной статье на основе анализа современных подходов к управлению многоотраслевыми комплексами, 
включающими несколько видов бизнеса, в качестве основного направления совершенствования 
стратегического управления нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями 
предложен подход, основанный на сочетании методологий стратегического управления по целям и 
разработки сбалансированной системы показателей. Предложенный комплексный подход направлен на 
повышение и реализацию потенциала компании и адаптацию к динамично изменяющимся условиям 
внешней среды, что, несомненно, будет способствовать повышению ее конкурентоспособности и 
эффективности деятельности.  
Ключевые слова: стратегическое управление, нефтеперерабатывающая компания, нефтехимия, цели, 
приоритеты, система сбалансированных показателей.  
In this article, based on the analysis of modern approaches to the management of diversified complexes, including 
several types of business, an approach based on a combination of strategic management methodologies for goals 
and the development of a balanced scorecard is proposed as the main direction for improving the strategic man-
agement of oil refineries and petrochemical enterprises. The proposed integrated approach is aimed at increasing 
and realizing the potential of the company and adapting to the dynamically changing environmental conditions, 
which, undoubtedly, will contribute to enhancing its competitive ability and operational efficiency. 
Key words: strategic management, oil refining company, petrochemistry, goals, priorities, balanced scorecard. 
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В современных условиях одной из важнейших задач развития нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий, повышения их конкурентоспособности и эффективности является 
совершенствование стратегического управления с целью обеспечения согласования стратегических 
целей и текущих задач, решаемых подразделениями предприятий на всех уровнях управления. 

Основными целями стратегического менеджмента является адаптация предприятий к быст-
рым и порой непредсказуемым изменениям макросреды, целевой подход к решению управленче-
ских задач, выбор наиболее перспективных направлений и формирование потенциала их  развития.  

В стратегическом управлении деятельностью предприятия применяются различные методы 
и модели: метод управления путем ранжирования стратегических задач; метод стратегического 
управления по слабым сигналам; метод разрыва; стратегическое управление по целям; стратеги-
ческое управление с применением системы сбалансированных показателей (ССП), а также раз-
личные методы стратегического анализа: портфельные модели Бостонской консультационной 
группы, модели Артура Д. Литла, матрица Shell / DPM, модели Мак-Кинзи, модель делового ана-
лиза PIMS, модель пяти сил конкуренции М. Портера и др. [4–8]. Несмотря на достоинства каж-
дого из перечисленных методов, по нашему мнению, наиболее адекватным подходом к стратеги-
ческому управлению нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятием является ме-
тод, основанный на синтезе теоретических знаний и практического опыта применения методов 
управления по целям и управления с применением системы сбалансированных показателей. Та-
кой подход к стратегическому управлению крупным многопрофильным предприятием позволяет 
направить деятельность персонала на реализацию стратегии развития. 

Современные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы, как правило, входят 
в состав вертикально интегрированных компаний и включают предприятия, относящиеся к не-
скольким видам деятельности. Многоаспектность направлений деятельности нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических предприятий повышает роль комплексного подхода к выбору при-
оритетов развития,  оценке путей  их достижения, поддержанию стратегического равновесия ме-
жду целями и возможностями их достижения [3; 9; 10].   

 

 
Рис. 1. Стратегические приоритеты ООО «Газпром нефтехим Салават» по видам бизнеса 
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Рис. 2. Дерево целей ООО «Газпром нефтехим Салават»  

 
В данной работе сделана попытка апробации применения метода стратегического управле-

ния, основанного на сочетании методов управления по целям и применения ССП к совершенст-
вованию процессов стратегического управления нефтеперерабатывающим и нефтехимическим 
комплексом на примере ООО  «Газпром нефтехим Салават», включающего несколько видов биз-
неса и интегрированного в структуру ПАО «Газпром».  

В состав ООО «Газпром нефтехим Салават» входит четыре завода: нефтеперерабатываю-
щий, химический, газохимический, «Мономер» и ремонтно-механический завод, находящиеся на 
одной производственной площадке в городе Салавате, а также завод минеральных удобрений  
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в городе Мелеузе. Кроме того, в состав предприятия входит Ново-Салаватская ТЭЦ. Основными 
видами бизнеса являются нефтепереработка, нефте- и газохимия, производство минеральных 
удобрений. Основные приоритеты компании в каждой сфере бизнеса представлены на рисунке 1.  

Одной из главных особенностей управления по целям считается существование иерархии 
целей внутри предприятия [11; 12]. Исходя из приоритетов развития ООО «Газпром нефтехим 
Салават» в целом и входящих в его состав заводов разработано дерево стратегических целей, 
представленное на рисунке 2. 

Основные приоритеты и мероприятия, направленные на достижение стратегических целей 
ООО «Газпром нефтехим Салават», структурированные по видам бизнеса (нефтепереработка и 
нефтехимия) и направлениям совершенствования процесса управления компанией, приведены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Приоритеты и мероприятия, направленные на достижение  
стратегических целей ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Виды деятельности Приоритеты Мероприятия 

Нефтепереработка Повышение объемов выработки 
светлых нефтепродуктов 
 

– Строительство установки каталитического крекинга; 
– строительство установки гидрокрекинга; 
– модернизация мощностей по облагораживанию  
(алкилирование, изомеризация и др.) 

Повышение глубины  
переработки 

Строительство установки замедленного коксования  УЗК 
2,0 млн т  

Нефтехимия Производство базовых  
продуктов нефтехимии 

– Строительство установки  пиролиза ЭП-800; 
– строительство комплекса акриловой кислоты 

Выборочное углубление  
цепочки нефтехимии 
 

– Выпуск базовых полимеров: полиэтилен,  
полипропилен; 
– собственное производство альфа-олефинов; 
– создание СП по производству суперабсорбентов и  
стирол-акриловых дисперсий 

Управление 

 

Партнерство с другими предпри-
ятиями  для развития рынка  
нефтехимической продукции 

Партнерство с предприятиями-производителями и пере-
работчиками пластиков и продуктов жидкой химии 

Создание передовой организа-
ционной модели управления 
 
 

– Внедрение лучших практик в области корпоративного 
управления; 
– экспертиза и применение методов управления проек-
тами с использованием лучших мировых практик для 
выполнения проектов с соблюдением ограничений по  
срокам, бюджету и качеству  

 
Декомпозиция целей компании от верхнего уровня управления до целей отдельных заводов, 

подразделений, сотрудников, а также их конкретность, измеримость, достижимость, определен-
ность во времени являются наиболее важными принципами системы управления по целям. На 
этом этапе весьма важным является верное соотнесение стратегических целей компании с биз-
нес-процессами и профессиональной деятельностью сотрудников на каждом уровне управления. 
Наиболее результативным методом решения данной проблемы представляется применение сис-
темы сбалансированных показателей – ССП (BSC (Balanced Score Card)) [1; 2]. 

Методология применения ССП создает условия для определения параметров достижения 
стратегических целей, определения методов их достижения, распределения ответственности за 
результаты реализации целей между менеджментом и другими сотрудниками всех подразделений 
компании, а при необходимости – и своевременной корректировки стратегии. Кроме того, дан-
ный подход обеспечивает интеграцию финансовых и нефинансовых показателей деятельности 
компании, что определяет эффективность, сбалансированность целей и отражает их причинно-
следственную связь. 

При создании ССП цели группируются по четырем проекциям: финансы, рынок, бизнес-
процессы, потенциал (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура сбалансированной системы показателей (ССП) 

 

 
Рис. 4. Основные показатели ССП ООО «Газпром нефтехим Салават» 
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Группировка стратегических целей в разрезе данных четырех проекций деятельности ком-
пании состоит в выделении всех стратегически важных аспектов деятельности и установлении в 
каждом из них соответствующих целей. Перечень целей, включаемых в ССП, специфичен для 
каждой компании, так как исходит из ее приоритетов, задач и возможностей их реализации. 

Основные показатели, рекомендуемые к включению в ССП по данному предприятию, и их 
количественная оценка приведены на рисунке 4.  
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Механизм управления рисками в бизнес-процессах  
газовых компаний 

Risk Management Mechanism in Business Processes of Gas Companies 
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В работе предложен авторский механизм управления рисками, описана актуальность исследования. 
Предложены критерии выявления ключевых бизнес-процессов для газовых компаний. Также предложены 
стратегии развития бизнес-сегментов. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, газовая промышленность, управление рисками, стратегии развития. 
The paper proposes the author's mechanism of risk management, describes the relevance of the study. The criteria 
for identifying key business processes for gas companies are proposed. Also the strategy for the development of 
the business segments is proposed.  
Key words: business process, gas industry, risk management, development strategies. 

 
Совершенствование системы управления организациями в рыночных условиях предъявляет 

повышенные требования к управлению эффективностью развития бизнес-процессов на предпри-
ятиях вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Оценка эффективности орга-
низации бизнес-процессов – важная составная часть общего процесса эффективного управления 
хозяйственной деятельности.  

Изучение теории управления рисками определило проблему, заключающуюся в неразвито-
сти инструментальной основы управления рисками и отсутствии специфики газовой промыш-
ленности в этой области. 

В связи с этим предлагается использовать следующий механизм управления рисками (см. 
рис. 1). 

На первом этапе определяются цели компании. На втором этапе осуществляется сбор исход-
ных данных. На основе отраслевой цепочки создания стоимости выделены сегменты присутствия 
различных типов газовых компаний и игроков рынка. 

Для оценки и разработки ключевых бизнес-процессов в газовых компаниях предлагается 
провести оценку по трем параметрам: вложение в бизнес-процессы, их важность и эффективность. 

Под критерием «затраты» понимаются инвестиции компаний в различные бизнес-процессы: 
геологоразведку, добычу, бурение, транспортировку и т.д. 

Затраты показаны на примере затрат в сегменте «Геологоразведка» (рис. 2). 
Проанализировав направления развития газовой промышленности, можно сделать вывод о 

том, что упор в стратегии делается на развитие системы газоснабжения, переработку газа (табл. 1). 
Для оценки важности бизнес-процесса сопоставим критические факторы успеха (КФУ) с 

бизнес-процессами (БП) (табл. 2). 
Наиболее важными БП при установлении взаимосвязи с КФУ являются добыча и транспор-

тировка. Компаниям ВИНК и другим независимым компаниям следует делать упор на развитие 
именно этих бизнес-процессов. 
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  предлагаемые автором усовершенствования модели управления. 

Рис. 1. Механизм управления рисками в бизнес-процессах газовых компаний 

 
Рис. 2. Доля затрат компаний в геологоразведку 
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Таблица 1  
Критические факторы успеха (КФУ) газовой промышленности 

 КФУ для газовых компаний 
КФУ 1 Повышение эффективности и надежности технологических систем 
КФУ 2 Расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы 
КФУ 3 Стабильное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего спроса на газ и договор-

ных обязательств по поставкам газа на экспорт 
КФУ 4 Развитие единой системы газоснабжения и расширение ее на Восток России 
КФУ 5 Модернизация существующих и строительство новых газотранспортных систем 
КФУ 6 Расширение мощностей по газопереработке и газохимии 
КФУ 7 Выход на тихоокеанские рынки сетевого и сжиженного газа 
КФУ 8 Обеспечение стабильных поступлений в доходную часть бюджета 
КФУ 9 Совершенствование организационной структуры отрасли и формирование либерализованного 

рынка газа 
КФУ 10 Усиление экономических позиций России в Европе 

 
Таблица 2  

Оценка взаимосвязи бизнес-процессов с КФУ 
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Третьим критерием выбора приоритетных бизнес-процессов является их эффективность. 

Для оценки эффективности бизнес-процессов автором предлагается использовать финансовые и 
операционные показатели, влияющие на денежные потоки предприятия. 
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Таблица 3  
Показатели эффективности бизнес-процессов 

 
Сегмент ВИНК Операционные 

показатели 
Влияние Влияние на БП 

Геологоразведка 

1. Суммарные запасы газа (дока-
занные +вероятные +возможные), 
млн т; млрд м3 

2. Коэффициент восполнения 
запасов, % 

   Затрат на добычу газа 

   Объема добычи газа 

   Объемов запаса газа 

Рост или  
снижение ДП 

Бурение 
1. Количество скважин 
2. Проходка на долото, м 

   Объемов добычи газа 

   Затрат от добычи газа 
Рост или  
снижение ДП 

Добыча 
1. Доля нового оборудования в 
ОПФ, % 
2. Годовой прирост добычи, % 

   Выручки от добычи газа 

   Затрат от добычи газа 
Рост или  
снижение ДП 

Транспортировка 
1. Объемы транспортировки  
2. Количество заводов СПГ 
3. Пропускная способность трубо-
провода, млн т/год; млрд м3/год 

Себестоимости добычи и 
реализации газа Рост или  

снижение ДП 

ПХГ 
1. Общий объем подземного храни-
лища; млрд м3 
2. Мощность компрессорной стан-
ции; МВт 

Себестоимости добычи и 
реализации газа Рост или  

снижение ДП 

Переработка 
1. Производственная 
мощность технологической уста-
новки, тыс. т 

  Выручки  

  Себестоимости 
Рост или  
снижение ДП 

Сбыт 
1. Прирост объемов экспорта, % 
2. Пропускная способность трубо-
провода, млн т/год; млрд м3/год 

  Выручки от продажи газа 

 
Рост или  
снижение ДП 

 
На основе предложенных критериев оценки бизнес-процесса в ходе проведения диссерта-

ционного исследования предложены следующие стратегии по развитию звеньев бизнес-процесса: 
наработка, альянс, аутсорсинг, покупка. 

Таблица 4  

Предложенные стратегии развития бизнес-сегментов 
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Конкурентные стратегии: 
– наработка (создание) компетенций внутри самой компании (например, найм нужных спе-

циалистов, обучение персонала, покупка необходимого оборудования и т.д.);  
– приобретение компетенций за счет поглощения другой компанией, владеющей необходи-

мыми компетенциями;  
  приобретение компетенций за счет создания альянсов с другими компаниями, владею-

щими необходимыми компетенциями;  
– аутсорсинг – заключение соглашения со сторонней компанией на предоставление ею ус-

луг (необходимых компетенций) за плату. 
В ходе исследования автором предложен механизм управления рисками.  
С учетом показателей и выявленных рисков предлагаются стратегии по развитию звеньев 

бизнес-процессов. Далее предлагаются мероприятия и производится переоценка бизнес-про-
цессов. 

В настоящее время газовая промышленность находится на этапе доработки месторождений, 
вследствие чего возникает большое множество рисков. Каждый бизнес-процесс имеет специфи-
ческий набор рисков. Автором предлагается учитывать риски не на этапах бизнес-процесса, а в 
зонах пересечения трех параметров: эффективности, затрат и важности. В зависимости от попа-
дания бизнес-единицы в определенный блок выявляются риски. Затем определяется вероятность 
возникновения рисков и потери.  
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В статье рассматриваются особенности формирования кадрового резерва управленческого персонала в 
бюджетных и коммерческих организациях.  
Ключевые слова: кадровый резерв, формирование кадрового резерва, управленческий персонал, кадровый 
резерв управленческого персонала. 
The article discusses the features of the formation of the personnel reserve of management personnel in budget 
entity and commercial organizations. 
Key words: personnel reserve, formation of personnel reserve, management personnel, personnel reserve of man-
agement personnel. 
 

 Одной из проблем современных российских предприятий является острая нехватка высо-
коквалифицированных кадров, особенно топ-менеджеров. Это и неудивительно, ведь знающий 
руководитель, имеющий большой опыт работы, является одним из ключевых факторов успеха 
организации в конкурентной экономической борьбе. Грамотных и квалифицированных руково-
дящих кадров не хватает и, согласно прогнозам специалистов, ситуация на рынке труда в даль-
нейшем будет только усугубляться [3, 224]. Данная тенденция вынуждает искать новые, иннова-
ционные методы формирования и совершенствования кадрового резерва организаций. Кадровым 
резервом называют список сотрудников, которые потенциально могут занять в будущем руково-
дящие должности и отвечают тем требованиям, которые предписывает указанная должность, а 
также прошедшие целевую квалификационную подготовку (табл. 1). 

 Создается кадровый резерв управленческого персонала с той целью, чтобы обеспечить пре-
емственность в управлении предприятием, повысить уровень готовности сотрудников к преобра-
зованиям, грядущим для компании, снизить текучесть кадров, повысить мотивацию сотрудников 
и лояльность среди них к руководству [5]. Кадровый резерв, сформированный заранее, помогает 
экономии временных и денежных ресурсов на подбор, обучение и адаптацию кадров [1, 483]. 
Классификация кадрового резерва по различным основаниям представлена в таблице 1 [8]. Как 
мы видим, состав кадрового резерва и требования к кандидатам могут меняться в зависимости от 
целей формирования резерва. Поэтому зачастую в одной и той же организации формируют не-
сколько групп кадрового резерва, в зависимости от вида деятельности и потребности в управлен-
ческих кадрах того или иного вида.  

Рассмотрим, каковы особенности формирования кадрового резерва управленческого персо-
нала в органах исполнительной власти (ОИВ) и в коммерческих организациях. Основная цель 
формирования кадрового резерва в ОИВ – это создание реестра кандидатов на замещение ва-
кантных должностей с последующей возможностью их участия в конкурсе на замещение вакант-
ной должности в бюджетной организации. Так, например, в Министерстве природопользования и 
экологии Республики Башкортостан ежегодно объявляется конкурс для формирования кадрового 
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резерва с выделением нескольких категорий должностей, в том числе руководящих [7]. В первую 
очередь, служба управления персоналом формирует требования к будущим кандидатам, в зави-
симости от должности. Далее объявляется открытый конкурс, принять участие в котором могут 
как граждане, не являющиеся государственными служащими, так и действующие государствен-
ные служащие, замещающие вакансию на другой должности. Во время конкурса кандидаты при-
носят необходимые документы, включая личное заявление и анкету. Далее на основе  
предоставленных документов выбираются наиболее подходящие кандидаты для кадрового резер-
ва в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан. Рассмотрим Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По его 
данным, в 2015 году отобраны в кадровый резерв 26 кандидатов, в 2016 году – 34, в 2017 году – 
17. Можно сделать вывод, что динамика изменения численности состава кадрового резерва непо-
стоянна [6]. 

Таблица 1  
Классификация кадрового резерва управленческого персонала  

и принципы его формирования 
 

По виду деятельности 
Резерв развития группа руководителей, которая в будущем будет осуществлять свою  

работу в новом направлении организации 
Резерв функционирования группа руководителей, которая в дальнейшем будет направлена  

на эффективное функционирование организации 
По времени назначения 

Группа А кандидаты, которых предполагается в ближайшее время выдвинуть  
на вышестоящие должности 

Группа Б кандидаты, которых планируется выдвинуть в ближайшие два-три года 
По категории персонала 

Управленческий резерв резерв движения по лестнице руководящих должностей 
По степени подготовки 

Группа действующего резерва руководители, которые успешно прошли отбор, обучение и готовы  
приступить к работе на новой должности (для госслужбы: готовы к  
участию в конкурсе на замещение вакантных должностей руководителей) 

Группа резерва для развития и 
обучения 

руководители, которые успешно прошли и находятся в процессе обучения 

По уровню в организации 
Резерв на управленческий уро-
вень 

руководители технологического уровня, заместители руководителей 
управленческого уровня 

Резерв на институционный уро-
вень 

заместители руководителей подразделений, руководители подразделений, 
заместители руководителей институционного уровня 

 
Несколько иначе формируется кадровый резерв управленческого персонала в коммерческих 

организациях. Например, для того чтобы в процессе своей деятельности предприятие могло 
сформировать кадровый резерв, оно должно иметь локальный нормативный акт – Положение о 
формировании и подготовке кадрового резерва. Положение и Правила внутреннего распорядка 
организации являются основными документами, которые регулируют управленческую и кадро-
вую деятельность организации. Также отличаются и принципы формирования кадрового резерва 
в бюджетной и коммерческой организациях. В бюджетном учреждении кадровый резерв форми-
руется на основании принципов гласности, открытости информации о формировании кадрового 
резерва; профессионализма и компетентности лиц, которые включены в кадровый резерв; объек-
тивности при подборе и включении лиц кандидатов в кадровый резерв; учета текущей и перспек-
тивной потребности в численности вакантных должностей. Принципы формирования кадрового 
резерва управленческого состава коммерческой организации несколько иные. Это актуальность 
(максимальный срок актуального кадрового резерва не более двух лет), оптимальность (кадровый 
резерв формируется под все должности в организации), коллегиальность, перспективность (в ре-
зерв включаются кандидаты на текущие вакантные позиции, так и на перспективные, те, которые 
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откроются в будущем), независимость оценки (оценка профессиональных качеств кандидатов 
резерва должна быть объективной и всесторонней) [2]. Потенциал для внутренней ротации 
управленческих кадров формируется, как правило, из действующих работников организации. Их 
принято делить на две категории: кандидаты оперативной замены и кандидаты на перспективу. 
Кандидаты оперативной замены – это работники, которые не нуждаются в получении дополни-
тельных знаний и опыта работы. Перспективный же список состоит из кандидатов, которые могут 
занять должность в будущем. Но поскольку они зачастую не обладают необходимыми знаниями и 
опытом, для них назначают дополнительное обучение или переподготовку.  

Кадровый резерв может подразделяться на два вида: внутренний и внешний. Для коммерче-
ской организации более предпочтительным является внутренний резерв. Сотрудник, уже рабо-
тающий в компании, состоявшейся в социализации, может обладать большими компетенциями, 
чем вновь пришедший сотрудник. В свою очередь, новый специалист должен будет пройти адап-
тацию в коллективе компании, а также завоевать авторитет, что, безусловно, требует дополни-
тельных временных затрат.  

 
Процесс формирования кадрового резерва 

 управленческого состава в коммерческой организации [8] 
 

В список внешнего запаса входят соискатели, не работающие в организации, но проходя-
щие отбор по определенным качествам и стремящиеся к занятию открытого вакантного места. 
Внешний состав нередко формируется из-за внушительных показателей текучести кадров  
[4, 220–225]. Непосредственно процесс формирования кадрового резерва управленческого соста-
ва в коммерческой организации проистекает аналогично процессу в бюджетной организации, в 
несколько этапов. Однако этапов в данном случае меньше, чем при формировании кадрового со-
става в органах исполнительной власти (см.  рис.). Следует также отметить, что, поскольку соз-
дание кадрового резерва в небюджетных организациях основывается на добровольности, реше-
ние о приеме работника не может быть безоговорочным. Включение в кадровый резерв – это 
только намерение работодателя, поэтому специалисты, которые находятся в списке кадрового 
резерва, лишены права оспаривать последовательность непосредственного оформления приема 
на работу. В ОИВ формирование кадрового резерва происходит на конкурсной основе и закреп-
ляется в приказах по учреждению (табл. 2). 
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 Таблица 2 
Особенности формирования кадрового резерва управленческого  

состава бюджетных и коммерческих организаций 
 

Особенность Органы исполнительной власти Коммерческая организация 
Правовая регламентация Федеральный закон «О государствен-

ной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

Внутреннее Положение о формиро-
вании и подготовке кадрового ре-
зерва 

Принципы формирования  
кадрового резерва 

1. Гласность. 
2. Профессионализм. 
3. Объективность. 
4. Учет потребности в резерве. 

1. Актуальность. 
2. Соответствие. 
3. Перспективность. 
4. Максимальность. 
5. Объективность. 
6. Коллегиальность. 
7. Равность. 

Условия включения  
в кадровый резерв 

Конкурсная основа Решение руководства организации 

Количество этапов 5 этапов Решение руководства организации 
Влияние на решение о найме В соответствии со статьей 22 закона 

79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
конкурс о назначении на должность не 
проводится при наличии резервного 
кандидата 

Кандидат не имеет влияния на ре-
шение о найме, оно полностью оста-
ется за работодателем 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что порядок создания кадрового резерва руководя-

щих сотрудников в ОИВ и коммерческих организациях имеют как различия, так и общие черты. 
Эти особенности отразим в таблице 2 [12, 278]. Можно сделать вывод о том, что особенности 
формирования кадрового резерва управленческого состава отличается в зависимости от вида ор-
ганизации. Более строгая регламентация данного процесса наблюдается, безусловно, в бюджет-
ных организациях. В коммерческих организациях процесс создания резерва управленческого 
персонала протекает несколько проще, при этом имеет свои собственные основополагающие 
идеи, из которых базовая – добровольность, соответственно, на решение о найме кандидат по-
влиять не может.              

В российских коммерческих структурах мало практикуется разработка базы резерва кадров 
управленческого состава. В органах исполнительной власти традиционный консерватизм преду-
сматривает «кандидатов по умолчанию». Соответственно, формирование кадрового состава 
управленческого персонала и в бюджетных организациях, и в коммерческих – это процесс недос-
таточно усовершенствованный, требующий введения новшеств, изменений и большего распро-
странения среди работодателей.  
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В статье анализируются трактовки понятий «управленческая культура», «управление». Описывается 
применение матрицы Исикавы, направленной на выявление основных проблемных мест в филиале ПAO 
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На сегодняшний день Россия взяла курс на развитие экономики, основанной на научных 

производственных разработках, знаниях, высокоэффективном труде, поэтому значение человече-
ских ресурсов в развитии организаций и экономики в целом выходит на первый план и уже не 
требует дополнительных подтверждений. Также известно, что организации столкнулись с рядом 
проблем из-за социальных, экономических, политических и изменений. Многие исследователи 
сделали вывод о том, что адаптивность и гибкость должны стать основой развития управленче-
ской деятельности.  

Рассмотрим такое понятие, как профессиональная культура руководителя, которая понима-
ется как способность человека достигать качества результата относительно заданных параметров 
в условиях реализации личностно ориентированной модели взаимоотношений. Это обусловлено 
тем, что любой вид профессиональной деятельности людей в системе профессиональных  
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отношений прямо или косвенно имеет профессиональную направленность. Данное понятие также 
можно рассматривать как управленческую культуру. 

Управленческая культура – это культура межличностных отношений в трудовом коллекти-
ве, которую определяет социально-психологическая атмосфера, чувство коллективизма, взаимо-
помощь, совокупность ценностей и убеждений корпорации [1]. 

Для того чтобы понять суть управленческой культуры, рассмотрим ее элементы. Изучив 
материалы нескольких авторов, мы выделили основные компоненты управленческой культуры: 

1) личная культура руководителя или топ-менеджера; 
2) культура управления корпорацией [2]. 
Культура управления корпорацией включает в себя культуру организации рабочего места 

сотрудниками, культуру организации мероприятий, приема посетителей и клиентов, а также ра-
циональное управление временем.  

Важнейшими компонентами культуры являются ценности, нормы, указы и другие состав-
ляющие, декларируемые руководством. Осваивая ценности и нормы управления, топ-менеджер 
преобразует, интерпретирует их, и это определяет как его личностные, так и профессиональные 
особенности [1]. 

Проанализировав специфику управленческой культуры, можно выделить ее основные на-
правления: 

1) Результативность в реализации административно-управленческих функций. 
2) Принятие управленческого решения. 
3) Развитие инноваций и управление ими.  
4) Информационная поддержка инноваций. 
5) Мотивация коллектива к результативному труду. 
6) Создание благоприятной внутренней среды в корпорации, культуры взаимодействия топ-

менеджера с сотрудниками, основанной на деловых и личностных качествах топ-менеджера [3]. 
Исследования Бондаревской Е.В., связанные с формированием профессиональной культуры 

управляющего, обусловили поиск характеристик управленческой культуры руководителя. В ее 
работах творчество понимается как высший показатель самореализации личности руководителя 
[5]. Исходя из этого управленческая деятельность осмысливается как творческая инициатива ру-
ководителя, направленная на достижение стратегически проектируемых целей. 

Во многих опубликованных материалах в качестве элементов управленческой культуры 
применительно к личности руководителя авторы выделяют следующие: сумму знаний о конкрет-
ном объекте управления, о способах и приемах воздействия на него; имеющийся опыт практиче-
ского управления, навыков управления, то есть сложившиеся, устойчивые по форме их осущест-
вления действия, достигшие известной степени совершенства, управленческие способности, ис-
кусство руководить, искусство исполнять; управленческое мышление как специфическую форму 
активной познавательной деятельности, ведущей к наилучшему результату. 

Слабодян В. рассматривает модель эффективного руководителя с точки зрения функцио-
нального подхода, выделяя пять компонентов, включающих различные личностные качества и 
способности, специальные знания и умения, необходимые для выполнения управленческих задач, 
в их числе социальная зрелость, управленческое мышление, эмоционально-волевой потенциал, 
функциональные особенности, служебная этика [6].  

Таким образом, разработанная модель руководителя В. Слабодян в меньшей степени вклю-
чает качества и способности личности менеджера, а в большей мере – специальные знания и уме-
ния (знание особенностей управленческой деятельности, знание разнообразных средств и мето-
дов управленческой деятельности, умение ставить цели и задачи). 
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Рис. 1. Матрица Исикавы 
 
Следующим шагом в нашем исследовании стало применение матрицы Исикавы (рис. 1) или 

«Диаграммы Исикавы» – инструмента, позволяющего подойти системно к выявлению точных 
причин возникновения проблем.  

Данный метод помог нам выявить факторы появления основной проблемы, связанной с 
культурой управления в филиале «ПАО ЧЕЛИНДБАНК» города Копейск. Результаты наших 
предыдущих исследований позволяют сделать вывод о том, что косвенной проблемой всего фи-
лиала является текучесть кадров.  

В каждой категории мы выделили основные причины появления главной проблемы – текуче-
сти кадров. Далее разберем более подробно категорию «Системы контроля»: 

1. Отсутствие системы оценки персонала. Каждый сотрудник обязан проходить оценку либо 
со стороны руководства, либо с помощью сторонних компаний. 

2. Отсутствие системы периодических аттестаций. Аттестация каждого сотрудника должна 
проводиться в любой корпорации 1–2 раза в год, но в данном случае ее не существует. 

3. Отсутствие системы обратной связи. Для наиболее эффективного менеджмента необхо-
димо проводить индивидуальные опросы или анкетирование для выявления пожеланий, возраже-
ний со стороны подчиненных. 

4. Слабая корпоративная этика. В рассматриваемом нами банковском филиале нарушена 
система ценностей и норм поведения, что влияет на организованность руководства и его подчи-
ненных. 

Категория «Вовлеченность» и две причины, лежащие в ее основе:  
1. Отсутствие организационных собраний. В данном филиале управляющий не имеет при-

вычки часто проводить собрания, где должны определяться цели и задачи на ближайший рабочий 
период. А ведь устное поощрение работников ходе собрания является формой нематериальной 
мотивации. Здесь же сотрудники не получают поощрений, тем самым готовы к последующему 
увольнению. 

2. Недостаточное количество тренингов и курсов по повышению квалификации. В опреде-
ленной степени это обусловливает текучесть кадров из-за рутинной работы, то есть тренинги по-
зволяют расширить круг знаний в своей специальности и вызывать небольшой интерес в получе-
нии этих знаний для своего же развития. 

Текучесть кадров 

Системы контроля Вoвлeчeннoсть Материальная 
мотивация 

Нематериальная 
мотивация 
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климат 
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«Материальная мотивация» предполагает действие следующих факторов: 
1. Отсутствие премий за профессиональные достижения. Данный фактор отрицательно 

влияет на мотивацию сотрудников.  
2. Отсутствие внешнего обучения с последующим повышением. Данный аспект мог бы вы-

звать у подчиненных значительный интерес к постоянной работе в данном филиале, но без каких-
либо возможностей роста по карьерной лестнице интереса и не возникает. 

Факторами «Нематериальной мотивации» выступают следующие: 
1. Отсутствие поощрений в виде вручения грамот, благодарственных писем по итогам рабо-

ты за определенный период.  
2. Отсутствие обратной связи со стороны руководства. Данный фактор также можно отне-

сти к категории «Вовлеченность», но поощрения и благодарности за проделанную работу явля-
ются нематериальной мотивацией подчиненных к результативности и продуктивности.  

Категория «Социальный пакет» включает следующие факторы: 
1. Неудовлетворительная зарплата. Большинство сотрудников не удовлетворены размером 

своей зарплаты. 
2. Отсутствие ДМС (дополнительного медицинского страхования). Во многих современных 

крупных организациях предусмотрено дополнительное медицинское страхование для сотрудни-
ков и членов их семей. 

3. Наличие незначительных нарушений трудового договора с сотрудниками. В данном слу-
чае прослеживается субъективный произвол со стороны руководства при принятии решения от-
носительно предоставления сотруднику отпуска.  

«Внутренний климат» предполагает: 
1. Отсутствие четко поставленных целей и задач. В рассматриваемом нами банковском фи-

лиале наблюдается тенденция, которая состоит в том, что руководитель неорганизованно опреде-
ляет цели и задачи, а это напрямую связано с пунктом 1 категории «Вовлеченность» – отсутстви-
ем проведения организационных собраний. Разумеется, такие собрания являются поводом сооб-
щить сотрудникам о задачах на день или неделю, но этого не происходит, поэтому коллектив ра-
ботает без четкого плана действий. 

2. Неадекватную систему наказаний. В банке действует такая система, как, например, вычет 
из зарплаты 300 рублей за опоздание на работу на минуту.  

3. Отсутствие команды как таковой. Сотрудники не имеют понятия, что такое командная 
работа. Каждый из них работает лишь ради своей выгоды и не видит ее в достижении общих це-
лей. Это тоже является ошибкой управления. 

Благодаря данному анализу мы убедились в нестабильности управленческой культуры Ко-
пейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Неправильный подход руководителя влияет на рабо-
чую атмосферу и желание сотрудников идти к общей цели банка. Большинство сотрудников на-
целены на личный заработок, общие цели и задачи их не интересуют.  

Таким образом, основная проблема заложена изначально в самой управленческой культуре 
руководства рассматриваемого банковского филиала. Данная проблема влияет на отношение 
подчиненных к своей работе. Они работают не на благо всей корпорации, а только ради своей 
личной выгоды. Руководство не осознает, как их политика управления воздействует на стабиль-
ность штата и их осознание ответственности за свою работу, следовательно, внутренняя среда 
филиала далека от стабильности. В очередной раз анализ доказал нам, что руководство не поощ-
ряет своих подчиненных, из-за чего теряет свои кадры – и лучших, и тех, в ком есть потенциал.  

Управленческая культура корпорации имеет прямое влияние на ее внутреннюю среду. Каж-
дый топ-менеджер должен обладать профессиональными навыками и определенными личными 
качествами для формирования стабильной внутренней среды компании. Изучив многие источни-
ки, мы выделили самый важный компонент стабильности внутренней среды компании – лояль-
ность и мотивацию сотрудников [7]. 
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Управление – это процесс планирования организационных, мотивационных моментов, а 
также контроля, необходимый для того, чтобы сформировать и достичь целей корпорации. Про-
цесс управления представляют в виде следующей схемы: 

 

 

 

 
Рис. 2.  Процесс управления 

 
Люди являются основным звеном в любой системе корпоративного управления. Существу-

ют три аспекта человеческой переменной в корпорации: 
1) поведение отдельных личностей; 
2) поведение людей в группе; 
3) поведение топ-менеджера. 
Управление человеческой переменной требует особых усилий, поскольку она является наи-

более сложной составляющей в любой корпорации и зависит от многих факторов. К ним отно-
сятся способности человека, с помощью которых люди наиболее наглядно разделяются внутри 
корпорации. Данный фактор поддается изменениям, например, через обучение. Кроме того, не-
маловажная роль принадлежит потребностям. Так, помимо материальных потребностей, у чело-
века есть и психологические потребности, например, в уважении, признании. С управленческой 
точки зрения корпорация должна двигаться в таком направлении, чтобы удовлетворение потреб-
ности работника вело к реализации целей корпорации [4]. 

Многие руководители стремятся к тому, чтобы труд их наемных работников был ответст-
венным, добросовестным, эффективным и высокопроизводительным. Поэтому адекватное фор-
мирование  мотивации, заинтересованности у подчиненных в работе является одной из актуаль-
ных задач. Однако нет определенного видения отношений отдельных составляющих всей моти-
вационной сферы работников и наиболее эффективных методов и способов управления ими. Пе-
реход к социально ориентируемому рынку предполагает необходимость создания адекватной и 
эффективной системы мотивации и механизма для внедрения этой системы  мотивации в органи-
зации.  

На сегодняшний день создание эффективной корпоративной системы мотивации в органи-
зации является довольно сложным процессом и имеет ряд проблем, связанных со снижением мо-
тивации персонала. К таким проблемным аспектам мы относим:   

– низкую дисциплину и низкокачественный труд; 
– нарушения в технологическом процессе; 
– неэффективное влияние руководства на персонал; 
– высокий уровень текучки кадров; 
– разногласия в коллективе; 
– неявную связь в системе «результат трудовой деятельности и вознаграждения»; 
– недостаточное внимание самореализации и карьерному росту персонала; 
– низкую профподготовку персонала; 
– отсутствие инициативы у сотрудников. 
Таким образом, чтобы создать корпоративную систему мотивации в корпорации, нужно 

придерживаться определенных условий: 
– объективность, то есть уровень оплаты труда должен определяться путем объективного 

оценивания результатов труда; 
– прогнозируемость, то есть уровень оплаты труда должен быть адекватен трудозатратам 

каждого сотрудника в результате работы персонала организации, его опыту и квалификации; 

мотивация контроль организация планирование 
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– актуальность, то есть оплата труда должна следовать сразу за результатом трудовой дея-
тельности; 

– ценность, то есть уровень оплаты труда должен быть для сотрудника значимым. 
Можем выделить этапы создания корпоративной системы мотивации в корпорации: 
1. Определение целей и задач организации, а также ключевых показателей (KPI) деятельно-

сти персонала. 
2. Выявление инструментов, которые будут применяться в корпоративной системе мотива-

ции. 
3.  Оценка эффективности трудовой деятельности персонала с учетом полученных резуль-

татов, то есть достижение показателей  KPI. 
4. Выявление взаимосвязи в системе «результат и вознаграждение». 
Таким образом, мы можем предположить, что основная цель системы мотивации и стиму-

лирования персонала организации, вероятнее всего, будет состоять в содействии достижению це-
лей организации посредством привлечения и удержания квалифицированных кадров, с примене-
нием высокоэффективной мотивации, созданной на основе системы стимулирования. Это означа-
ет, что сотрудники будут иметь вознаграждение, которое будет равняться их значимости для ор-
ганизации и определяться их трудом и вкладом в деятельность предприятия. 

С другой стороны, немаловажным остается тот факт, что каждый человек обладает своими 
потребностями и целями, а предприятие будет считаться эффективным лишь тогда, когда возна-
граждение персонала, основанное на стимулах, будет соответствовать их социальным, профес-
сиональным и психологическим характеристикам.  

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что предприятие – это единый орга-
низм, в котором важна работа всех составляющих, то есть органов – сотрудников. Поэтому не-
корректно рассматривать мотивацию каждого сотрудника или отдела компании по отдельности. 
Конечно же, для работы всей компании необходимо подходить индивидуально к каждому со-
труднику, но с учетом работы всех составляющих. Использование мотивации и рациональной 
организации оплаты труда на предприятии позволяет стимулировать результаты труда 
и деятельность его работников, обеспечивать конкурентоспособность на рынке труда и готовой 
продукции, необходимую рентабельность и прибыльность продукции. 

Таким образом, разработка и внедрение системы мотивации персонала организации – это 
сложный и длительный проект, требующий существенных временных и финансовых вложений. 
Результатом внедрения системы мотивации персонала, поддерживающей достижение целей биз-
неса, является существенный рост финансовых показателей компании (выручка, прибыль), выход 
на новый уровень клиентов, а также качественное изменение персонала организации. 
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В статье проведен анализ развития финансовых технологий в России, определены приоритетные на-
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«Финансовая технология» – понятие, встречающееся не только в профессиональных кругах, 

но и в процессе общения большого числа потребителей. Технологии плотно вошли в нашу систе-
му жизнедеятельности, и игнорировать их развитие было бы крайне неразумно. 

Для российской экономики это достаточно новая, но активно внедряемая всеми участника-
ми финансовой сферы отрасль.  

Наиболее активное развитие финансовых технологий получило в использовании следую-
щих финансовых услуг и продуктов: 

– платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей, сервисы онлайн-переводов, Р2Р-обмен 
валют (переводы между физическими лицами), сервисы B2B-платежей и переводов (переводы 
между юридическими лицами), облачные кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат; 

– финансирование: краудфандинг; 
– управление капиталом: программы и приложения по финансовому планированию, соци-

альный трейдинг, биржевая торговля, сервисы целевых накоплений. 
Следует отметить, что наиболее активное развитие новых технологий наблюдается в бан-

ковской инфраструктуре, в разработке бизнес-инструментов, в персональных финансах, в анали-
тике и консультировании, управленческих и вспомогательных функциях деятельности (аутенти-
фикация).  

Под влиянием финансовых технологий трансформируется финансовый рынок, который за-
висит от предпочтений потребителей во всех сферах личных финансов, от их поведения в сфере 
сбережений и накоплений. Меняется инфраструктура, обеспечивающая деятельность профессио-
нальных участников. Основная масса технологий, используемых профессиональными игроками, 
направлена на анализ данных, оценивание ситуации, выбор стратегии инвестирования.  

В США составлен рейтинг самых перспективных финтех-проектов на ближайшую перспек-
тиву. Наиболее интересными названы следующие технологии: 

– технологии с использованием платформ и мобильных приложений, направленных на зна-
чительное сокращение времени и затрат на инвестирование (приобретение акций или готовые 
портфели из биржевых фондов), а также на получение возможности использования роботизиро-
ванных инвестиционных советников; 

– сервисы для анализа больших данных. Технология Big Data необходима банкам для опе-
ративного изучения большого массива информации, определения мошеннических схем, для 
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оценки операционных рисков, определения точек входа на рынок и последующего управления 
позициями; 

– мобильные платежи, которые обусловлены возможностью роста и развития технологий 
путем совмещения мобильных приложений с облачными технологиями (платформа для оценки 
рисков транзакций, сервис для начисления заработной платы); 

– технологии онлайн-кредитования (Р2Р-кредитование, краудлендинг, онлайн-ипотека); 
– активное внедрение блокчейн-технологий в финансовом надзоре и в системе отслежива-

ния операций; 
– расширение опций в сфере управления личными финансами, с использованием техноло-

гии Big Data, и внедрение их в новые бизнес-модели [4]. 
Для России наиболее востребованным будет развитие финансовых технологий, связанных с 

идентификацией пользователей, а также блокчейн-технологии, скоринговые модели с использо-
ванием технологии Big Data и искусственного интеллекта. При этом в зарубежной практике счи-
тается, что рынок потребительского финтеха занят и поэтому более перспективными видятся ре-
шения для бизнеса. 

В России финансовые технологии находятся в зачаточном состоянии. Это связано, по мне-
нию экспертов, прежде всего, с бедностью населения, небольшим рынком, ненацеленностью эко-
номики на экспорт [2]. Но востребованность рынка в развитии технологий уже не отнять, следо-
вательно будет наблюдаться его дальнейший рост. Так, по оценкам аналитиков аудиторской ком-
пании Deloitte, объем финансовых технологий в России по 2018 году составил 54 млрд руб., по-
казав рост на 12 % за год. Рост незначительный, если учитывать зачаточное состояние данного 
рынка.  

Исторически наиболее востребованными и активно развивающимися были технологии бы-
стрых онлайн-платежей. На современном этапе значимые темпы роста в системе онлайн-
платежей демонстрируют платежные системы Индии (IMPS) и Китая (IBPS). Однако в части раз-
мера экосистемы быстрых платежей наиболее значимых результатов достигли в США – это тех-
нические, банковские, сетевые кошелки. Но следует отметить присутствие существенных пробе-
лов в функционировании данной экосистемы, прежде всего – отсутствие совместимости [8].  

Ключевыми драйверами роста объема и трансформации платежных систем эксперты назы-
вают: 

– сокращение транзакционных издержек и увеличение скорости обмена информацией; 
– необходимость сокращения рисков мошенничества с транзакциями;  
– разработка и использование приложений для смартфонов, интернет-ресурсов в крауд-

финансировании, а также в платежах, связанных с социальными приложениями, применение 
биометрических признаков аутентификации, что является удобством для конечных пользовате-
лей; 

– рост торговли через сети мобильной связи, который, по оценкам экспертов, в 2021 году 
составит почти три четверти от общего объема электронной торговли [8]. 

Основные банковские продукты останутся и будут развиваться с учетом существенно изме-
ненного ландшафта. Но конкуренцию им будет обеспечивать так называемое крауд-
финансирование, платформы, на которых организованы Р2Р, Р2В, В2В-кредитование, альтерна-
тивные источники финансирования, которым уделяется особое внимание в рамках развития фи-
нансовых технологий. Создание данных продуктов (платформ) в мировой практике активно фи-
нансировалось в первые годы их существования, но к 2018 году существенно снизилась маржи-
нальность этих платформ, возросли риски, что привело к оттоку инвесторов с данного рынка.  

Наиболее перспективными с точки зрения дальнейшего развития в России специалисты 
считают возможности краудфандинга в области недвижимости, технологий в области привлече-
ния клиентов, технологий управления кредитными рисками и системы идентификации пользова-
телей, обеспечение кибербезопасности [2]. Развитие каждого направления обусловлено как субъ-
ективными, так и объективными факторами, среди которых называются в том числе санкционная 
политика (управление рисками), отказ от сложившейся практики финансирования (долевое  
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финансирование), расширение критериев распознавания пользователей (традиционно – биомет-
рия, нестандартно-поведенческие особенности движения мыши, клавиатурный почерк, видео-
селфи и т.д.).   

Объем краудфандинга в России в 2017 году составил 11,2 млрд руб. [3]. Если основной объ-
ем данного сегмента приходится на В2В-кредитование (9,3 млрд руб. между юридическими ли-
цами, предпринимателями), то наиболее динамично развивается В2Р-кредитование (физические 
лица кредитуют юридических лиц или предпринимателей) [3]. 

Активно развивающейся сферой крауд-финансирования являются Р2Р-платформы. В 2018 
году его объемы в России достигли 4,3 млрд руб., в 2017 году составляли чуть более 1 млрд руб. 
Хотя эксперты оценивают потенциал его роста до 40 млрд руб. Основными потребителями услуг 
в данном сегменте могут быть субъекты малого предпринимательства [1]. 

В России крауд-финансирование является наиболее рискованным, поскольку слабо урегу-
лированы вопросы защиты интересов инвесторов. Причиной зачастую называют отсутствие раз-
витой скоринговой системы, построенной в единообразном формате. Банк России в качестве ос-
новных рисков P2P-площадок назвал непрозрачность бизнес-модели, мошенничество и отсутст-
вие гарантий возврата займа.  

Особенно значимы риски в Р2Р-финансировании. И для снятия этих рисков необходимо 
внедрение Р2Р-платформами новых технологий, которые основаны на обработке значительного 
объема данных. На законодательной основе необходимо предусмотреть доступ к таким информа-
ционным базам, дающим Р2Р-площадкам доступ к источникам данных о расходах и доходах фи-
зических лиц (не только кредитные истории, но и данные о долгах граждан по жилищно-
коммунальному хозяйству, налоговой задолженности, об алиментах, о реальных доходах). Одно-
временно необходима разработка инструментов использования этой информации для анализа 
клиентов, например, платежеспособности. При отсутствии мер по защите интересов инвесторов 
данный рынок прекратит свое существование.  

Все вышесказанное предполагает существенные изменения в банковском ландшафте. Свя-
зано это и с тем, что в основном создателями финансовых технологий становятся стартапы. Со-
ответственно, часть банковского бизнеса переходит в руки других игроков рынка – стартапов. На 
сегодняшний день значительная доля платежей, переводов, валютных операций сосредоточена в 
их руках.  

Однако финансовые технологии требуют значительных инвестиций, что зачастую не под 
силу стартапам, к тому же значительны риски подобных инвестиций. Механизмы венчурного 
финансирования, которые являются традиционными для подобного рода проектов, к сожалению, 
не прижились в России. Соответственно, необходимо разрабатывать альтернативные, более дос-
тупные механизмы реализации инвестирования.  

Наиболее приемлемыми и используемыми являются площадки акселерации, которые по-
зволяют объединить интересы стартапов, менторов, инвесторов и финансовых структур. 

В отличие от зарубежного опыта реализации стартапов российская практика предполагает 
наличие некоего продукта (MPV) c минимальными, но достаточными для удовлетворения первых 
потребителей функциями. Соответственно, не просто продукт, но и некую клиентскую базу. Хотя 
за рубежом для этого достаточно просто наличие идеи, которую и будет финансировать инве-
стор.  

Таким образом, политика цифровизации экономики, развития финансовых технологий, без-
условно, работает, хотя мы не увидим значительного проникновения в широкие массы населения. 
Однако система, которая будет создана в результате трансформации финансового рынка, будет 
обеспечивать нашу жизнедеятельность и требовать от каждого субъекта как минимум пересмотра 
принципов ее организации.  
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В статье рассматриваются различные теории риска, дано определение понятия «риск». Кроме того, 
анализируется такая категория, как банковский риск, рассматриваются его разновидности и порядок 
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The article discusses various theories of risk, the definition of the concept of «risk». In addition, such a category 
as banking risk is analyzed, its varieties and the procedure for its use and regulation by the Bank of Russia are 
considered. 
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Эффективность любого хозяйствующего субъекта рыночной экономики во многом опреде-
ляется и сопровождается воздействием объективно неизбежных элементов риска, при этом они 
проявляются в виде как внутренних, так и внешних рисков. 

Проблема  разработки  единых теоретических подходов к вопросу рисков не теряет своей 
значимости и актуальности и в наши дни. Несмотря на наличие большого числа продолжитель-
ных исследований по данной проблеме в настоящее время отсутствует общепринятая, единая, 
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универсальная и целостная концепция, определяющая и раскрывающая понятие и главную сущ-
ностную характеристику таких основных категорий, как «риск», «банковский риск» и «кредит-
ный риск кредитной организации».  

Существует множество определений понятия «риск», и они имеют довольно длительную 
историю развития, совершенствования, и они широко используются в целом в естественных, 
точных и прикладных науках. Особо выделяется бинарная классификация риска: в первую груп-
пу входят риски, объективная вероятность наступления которых предсказуема и может быть оп-
ределена или исчислена и которые могут быть застрахованы. Вторая группа включает риски, 
объективную вероятность наступления или проявления которых невозможно определить и кото-
рые как бы являются основанием для возникновения и получения специфических доходов ком-
мерческих организаций в процессе функционирования. Риск организации, предприятия может 
быть выражен в виде математически вероятностного распределения получаемого им  дохода. При 
этом чем больше вероятность принятого стандартного отклонения размера доходов от ожидае-
мой величины в положительном направлении, тем меньше риск получения доходов, и наоборот, 
если вероятность отклонения почти отсутствует или проявляется больше в отрицательном на-
правлении, то возрастает вероятность проявления риска. В данном случае риск организации мо-
жет быть выражен в виде  математической  формулы по вероятному определению  и распределе-
нию доходности [5]. Понятие риска широко применяется в статистике, теории принятия решений 
и в математическом описании экономики, где риск приравнивается к неопределенности и подда-
ется количественному измерению и определению. А в предлагаемой теории игр в пределах мате-
матической школы экономической теории категория «риск» рассматривалась и исследовалась как 
ситуация неопределенности, итог которой зависит от намерений и действий всех участников 
процесса [4]. А ряд ведущих ученых, экономистов определили свои взгляды относительно кате-
гории риска как неопределенности, связанной со стоимостью инвестиций в конце рассматривае-
мого периода времени [7]. Другая группа ученых считает, что под риском понимается комплекс 
действий, совершаемых по принципу неопределенности с надеждой на положительный результат 
этих действий [6] . 

В связи с переходом экономики страны на рыночные условия теория риска не только полу-
чила разностороннее развитие, но и стала крайне востребованной, необходимой с практической 
точки зрения. В своих работах известный российский экономист А. Альгин сущность понятия 
«риск» описал так: «… с одной стороны, риск предстает в виде возможной неудачи, опасности, 
материальных и других потерь, которые могут наступить в результате претворения в жизнь вы-
работанного решения, с другой стороны, риск отождествляется с предполагаемой удачей, благо-
приятным исходом» [3]. А. Шапкин понимает риск как деятельность по устранению неопреде-
ленности, при которой есть возможность количественно и качественно оценить вероятность дос-
тижения результата, и предлагает градацию различных пределов риска. Под определением и ус-
тановлением предела риска А. Шапкин понимает его уровень в пределах среднего значения по 
отношению к другим видам деятельности и другим хозяйствующим субъектам [7].  

Таким образом, отечественными учеными, экономистами не были сформулированы ориги-
нальные концепции и подходы относительно проблем проявления и определения риска. Толкова-
ние банковских рисков до настоящего времени является неоднозначным и среди ученых запад-
ных стран. Изменения, произошедшие в банковской системе страны при переходе к рыночным 
отношениям, кардинально изменили ее роль и сущность, и актуализировалась необходимость пе-
ресмотра категории «банковский риск» в соответствии с новыми рыночными условиями развития 
экономики, что отразилось и в российском банковском законодательстве.  

В Инструктивном письме Центрального банка Российской Федерации (как основного регу-
лятора банковской деятельности в стране) от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рис-
ках» определено, что под банковским риском понимается связанная с банковской деятельностью 
возможность (вероятность) несения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвид-
ности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами и 
внешними факторами [1].  
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Таким образом, видно, что в правовой науке и на законодательном уровне не выработано 
единого подхода к определению категории рисков. К основным банковским рискам относят кре-
дитный, страновой, рыночный, операционный, правовой, репутационный, стратегический риски 
и риск ликвидности.  

Каждый из этих рисков обладает соответствующими компонентами и особенностями про-
явления. Наиболее же актуальной является классификация рисков по ряду несвязанных между 
собой факторов: а) по времени возникновения; б) по степени влияния (уровню); в) по методу рас-
чета; г) по типу банка; д) по сфере влияния; е) по сфере действия; ж) по основным факторам  воз-
никновения; з) по составу клиентов; и) по характеру учета операций; к) по возможности регули-
рования. В свою очередь, внутренние риски делятся на риски в основной и вспомогательной дея-
тельности кредитной организации. Риски в основной деятельности самые распространенные и 
влиятельные. Более значимым видом среди них и среди всех банковских рисков, присущих всем 
кредитным организациям и связанных с выполнением основного вида банковских операций, яв-
ляется кредитный риск (связанный с кредитованием и с другими операциями, имеющими кре-
дитный характер).  

По нашему мнению, в научной среде в понимании содержания, свойств и элементов риска 
недостаточно четко определена классификация кредитных рисков и их место в совокупности 
банковских рисков, не в полной мере отражены субъективные и объективные стороны данного 
риска. По определению, приведенному в Инструктивном письме Центрального банка Российской 
Федерации от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках», под кредитным риском по-
нимается риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, не-
своевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредит-
ной организацией в соответствии с условиями договора [1]. Недостатками данного определения 
кредитного риска являются, во-первых, его расплывчатость и неопределенность, то есть отсутст-
вует четкое и конкретное разделение фактора риска и его последствий, из-за чего данное опреде-
ление можно трактовать по-разному, во-вторых, его крайняя узость, то есть в структуре кредит-
ного риска учитывается только кредитный риск заемщика без кредитного риска кредитного 
портфеля самой кредитной организации, что упускает из виду то, что факторами кредитного рис-
ка могут быть как внутренние, так и внешние факторы относительно кредитной организации, что 
полностью не соответствует применяемой методологии анализа кредитных рисков, производи-
мых на индивидуальном и совокупных уровнях, и осуществлению контроля банковских рисков 
кредитной организации на консолидированной основе.  

Для выработки единого понимания сущности кредитного риска кредитной организации и 
устранения указанных противоречий предлагается учитывать вероятность наибольших ожидае-
мых потерь в течение определенного промежутка времени в результате уменьшения стоимости 
кредитного портфеля кредитной организации в связи с неисполнением, несвоевременным либо 
неполным исполнением финансовых обязательств в соответствии с условиями заключенного 
кредитного договора вследствие возникшей частичной или полной неплатежеспособности заем-
щика ко времени погашения полученного кредита. Исходя из данного определения, понятие 
«кредитный риск» описывается двумя компонентами: риском отдельного заемщика банка и рис-
ком портфеля банковских кредитов, что свидетельствует о двойственном характере кредитного 
риска кредитной организации, проявляющегося на микро- и макроуровне:  

1. Кредитный  риск отдельного заемщика – риск неуплаты заемщиком основного долга по 
полученному от банка кредиту и полагающихся процентов по  нему согласно заключенному до-
говору.  

2. Риск банковского кредитного портфеля – вероятность снижения стоимости части активов 
кредитной организации, представленной объемом выданных заемщикам кредитов и приобретен-
ных ценных бумаг в виде долговых обязательств, в результате снижения фактической доходности 
на рынке от данной части активов ниже ожидаемого расчетного объема.  

Исходя из этого, можно определить понятие кредитного риска с трех сторон:  
а) с математической стороны – как вероятность возникновения потерь;  
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б) с общеэкономической стороны – как максимальный уровень потерь по кредиту и процен-
там и уменьшения стоимости кредитного портфеля кредитных организаций;  

в) с законодательной стороны – как инструмент контроля и регулирования Центрального 
банка  Российской Федерации. 

В последнее время стали более заметными риски во вспомогательной деятельности кредит-
ной организации – это возникающие в процессе функционирования убытки по формированию 
депозитов, по банковским злоупотреблениям, по забалансовым операциям банка, риски утраты 
позиции на банковском рынке, снижения банковского рейтинга и так далее.  

По возможности регулирования выделяются открытые (кредитная организация не имеет 
возможности  локализовать, ограничивать данный вид риска) и закрытые риски (то есть риски, 
которые имеют конкретно регулируемый характер). Действующее банковское законодательство, 
нормативные акты важны для кредитных организаций, так как являются основой формирования 
законодательных норм их функционирования, области разрешенных операций, порядка лицензи-
рования банковских операций, системы ответственности и контроля. Действующее банковское 
законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, важны и для 
клиентов кредитных организаций, так как они определяют правила осуществления деятельности 
на денежном, финансовом рынке. Поэтому крайне важной стала необходимость регулирования и 
учета всех видов рисков, которые сопровождают банковскую деятельность, и внесения соответ-
ствующих уточнений, поправок в действующее банковское законодательство, нормативные до-
кументы Центрального банка Российской Федерации.  
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В статье раскрываются содержание управления бюджетными рисками, подходы к его организации. Ре-
шение проблем в повышении эффективности управления бюджетными рисками авторы видят в исполь-
зовании инструментов риск-менеджмента государственных финансов, бюджетного мониторинга. 
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Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых в сфере го-

сударственных финансов, свидетельствуют о существенных проблемах в управлении бюджетны-
ми ресурсами в Российской Федерации. При исполнении бюджета отмечаются тенденции суще-
ственного расхождения плановых и фактических показателей, неравномерного кассового испол-
нения бюджета, неэффективного или незаконного использования бюджетных средств и т.д. В хо-
де контрольных мероприятий Счетной палаты РФ в 2017 г. отклонения между плановыми и фак-
тическими показателями доходов федерального бюджета в денежном выражении составили 813 
млрд руб., в 2016 г. выявлено нарушений в бюджетной системе на сумму 965,8 млрд руб., что 
превышает показатель 2015 г. на 449,3 млрд руб. Объем неэффективного использования средств 
федерального бюджета в 2017 г. выявлен на 34,8 млрд руб., нецелевого – 4,7 млрд руб.; в 2016 г. 
неэффективное использование средств обошлось в 33,3 млрд руб., а нецелевое использование со-
ставило 1,1 млрд руб. [3]. 

В этой связи для модернизации механизма управления финансами государства необходимо 
использование риск-ориентированной методологии бюджетного процесса и внедрение в практи-
ку инструментов риск-менеджмента, адаптированных к особенностям организации бюджетных 
отношений. 

Управление бюджетными рисками представляет комплекс взаимосогласованных и скоор-
динированных процессов и процедур, осуществляемых уполномоченными государственными ор-
ганами в рамках бюджетного процесса и направленных на противодействие возникновению и 
сдерживание возможных нарушений и недостатков в ходе формирования и использования бюд-
жетного фонда, влекущих негативные последствия для реальной экономики, социальной сферы, 
бюджетной системы. Задачами управления бюджетными рисками являются: обеспечение соблю-
дения законодательных актов, которые регулируют бюджетные правоотношения в РФ; миними-
зация ущерба, причиняемого публично-правовому образованию и организациям государственного 
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сектора; достижение запланированных финансовых планов; обеспечение полноты и достоверно-
сти бухгалтерской и бюджетной отчетности [1]. 

Формирование механизма управления бюджетными рисками – значимое направление бюд-
жетной политики РФ на среднесрочную и долгосрочную перспективу, ввиду того, что механизм 
управления бюджетными рисками находится на начальной стадии формирования. 

В организации управления бюджетными рисками выделяют два подхода: операционный и 
институциональный. Первый ориентирован на стратегию управления рисками непосредственно 
деятельности органов государственной власти. Риск-менеджмент сосредоточен на государствен-
ных программах, приоритетных проектах, государственных услугах, администрируемых соответ-
ствующими государственными органами. 

Второй подход ориентирован на стратегию принятия рисков финансовой стабильности и 
государственной безопасности. Риск-менеджмент направлен на обеспечение устойчивости бюд-
жетной системы РФ и на адекватную реакцию бюджетов на макроэкономические, демографиче-
ские, политические и иные вызовы. 

Разработка и реализация программы эффективного управления бюджетными рисками наце-
лена на обеспечение ответственной и добросовестной организации их управления, что предпола-
гает поиск современных инструментов, методов и процедур идентификации, реагирования, а 
также мониторинга. 

Идентификация бюджетных рисков предусматривает процедуры по их квалификации, 
группировке в соответствии с типовой структурой, оценке и определению проблемных и толе-
рантных зон. Необходимыми инструментами риск-менеджмента являются реестр и карта (матри-
ца) бюджетных рисков. 

Формирование реестра бюджетных рисков как инструмента риск-менеджмента в государст-
венном секторе должно осуществляться с учетом следующих положений: 

1) реестр бюджетных рисков – неотъемлемая часть стратегии финансового менеджмента и 
программы риск-менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 

2) квалификация и структурирование бюджетных рисков с учетом оценки: соответствия 
стратегическим целям управления государственными финансами, реализации эффективного и 
результативного использования бюджетных ресурсов, обеспечения достоверности и своевремен-
ности бюджетной отчетности, соблюдения бюджетного и иного законодательства;  

3) формирование реестра по типовой форме, рекомендуемой в рамках общих методических 
указаний по управлению рисками органом государственной власти, осуществляющим норматив-
но-правовое регулирование в бюджетной сфере [2]. 

Формирование карты (матрицы) бюджетных рисков предусматривает построение рейтинга 
бюджетных рисков в зависимости от вероятности реализации и характера влияния на внутрен-
нюю и внешнюю среду. В результате карта рисков позволяет представить: «красную зону», 
включающую ключевые бюджетные риски – риски с высокой вероятностью реализации, оказы-
вающие значимое воздействие, требующие жесткого контроля; «желтую зону» – зону допусти-
мых бюджетных рисков, характеризующихся средней вероятностью и умеренным ущербом от 
реализации; «зеленую зону», представляющую состав рисков, не требующих активных мер реа-
гирования в связи с невысокой степенью реализации. 

В зависимости от степени содержания бюджетного риска возможна модификация карты для 
разных субъектов. Интегрированный подход рекомендуется для органов внешнего государствен-
ного контроля и предусматривает концентрацию информации об обобщенных группах риска (на-
рушение требований бухгалтерского учета и недостоверность бюджетной отчетности, неэффек-
тивное использование бюджетных средств и т.д.).  

Таким образом, использование реестра в сочетании с картой (матрицей) бюджетных рисков 
позволяет провести их идентификацию и рейтингование – необходимый шаг программы эффек-
тивного управления бюджетными рисками. На основе карты формируется перечень мер и проце-
дур реагирования, которое заключается в применении методов и инструментов влияния на харак-
тер, масштабы и последствия бюджетных рисков. 
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В РФ бюджетные риски зависят от влияния внешних факторов: неблагоприятных экономи-
ческих и социальных тенденций, к которым относятся ухудшение состояния мирового и  
национального рынков, неблагоприятная демографическая структура населения, ухудшение кур-
сов валют, низкая производительность труда. 

Качество управления данными рисками зависит от нормативных требований к организации 
финансового менеджмента и мотивации органов государственной власти и государственных уч-
реждений к достижению устанавливаемых показателей. 

Устойчивое положение в оперативном управлении государственными финансами занял мо-
ниторинг. Особое место в нем принадлежит мониторингу качества финансового менеджмента, 
проводимому Министерством финансов РФ с 2007 г. и ориентированному на оценку участия го-
сударственных органов в управлении доходами, расходами, а также организации внутреннего 
финансового контроля и аудита, ведения учета и составления бюджетной отчетности. Данные 
мониторинга должны содержать информацию о нецелевом и неэффективном использовании 
бюджетных средств, предоставлении недостоверной информации, неисполнении финансовых 
планов, образовании дебиторской задолженности и др. [4]. 

Ежегодно состав главных администраторов бюджетных средств, охваченных данным мони-
торингом, увеличивается: в 2015 г. – 79 главных администраторов средств федерального бюджета 
(ГАСФБ), в 2016 г. – 94, а в 2017 г. – 95. В соответствии с рекомендациями Министерства финан-
сов РФ и Министерства экономического развития РФ аналогичный мониторинг был введен субъ-
ектами Федерации (например, Амурской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тамбовской об-
ластями, Республикой Карелия и др.).  

При реализации Государственной программы РФ «Управление государственными финан-
сами и регулирование финансовых рынков» средний индекс качества финансового менеджмента 
ГАСФБ должен составить в 2018 г. 65 баллов, в 2020 г. – 68 баллов. Итоги ежегодной оценки 
свидетельствуют о приближении к данным целевым индикаторам: в 2015 г. средний индекс фи-
нансового менеджмента составил 67 баллов при целевом значении 83,5 балла; в 2016 г. – 62 балла 
при целевом значении 81 балл. 

Таким образом, данные мониторинга дают основания для того, чтобы сделать вывод об ус-
пешности реализации главными администраторами бюджетных полномочий и выполнении ими 
ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов. 

Различия между итогами мониторинга качества финансового менеджмента и данными 
внешнего государственного контроля свидетельствуют об отсутствии согласованности в оценке 
деятельности главных распорядителей бюджетных средств, а также затрудняют формирование 
механизма мотивации к повышению эффективности управления и минимизации соответствую-
щих рисков. 

Решению указанной проблемы будет способствовать введение бюджетного мониторинга по 
единым направлениям и общей технологии, которое направлено на создание условий перехода от 
индивидуального к интегрированному управлению рисками. Бюджетный мониторинг нацелен на 
описание и оценку не только индивидуальных, но и системных рисков, требующих формирова-
ния системного подхода в выборе инструментов реагирования. Разработка системы оценивания 
бюджетных рисков, предусматриваемой бюджетным мониторингом, является необходимым ша-
гом при разработке стандартов риск-менеджмента в государственных финансах. 

Информационная система бюджетного мониторинга должна способствовать консолидации 
сведений уполномоченных органов об итогах мониторинга по каждому из направлений и сведе-
ний органов государственного финансового контроля о результатах проверок и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе проверки исполнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти об исполнении бюджета за соответствующий финансовый год.  

Таким образом, совершенствование организации управления бюджетными рисками связы-
вается с необходимостью введения в практику бюджетного планирования и прогнозирования ин-
струментов, позволяющих обеспечить описание, оценку и рейтингование бюджетных рисков, а 
также формирования организационно-правовых и информационных условий перехода к единой 
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интегрированной системе бюджетного мониторинга, предусматривающей мониторинг рисков 
управления государственными финансами. 
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В данной статье проведено исследование по определению интересов потенциальных клиентов банка в 
инвестировании. Предложена модель для оценки качества депозитных услуг, предоставляемых населе-
нию коммерческими кредитными организациями. В ее основе лежат пять индикаторов качества, разби-
тые на подкритерии, которые рассчитываются в ходе проведения исследования и составляют пять ин-
дикаторов качества, складывающихся в единый, глобальный коэффициент качества. Для получения зна-
чений качества критериев осуществлялся опрос потенциальных клиентов кредитной организации. Полу-
ченные результаты целесообразно применять экономическими субъектами, которые проводят финансо-
во-кредитную деятельность, одним из элементов которой являются депозитная политика. 
Ключевые слова: депозитная политика, вклады, денежные средства, качество услуг, банки. 
The article describes the state of deposit portfolios of credit institutions, their dynamics to increase or decrease, 
in addition to this, conducted a study to determine the interests of individuals to invest. A model for the evaluation 
of the quality of deposits services, provided to the population by credit organizations is offered. It is based on five 
quality indicators, divided into sub-criteria, which in the course of the study are calculated and are five quality 
indicators, folding into a single, and global quality factor. To obtain the values of the quality criteria carried out 
a survey of potential clients of the credit organization. It is advisable to apply received results for economic enti-
ties, which conduct financial and credit activity, where one of the elements is the deposit policy. 
Key words: deposit policy, deposits, cash, quality of services, banks. 
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В банковском секторе на рынке предоставления депозитных продуктов и услуг населению 
многие кредитные организации стараются привлечь потенциальных клиентов-вкладчиков с по-
мощью многоуровневой рекламы, бренда, репутации кредитного учреждения, другие же с помо-
щью развернутой линейки депозитов (вкладов), различных условий по таким операциям и высо-
кими процентными ставками. Стремясь предложить как можно больше разновидностей продук-
тов и услуг, кредитные институты в меньше степени обращают внимание на качество предостав-
ляемых ими населению товара. Из-за снижения качества депозитных услуг интерес потребителей 
начинает снижаться, и в результате банк не может получить необходимые ему ресурсы и другие 
дивиденды для достижения поставленных им перед собой целей. 

Чтобы достичь успеха в области привлечения ресурсов, коммерческим банкам важно обра-
тить пристальное внимание на текущее положение дел в сфере депозитов и решить множество 
сложностей, присущих банковскому сектору, с целью повышения качества депозитных услуг. 

По нашему мнению, необходимо осуществлять мероприятия, комплекс мер по повышению 
качества предоставляемых депозитных услуг населению на методологической основе, а также 
подходы к оценке качества депозитных услуг банков.  

В данном исследовании для оценки качества депозитных услуг применялись два метода – 
метод моделирования, который является необходимым для определения и оценки качества услуг 
кредитной организации с помощью математической модели, и метод опроса в форме анкетирова-
ния, осуществляемый для получения от участника анкетирования ответов, необходимых для про-
ведения исследования.  

Весьма перспективной моделью с позиции выведения оценки качества предоставляемых 
коммерческим банком депозитных услуг является модель SERVQUAL (от англ. «service» – сер-
вис (SERV), «quality» – качество (QUAL)), исходя из того, что она является всеобъемлющей и 
эффективной. Сутью представленной концепции является выполнение алгоритма «Ожидание 
минус Восприятие». 

Стандартный алгоритм, который определяет уровень качества товара, а также отражает не-
посредственно саму концепцию «SERVQUAL», может быть представлен в виде уравнения: 

 )EijPijsumWjSQi  , (1) 
где SQi – воспринимаемое качество стимула i, Wj – весовой фактор атрибута, Pij – созданное 
восприятие стимула i по отношению к атрибуту j, Eij – ожидаемая степень для атрибута j, яв-
ляющегося нормативным показателем стимула i. 

В стандартном виде в данной модели лежат пять индикаторов качества, обозначаются бук-
вой «Q», выражаются в цифровом значении состояния качества. При использовании 4 или 5 под-
критериев измеряется каждый индикатор качества из представленных 5. Исходя из этого 5 инди-
каторов качества разделяются на 22 подкритерия. Эти подкритерии можно рассчитать путем вы-
читания 22 полученных рейтингов ожидания из 22 полученных рейтингов восприятия. Применяя 
метод средних значений, подкритерии объединяем в группы, которые образуют 5 индикаторов 
качества. В конечном итоге исследуемые 5 индикаторов качества складываются в единый, гло-
бальный коэффициент качества депозитных услуг в коммерческом банке [10, 103].  

Объектом для эмпирического исследования при помощи анкетирования выбрано Староос-
кольское отделение ПАО «Сбербанк». 

Предполагается использование в рассматриваемой модели базовых анкет «Восприятие» и 
«Ожидание», необходимых нам для соизмерения ожидания и восприятия качества получаемой 
услуги клиентов кредитной организации. Анкетирование является довольно эффективным инст-
рументом оценки качества депозитных услуг. 

Вопросы сгруппированы в определенные блоки, по 5 в содержании, в соответствии с пока-
зателями качества депозитных услуг, а именно: материальность, надежность, отзывчивость, убе-
жденность, сочувствие. Предполагаемые клиенты Старооскольского отделения ПАО «Сбербанк», 
выполняющие роль респондентов, должны ответить на вопросы, ответы на которые оцениваются 
по пятибалльной шкале Лайкерта, в цифровой интерпретации, шкала дифференцирует ответы от 
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одного до пяти по следующим формам: «1 – совершенно не согласен»; «2 – не согласен»; «3 – 
частично согласен»; «4 – согласен»; «5 – полностью согласен».  

По итогам проведенного анкетирования потенциальных пользователей депозитных услуг 
кредитной организации мы получим информацию, с помощью которой будет рассчитан глобаль-
ный коэффициент, как уже отмечалось ранее, путем вычитания из показателя уровня восприятия 
показателя уровня ожидания отмеченных участниками анкетирования.  

В совокупности в выборке было представлено 70 анкет. Участниками выступили люди в воз-
расте от 18 до 70 лет. 43 % принимавших участие в анкетировании составили мужчины, 57 % – 
женщины. По целевым группам потребители подразделялись на пенсионеров, работающих граж-
дан и молодежь. Стоит отметить, что опрос в виде анкетирования осуществлялся среди клиенту-
ры кредитной организации, использующей как минимум один из банковских видов депозитных 
услуг в ПАО «Сбербанк» (вклады до востребования, срочные вклады, сберегательные сертифика-
ты и т.д.).  

Для того чтобы определить качество оказания депозитных услуг, проводилось эмпириче-
ское исследование в несколько взаимосвязанных этапов: 

1. Проведение анкетирования с респондентами. Всего количество респондентов составляло 
70 человек. Каждому из них в индивидуальном порядке предлагалось заполнить анкету. В случае 
возникших сложностей в ходе заполнения или непонимания вопросов оказывалась вся необходи-
мая помощь.  

2. Полученная информация в ходе анкетирования была сгруппирована в сводную таблицу, и 
при помощи компьютерных программ был осуществлен подсчет результатов.  

3. Осуществлен анализ полученных результатов, отображенных в виде графиков и таблиц.  
Индикатор, определяющий качество депозитной услуги, рассчитывается по следующей 

формуле:  ,EPQ                                                                                                (2) 
где Q – показатель  качества депозитной услуги, P – показатель, характеризующий итог анкеты 
«Восприятие», E – показатель, характеризующий итог анкеты «Ожидание». 

В том случае, если показатель качества демонстрирует нулевое значение, ожидания потенци-
ального клиента совпадают с воспринимаемым качеством депозитной услуги по факту. В случае, 
когда наблюдается в итоге положительное значение по анкете «Ожидание» (Е), показа-
тель качества депозитной услуги (Q) будет иметь отрицательное значение. При наибольшем значе-
нии показателя по анкете «Восприятие» (Р) показатель Q будет иметь положительное значение.   

Расчет коэффициента качества депозитной услуги относительно ожиданий  клиентов банка, 
то есть потенциальных потребителей банковских услуг проведем по формуле: 

  %0,13%1006,40,46,4%1001  EPEQ ,           (3) 
где Q1 – коэффициент, отражающий качество депозитной услуги, относительно ожиданий, E – 
показатель средней оценки ожидаемого уровня качества депозитной услуги, P – показатель сред-
ней оценки воспринимаемого уровня качества депозитной услуги. 

По представленной формуле расчета наблюдается зависимость в том, что чем ниже нахо-
дится значение коэффициента (Q1), тем более качественные депозитные услуги предоставляет 
коммерческий банк клиентуре. Также необходимо учитывать уровень ожидаемой оценки качест-
ва депозитной услуги. Коэффициент качества депозитной услуги по отношению к идеалу можно 
отразить (Q2). В рассматриваемой нами модели SERVQUAL под идеалом понимается макси-
мальное значение ожиданий, которое в данной модели равняется пяти. 

 %0,20%100552  PQ , (4) 
где Q2 – показатель коэффициента качества депозитной услуги относительно идеального значе-
ния; 5 – значение идеала, оценка максимума ожиданий потребителя депозитной услуги. 

Представленный коэффициент отражает, насколько уровень потребителей депозитной услу-
ги приближен к максимальным ожиданиям, а также маркирует сравнительную составляющую 
качества услуг, которые предоставляют иные коммерческие банки. Чем ниже значение данного 
показателя, тем выше уровень качества депозитной услуги. 
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Сводные результаты оценки качества депозитных услуг  
в Старооскольском отделении ПАО «Сбербанк» 

 
№ 
п/п 

Критерий качества Рейтинг  
восприятия 

Рейтинг 
ожидания 

Коэффициент  
качества 

Q Материальность 4,2 4,4 -0,2 
М1 В банках должны быть современные оргтехника и обо-

рудование для осуществления депозитной услуги 4,1 4,6 -0,5 

М2 Интерьер помещения банка должен находиться в очень 
хорошем состоянии 4,5 4,1 0,4 

М3 Работники коммерческого банка должны быть опрятны 
и иметь приятную внешность 4,0 4,5 -0,5 

М4 Внешний вид материалов, предоставляющих клиентам 
информацию (брошюр, буклетов с перечнем и содержа-
нием депозитных продуктов и услуг), в банковской ор-
ганизации должен быть привлекательным для их поль-
зователей  

4,0 4,5 -0,5 

Q Надежность 3,9 4,5 -0,6 
Н1 В коммерческом банке необходимым образом должны 

выполняться обещания по оказанию, исполнению и га-
рантированию депозитных услуг к условленному време-
ни 

3,7 4,4 -0,7 

Н2 В случае, если у посетителей банка возникают пробле-
мы, то он должен содействовать их разрешению 3,8 4,6 -0,8 

Н3 Банк должен обладать хорошей репутацией на рынке 
предоставляемых депозитных продуктов и услуг 4,00 4,4 -0,4 

Н4 Депозитные услуги по вкладам должны предоставляться 
клиентуре в соответствии с инструкциями банка и точно 
в указанный срок  

3,8 4,6 -0,8 

Н5 Коммерческий банк не должен допускать ошибок и не-
точностей в депозитных операциях 3,9 4,6 -0,7 

Q Отзывчивость 4,1 4,7 -0,6 
О1 Работники, трудящиеся в банке, должны строго соблю-

дать дисциплину 4,3 4,7 -0,4 

О2 Специалисты банка должны оказывать депозитные услу-
ги оперативно 4,1 4,6 -0,5 

О3 Специалисты и консультанты в банке должны всегда 
помогать клиентам в осуществлении депозитных опера-
ций 

4,2 4,7 -0,5 

О4 Персонал банка должен быстро реагировать на вопросы 
клиентов по депозитам 3,8 4,7 -0,9 

Q Убежденность 3,9 4,6 -0,7 
У1 И клиенты, и персонал банка должны строить отноше-

ния на взаимопонимании и доверии 3,9 4,6 -0,7 

У2 В ходе коммуникаций с коммерческим банком клиенты 
должны чувствовать безопасность и надежность 3,5 4,6 -1,1 

У3 Все работники должны проявлять вежливость в отноше-
ниях с посетителями банка 4,0 4,7 -0,7 

У4 Руководству необходимо поддерживать своих работни-
ков для обеспечения эффективной работы с посетителя-
ми банка в ходе проведения депозитных операций 

4,0 4,3 -0,3 

Q Сочувствие 3,9 4,6 -0,7 
С1 По отношению к клиенту в банке должен быть найден 

индивидуальный подход при предоставлении депозит-
ной услуги 

3,9 4,4 -0,5 

С2 Работники банка должны проявлять личное участие в 
решении затрудненных задач, стоящих перед клиентами, 
в области депозитных операций 

4,0 4,7 -0,7 
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Продолжение таблицы 

С3 Персонал банка должен обладать знаниями депозитных 
потребностей своих клиентов, быть компетентным в 
области осуществления депозитных операций   

4,0 4,5 -0,5 

С4 Персонал банка должен ориентироваться на проблемы, 
возникающие у клиентов в сфере открытия и пользова-
ния депозитов 

3,8 4,7 -0,9 

С5 Нормированный рабочий день сотрудников банка и са-
мого коммерческого банка должен быть удобен для всех 
клиентов 

3,7 4,8 -1,1 

 Общий коэффициент качества 4,0 4,6 -0,6 
 
Результаты эмпирического исследования оценки качества оказания депозитных услуг клиентам 

в Старооскольском отделении ПАО «Сбербанк» можно интерпретировать следующим образом: 
– более  высокий уровень имеют показатели: М2, Н3, О1, У4; 
– низким уровнем характеризуются показатели: О4, У2, С4, С5.   
Таким образом, наше исследование и анализ продемонстрировали, что более требователь-

ным сегментом являются работающие клиенты банка, а более толерантными оказались пенсио-
неры. 

На основе проводимого исследования можно наблюдать многообразие особенностей в вос-
приятии и ожидании на примере различных категорий респондентов. Целевой категории «пен-
сионеры» очень важен критерий «материальность» и критерий «сочувствие». Помимо этого, 
можно наблюдать тот факт, что для категории «пенсионеры» показатели ожидания и восприятия 
качества в сфере депозитных услуг банка по множеству критериев сочетаются, другими словами, 
во многих случаях данная категория респондентов получает то, что ожидают.  

Целевая категория «работающие» отмечает значимость таких критериев, как надежность и 
убежденность. Кроме этого, для данной категории респондентов важно, чтобы услуга могла быть 
оказана быстро и четко. В том случае, если они один раз получают отрицательные эмоции хотя 
бы по одному из представленных параметров, то тут же оценивают предоставляемую им депо-
зитную услугу как не соответствующую ожиданиям.  

Акцентируя внимание на целевой категории «молодежь», можно наблюдать тот факт, что 
они также не хотят проводить много времени в очередях для получения депозитной услуги и обо-
значают свою неудовлетворенность поведением персонала кредитной организации, при этом от-
мечают неприветливость и медлительность работников.   

Глобальный коэффициент качества равен –0,6. Это в свою очередь свидетельствует о том, 
что число клиентов, оценивающих депозитные услуги как некачественные, превышает число 
клиентов, которые считают соответствующие услуги качественными.  

В ходе проведения анкетирования SERVQUAL в Старооскольском отделении ПАО «Сбер-
банк» была выделена определенная доля клиентов, которые отказывались заполнять анкету, ссы-
лаясь на разнообразные причины, такие как обеденный перерыв, нехватка времени, нежелание 
участвовать в таких мероприятиях. С целью мотивации анкетируемых можно внедрить систему 
стимулов, к примеру, дарить небольшой подарок опрашиваемым клиентам в случае участия, ко-
торый не будет существенно влиять на финансовое состояние кредитной организации (шоколад-
ная плитка, гелевая ручка и т.д.), или участие в розыгрыше дополнительных призов (билет в те-
атр, скидка на покупку товаров в супермаркете). 

Исходя из этого респондент получает мотивацию, а исследование будет проходить в довери-
тельной обстановке, которая даст возможность подвести клиентов к наиболее обдуманным ответам.  

Подводя итог, можно отметить, что модель SERVQUAL является подходящей для осущест-
вления оценки качества депозитных услуг коммерческого банка. Ее положительной стороной  
является нетрудоемкость, что даст возможность банку получить данные о слабых или сильных 
сторонах при предоставлении клиентам услуг в сфере депозитов.  
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Таким образом, для формирования эффективной депозитной политики, на наш взгляд, не-
обходимо ориентироваться на потенциальных вкладчиков; разрабатывать и усовершенствовать 
новые конкурентоспособные депозитные услуги и продукты, которые будут ориентированы на 
разные категории физических лиц; разрабатывать и реализовывать отдельную политику банка 
для VIP-клиентов; совершенствовать систему дистанционного обслуживания; осуществлять ак-
тивную рекламную кампанию.  
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В статье рассмотрены особенности калькулирования себестоимости продукции растениеводства, при-
менения нормативного метода в сельскохозяйственных организациях. Предложенная методика нормиро-
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В настоящее время учет производственных затрат и калькулирование себестоимости про-

дукции организованы на каждом предприятии по-разному и зависят от особенностей объекта 
учета затрат и объектов калькулирования. Их применение обусловлено такими факторами, как 
особенности производственного процесса, вид произведенной продукции (работ, услуг), ее со-
став, способ обработки и др.   

Для обеспечения потребностей производственно-хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственные организации составляют различные калькуляции, классифицирующиеся по опреде-
ленным признакам, с целью определения соответствующих показателей себестоимости продук-
ции (плановой, фактической, полной и т.д.) [9]. 

Для конкретизации объекта калькулирования обратимся к нормативным документам, регу-
лирующим учет затрат в сельском хозяйстве. В документе сказано, что к объектам калькуляции в 
растениеводстве относятся основная и сопряженная продукция, получаемая при производстве 
сельскохозяйственных культур [1]. 

Состав и структура затрат на производство в разрезе сельскохозяйственной продукции рас-
тениеводства в ФГУП «УОХ «Миловское» Башкирского государственного аграрного универси-
тета» за 2018 г. представлены в таблице. 

 
Состав и структура затрат на производство продукции растениеводства  

в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Миловское» БГАУ»  
 

 

Статьи затрат 
2017 г. 2018 г. 2018 г. к  

2017 г. (+; –) тыс. руб. % тыс. руб. % 
Затраты на оплату труда, включая  отчисления  
на социальные нужды 

 
1230 

 
35,74 

 
1625 

 
43,34 

 
+395 

Семенной материал 362 10,52 582 15,52 +220 
Минеральные удобрения 23 0,67 – – –23 
Горюче-смазочные материалы 1044 30,33 996 26,57 –48 
Амортизация основных средств 109 3,17 36 0,96 –73 
Общепроизводственные  и общехозяйственные  
расходы 

 
674 

 
19,58 

 
510 

 
13,60 

 
–164 

Итого 3442 100,00 3749 100,00 +307 

*Составлено по годовым отчетам. 
 
По данным таблицы видно, что общая сумма затрат на производство продукции растение-

водства в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 307 тыс. руб. При рассмотрении в 
постатейном разрезе наблюдаем рост по статьям «Затраты на оплату труда», включая отчисления 
на социальные нужды, на 395 тыс. руб. и «Семена и посадочный материал» на 220 тыс. руб. 

В структуре затрат на производство продукции растениеводства наибольшую долю зани-
мают затраты на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды (43,34 %), и по статье 
«Нефтепродукты» (26,57 %), что связано с ростом цены на нефтепродукты. Также наблюдается 
увеличение доли семян и посадочного материала с 10,52 до 15,52 %, что связано с использовани-
ем в 2018 году покупных семян (на 98,0 %), цена которых намного выше по сравнению с семена-
ми собственного производства. 
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Для калькулирования себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий и в 
растениеводстве, и в животноводстве оптимальным является попроцессный метод. Например, в 
отрасли растениеводства в качестве объекта учета выступает процесс выращивания культур  
(зерновых, зернобобовых и др.), а в отрасли животноводства – процесс содержания (выращива-
ния и откорма) различных видов и групп животных (основного стада молодняка, стада на откор-
ме). В данном случае себестоимость определяется отношением общих затрат к количеству гото-
вой продукции [3]. 

При наличии в организации затрат в незавершенном производстве необходимо распреде-
лить затраты между продукцией, готовой для продажи, и незавершенным производством, кото-
рое определяется инвентарным методом. 

В случае, если в организации производится несколько видов продукции, то затраты учиты-
вают по производству в целом, а калькулирование себестоимости происходит за счет распреде-
ления затрат пропорционально объему произведенной продукции, умноженному на цену товар-
ной продукции или плановой калькуляции [2].  

Рассмотрим методику калькулирования себестоимости зерна на примере ФГУП «Учебно-
опытное хозяйство «Миловское» БГАУ».   

В 2018 году в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Миловское» БГАУ» валовой сбор зерна 
в массе после доработки составил 1600 ц, зерноотходы – 90 ц. По данным лабораторного анализа, 
процент содержания полноценного зерна в зерноотходах составляет 45,0. Получено соломы  
980 т. Общие расходы  на уборку, прессование и скирдование соломы составили 84 тыс. руб.  

Сумма затрат на производство в 2018 г. составила 1046 тыс. руб. Из этой суммы необходи-
мо вычесть расходы по соломе: 

..962..84..1046 рубтысрубтысрубтыс    
Оставшуюся сумму затрат (962 тыс. руб.) распределяют на полноценное зерно. Для этого 

зерноотходы пересчитываются в условное полноценное зерно ( ц5,40%4590 ц ) и определя-
ется валовой выход зерна: ццц 5,16405,401600  . 

Себестоимость 1 ц зерна определяется отношением общей суммы затрат на валовой выход 
зерна: .41,5865,1640.000962 рубцруб    

Далее определим затраты на чистое зерно ( .2569381600.41,586 рубцруб  ) и себе-
стоимость зерноотходов ( .74423.256938.000962 рубрубруб  ). Таким образом, себестои-
мость 1 ц зерноотходов составляет .82,26390.74423 рубцруб   

В качестве метода калькулирования себестоимости рассмотрим нормативный метод, 
имеющий большую практику применения на сельскохозяйственных предприятиях. 

Нормирование наряду с калькулированием является важным этапом разработки плана дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий, направленным на сохранение финансовой ста-
бильности и платежеспособности организации. 

Рассмотрим методику определения нормативов оборотных средств в отрасли растениевод-
ства (см. рис.). 

Норматив собственных оборотных средств по незавершенному производству в растениеводстве, 
а также по семенам и посадочному материалу устанавливают в пределах потребности в зависимости от 
запланированных объемов производства. 

По остальным нормируемым оборотным средствам, к которым относятся нефтепродукты, запас-
ные части, корма, минеральные удобрения, ядохимикаты, нормативы устанавливаются в их мини-
мальной потребности или в объеме страхового запаса. 

Обоснованное определение потребности в собственных оборотных средствах позволит кон-
тролировать расход материальных ценностей в соответствии с их установленными нормами с 
учетом прогрессивных показателей их расхода и повысить эффективность использования обо-
ротных средств в анализируемом предприятии. 
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Методика нормирования оборотных средств 

 
Таким образом, в современных условиях возрастает значимость калькулирования себестои-

мости продукции сельскохозяйственных предприятий. Постоянное совершенствование организа-
ции и методологии калькулирования себестоимости и нормирования оборотных средств способ-
ствует усилению внутрихозяйственного контроля, предотвращая непроизводительные расходы, 
потери, недостачи и хищения, а также проявления бесхозяйственности и расточительности.  
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В статье анализируются способы увеличения прибыли организации, одним из которых является выбор 
способа начисления амортизации основных фондов, который приобретает практическую актуальность, 
так как оказывает конкретное воздействие на формирование денежного результата от хозяйственной 
работы предприятия. В статье проведены сравнительные характеристики способов амортизации ос-
новных фондов, установлены их достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: основные средства, способ, амортизация, учетная политика, бухгалтерский учет. 
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The article analyzes the ways to increase the profit of the organization, one of which is the choice of the method of 
depreciation of fixed assets, which becomes practical relevance, as it has a specific impact on the formation of the 
monetary result of the economic activity of the enterprise. The article presents the comparative characteristics of 
the methods of depreciation of fixed assets, their advantages and disadvantages. 
Key words: fixed assets, way, depreciation, accounting policies, accounting. 

 
Особенность основных средств заключается в том, что под воздействием производственно-

го процесса и внешней среды они начинают постепенно изнашиваться. Установлен срок полезно-
го использования имущества, а амортизация позволяет переносить свою первоначальную стои-
мость на будущие затраты производства в течение срока полезного использования оборудования.  

Одним из элементов структуры издержек предприятия является амортизация, которая влия-
ет на результат финансово-хозяйственной деятельности. На современном этапе ведения бизнеса 
любая компания заинтересована в выборе такой политики по начислению амортизации, в кото-
рой за первые годы эксплуатации основных фондов списывается большая часть амортизацион-
ных отчислений. Такая политика позволит снизить налогооблагаемую прибыль и ускорить об-
новление основных средств, что немаловажно на сегодняшний день в связи с быстрым развитием 
научно-технического прогресса. Правильный выбор способа начисления амортизации позволит 
предприятию увеличить экономические выгоды, оптимизировать издержки по налогам [4, 173].  

На сегодняшний день согласно действующему положению по бухгалтерскому учету выде-
ляют несколько способов начисления амортизации, а для целей налогообложения – два. Каждое 
предприятие перед тем, как поставить имущество на баланс, задается вопросом: какой из спосо-
бов использовать в процессе начисления, какой из них будет оказывать наиболее положительное 
влияние на финансовый результат компании. Чтобы решить этот вопрос, необходимо понимать, 
как тот или иной способ будет отражаться в финансовых результатах деятельности предприятия 
и влиять на формирование налогооблагаемой базы.  

В настоящее время амортизация является единственным инструментом отражения инфор-
мации об износе внеоборотных активов, ее расчет позволяет оказать огромное воздействие на ко-
эффициенты компании. Как известно, применение ускоренной амортизации, практикующееся в 
западных компаниях, приводит к более высоким результатам производства, так как оборудование 
соответствует новым технологиям и позволяет увеличивать объемы изготавливаемой продукции.  

Для начисления амортизации по объектам основных средств можно использовать один из 
следующих методов [1, 6]: 

1. Линейный – самый простой, удобный и понятный, однако не всегда целесообразный. На-
пример,  для основных средств с длительным сроком службы он удобен в связи с равномерно-
стью отчислений, а для оборудования, которое активно эксплуатируется, быстро изнашивается 
или устаревает морально, он не удобен. Возврата средств приходится слишком долго ждать. 

2. Способ уменьшаемого остатка (ускоренный) – нелинейный метод, основанный на расче-
те амортизации от остаточной стоимости, достаточно популярный в бухгалтерской среде. При-
меняется в отношении активов, которые быстро приходят в негодность или устаревают (компью-
теры, некоторые виды техники).  

3. По сумме чисел лет срока полезного использования – нелинейный метод с необычными 
правилами расчета амортизационных отчислений. При применении метода суммируются числа 
лет срока полезного использования. Данный способ считается также ускоренным и применяется 
для быстроизнашиваемого имущества, оборудования, техники. 

4. Производственный метод, пропорционально продукции или работам – нелинейный ме-
тод, отражающий реальный износ основного средства. Удобно применять для производственного 
оборудования, транспортных средств, для которых заранее производителем установлен предпо-
лагаемый объем работ за весь срок службы [1, 6]. 

Когда бухгалтер выбирает подходящий способ начисления амортизации, необходимо пони-
мать, что способ придется применять для группы однородных объектов основных средств; его 
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нужно отразить в учетной политике; следует ориентироваться на тип основных средств, интен-
сивность эксплуатации, длительность полезного срока. 

Согласно НК РФ, налоговый учет предоставляет на выбор только два метода – линейный и 
нелинейный. Первый способ начисления амортизации представляет собой равномерный процесс 
переноса стоимости в расходы, второй способ – ускоренный, подразумевает списание значитель-
ной доли основных средств в первые годы эксплуатации. Со временем отчисления уменьшаются. 
Ограничения по применению делаются только для зданий, сооружений и передаточных уст-
ройств, для которых возможно выбрать только линейный способ начисления. В отношении ос-
тальных активов можно выбрать любой метод [5, 18]. 
 

Достоинства и недостатки способов начисления амортизации 
Способ  Достоинства Недостатки 

Бухгалтерский учет 

Линейный  
способ 

 простота расчетов, не требуются дли-
тельные вычисления и применение в лож-
ных формулах; 
 стоимость имущества равномерно пере-
носится на готовую продукцию; 
 амортизация рассчитывается по каждо-
му объекту; 
 данный метод используется в налоговом 
учете; 
 не требуется регулярных перерасчетов. 

 не учитывается ухудшение изначаль-
ного состояния оборудования с течением 
времени; 
 не берется в расчет моральный износ; 
 не подходит для крупных  организа-
ций, которые используют технику нерав-
номерно, то есть когда некоторые маши-
ны простаивают; 
 не учитывается нагрузка на средства 
производства. 

Способ умень-
шаемого остатки 

 возможность включения большей части 
затрат на приобретение актива в стоимость 
продукции в течение первой половины сро-
ка эксплуатации; 
 обеспечение наибольшей эффективно-
сти вложений в основные фонды; 
 возможность использования для начис-
ления износа производственного оборудо-
вания. 

 метод нельзя применять к расчету изно-
са техники, срок эксплуатации которой 
составляет менее трех лет; 
 нельзя рассчитывать амортизацию всех 
легковых автомобилей, находящихся в 
составе имущества предприятия, только 
такси и служебных; 
 нельзя применять к оборудованию, ко-
торое используется для производства оп-
ределенных ограниченных видов товаров. 

Списания стоимо-
сти  по сумме чи-
сел лет срока по-
лезного использо-

вания 

 списание стоимости основного средства 
наиболее равномерно по отношению к спо-
собу уменьшаемого остатка; 
 снижение налогооблагаемой основы при 
налогообложении прибыли и имущества 
компании; 
 есть возможность списания всей стои-
мости объекта без остатка. 

 огромные изменения балансовой 
стоимости основных фондов от рыноч-
ной; 
 отсутствие аналогов в законе о нало-
гообложении прибыли. 

Метод списания 
стоимости про-
порционально 

объему произве-
денной продук-

ции, выполненных 
работ 

 позволяет учесть физический износ в 
соответствии с режимом использования 
техники; 
 возможность списать всю стоимость 
объекта без остатка. 

 область применения ограничена осо-
быми условиями эксплуатации техники; 
 в иных ситуациях очень сложно опре-
делить ожидаемый размер производства 
продукта; 
 не учитывается моральный износ. 

Налоговый учет 

Нелинейный 
способ 

– быстрое восстановление фонда амортиза-
ции;  
– снижение налогооблагаемой основы при 
налогообложении прибыли и имущества 
компании. 

 снижение себестоимости продукции 
зависит от объема производства; 
 в период начисления  амортизации 
преимущество от применения нелинейно-
го метода снижается. 

 
В том случае, когда хозяйствующий субъект устанавливает для целей налогообложения в 

учетной политике линейный метод начисления амортизации, сумма начисленной бухгалтером за 
один месяц амортизации в отношении объекта, который подлежит амортизационным отчислениям, 
определяется путем равномерного распределения первоначальной стоимости в течение использо-
вания оборудования на полную мощь. 
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Проведем анализ имеющихся способов начисления амортизации объектов основных 
средств. Их достоинства и недостатки представлены в таблице [3, 172–177]. 

Проанализировав все методы начисления амортизации основных средств, можно сделать 
вывод о том, что наиболее простым и традиционным методом является линейный. Традиционно 
бухгалтеры применяют данный метод, так как он не требует длительных расчетов, стоимость 
имущества равномерно переносится на готовую продукцию, что, в свою очередь, не требует по-
стоянных перерасчетов для бухгалтерии. Его лучше всего использовать сразу после введения 
объекта в эксплуатацию, чтобы дать возможность предприятию окупить стоимость оборудования 
и полностью запустить оборудование в работу. Данный метод не предполагает моральный износ 
оборудования, и для крупных предприятий данный метод не эффективен, так как оборудование 
используется неравномерно. Некоторое оборудование применяется достаточно редко, поэтому 
для данного оборудования не используется ускоренная амортизация.  

Использование методов ускоренной амортизации позволяет отразить в составе расходов 
большие суммы по амортизации основных средств в начальный период полезного использования 
имущества. Таким образом, применение ускоренного способа позволит увеличить амортизацион-
ные расходы, до тех пор, пока основные средства не будут использоваться на полную мощность. 
В этой связи налогоплательщики в первые годы эксплуатации объекта могут уменьшить налого-
облагаемую базу по налогу на прибыль, что способствует сокращению налога на прибыль, и как 
следствие – самой прибыли. С точки зрения налогового планирования данный метод является оп-
тимальным, однако на некоторое время хозяйствующие субъекты становятся менее привлека-
тельными с точки зрения инвестиционных вложений.  

К методу ускоренной амортизации также можно отнести нелинейный способ начисления 
амортизации для целей налогообложения, так как в начале срока полезного использования объек-
та основного средства происходит  уменьшение налогооблагаемой прибыли.  По подсчетам учет-
ных специалистов, стоимость амортизируемого имущества уменьшается практически в два раза 
больше, чем при линейном способе. Преимуществом данного метода, как показывает практика, 
является быстрое восстановление фонда амортизации, а главное – снижение налогооблагаемой 
базы. Но такой метод стоит применять, если ситуация на предприятии благоприятна, и с прибли-
жением окончания срока начисления амортизации эффективность применения вышеуказанного 
метода снижается, что может повлиять на уменьшение прибыли. Данный способ оптимален при 
выпуске большого объема продукции, так как снижается себестоимость единицы продукции. Од-
нако снижение себестоимости выпуска одной единицы продукции не должно влиять на качество 
продукции. Такой метод применяют организации, которые оптимизируют налог на прибыль.  

Применение метода начисления амортизации основных средств путем списания стоимости 
пропорционально объему продукции и наиболее приемлемо для основных средств, эксплуатация 
которых носит сезонный характер. Рассмотренный способ начисления амортизации позволяет 
учесть полностью физический износ основных средств, однако не всегда возможно предугадать 
ожидаемый размер производства продукции, для того чтобы в полном объеме использовать обо-
рудование. Чем больше будет использоваться оборудование, тем больше финансов необходимо 
для обеспечения его содержания [4, 173].  

Рассмотрев достоинства и недостатки существующих методов амортизации основных 
средств, можно сделать вывод о том, что при вводе в эксплуатацию в первый год лучше всего ис-
пользовать линейный метод для того, чтобы дать возможность предприятию стабилизироваться 
от инвестирования. А затем применять один из способов ускоренной амортизации, которые по-
зволят быстрее списать стоимость объекта основных средств и уменьшить налогооблагаемую ба-
зу. Но такого способа законодательно не существует [4, 173]. На законодательном уровне   
возникает вопрос о введении в действие правил ускоренной амортизации для быстрого списания 
оборудования и введения в эксплуатацию нового, более современного.  

Выбор способа начисления амортизации зависит от того, какую цель перед собой ставит 
предприятие в перспективе и каких результатов он желает добиться. Отдельный анализ сумм 
амортизационных отчислений показывает, что из представленных ускоренных методов способ 
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списания стоимости по сумме чисел лет наиболее эффективный, он, увеличивая стоимость в на-
чале пути, плавно идет на снижение, списывая всю стоимость до конца. Анализ комбинаций спо-
собов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете показывает, что использова-
ние в бухгалтерском и налоговом учете разных способов приводит к отложенным налоговым ак-
тивам и обязательствам, которые требуют корректировки.  

Также небезынтересным остается факт начисления амортизации по объектам основных 
средств, находящихся на балансе негосударственных некоммерческих организаций. В настоящее 
время, в соответствии с действующим законодательством по указанному имуществу, начисляется 
не амортизация, а износ. Аналитический учет негосударственная некоммерческая организация 
должна организовать в соответствии с действующим в организации Рабочим планом счетов (ча-
ще это 010 – «Износ основных средств») в разрезе каждого объекта основного средства. 

Данное обстоятельство связано в первую очередь с особенностями деятельности организа-
ций данного вида. Нормы законодательства разрешают некоммерческим организациям наряду с 
уставной (целевой) деятельностью заниматься предпринимательской. В этой связи применение 
расчета вместо амортизации износа можно связать с тем, что начисление амортизационных от-
числений – это восстановление хозяйствующим субъектом произведенных расходов, связанных с 
поступлением основных средств. То есть постепенно происходит перенос стоимости в состав те-
кущих расходов. 

Когда организация некоммерческого характера получила имущество безвозмездно, соглас-
но договору дарения или в результате осуществления своей уставной (целевой) деятельности, то 
считается, что организация расходов не несет. 

Рассмотрим, какие показатели в данных условиях попадают в бухгалтерскую финансовую 
отчетность. Рассмотренный порядок учета амортизации приводит к тому, что  при составлении 
бухгалтерской финансовой отчетности учетный работник негосударственной некоммерческой 
организации отражает основные средства по первоначальной стоимости, то есть по той стоимо-
сти, которая была определена на момент принятия объекта к учету и постановки на баланс. Пер-
воначальная стоимость с течением времени никак не корректируется с учетом реальных рыноч-
ных условий, что вводит пользователей такой отчетности в заблуждение. Износ же будет отра-
жаться отдельно в дополнительных справках и расчетах к бухгалтерской финансовой отчетности. 
Также можно отметить факт завышения стоимости всех активов организации. 

В связи с тем, что законодательство о бухгалтерском учете не подразделяет объекты основ-
ных средств для некоммерческой деятельности и для предпринимательской, амортизация не на-
числяется по всем основным средствам негосударственных некоммерческих организаций. При 
этом нет значения, за счет каких источников получены объекты: или за счет целевых поступле-
ний, или за счет прибыли от предпринимательской деятельности. 

Необоснованным, по мнению авторов, является и невозможность амортизировать объекты, 
которые поступили за счет целевых средств, а используются при этом как при осуществлении 
некоммерческой деятельности, так и при осуществлении предпринимательской.  

Однако для целей налогового учета определено, что амортизации не подлежит имущество 
некоммерческих организаций, полученное в качестве целевых поступлений или приобретенное 
за счет средств целевых поступлений и используемое для осуществления некоммерческой дея-
тельности. Налоговым законодательством также не предусматривается распределение сумм на-
численной амортизации между уставной и коммерческой деятельностью некоммерческой орга-
низации в случае приобретения основных средств за счет целевых поступлений. Поэтому объек-
ты основных средств, приобретенные некоммерческой организацией за счет целевых поступле-
ний, при условии их одновременного использования в уставной и коммерческой деятельности 
организации, амортизации не подлежат.  

Начиная с 90-х годов 20 века российский учетный процесс активно сближается с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). Несмотря на активную гармони-
зацию национальных учетных стандартов с МСФО все же имеются существенные различия в 
практике отражения показателей в бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе и в учете 
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основных средств. Различия в учетной практике в первую очередь связаны с правилами оценки 
основных средств, определения срока их полезного использования, а также с методикой опреде-
ления амортизации. Порядок отражения основных средств в бухгалтерской финансовой отчетно-
сти в соответствии с МСФО закреплен МСФР (IAS) 16 «Основные средства». В соответствии с 
указанным стандартом амортизация объекта производится только тремя способами (отсутствует 
способ начисления амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования). Амортиза-
ция начисляется с разницы между первоначальной стоимостью и ликвидационной стоимостью 
объекта. Как видно, сумма амортизации в данном случае в большей степени приближена к реаль-
ным условиям функционирования организации. 

Как видно, в нормативно-законодательных документах представлены разные точки зрения 
относительно начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете. С точки зрения авто-
ров, необходима амортизация по основным средствам, поступившим в организацию за счет по-
лученной прибыли от осуществления коммерческой деятельности и для целей бухгалтерского 
учета, если объекты основных средств используются и для осуществления уставной деятельно-
сти. Амортизационные расходы целесообразно распределять между соответствующими видами 
деятельности для целей налогообложения.  

Таким образом, методика начисления амортизации основных средств в российской практи-
ке не совершенна начиная с законодательного уровня регулирования и заканчивая непосредст-
венно предприятием. Российские стандарты уже устарели. Для современной нестабильной эко-
номики требуется иной подход к оценке стоимости основных средств, который будет учитывать 
влияние внешних и внутренних факторов. Есть два варианта решения данной проблемы: сближе-
ние российских стандартов учета основных средств с МСФО и разработка своей новой методики 
расчета амортизации и оценки стоимости основных средств. 
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Нефтяной сектор является одним из основных сегментов экономики Российской Федерации, который 
обеспечивает значительную часть поступлений в государственный бюджет страны. Для поддержания 
нефтяной отрасли необходимо создать благоприятные условия, которые позволят сохранить достиг-
нутые объемы добычи и экспорта нефти: привлечь инвестиции для освоения новых месторождений, уве-
личить глубину переработки нефти. В связи с этим в последние годы ведутся дискуссии о совершенство-
вании налогового режима в нефтяной отрасли. В статье раскрывается содержание действующей сис-
темы налогообложения и предлагаются меры по совершенствованию налоговой системы, оказывающие 
влияние на объем поступлений от нефтяного сектора, стимулирование разработки труднодоступных 
месторождений, привлечение инвестиций в нефтяной сектор, рациональное использование недр. 
Ключевые слова: налоговая политика, налог на добавленный доход, налог на финансовый результат, на-
лог на добычу полезных ископаемых, рента, налоговый механизм, налоговая система, нефтяная отрасль. 
The oil sector is one of the main segments of the economy of the Russian Federation, which provides a significant 
portion of revenues to the state budget. In order to maintain the oil industry, it is necessary to create favorable 
conditions that will preserve the achieved volumes of oil production and exports: attract investments for develop-
ing new fields, increase the depth of oil refining. In this regard, in recent years there have been discussions on 
improving the tax regime in the oil industry. The article reveals the content of the current taxation system and 
proposes measures to improve the tax system, affecting the amount of revenues from the oil sector, encouraging 
the development of hard-to-reach fields, attracting investment in the oil sector, and rational use of mineral re-
sources. 
Key words: tax policy, value added tax, tax on financial result, mineral extraction tax, rent, tax mechanism, tax 
system, oil industry. 

 
Топливно-энергетический комплекс играет ведущую роль в формировании доходной части 

федерального бюджета. С учетом этого возникает необходимость оценивать эффективность при-
нимаемых решений по налоговой нагрузке на отрасль [8]. До 2002 г. налогообложение было на-
правлено на изъятие горной ренты, то есть носило рентный характер. В числе налогов, связанных 
с добычей нефти, были акциз на нефть, налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
налог на пользование недрами. При такой системе налоги на объем добычи и валовой доход иг-
рают главную роль, что оказывает регрессивное воздействие, так как платежи не зависят от ре-
зультатов деятельности нефтедобывающих компаний. В 2002 году все три налога заменил один – 
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДПИ зависит от мировых цен на нефть, что 
приводит к негативным последствиям, таким как инфляционное давление налога на цену нефти и 
нефтепродуктов на внутреннем рынке. Налог является уравнительным, недифференцированным, 
а значит, исключает дифференциацию как качественных, так и количественных различий объек-
тов эксплуатации. НДПИ, являясь недифференцированным, привлекает инвестиции в освоенные 
месторождения и не стимулирует освоение новых месторождений. «НДПИ – это плоский налог, 
который не учитывает особенности месторождений. Поэтому эффективным механизмом стало 
бы введение дифференцированной ставки налога, которая учитывает качество месторождения. 
Поэтому учеными предлагалось использовать понижающий коэффициент к выработанным или 



ФИНАНСЫ 

110 
 

сложным месторождениям, а повышающий – новым и легким для добычи» [1]. Уравнительная 
система налогообложения имеет ряд недостатков: 

– неполучение причитающихся платежей с крупных, высокорентабельных месторождений, 
то есть государство не получает причитающиеся платежи с лучших объектов и теряет потенци-
альные поступления с закрывающихся; 

– снижение рентабельности малых и средних месторождений, что приводит к закрытию ма-
лых нефтяных компаний, НДПИ позволяет держаться только очень крупным компаниям и 
уменьшает возможности нерентабельных компаний. Это приводит к усилению монополизации 
отрасли [6, 206]. 

Система налогообложения нефтяного сектора экономики России существенно изменилась с 
введением НДПИ, тем не менее, она стала носить преимущественно не регулирующий характер, 
а напротив, еще более фискальный. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями в изменении налогового законода-
тельства РФ для нефтяного сектора являются: 

1. Смена налогообложения валового дохода налогообложением прибыли. 
2. Введение налога на добавленный доход (НДД) на новых месторождениях, который будет 

стимулировать разработку новых и труднодоступных месторождений. 
В 2014 году президентом РФ В. Путиным был подписан закон, согласно которому преду-

сматривается снижение текущих ставок экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, при 
этом происходит увеличение базовой ставки НДПИ на нефть. 

Изменения в налогообложении нефтяного сектора получили название «налогового манев-
ра», их суть заключалась в создании такой налоговой системы, которая будет перераспределять 
налоговую нагрузку с экспортного налогообложения на внутреннее налогообложение [9, 18]. Как  
правило, такая система реализуется на основе налогообложения дополнительного (чистого) до-
хода. Налог на добавленный доход – сложная форма налогообложения, тем не менее, с точки 
зрения экономики это оправдано, так как НДД будет создавать благоприятный инвестиционный 
климат за счет гибкой ставки. Гибкая ставка подразумевает адаптацию к изменениям затрат, цен, 
объемов добычи. 

Введение НДД  усложнит налогообложение  нефтяного сектора, однако  это экономически 
оправдано, так как он будет создавать благоприятный климат для инвесторов. Переход к его ис-
пользованию будет основываться на финансовых показателях деятельности нефтяных компаний, 
что в свою очередь будет обеспечивать государству доход в виде ренты собственника недр. 
Сравнивая существующую налоговую систему и систему с использованием НДД, можно выде-
лить наиболее важные требования к налогообложению нефтяного сектора, которые бы привели к 
его совершенствованию: 

– существующая система, имеющая фискальный характер, должна быть перенаправлена 
преимущественно на ресурсную ренту, так как повышение рентного характера системы налого-
обложения будет содействовать укреплению экономических основ федерализма. Существенная 
доля ренты принадлежит всем и должна перераспределяться между регионами страны в равной 
степени, независимо от того, является регион ресурсодобывающим или нет, что впоследствии 
приведет к снижению неравенства регионов.  

– необходим переход к более гибкому налогообложению, а также прогрессивная шкала ме-
жду налоговыми поступлениями и фактической эффективностью нефтедобычи, которая зависит 
от динамики стоимости нефти и затрат на освоение месторождений; 

– фискальные условия должны быть стабильными; 
– система должна быть универсальной для применения к различным проектам в целях уп-

рощения администрирования. 
Таким образом, для совершенствования налоговой системы нефтяного сектора необходимо 

перейти на налогообложение экономического результата деятельности. В качестве налогов, стиму-
лирующих экономический результат, выступают НДД и налог на финансовый результат (НФР). 

Величина налога на добавленный доход определяется исходя из накопленной рентабельности 
проекта – Р-фактора. «Р-фактор является наиболее устойчивым критерием, так как его значения 
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устойчивы вне зависимости от знака годового денежного потока. Данный фактор определяется 
как соотношение накопленных доходов и накопленных затрат» [2, 82]. 

НДД обеспечивает изъятие природной ренты  по прогрессивной шкале  в пользу государст-
ва. Наиболее эффективным является применение НДД в сочетании с НДПИ, в данном случае 
НДПИ будет выступать как минимальный гарантированный налог, который обеспечит государ-
ству определенный уровень поступления налога. НДД целесообразно вводить на новых месторо-
ждениях, так как применение НДД на действующих месторождениях – более сложный процесс с 
точки зрения налогового администрирования [4, 30]. 

Относительно НДД налог на финансовый результат (НФР) является наиболее простым. 
Ставка НФР составляет 60 %, база налога на прибыль не уменьшается, а суммарная ставка нало-
гообложения прибыли составляет 80 %. Данный налог предусматривается льготным режимом 
налогообложения для предприятий, работающих на определенных месторождениях. Налоговой 
базой НФР является прибыль от нефтедобычи.  

Так как ставка НФР фиксированная, при использовании данного налога не возникнет до-
полнительных негативных эффектов. В случае применения НДД у инвесторов и компаний может 
возникнуть желание намеренно завышать свои расходы, чтобы находиться в области низкой на-
логовой ставки. Следует отметить, что НФР – это универсальный налог, он может применяться 
как на новых месторождениях, так и на разработанных. 

Учитывая тот факт, что НДД целесообразно применять на новых месторождениях, следует 
отметить, что НФР наиболее эффективен для месторождений, которые находятся на последних 
стадиях разработки, так называемых браунфилдов. Ставка НФР достаточно высока, что может 
вызвать негативную реакцию со стороны нефтедобывающих компаний, это является существен-
ным недостатком налога на финансовый результат. 

Еще одним способом совершенствования является использование биржевого ценообразова-
ния в нефтяной отрасли при исчислении налоговой ставки на добычу полезных ископаемых. Оп-
ределение ставки НДПИ с использованием биржевых цен является существенным толчком к раз-
витию налоговой системы и нефтяной отрасли в целом. При использовании данного механизма 
решится ряд проблем, существующих на нефтяном рынке России, таких как низкая конкуренция 
и ее последствия. Также использование биржевого ценообразования в нефтяном секторе приве-
дет к снижению зависимости от мировых цен на нефть.  

В формуле расчета НДПИ на нефть содержится ценовой коэффициент, который рассчиты-
вается с помощью мировой цены на нефть и ее минимального уровня, а также курса рубля к дол-
лару. Таким образом, данный коэффициент является напрямую зависимым от курса доллара и 
мировой цены на нефть. Использование биржевого ценообразования в нефтяной отрасли при ис-
числении налоговой ставки на добычу полезных ископаемых предполагает использование бир-
жевых цен на нефть внутреннего российского рынка при расчете ценового коэффициента. При 
переходе в налоговой системе на биржевые цены внутреннего рынка снизится нагрузка на от-
расль, что приведет к снижению доходов бюджета от нефтяного сектора, тем не менее, данная 
система будет иметь и ряд преимуществ: 

1) снижение налоговой нагрузки на нефтяные компании; 
2) стимулирование разработки труднодоступных месторождений; 
3) привлечение инвестиций в нефтяной сектор. 
Данный подход способствует стимулированию нефтедобычи и приобретает особенную ак-

туальность в связи со сложившейся внешней политической ситуацией. Недостатком данного ме-
тода является риск, наступающий в случае сговора крупных компаний для снижения налоговой 
нагрузки. 

Из вышеизложенного следует, что к существующим способам совершенствования налого-
обложения нефтяного сектора стоит отнести: 

– налог на добавленный доход; 
– налог на финансовый результат; 
– использование биржевого ценообразования в нефтяной отрасли при исчислении налого-

вой ставки на добычу полезных ископаемых. 
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На сегодняшний день не существует идеального механизма налогообложения нефтяного 
сектора экономики, так как все рассмотренные способы обладают как преимуществами, так и не-
достатками. На наш взгляд, наиболее эффективными мерами совершенствования налоговой сис-
темы, оказывающими положительное влияние на нефтяную отрасль, будут комбинации различ-
ных налоговых механизмов: 

1) возможности применения НДД на новых месторождениях, что привлечет инвестиции в 
нефтяной сектор РФ и позволит разрабатывать новые и труднодоступные месторождения. Также 
НДД даст возможность малым и средним нефтяным компаниям реализовывать проекты, благода-
ря которым, несмотря на низкую рентабельность, будет увеличиваться валовая выручка. Следует 
отметить, что НДД эффективнее применять в дополнение к НДПИ, в этом случае НДПИ будет 
гарантировать определенный доход государству и не позволит компаниям намеренно завышать 
свои затраты в целях налогообложения по низкой шкале; 

2) применения НФР на браунфилдах, так как ставка НФР достаточно высока, то целесооб-
разно применять ее на уже разработанных и высокорентабельных месторождениях, таким обра-
зом, государство минимизирует риски выпадающих доходов бюджета. В отношении налога на 
финансовый результат следует отметить, что его также эффективно использовать в дополнение к 
налогу на добавленный доход при условии понижения его ставки;  

3) использования биржевого ценообразования в нефтяной отрасли при исчислении налого-
вой ставки на добычу полезных ископаемых будет способствовать стимулированию добычи и 
освоению новых месторождениях. В сложившейся геополитической ситуации представляется 
важным укрепление позиции Российской Федерации как сильной державы. Так как нефтяной 
сектор является ведущим в РФ, необходимо минимизировать зависимость отрасли страны от ми-
ровых цен на нефть и курса доллара. 

Для достижения положительного результата необходима системная работа по налогообло-
жению нефтяного сектора, постепенный переход от «налогового маневра» к налогообложению 
экономического результата деятельности компаний. 

Новые налоговые регуляторы должны учитывать разные условия добычи нефти на место-
рождениях. В основном это касается «молодых» и трудноизвлекаемых месторождений. Результа-
том введения принципа пообъектных рентных платежей будет более рациональное использова-
ние недр, что приведет к балансу между экологией и экономикой, а также балансу экономиче-
ских интересов государства и нефтяных компаний. 

В реализации предложенных мер по совершенствованию налоговой системы в нефтяной 
отрасли государство должно осуществлять жесткий контроль и регулярно проводить мониторинг 
ситуации. В случае создания всех вышеперечисленных условий будет возможен переход к более 
совершенному налогообложению нефтяного сектора экономики, при этом изменения положи-
тельно повлияют на развитие нефтяной отрасли. 
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В обзорной статье представлен анализ развития использования технологий распределенного реестра 
(блокчейн) в различных сферах социально-экономической жизни общества. 
Ключевые слова: транзакция, блокчейн, децентрализованное хранение цифровых данных, персонализиро-
ванная налоговая система, государственные информационные системы, государственное управление. 
This article presents a distributed ledger technology (blockchain) development analysis in throughout different 
socioeconomic spheres of the society. 
Key words: transshare, blockchain, decentralized keeping statistics, personalized tax system, governmental in-
formation systems, state management. 

 
Блокчейн как цепочка блоков транзакций – это распределенный, общедоступный и совме-

стно используемый всеми узлами сети реестр или журнал записей, содержащий данные о тран-
закциях. Распределенные журналы записей можно свободно просматривать с помощью браузеров 
блоков, размещенных на специализированных интернет-сайтах, например, для журнала записей 
биткоина (www.blockchain.info). Блокчейн – это технология децентрализованного хранения дан-
ных, которые невозможно украсть, изменить или удалить, первоначально созданная для обеспе-
чения операций с криптовалютой биткоин. 

Премьер-министр Российской Федерации подписал поручение о создании специальной ра-
бочей группы во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым по возможности примене-
ния технологии «блокчейн». Это огромный шаг в движении государства вперед по применению 
передовой технологии. 

Президент Сбербанка Герман Греф отметил, что блокчейн сделает налоговую систему пер-
сонализированной: у каждого появится возможность отследить, куда именно направился его пла-
теж. 

Г. Греф заявил, что блоковая цепь надежнее, чем государственные органы регистрации сде-
лок: «Транзакция совершится, когда пройдет платеж, право собственности перейдет от одного к 
другому, он будет зарегистрирован на тысячах компьютеров – и это отменить никто никогда не 
сможет. Это более надежно, чем любой государственный реестр прав». 

Ранее стало известно, что Сбербанк России может присоединиться к международному 
блокчейн-консорциуму R3. 

В Сбербанке уточнили, что в области технологии «блокчейн» он развивает документообо-
рот с ФАС, факторинг и межбанковский обмен информацией о мошенниках. 

Блокчейн-консорциум R3 образован в 2015 году. В него входят более 80 организаций, среди 
которых такие крупные международные финансовые структуры, как Goldman Sachs, JP Morgan, 
Credit Suisse, Barclays, BBVA, ING, BNP Paribas и другие. Консорциум работает с криптографи-
ческими технологиями и протоколами распределенного реестра на международных финансовых 
рынках, а также над их применением. Консорциум должен объединить разработки финансовых 
организаций для внедрения новых технологий. Это объединение произошло 15 сентября 2015 го-
да, и в начале апреля 2018 года R3 совместно с провайдером рыночной информации Markit и  
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технологическим стартапом Axoni успешно протестировали технологию блочных цепей, которая 
позволит банкам ежегодно экономить на регистрации сделок $16 млрд, а требования к достаточ-
ности их капитала снизятся на $120 млрд. Некоторые стартапы с использованием технологии 
блокчейн и криптовалют при участии отдельных банков, членов R3 уже функционируют в Вели-
кобритании и США. 

В настоящее время в R3 состоит только один российский участник – платежная система 
QIWI. Директор по криптотехнологиям QIWI Алексей Архипов считает, что для некоторых задач 
платежной системы технология «блокчейн» окажется более эффективной, чем существующая 
внутренняя архитектура. По его словам, это может сократить текущие затраты на процессинг. 

Компания также запустила разработку криптовалюты под названием «битрубль», но пока 
позиция Банка России по «денежным суррогатам» не изменилась: они запрещены на территории 
Российской Федерации на законодательном уровне. 

Следует отметить, что технологии блокчейна привлекательны и для органов государствен-
ного управления: от цифрового голосования и цифровой идентификации до сохранения в элек-
тронном виде цифровых дел и даже записей об уплате налогов. 

Более того, правительство может занять позицию поставщика услуг, количество которых 
сокращается. И это значит, что безопасная платформа, которую обеспечит блокчейн, может так-
же предоставить правительству уровень транзакций, на котором будут сохраняться записи о том, 
какие услуги действительно выполнены. 

Исходя из вышесказанного, правительство имеет возможность адаптировать эту техноло-
гию в интересах граждан – обеспечивая их доступной и правдивой информацией о взаимодейст-
вии гражданина и государства. 

Система, скрупулезно фиксирующая каждую операцию и защищающая от хакерских про-
никновений, – это новый привлекательный вариант для финансовой сферы: 

– электронный бухучет и оформление договоров без посредников весьма привлекательны в 
банковской сфере; 

– оцифрованный реестр вполне может работать в финансовой сфере, ее уже внедряют неко-
торые банки, в их числе швейцарский UBS и английский Barclays, ускорившие оформление со-
глашений и расширившие вспомогательный функционал, существенно уменьшившие затраты на 
обслуживание клиентов; 

– блокчейн – это более легкий путь для совершения платежей. Операции в сети выполняют-
ся практически мгновенно, вне зависимости от места нахождения контрагентов; 

– в системе «блокчейн» каждый перевод проверяется при помощи современных методов 
криптографии. Одним из способов обеспечения ее надежности является исключение посредни-
ков; 

– блокчейн дает возможность существенно сократить затраты на проверку документов. Ка-
лифорнийская The Holbertson School заявила о намерении использовать блокчейн для подтвер-
ждения подлинности сертификатов, подтверждающих прохождение обучения. Слушателям будет 
выдаваться подтверждение об окончании курсов в электронном формате, а работодатели получат 
возможность оперативно убедиться в подлинности документа; 

– любая система выборов ориентирована на обеспечение учета волеизъявления и объектив-
ный подсчет голосов. И в этом случае блокчейн обеспечивает формирование объективной среды 
для организации голосования. Система будет действовать таким образом, что каждый избиратель 
сможет лично проверить число голосов и убедиться в верности подсчетов; 

– фирмы IBM и Samsung разрабатывают концепцию под названием ADEPT, применяющую 
блокчейн в процессе создания интернета вещей. Предполагается, что она станет своеобразным 
публичным реестром для большого числа устройств, которые будут взаимодействовать между 
собой; 

– спортивные ставки образуют «рынок предсказаний». Основатели проекта утверждают, что 
они выйдут на рынок с услугой, предполагающей обмен ставками. Причем они намерены  
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работать не только с такими традиционными направлениями, как ценные бумаги и спорт. Также 
они охватят и другие сферы; 

– ожидается, что блокчейн устранит возможность незаконного обогащения студий звукоза-
писи за счет певцов. Решением этого вопроса занимаются сразу три проекта. Один из них предла-
гает наладить прямую связь между музыкантами и фанатами. По аналогичной схеме действует 
проект Mycelia. Смарт-контракты, созданные при помощи блокчейн, позволят перечислять день-
ги артистам, минуя посредников в лице студий звукозаписи; 

– исходя из потребностей населения создается единый диспетчерский пункт. Израильский 
стартап La’Zooz предлагает совершенно новый подход. Компания запатентовала виртуальную 
валюту, записанную благодаря блокчейн. Пользователи, которым нужно доехать в определенный 
пункт, вместо того, чтобы искать такси через сеть, находят водителей, уже двигающихся по нуж-
ному маршруту. Расчет за транспортные услуги проводится при помощи электронной валюты 
компании. Чтобы заработать ее, нужно позволить приложению отслеживать местоположение 
клиента. 

Таким образом, анализ хода внедрения технологий распределенного реестра (блокчейн) в 
различных сферах действующей социально-экономической системы свидетельствует о том, что: 

– технологии блокчейна привлекательны и для органов государственного управления, и для 
бизнеса: от цифрового голосования и цифровой идентификации до сохранения в электронном ви-
де цифровой информации и даже об уплате налогов; 

– имеется возможность адаптации этой технологии в интересах и физических лиц – обеспе-
чивая их доступной и правдивой информацией о взаимодействии граждан и государства: 

– преимуществом новых технологий является исключение посредников, а это уже фактор 
повышения надежности взаимодействия и взаимоотношений между элементами экономической 
системы. 
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В статье проанализированы результаты научной и инновационной деятельности предприятий России за 
последние годы и показано, что потенциал роста необходимо искать в поддержке малых инновационных 
предприятий (МИП). Среди проблем МИП выделены те, что обусловлены внешней средой и зависят от 
организации внутрифирменной деятельности. Выдвинуто и обосновано предположение, что жизненный 
цикл МИП можно уподобить жизненному циклу инновационного проекта. На этой основе предлагается 
оценивать ожидаемые результаты инновационной деятельности МИП с учетом факторов рынка, уров-
ня конкуренции и содержания инноваций. Предложения по управлению инновациями в МИП объединены в 
алгоритм, последовательная реализация которого позволяет разработать стратегию жизненного цикла 
МИП.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, малое инновационное предприятие, жизненный цикл, 
стратегия, факторы управления, этапы жизненного цикла. 
The article analyzes the results of scientific and innovative activity of Russian enterprises in recent years and 
shows that the growth potential should be sought in the support of small innovative enterprises (SIE). Among the 
problems of SIE are those that are caused by the external environment and depend on the organization of intra-
firm activities. It is suggested and justified that the life cycle of SIE can be likened to the life cycle of an innovative 
project. On this basis, it is proposed to evaluate the expected results of innovation activities of the SIE, taking into 
account market factors, the level of competition and the content of innovation. Proposals for innovation manage-
ment in SIE are combined into an algorithm, the consistent implementation of which allows to develop a strategy 
for the life cycle of SIE. 
Key words: innovative activity, small innovative enterprise, life cycle, strategy, management factors, life cycle 
stages. 
 

Итоги развития инновационной деятельности в России за последние 5 лет показывают, что 
инновационные процессы находятся в фазе стагнации. Объем средств, затраченных на исследо-
вания и разработки, меняется незначительно. Затраты на научные исследования, в долларовом 
исчислении, снижаются за последние три года с 38,6 млрд долл. США до 37,2 млрд долл. США. 
Аналогичная динамика прослеживается и в рублевом эквиваленте. Доля средств в процентах от 
ВВП, выделяемых на гражданскую науку в России, изменяется в сторону снижения с 0,52 до 0,47 
за 2014–2016 гг. Средства, затраченные на инновации предприятиями и организациями, остаются 
в пределах 74–78 млрд руб. в год [4]. Инновационная активность предприятий и организаций 
России остается низкой и составляет всего около 9,5 %.  

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ставка на развитие малых инновационных 
предприятий, сделанная около 10 лет назад с выходом Федерального закона № 217-ФЗ от 02 ав-
густа 2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной  
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деятельности», оправдывает себя не в полной мере. Количество малых инновационных предпри-
ятий (МИП) в последнее время увеличивается, и в принципе успешное их развитие и реализация 
инновационных разработок может привести к повышению инновационной активности в России в 
целом. Научно-теоретическое обоснование роли инновационных фирм в современной экономике, 
подтвержденное примерами западных стран, объективно отражается в терминологии, используе-
мой для их описания. Чаще всего, по мнению Смагуловой Ж.Б. и Бисеновой Р.А., в зарубежных 
странах используются следующие варианты названий организаций такого рода [11]: 

 инновационное малое предприятие (innovative SME);  
 высокотехнологичная фирма (high technology firm); 
 фирма новейшей технологии (new technology based firm (NTBF)); 
 фирма, основанная на использовании знаний (knowledge-based firm), или «эксплерент» – 

«фирма-новатор, которая сознательно идет на значительный риск, а получение прибылей от про-
дажи новых товаров и технологий ставит в зависимость от одаренности интеллектуалов, рабо-
тающих в фирме, и их неординарных плодотворных идей, предложений» и т.д. [9]. 

Именно эта «инновационность» и заложена в идею нормативных правовых документов 
экономической поддержки МИП в 2009 году. И в настоящее время в России официально зареги-
стрировано 2887 МИП, из них 1962 МИП созданы бюджетными организациями. При этом 21 
НИИ организовал 29 хозяйственных обществ, 63 учреждения науки РАН – 103, а 281 вуз – 1962 
[6; 12]. 

Результаты анализа результативности и проблем МИП российских ученых и собственные 
исследования, основанные на сопоставлении числа МИП и их результативности, позволили вы-
делить и структурировать проблемы, не позволяющие МИП занять достойное место в развитии 
инновационной деятельности. Все проблемы можно условно поделить на те, которые можно ре-
шить за счет совершенствования деятельности самих МИП, и те, решение которых зависит от 
внешней среды (государства в первую очередь). На рисунке 1 представлено соответствующее 
разделение проблем. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проблемы развития инновационной деятельности МИП  
в России в современных условиях 

 

Проблемы управления инновационной деятельностью МИП 

Зависят от эффективности внутриорганиза-
ционной деятельности 

Не зависят от внутренней деятельности 
руководства МИП 

1. Низкое качество экономического обосно-
вания целесообразности вложения РИД в УК 
МИП. 
2. Кадровый дефицит МИП, обусловленный 
низким уровнем квалификации в области 
управления. 
3. Отсутствие коммерчески привлекатель-
ной интеллектуальной собственности в ву-
зах. 
4. Несоответствие видов деятельности МИП 
перечню критических технологий и приори-
тетным направлениям науки. 
5. Отсутствие опыта маркетинга инноваций 
и практики работы на открытом рынке. 

1. Проблемы, связанные с оформлением 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (патенты на изобретения, 
ноу-хау и другие). 
2. Отсутствие механизма инвестиций, в 
полной мере обеспечивающего МИП. 
3. Несовершенство законодательной 
базы, о чем свидетельствуют многочис-
ленные поправки, устраняющие неточ-
ности. 
4. Отсутствие в вузах инновационной 
инфраструктуры. 
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Значительная часть проблем развития лежит в области внутриорганизационной деятельно-
сти и может быть решена соответствующими инструментами управления инновациями, общий 
механизм развития МИП должен опираться на ряд ключевых особенностей инновационной дея-
тельности, осуществляемой в МИП. 

С точки зрения управления инновациями эта деятельность может быть сведена к фактиче-
скому отождествлению инновационного проекта с деятельностью МИП. Фактически МИП само-
стоятельно реализует все фазы жизненного цикла инновации, выводя ее на рынок [2; 3]. 

Графическая интерпретация жизненного цикла предприятия и жизненного цикла проекта, 
даже с учетом множества предлагаемых в научной литературе вариантов по определению про-
должительности и наименования каждого этапа / фазы, свидетельствует об их схожести. Кроме 
этого, при создании МИП в процесс коммерциализации вводится, как правило, одна инновация, 
потенциал которой оценен как наиболее востребованный с различных позиций. И все усилия ру-
ководства и сотрудников МИП направлены на коммерциализацию именно этой инновации, что 
фактически, по характеру деятельности, означает реализацию инновационного проекта. При этом 
каждой фазе свойственны влияния характерных именно для инновационного проекта технико-
технологических, кадровых, рыночных и др. рисков. 

Управление жизненным циклом инноваций в МИП при этом становится задачей, при реше-
нии которой необходимо как оценивать стратегические перспективы внедрения инноваций, так и 
обосновывать тактические решения по проблемам, которые присущи определенной стадии реа-
лизации инновационного проекта. 

Управление инновационной деятельностью в МИП целесообразно осуществлять на основе 
деления этапов его развития на обособленные фазы, для каждой из которых выделяется харак-
терная задача развития, устанавливаются критерии эффективности и задачи управления. Задачи 
развития инновационной деятельности становятся задачами управления жизненным циклом 
(ЖЦ) инноваций в МИП. При этом разнохарактерность предопределяет и различия в механизме 
управления инновациями по фазам [2; 3].  

С учетом вышесказанного предлагается последовательность действий для совершенствова-
ния менеджмента инноваций в МИП (рис. 2). Предложенный инструментарий включает в себя 
несколько взаимосвязанных друг с другом разработок, позволяющих при совокупной их реализа-
ции для МИП повысить эффективность деятельности.  

Следует обратить внимание на тот факт, что возможны два варианта инициирования ис-
пользования алгоритма для управления инновациями в МИП: уже существующими или только 
создающимися предприятиями. В первом случае необходимо начинать с анализа текущей дея-
тельности предприятия и определения/уточнения его цели. В случае если МИП только создается 
и находится на первой стадии ЖЦ, необходимо начинать со второго этапа предложенной на ри-
сунке 2 последовательности. Здесь можно сразу перейти к анализу окружающей среды МИП для 
конструирования лучшего варианта стратегии развития предприятия и, соответственно, поста-
новки целей как в количественном выражении, так и качественно, с точки зрения позициониро-
вания МИП на рынке технологий и продуктовых инноваций. 

Первым этапом является определение цели деятельности существующего МИП. От амби-
циозности и реалистичности цели следует исходить при принятии последующих решений. 

На следующем этапе необходимо провести анализ конкурентоспособности выпускаемой 
инновационной продукции, рынка, на котором данная продукция реализуется, и степени конку-
ренции, существующей на данном виде рынка. По мнению многих исследователей, важнейшим 
становится выяснение характеристик инновационного решения или инновации, реализация кото-
рой через МИП и предполагает получение доходов. Другим фактором следует считать влияние и 
характеристики того рынка, на который направлена инновационная деятельность [1; 8]. 

Существует большое число форм, видов, типов разрабатываемых и внедряемых инноваций 
[1; 5; 8; 10], среди которых можно выделить виды инноваций по уровню воздействия на экономику 
или, другими словами, по начальной конкурентной позиции, определенной на основе радикально-
сти и востребованности инновационного решения. Понимание перспективности инноваций 
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для коммерциализации можно выразить различными параметрами, но наиболее важно то, какое 
рыночное влияние может иметь инновационное решение. В результате анализа классификации 
для дальнейших исследований рекомендуется использовать деление инноваций на базовые, 
улучшающие и псевдоинновации. При этом рекомендуется вид инновации определять с помо-
щью конкурентного анализа собственного продукта с существующими продуктами на рынке, это 
позволит точнее определить конкурентную позицию.  

 
Рис. 2. Последовательность действий при управлении инновационной  

деятельностью в МИП 
Рассматривая виды существующих рынков, можно сказать, что многообразие рыночных от-

ношений сопровождается неоднородностью рынков.  
При развитии МИП заслуживают внимания виды рынка, классифицированные по террито-

риальному признаку. Так как, производя продукт или оказывая услуги, МИП важно на этапе пла-
нирования определить, кто является клиентом и на каком рынке покупатели локализованы. Оп-
ределение территориального признака рынка для предприятия влияет на уровень конкуренции, 
который будет присутствовать на рынке, стоимость продукта/услуги, способы доставки, оформ-
ление сопроводительной документации и т.д.  

Следует учесть и силу конкуренции. Так как результатом деятельности МИП является ин-
новационный продукт, то на рынке МИП может быть три варианта развития конкуренции [7]: 

1. Отсутствие конкуренции. 
2. Совершенная конкуренция. 
3. Олигополия. 
При соединении гипотезы о согласованности развития МИП с инновационным проектом и 

результатами анализа становится понятно, что все многообразие фактических исходов первона-
чальных стратегий и фактические текущие условия позволяют выявить и такие ситуации, при ко-
торых МИП приходится менять стратегию, обеспечивать управление инновационной деятельно-
стью при признаках стагнации или даже уходить из бизнеса. Все многообразие возможных реше-
ний основывается на учете действия следующих факторов: 

– изменений окружающей среды МИП; изменений стратегии продвижения инноваций в 
МИП на основе установок руководства или учредителей; 

 изменений во внутренней среде. 
 

1. Определение цели деятельности МИП 

2. Анализ разрабатывае-
мой инновации 

Анализ 
рынка 

Анализ конкурен-
ции на рынке 

3. Определение возможной стратегии ЖЦ МИП 

4. Определение этапа жизненного цикла МИП 

5. Рекомендации по развитию и стратегии ЖЦ МИП 

6. Сопоставление текущей и рекомендуемой страте-
гий и корректировка (при необходимости) 
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Исследования разнообразия решений позволили свести все многообразие вариантов разви-
тия в пять вариантов или стратегии жизненного цикла инноваций в МИП (СЖЦИ МИП). При 
этом для каждого варианта выявлены характерные типовые цели и перечни показателей, которые 
можно использовать для оценки достижения результата инновационной деятельности (табл. 1).  

Таблица 1  
Сравнение целей и характеристик МИП при различных СЖЦИ 
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На четвертом этапе предложенного алгоритма управления инновационной деятельностью 

МИП необходимо определить текущий этап жизненного цикла предприятия. Жизненный цикл 
инновации определяется в соответствии с характеристиками предложенной ранее модели жиз-
ненного цикла МИП [2; 3]. 

Последующие, завершающие этапы заключаются в выработке рекомендаций по выбору пу-
ти дальнейшего развития. В зависимости от рынка и вида инновации предложены варианты вы-
бора СЖЦИ для менеджмента МИП (табл. 2). В таблице цифрами обозначены соответствующие 
СЖЦИ, а при наличии нескольких вариантов одновременно выбор СЖЦИ следует осуществлять 
путем последовательной реализации каждой указанной стратегии. 

Предложенная технология позиционирования для выбора СЖЦИ МИП обеспечивает ме-
неджмент малых инновационных предприятий информацией с учетом обоснования конкурент-
ной позиции инновации, внедряемой МИП, уровня локализации рынка и силы конкуренции на 
рынке. Использование предложенного порядка обеспечивает возможность обоснования механиз-
мов управления инновациями, которые следует применять. 

Оценка работоспособности предложенного алгоритма и входящего в его состав инструмен-
тария проведена для нескольких МИП России. Анализируемые МИП действуют на различных 
рынках и внедряют различные инновационные решения. Сравнение текущей стратегии и реко-
мендуемой стратегии позволили выработать ряд рекомендаций по управлению СЖЦИ МИП для 
каждого из рассматриваемых предприятий.  
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Таблица 2 
Виды стратегий ЖЦИ МИП с учетом влияния основных факторов 
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5 
 
Результаты расчетов показали возможность применения разработок для повышения эффек-

тивности инновационной деятельности МИП. В среднем экономическая эффективность иннова-
ционной деятельности ИП может увеличиться до 40 %. 

Результаты проведенного исследования позволили сформировать рекомендации по выбору 
целесообразной стратегии жизненного цикла для МИП, учитывающей влияние факторов внеш-
ней среды и конкурентоспособность предлагаемого инновационного решения. 

Проверка работоспособности алгоритма на материалах деятельности реально функциони-
рующих МИП позволила дать рекомендации по корректировке их целей и выработать мероприятия 
по повышению эффективности их деятельности. Исходя из этого, можно заключить, что примене-
ние механизма для МИП в России позволит повысить эффективность их деятельности в целом.  
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В статье обосновывается значимость человека в производственном процессе и необходимость инвести-
рования в развитие человеческого капитала на постоянной основе. Уточнено понятие качества трудо-
вых ресурсов. Предложен и определен термин «квалификационная спираль».  
Ключевые слова: трудовые ресурсы, человеческий капитал, качество трудовых ресурсов, инвестиции в 
человеческий капитал.  
The article substantiates the importance of a person in the production process and the need to invest in the devel-
opment of human capital on an ongoing basis. The concept of quality of labor resources is clarified. Proposed 
and defined the term «qualification spiral». 
Key words: labor resources, human capital, quality of labor resources, investments in human capital. 

 
Во всем мире в последние годы более пристальное внимание экономисты стали уделять че-

ловеку как инициатору и непосредственному участнику процесса хозяйственной деятельности. 
Упрочилось понимание того, что работник становится главной ценностью цивилизационного 
производства, так как именно он является источником прогресса, создателем материальных и ду-
ховных ценностей.   

Поскольку экономическая теория концентрируется на эффективности использования 
имеющихся ресурсов, в число которых включается и труд, то можно предположить, что данный 
подход упрощает понимание поведения и места человека в рамках хозяйственной деятельности, 
сводя его к простому получению «кнутов» и «пряников», тем самым не учитывает человеческую 
компоненту.  

По мере возрастания роли человека в рыночных отношениях как непосредственного участ-
ника усиливаются его позиции как «экономического человека», основывающиеся не только на 
эгоизме, но и других многочисленных качествах личности.  
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Опираясь на вышеизложенное, можно построить иную модель экономико-социальных сис-
тем, для участников которых характерны: 

– переориентация подходов к стимулированию работника в процессе хозяйственной дея-
тельности с преобладания материальных вознаграждений на увеличение в общей массе доли ду-
ховных поощрений, связанных с трудом; 

– свободное владение современными информационными и техническими средствами; 
– высокий уровень образования, квалификации и профессионализма. 
Вместе с тем человек выступает носителем физических и умственных способностей и мо-

жет рассматриваться с двух позиций: 
– как производственный ресурс – с точки зрения его возможностей и желания трудиться, 

тогда человек является частью трудовых ресурсов; 
– как фактор производства – если непосредственно вовлекается в хозяйственную деятель-

ность и становится участником производственных процессов. 
Усиление внимания к категории «трудовые ресурсы» в наши дни обусловливается повыше-

нием в рыночных условиях как теоретического, так и практического интереса к человеку как 
важнейшему элементу экономических процессов, с учетом того, что он становится активным 
участником не только рынков капитала, товаров, но и труда. Человеческие производственные ре-
сурсы выделяются в первостепенный объект экономического анализа, со своими количественны-
ми и качественными характеристиками.  

При этом следует помнить, что «трудовые ресурсы предприятия» как категория экономиче-
ской науки отражает множественную совокупность отношений, включая социальные, экономи-
ческие и межличностные составляющие, имеющие место в производственных коллективах в со-
временных условиях рынка. 

Все экономические ресурсы, включая трудовые, описываются количественными и качест-
венными характеристиками. Количественная сторона ресурса определяется величиной, объемом 
или размером рассматриваемой совокупности, в свою очередь качественной характеристикой вы-
ступают показатели, отражающие результативность данного ресурса и экономический эффект, 
получаемый от его использования.   

В свою очередь, количественная характеристика трудовых ресурсов задается определенной 
численностью работников, требуемой для достижения производственных результатов, стоящих 
перед хозяйственным субъектом. Под качественной составляющей трудовых ресурсов целесооб-
разно понимать совокупную трудоспособность работников исходя из их возрастных возможно-
стей, состояния здоровья, располагаемых знаний и профессионально-квалификационных умений 
и навыков, а также трудовой подвижности, мотивируемости и инициативности.  

И поскольку количественная составляющая трудовых ресурсов на ряде предприятий имеет 
ограничения, обусловленные максимально допустимой численностью работников (например, для 
малых или средних субъектов хозяйственной деятельности), что делает невозможным экстенсив-
ное наращивание данной характеристики, то возникает необходимость в целях повышения ре-
зультативности деятельности таких субъектов хозяйствования наращивать их качественную со-
ставляющую, приводящую к увеличению интенсивных показателей через рост производительно-
сти труда. 

Наиболее общее определение качества сводится к совокупности свойств, явлений, процес-
сов, осуществляемых с целью реализации содержания данного явления или процесса. Согласно 
определению, приведенному в Стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008, качество – это совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предпо-
лагаемые потребности. Таким образом, под качеством трудовых ресурсов можно понимать сово-
купность трудовых характеристик работников, относящихся к способности удовлетворять уста-
новленные и предполагаемые потребности, возникающие в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности.  

Современные рыночные условия, направленные на расширение национального богатства, 
определяемые реализацией научно-технического прогресса, результатами которого выступает 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

124 
 

создание новых технологий и усовершенствований, предъявляют к трудовым ресурсам новые 
требования, обусловливающие необходимость их своевременного развития.  

Необходимость развития трудовых ресурсов на сегодняшний день не ограничивается под-
готовкой работников в рамках соответствующих учреждений как среднего профессионального, 
так и высшего образования. Чтобы работник мог сохранить востребованность на рынке труда, 
необходимо совершенствовать профессиональную подготовку и качество образования, дающие 
ему возможность быстрой переквалификации и трудовой мобильности. При этом развитие тру-
довых навыков может осуществляться в двух направлениях: 

1) совершенствование знаний, умений и навыков, приводящих к появлению узкоспециали-
зированных работников; 

2) расширение знаний, умений и навыков в целях формирования универсальных работников.  
Соответственно, при выборе пути развития трудовых навыков работнику необходимо учи-

тывать, что сужение специализации может рассматриваться с двух сторон: с одной стороны, как 
источник повышения профессионализма, а следовательно, и доходов носителя узкоспециализи-
рованных знаний, умений и навыков; с другой – как источник повышенного риска из-за возмож-
ной угрозы потери работы в результате спада интереса со стороны работодателей к данной спе-
циализации. В свою очередь, обладание универсальными профессиональными навыками повы-
шает интерес к работнику со стороны предприятий с ограниченной численностью, но не дают 
возможности работодателю получить такой же квалифицированный уровень работы, который 
может продемонстрировать специалист узкого профиля. В связи с этим перед работником возни-
кает дилемма, вызванная необходимостью выбора: либо развивать свои трудовые навыки в сто-
рону сужения специализации, либо расширять профессиональные качества путем освоения до-
полнительных, как правило, смежных с основной деятельностью специальностей. 

В российской экономике все еще нередки ситуации, когда работодатель, ориентированный 
на сокращение производственных затрат, идет на уменьшение расходов на оплату труда и вложе-
ний в профессиональное развитие работника, поскольку на многих производствах труд рассмат-
ривается как наиболее дешевый ресурс. Это, вероятно, способствует тому, что из ряда произ-
водств выводятся высококвалифицированные работники, у трудящихся отсутствуют условия и 
возможности для культурного и профессионального развития, при этом предпочтение отдается 
дешевым и малообученным трудовым ресурсам.  

Но описанная ситуация имеет негативные проявления, ограничивающие возможности рабо-
тодателя получать желаемую прибыль, так как малозатратные низкоквалифицированные работ-
ники не способны использовать современную сложную технику, реализовывать нововведения, 
наращивать производство качественной продукции.  

Недоучет роли качества трудовых ресурсов нередко приводит к тому, что даже передовые 
технологии не всегда могут себя оправдать, так как передача технической документации не вле-
чет за собой передачу соответствующего купленной технологии и необходимого уровня знаний,  
умений и навыков. Технология не может интегрироваться в производство автоматически, необ-
ходимо создавать адекватные ей трудовые ресурсы и технологическую культуру, что требует 
значительных финансовых и временных затрат. 

Тем не менее, повышение квалификации не может носить безграничный характер, так как 
оно имеет свои пределы, задано рядом причин, среди которых, в первую очередь, выделяется 
уровень квалификации, обусловленный степенью развития средств производства и применяемых 
технологий. Так, при преобладании удельного веса ручного, физического и неквалифицирован-
ного труда объективно отсутствует необходимость стремиться к квалификационным высотам. 

В современных реалиях передовые технологии как фактор развития производства зачастую 
отходят на второй план, выдвигая вперед трудовые ресурсы, обладающие новаторским потенциа-
лом. Новые технологии быстро теряют свою актуальность и являются достаточно дорогостоящими, 
а работники, обладающие креативным мышлением, обходятся предприятию относительно дешев-
ле, при этом ориентированы на дальнейшее интеллектуальное развитие, к тому же обеспечивают 
производство качественных, своевременно обновляемых и относительно дешевых товаров.  
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Основы квалификации работника, его новаторский потенциал и возможность их развития 
определяются, в первую очередь, качеством и прочностью знаний, полученных в рамках как об-
щего, так и специального образования, овладение которым помогает выполнять необходимые 
трудовые действия, образующие профессиональную определенность. 

В современных экономических условиях знания как фактор производства позволяют ре-
шать качественно более сложные экономические задачи. Работник как носитель знаний приобре-
тает новую ценность потому, что его функциональные обязанности в производственном процессе 
подверглись достаточным изменениям, и в числе первостепенных сегодня значатся не физиче-
ские средства производства, а интеллектуальные, организационные и управленческие знания, то 
есть те, которые требуют наличия развитой мыслительной деятельности, способности принятия 
решений и необходимости нести ответственность за них. 

Работник с более высоким уровнем образования имеет ряд объективных преимуществ по 
сравнению с менее образованным работником, так как, очевидно, способен выполнять одну и ту 
же работу быстрее и лучше, при этом проявляет большую мобильность и приспособляемость к 
новым трудовым условиям и технологиям, обладает инновационным потенциалом, более конку-
рентоспособен на рынке труда. Перечисленные преимущества формируются в том числе и в рам-
ках переподготовки работников, что приводит к уменьшению дефицита высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Все вышесказанное позволяет рассматривать знания, умения и навыки работника как ис-
точник его дополнительного дохода. Так, наряду с физическим или денежным капиталом прояв-
ляет себя человеческий капитал. 

Как правило, под человеческим капиталом понимают накопленный индивидуумом объем 
знаний, умений и навыков, также в этот запас включаются эмоциональная составляющая, мотиви-
рованность и энергичность работника, используемая в производстве. Увеличить размер человече-
ского капитала могут соответствующие инвестиции, выступающие в виде различного уровня обра-
зования, воспитания, получения навыков в процессе трудовой деятельности, получения информа-
ции. При этом инвестиции в человеческий капитал требуют значительных финансовых и времен-
ных затрат, как прямых (к примеру, расходы на платное образование), так и альтернативных. 

Желание работника заниматься развитием своих профессиональных качеств за счет повы-
шения уровня образования рассматривается как процесс вложения в человеческий капитал, кото-
рый обусловлен врожденными, генетически предрасположенными способностями, полученными 
от природы (абсолютный слух, чувство ритма, интуиция и т.д.). Другая часть человеческого ка-
питала представляет собой приобретенные знания, умения и навыки, а также развитые способно-
сти, что требует определенных инвестиций, которые предполагают затраты не только на образо-
вание, но и на сферу «воспроизводства» самого человека – здравоохранение, культуру, отдых, 
спорт, услуги. При этом затраты складываются не только из денежных расходов, но и временных, 
эмоциональных, психофизических и прочих компонентов. 

Трудовые ресурсы как человеческий капитал формируются и используются в условиях 
рынка и конкуренции, что делает возможным получение ими стоимостной оценки, которая опре-
деляется их ценностью и применяется в целях восстановления затраченных физических и эмо-
циональных сил. 

Создание человеческого капитала представляет собой процесс формирования производи-
тельных способностей человека путем инвестиций, а также он подвержен износу с «обратным 
знаком», то есть по мере использования его ценность и объем не убывают, а увеличиваются, что 
является следствием накопления опыта (зрелый работник более производителен, чем новичок), 
при условии, что работник постоянно включен в производственный процесс, что позволяет не 
только сохранить, но и нарастить человеческий капитал. При выпадении работника из хозяйст-
венной деятельности его квалификационные навыки со временем ухудшаются, что обесценивает 
человеческий капитал и может привести к его полному исчезновению. 

Теория человеческого капитала делит его на «общий» (перемещаемый) и «специфиче-
ский» (неперемещаемый). Перемещаемый человеческий капитал можно реализовать в большом 
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количестве специальностей и рабочих мест. Этот капитал в основном накапливается в молодом 
возрасте, в ходе обучения в учреждениях образования (основы знаний информатики, законода-
тельства, иностранного языка и т.п.). Неперемещаемый человеческий капитал формируется в пе-
риод трудовой активности и способствует повышению производительности труда только в кон-
кретном хозяйственном процессе. 

К тому же инвестиции в человеческий капитал могут оказаться более доходными, чем 
обычные капиталовложения, но чем позднее осуществляются такие вложения, тем меньше может 
оказаться их отдача. И не всегда выгоды от инвестиций в человеческий капитал выражены в де-
нежных эквивалентах, а зачастую имеют социальные, психологические, культурные и прочие 
эффекты, которые приумножают экономический выигрыш.  

Исходя из того, что человеческий капитал реализуется не только в личных, но и в общест-
венных интересах, инвестиции в эту область должны поступать из разнообразных источников, 
среди которых рассматриваются как частные вложения (личные средства граждан, собственные 
средства негосударственных предприятий, организаций, учреждений), так и государственные ин-
вестиции. 

В качестве значимого результата развития общества выступает преобладание человеческого 
капитала над физическим, вследствие чего создаются условия для ускоренного экономического 
роста. При этом страны, имеющие в избытке человеческий капитал, инвестируют, прежде всего, 
в физический капитал, обеспечивая необходимое соотношение этих элементов, результируемое в 
высоком уровне реальных инвестиций в ВВП. 

В свою очередь, игнорирование значимости последствий потерь человеческого капитала 
способно существенно затормозить хозяйственные процессы, приводя к застою, отставанию и 
кризису в любой экономике.  

К характеристикам качества трудовых ресурсов, таким образом, можно отнести: 
– высокий профессионализм и общую эрудицию; 
– готовность к процессу непрерывного повышения квалификации и получению новых 

знаний; 
– универсальность, то есть обладание несколькими специальностями; 
– способность быстрой приспосабливаемости к динамичным условиям производства; 
– высокие личностные, деловые и нравственные качества; 
– умение принимать ответственные решения; 
– наличие высокоразвитой экономической и корпоративной культуры. 
Эффективное использование трудовых ресурсов в рамках хозяйствующей деятельности на-

ходит выражение в росте производительности труда. Производительность труда характеризует эф-
фективность затрат труда в материальном производстве. С ростом производительности совокупно-
го овеществленного труда абсолютная величина затрат труда сокращается, что увеличивает объем 
выпуска, ведет к экономическому росту и повышению жизненного уровня населения в целом. 

Рост производительности труда приводит к наращиванию объемов производства отдельного 
работника, а следовательно, к увеличению оплаты его труда и жизненного уровня. Таким обра-
зом, между ростом производительности труда и заработной платой существует тесная взаимо-
связь. Но необходимо добиваться, чтобы темпы роста производительности труда опережали тем-
пы роста зарплаты, это способствует созданию реальных предпосылок для повышения потреби-
тельской удовлетворенности населения и возможности для наращивания темпов расширенного 
воспроизводства. 

Оплата труда как материальное вознаграждение за труд определяется уровнем квалификации 
работника, сложностью, количеством, качеством и условиями выполняемой работы, а также ком-
пенсационными и прочими стимулирующими выплатами. Вклад каждого работника с учетом его 
потенциала и возможностей, реализуемых в процессе трудовой деятельности, способствует повы-
шению производительности труда на предприятии. И здесь можно наблюдать спиралевидное дви-
жение, вызванное повышением квалификации работника в связи с ростом оплаты его труда.  
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Так, стремление работника наращивать свою квалификацию с целью повышения оплаты 
своего труда в дальнейшем выступает дополнительным стимулом для повышения квалификации, 
что и демонстрирует движение по спирали, характеризующейся в каждой последующей точке 
более высоким уровнем оплаты труда и более высокой квалификацией работника.  

Таким образом, можно наблюдать некий мультипликационный эффект от инвестиций в чело-
веческий капитал, основанный на дополнительном приросте квалификации работников, получае-
мом на основе увеличений расходов на их образование. Такое явление можно рассматривать как 
«квалификационную спираль». Поэтому для повышения качественных характеристик трудовых 
ресурсов немаловажное значение имеет правильная материальная оценка труда, основанная на 
объективном подходе и выполняющая стимулирующее воздействие на квалификацию работника. 

Таким образом, исследуя теоретические аспекты места и роли человека в осуществлении 
хозяйственной деятельности, можно сделать вывод, что на сегодняшний день большое внимание 
уделяется развитию квалификационных навыков работника как интенсивному резерву повыше-
ния эффективности функционирования как отдельного предприятия, так и экономики в целом. 
При этом рост заинтересованности в наращивании квалификации происходит не только со сто-
роны работодателя вследствие желания увеличивать финансовые результаты деятельности через 
повышение производительности труда, но и со стороны самого работника, так как он видит непо-
средственную возможность увеличить свой личный доход (заработную плату) в результате по-
вышения своей квалификации.  

Мотивированность всех участников хозяйственного процесса вкладывать материальные и 
нематериальные ресурсы в развитие трудовых навыков работника и приводит к появлению воз-
можности рассматривать его как носителя человеческого капитала. В свою очередь, инвестиции в 
человеческий капитал могут демонстрировать некий мультипликационный эффект, становящий-
ся основанием для постоянного наращивания квалификации, и как следствие – роста дохода ра-
ботника. Такая связь между стремлением увеличивать расходы на образование, приводящим к 
росту качества трудовых ресурсов и возможностью увеличивать доходы в результате реализации 
полученных знаний умений и навыков, может визуализироваться в виде спирали, вызванной раз-
витием трудовых навыков работника. Описанное явление можно рассматривать как «квалифика-
ционную спираль». 

Задачей успешного руководителя на сегодняшний день становится постоянное развитие 
трудового потенциала своих работников с целью максимально эффективного использования воз-
можностей персонала. 

Любое решение руководителя воплощается в жизнь работниками хозяйствующего субъекта, 
и для того, чтобы был получен желаемый результат, необходима прямая заинтересованность по-
следних в итогах своего труда, в том числе и в виде материального вознаграждения, которое 
должно стать источником инвестиций в человеческий капитал и повышения квалификации на 
следующем этапе. 
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Качество выступает как конкурентное преимущество и фактор повышения конкурентоспособности 
предприятия. В статье взаимосвязываются проблемы повышения качества продукции и услуг с марке-
тинговыми исследованиями, рассмотрены вопросы системного подхода к управлению качеством  продук-
ции на основе формирования технологических схем управления системами качества, что особенно акту-
ально в условиях конкуренции. 
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The quality acts as a competitive advantage and an enterprise competitiveness increase factor. The article deals 
with the interconnection of products and services quality improvement problems and market researches. We con-
sider some questions of product quality management system approach on the basis of technological schemes for-
mation of quality systems management. It is especially relevant in the competition environment. 
Key words: quality management, marketing, competitiveness, technology of management, information base. 

 
Качество продукции и услуг, наряду с другими элементами сложной системы менеджмента, 

позволяет предприятиям ускорить оборот капитала, наращивать прибыль и побеждать в конку-
рентной борьбе. Качество продукции должно максимально удовлетворить потребности потреби-
телей при относительно минимальных затратах на ее достижение [1, 216]. Теоретическая разра-
ботка проблем формирования системы управления качеством важна потому, что роль данного 
процесса в общей системе менеджмента имеет основополагающее значение.  

В управлении качеством продукции необходимо воздействовать на ее комплексный харак-
тер, прежде всего в аспекте разработки и реализации. Только такой подход поможет обеспечить 
качество выпускаемой продукции, которое будет удовлетворять потребителей [2, 86].  

Периодические управленческие воздействия (ситуационный подход, оперативно-распоря-
дительное воздействие) должны осуществляться в рамках организационно-экономического меха-
низма. В противном случае возникают дублирование функций, противоречия, конфликты, что 
вносит дисбаланс в действия системы во всех его проявлениях. 

Следовательно, технология управления качеством представляет собой постоянные управ-
ленческие воздействия, включающие: этапы и стадии процесса управления качеством; функции, 
работы, операции; средства и способы их осуществления (методы управления). 

В технологию управления качеством входят и периодические воздействия в пределах кон-
троля, рационализации и совершенствования системы. 

Первостепенную и особую роль в технологии управления качеством продукции и услуг иг-
рает информация. Необходимость информационной подсистемы в данной системе обусловлива-
ется большим разнообразием и неопределенностью объекта управления. Информация и четко ор-
ганизованная информационная подсистема в системе управления качеством ограничивает разно-
образие, снижает энтропию, устраняет неопределенность частично или полностью в зависимости 
от достаточности информации, позволяет структурировать задачу управления качеством по под-
системам. 

Для современных рыночных субъектов и рыночной ситуации характерны недостаточность 
информации и отсутствие общей информационной системы; асимметричность информации, ко-
торая ведет к отсутствию интегральных эффектов, возникновению интегральных эффектов и  
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экзогенных зон; к нарушению принципа действия рыночного механизма. То есть ценовые сигна-
лы перестают отражать реальное состояние рынка. Также посредством информации разрабатыва-
ется и реализуется любое управленческое воздействие. 

Информационная база системы управления качеством должна включать в себя банк идей 
(информация о новых технологиях, средствах производства, новых системах организации, новых 
товарах и услугах); фонд описания физических, химических, биологических явлений, влияющих 
на качество товаров и услуг; фонд результатов маркетинговых исследований рынка, конкурентов, 
потребителей, продукции и услуг; фонд результатов анализа хозяйственной деятельности пред-
приятий (организаций), входящих в систему; фонд патентов и лицензий. 

В общем виде технологическая схема управления системой управления качеством продук-
ции и услуг представлена на рисунке. 

 

 
 

Технологическая схема управления системой управления качеством 
 
На входе информационного блока имеется три канала информации: внешний канал (α1) – 

поступает информация; внутренний канал (β) – от объекта управления – используется руководи-
телями предприятий (организаций) и их экономическими службами; а также от организационно-
го блока (δ), поскольку организационное воздействие на объект управления вызывает множество 
потоков информации между подсистемами. На выходе информационного блока находится обра-
ботанная информация, необходимая для подготовки и принятия управленческих решений. На 
выходе блока, и, соответственно, на входе организационного блока, принимаются управленче-
ские решения, указания, распоряжения, приказы. На выходе организационного блока формирует-
ся сложная сеть информационных каналов о скорректированных действиях и функциях по пово-
ду организации производства. Через каналы δ и δ1 осуществляется сложная система организаци-
онных отношений управления качеством. От информационного блока через канал δ1 поступает 
информация о критериях и стандартах качества для осуществления контроля.  

Таким образом, особенностью технологического цикла системы управления качеством про-
дукции и услуг является сложное взаимодействие информационного, организационного и управ-
ленческого блока данной системы, а также включение в эту систему комплекса маркетинга. 

Следует отметить, что особую роль в управлении подсистемой маркетинга играет маркетин-
говое воздействие, которое направлено на повышение эффективности работы всей системы. Пред-
полагается использовать маркетинговое воздействие по денежным, объемным и субъективным ха-
рактеристикам товара, конкурентов и покупателей, в зависимости от комплексной стратегии. 

Необходимо помнить, что целью маркетингового воздействия является разработка и про-
движение на рынке высококачественных товаров и услуг; создание благополучного образа товара 
(услуги), выявление и перенос на свои товары (услуги) положительного образа других организа-
ций (предприятий), обеспечение уверенного положения организации (предприятий) на рынке.  
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В рамках такой системы управления качеством деятельность маркетинговой службы пред-
полагает осуществление следующих функций: 

1. Изучение рынка и взаимоотношений спроса и предложения; сбор сведений о товарах-
дополнителях и товарах-заменителях. 

2. Анализ возможностей конкурентов. 
3. Определение стратегии маркетинга на рынках сбыта. 
4. Проведение прогноза спроса и предложения. 
5. Планирование организации сбыта. 
6. Осуществление ценовой политики, разработка цен. 
7. Определение комплекса маркетинговых воздействий на рынке сбыта. 
8. Организация ценовой политики. 
9. Выявление тенденций развития спроса на внутреннем и внешнем рынке. 
Следовательно, маркетинговая служба будет реализовывать общие функции маркетинга: оцен-

ку, учет, контроль, организацию, планирование, прогнозирование, анализ, мотивацию. Данные общие 
функции будут осуществляться через систему конкретных функций службы маркетинга (см. табл.). 

 
Маркетинговые воздействия на элементы рынка продукции и услуг  

 
Характеристики Товар Покупатели Конкуренты 

Денежные 
Формирование цены, снижение 
издержек производства и обра-

щения, прибыль 
Маневрирование ценами Лучшее вложение капита-

ла, использование скидок 

Количественные 

Распределение по рынкам реа-
лизации продукции, увеличение 
объема предлагаемых продук-

ции и услуг 

Стимулирование потреб-
ностей в товаре Увеличение доли рынка 

Качественные Улучшение качества продукции 
и услуг 

Реклама отличительных 
свойств, закрепление кли-
ентов и формирование по-

стоянной клиентуры 

Разработка лучших по ка-
честву товаров и их рекла-

ма 

Субъективные Создание имиджа товара и ус-
луги 

Создание имиджа пред-
приятия 

Достижение и закрепление 
конкурентных преиму-

ществ 

 
Главным моментом деятельности маркетинговой службы в рамках системы управления ка-

чеством является исследование рынков, которое должно включать такие направления, как: 
– исследование емкости и тенденций его развития; 
– сегментация рынка, определение состава потребителей и их покупательских мотивов; 
– анализ, прогнозирование и оценка потенциальных возможностей продаж; 
– анализ и прогнозирование тенденций появления товаров-заменителей на рынке; 
– анализ и оценка деятельности конкурентов; 
– поиск новых стратегических зон хозяйствования; 
– определение направления повышения конкурентоспособности организаций, предприятий, 

продукции и услуг. 
Предлагаем использовать общую схему проведения маркетинговых исследований с учетом 

специфики системы управления качеством.  
Важным направлением маркетинговой деятельности в рамках системы управления качест-

вом является анализ внешней среды организации, включающий в себя: 
– анализ состояния и изменения финансового рынка; 
– анализ изменения законодательной базы на внутреннем и внешнем рынках (при условии 

участия); 
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– анализ рыночной инфраструктуры; 
– анализ инноваций; 
– анализ рынка промежуточных продавцов. 
Внутренние цели обеспечения качества создают уверенность у руководства в своей продук-

ции, а внешние цели обеспечения качества формируют уверенность у потребителя в качестве по-
лученной продукции и услуг по ней [3, 68].   

При определении субъектов конкуренции следует придерживаться правила отсева из кон-
курентной среды предприятий, не оказывающих существенного воздействия на конкурентную 
борьбу. Для этого всех конкурентов группируют по признакам различий доли рынка, географиче-
скому положению, цене и маркетинговым воздействиям. В результате из всего массива конку-
рентов выделяются предприятия-конкуренты, представляющие наибольшую опасность. На осно-
ве анализа сильных и слабых сторон данных субъектов определяются направления конкурентной 
борьбы. Аналогичный анализ проводится по производству, организации и управлению, марке-
тингу, технологиям, по прямым конкурентам и конкурентам со сложными маркетинговыми стра-
тегиями. Процесс развития предпринимательства фокусируется вокруг достижения его соответ-
ствия потребностям потребителя [4, 22]. 

Таким образом, управленческий цикл охватывает все функции управления, но касается 
только программ качества. Исключением из этого правила является маркетинг и информацион-
ное обеспечение, которые выходят за рамки системы управления качеством, поскольку по своему 
содержанию обязаны создавать целостную картину экономических тенденций на рынке. 

На основе целевых программ, критериев качества, стандартов, маркетинговых исследова-
ний создается комплекс мероприятий по управлению качеством продукции и услуг, который яв-
ляется объектом итогового контроля. 

 
Литература 

 
1. Аблатыпов Т.Г. Достижение удовлетворенности потребителей // Методы менеджмента 

качества. 2005. № 12. 
2. Дей Д. Стратегический маркетинг. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 640 с.  
3. Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. Управление качеством / Под ред. В.П. 

Мельникова. М.: Академия, 2011. 352 с. 
4. Чичкина В.Д. Формирование стратегии управления конкурентными преимуществами с уче-

том влияния производственного потенциала // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татище-
ва. 2012. № 2. С. 20–25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

132 
 

Технико-экономическое обоснование применения современных 
конструктивных решений в многоэтажном строительстве 

Feasibility Study of the Use of Modern Design Solutions  
in Multi-storey Construction 

 
Я. КЛЯВЛИНА, А. САЛОВ,  

Э. ГАЙНАНОВА 
 
Клявлина Яна Марсовна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности» Института нефтегазового бизнеса Уфимского государственного 
нефтяного технического университета (УГНТУ). E-mail: Yana_klyavlina@mail.ru 
Салов Александр Сергеевич, канд. техн. наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и технология 
строительного производства» Архитектурно-строительного института (АСИ) УГНТУ. E-mail: salov@list.ru 
Гайнанова Эльвина Сулеймановна, магистрант кафедры «Автомобильные дороги и технология строи-
тельного производства» АСИ УГНТУ. E-mail: ElleWinchester@yandex.ru 

 
Актуальность обеспечения жильем остается неизменной, несмотря на нестабильность политической и 
экономической обстановки в целом. Приоритетную позицию в развитии жилищного фонда занимает 
многоэтажное строительство, которое помогает решить многие проблемы, связанные с густонаселен-
ностью в крупных городах, предоставлением новых жилых и рабочих мест, расширением инфраструкту-
ры и т.д. Именно в строительной отрасли прогресс проходит действительно длинный путь. Проверен-
ные и эффективные технологии используются десятилетиями. Тем не менее, значительная конкуренция 
заставляет искать новые технические решения и усовершенствовать уже использующиеся технологии и 
материалы, которые позволяют сократить сроки строительства, а также снизить себестоимость, 
при этом не потеряв качества. 
Ключевые слова: многоэтажное строительство, конструктивные решения наружных стен много-
этажных домов, современные материалы, энергоэффективность, технико-экономический анализ, теп-
лотехнический расчет, сметная стоимость. 
The urgency of providing housing remains unchanged, despite the instability of the political and economic situa-
tion as a whole. The priority position in the development of housing stock is multi-storey construction, which 
helps to solve many problems related to densely populated areas in large cities, the provision of new housing and 
jobs, the expansion of infrastructure, etc. It is in the construction industry that progress is indeed a long way. 
Proven and effective technologies have been used for decades. Nevertheless, significant competition leads to the 
search for new solutions that allow building buildings faster, cheaper and more durable. 
Key words: multi-storey construction, constructive solutions of the outer walls of multi-storey buildings, modern 
materials, energy efficiency, technical and economic analysis, heat engineering calculation, estimated cost. 

 
Внедрение современного материала является важной составляющей для строительства в пе-

риод кризиса, это позволяет значительно снизить стоимость возведения зданий и сооружений. В 
настоящий статье мы докажем этот тезис на примере использования новейших кирпичных кам-
ней блоков. В качестве современных материалов для строительства данного проекта будут при-
няты крупноформатные поризованные керамические блоки марки Porikam и деревянные CLT-
панели. В качестве строительного материала, который давно используется на отечественном 
рынке, выступят полнотелый керамический кирпич и вибропрессованный пустотелый кирпич. 

Крупноформатный керамический камень Porikam – это изделие из керамики, номинальная 
толщина которого составляет 140 мм и более. Он используется для кладки зданий и сооружений. 
Керамический блок Porikam формируется посредством добавки пиломатериалов в глиняный 
состав, который впоследствии обжигается и переходит в пористую структуру подобного камня [1].  

Вторым предложенным современным материалом являются деревянные панели CLT (Cross-
laminated timber) – плиты перекрестной склейки деревянных ламелей хвойных пород под 
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высоким давлением. Обычно для изготовления панелей используется древесина ели. 
Максимально возможные габариты – 16,5 х 2,95 х 0,5 м [2]. 

Наружные стены при первом варианте выполнены из полнотелого керамического кирпича 
толщиной 510 мм, облицовочный слой – из наружной декоративно-защитной штукатурки 
толщиной 10 мм и утеплителя каменной ваты 130 мм. Внутреннее оштукатуривание – цементно-
песчаное (20 мм). 

Внешние стены второго конструктивного решения представляют собой бетонный 
вибропрессованный пустотелый кирпич толщиной 510 мм, облицовочный слой выполнен из 
вибропрессованного пустотелого камня 120 мм и утеплителя каменной ваты 100 мм. Воздушная 
прослойка – 40 мм. Внутреннее оштукатуривание – цементно-песчаное (20 мм) [3]. 

Внешние стены второго конструктивного решения представлены полнотелым 
керамическим камнем. Наружная стена из блока Porikam имеет номинальный размер 
пазогребневого соединения номиналом 510 мм, а также слой облицовки размером 120 мм и 
представлен в виде пустотелого лицевого кирпича из керамики. Внутреннее оштукатуривание – 
20 мм.  

Наружные несущие стены для четвертого варианта выполнены из пятислойных CLT-
панелей хвойных пород толщиной 215 мм, с внешней стороны установлен слой паро-
изоляционной мембраны толщиной 1,2 мм и теплоизоляционный слой из каменной ваты 
толщиной 100 мм, также в качестве фасада был выбран фиброцементный сайдинг 12 мм [4]. 
Воздушная прослойка 40 мм. 

Теплотехнический расчет наружных стен, выполненный из различных конструктивных 
решений, необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология». (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* и СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 [5]). 

 
 Таблица 1 

Сравнительная характеристика технических показателей материалов 
 

Наименование Теплопровод-
ность, Вт/м°С Толщина слоя, мм 

Полнотелый кирпич из керамики 0,7 510 
Вибропрессованный пустотелый кирпич из бетона 0,6 510+120 

(облиц. слой) 
Кирпич керамический лицевой пустотелый 0,3 120 
Поризованный крупноформатный керамический камень 
Porikam 0,16 510 

CLT-панель из дерева 0,13 215 
Утеплитель из базальтовой ваты 0,041 100(130) 
Наружная декоративно-защитная штукатурка 0,58 10 
Замкнутая воздушная прослойка  0,165 40 
Фиброцементный сайдинг 0,22 12 

 
Таким образом, нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограж-

дающей конструкции R0
норм = 3,331 Вт/(м2·°С) [6]. 

Значение приведенного сопротивления теплопередаче конструктивного решения по 1 ва-
рианту – R0

r = 3,502 Вт/(м2·°С); по 2 варианту – R0
r = 3,341 Вт/(м2·°С); по 3 варианту  – R0

r = 
3,333 Вт/(м2·°С); по 4 варианту – R0

r= 3,868 Вт/(м2·°С). 
Значит, приведенное сопротивление для каждого из 4 вариантов является допустимым для 

условий РБ, так как оно выше рассчитанного ранее требуемого приведенного сопротивления 
теплопередаче наружных ограждающих конструкций = 3,331 Вт/(м2·°С). 
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Рассмотрим характеристики технико-экономических показателей при строительстве 10-
этажного жилого здания общей площадью 13 143 м2 на основе каждого из представленных 
вариантов конструктивного решения [7]. 

Таблица 2  
Характеристика различных конструктивных решений 

 
 
 

Наименование показателя 

1 вариант (ке-
рамический 
полнотелый 

кирпич) 

2 вариант 
(вибропрессо-
ванный бетон-
ный пустоте-
лый кирпич) 

3 вариант (круп-
ноформатный 
поризованный 
керамический 

камень) 

4 вариант 
(деревянные
CLT-панели) 

Сметная стоимость общестроитель-
ных работ, тыс. руб. S=13143 м2 251 171,52 239 072,81 245 421,55 181 101,59 

Сметная стоимость 1 м2 общей 
площади, тыс. руб. 19,11 18,19 18,67 13,78 

Трудоемкость общестроительных 
работ, чел.-дн. 30 465,27 29 707,45 31 628,05 19 858,84 

Сметная себестоимость, тыс. руб. 238 391,26 226 543,55 232 624,1 172 970,65 
Прямые затраты, тыс. руб. 217 295,79 205 830,88 211 499, 95 159 473,93 
Накладные расходы, тыс. руб. 21 095,47 20 712,67 21 124,15 13 496,72 
Сметная прибыль, тыс. руб. 12 780,27 12 529,26 12 797,44 8 130,94 

 
По сравнению с 1 вариантом экономия сметной стоимости общестроительных работ на 

площадь 13 143 м2 по 4 варианту  достигает 70,07 тыс. руб., а со 2 вариантом – 57,97 тыс. руб.  
При сокращении продолжительности строительства экономию условно-постоянной части 

накладных расходов следует определять по формуле: 
Энр = Кп*НР*(1 – пл

ф
),                                                           

где Кп – удельный вес условно-постоянной части сметных накладных расходов в их общей 
величине (равный 0,5); НР – сумма сметных накладных расходов строения; tф, tпл – 
продолжительность строительства здания по факту и плану [8]. 

Экономия условно-постоянной части накладных расходов для 3 варианта (поризованный 
керамический камень) составляет: 

0,5*21 124,15*(1− ) = 1 248,25 тыс. руб. 
Экономия условно-постоянной части накладных расходов для 4 варианта (CLT-панели) 

составляет: 
0,5*13 496,72*(1− ) = 506,13 тыс. руб. 

Таблица 3 
 

Сравнение экономии прямых затрат и условно-постоянной части накладных расходов 
 

Наименование показателя 
3 вариант (крупноформатный 

поризованный керамический ка-
мень) 

4 вариант (деревянные 
CLT-панели) 

Экономия прямых затрат (относительно 
применения керамического полнотелого 
кирпича), тыс. руб. 

5 795,84 57 821,86 

Экономия условно-постоянной части наклад-
ных расходов, тыс.руб. 1 248,25 506,13 

Итого, тыс. руб.  7 044,09 58 327,99 
 
Следовательно, одним из самых эффективных конструктивных решений для строительства 

многоэтажного жилого дома является вариант возведения стены с использованием деревянных 
CLT-панелей.  
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В статье рассматриваются вопросы первого этапа массовой оценки стоимости земельных участков – 
их группировки. Апробирован для города Вологды способ группировки объектов жилой застройки отно-
сительно остановок общественного транспорта, разработанный для города Омска. При группировке 
земельных участков в производственной территориальной зоне по близости к остановкам общественно-
го транспорта и виду их разрешeнного использования установлено, что необходима более детальная кла-
стеризация с учeтом данных государственных информационных ресурсов о расположенных на участках 
объектах недвижимости. 
Ключевые слова: вид разрешенного использования, Вологда, жилая застройка, кадастровая оценка, ос-
тановка общественного транспорта, производственная территориальная зона. 
The article deals with the first stage of mass valuation of land – their groups. A method of grouping residential 
buildings with respect to public transport stops, developed for the city of Omsk, has been tested for the city of Vo-
logda. Grouping of land in production territorial area by proximity to public transport stops and the type of their 
permitted use set, that we need a more detailed clustering based on the data of the state information resources 
located in areas of the property. 
Key words: type of permitted use, Vologda, residential development, cadastral evaluation, public transport stop, 
production area. 

 
Проблема группировки земельных участков при проведении массовых оценочных работ в на-

стоящее время является актуальным вопросом. Это можно связать с постоянно оспариваемыми ре-
зультатами кадастровой оценки, проведенной массовыми методами, когда стоимость отдельных 
участков оказалась завышенной в разы, что особенно характерно для промышленных земель [7]. 
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Кроме того, к 2020 году планируется осуществить переход к проведению кадастровой оценки в 
соответствии с положениями и нормами, установленными новым законом о кадастровой оценке 
[6]. В настоящее время вопросы группировки объектов недвижимости с определенными видами 
разрешенного использования в научных работах рассмотрены достаточно подробно. Например, в 
2017 г. в апробированной на территории города Омска методике кадастровой оценки [2] было 
предложено группировать объекты жилой застройки относительно остановок общественного 
транспорта, в разработанной в 2015 году методике [8] – дифференцировать земли индивидуаль-
ной жилой застройки по престижности на примере Санкт-Петербурга. 

При определении кадастровой стоимости проводится ценовое зонирование, предусматри-
вающее разделение территории на ценовые зоны. Согласно Методическим указаниям о государ-
ственной кадастровой оценке [4], под ценовой зоной подразумевается часть территории, в преде-
лах которой объединены типовые объекты недвижимости с наименьшим отклонением удельных 
показателей кадастровой стоимости (далее – УПКС). У типовых объектов недвижимости харак-
теристики отвечают требованиям спроса и предложения на рынке недвижимости [3]. Ценовое зо-
нирование проводится на основе документов градостроительного зонирования и территориально-
го планирования, а также с учетом социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры [1]. 

В настоящей статье проведена апробация методики [2] группировки объектов недвижимо-
сти при массовой оценке относительно ближайших остановок общественного транспорта на при-
мере земель, входящих в производственную зону города Вологды. Согласно этой методике [2], 
при группировке земель под многоэтажными домами вблизи остановок общественного транспор-
та разброс цен объектов не должен превышать +/- 12 %.  

В рамках исследования была произведена апробация методики в жилой территориальной 
зоне города Вологды в районе улиц Прокатова, Северная и Дальняя. Земельные участки под мно-
гоэтажной жилой застройкой в указанном районе были сгруппированы вокруг 6 остановок: 
«Прокатова», «Судоремонтная», «Поликлиника», «Северная», «Фрязиновская», «Дальняя». Для 
каждой группы объектов было рассчитано значение среднего удельного показателя кадастровой 
стоимости, среднее квадратическое отклонение в абсолютных и относительных единицах. С по-
мощью сервиса портала Росреестра «Публичная кадастровая карта» были получены данные о 
географических координатах (широта и долгота) земельных участков, сгруппированных вокруг 
указанных остановок. Схема расположения участков на карте-схеме соответствующего района 
города Вологды представлена на рисунке 1. Исходные данные для участков, сгруппированных 
вокруг остановки «Прокатова», приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Исходные данные об участках многоэтажной жилой застройки, сгруппированных  

вокруг остановки «Прокатова» 
 

№ 
п.п. Широта Долгота К№ участка Кадастровая 

стоимость, руб. Площадь, кв. м 

1 59,216473  39,917138 35:24:0305024:44 28686049,12 2062,00 
2 59,216222  39,918824 35:24:0305024:23 13814377,68 993,00 
3 59,215800  39,918684 35:24:0305024:3 30560449,14 2139,00 
4 59,215770 39,919652 35:24:0305024:16 62769861,12 4512,00 

 
По значениям площади S и кадастровой стоимости V для всех 4 участков вокруг остановки 

«Прокатова» были вычислены их УПКС VSPEC по формуле:  

S
V

SPECV . 
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Рис. 1. Группировка земельных участков в жилой территориальной зоне города Вологды  

вокруг остановок общественного транспорта 
 

Результаты расчета УПКС участков под многоэтажной застройкой, сгруппированных во-
круг остановки «Прокатова», приведены в таблице 2. 

Далее был произведен расчeт среднего УПКС VAV для группы из 4 участков по формуле: 

4

4

1

 i

SPECi

AV

V
V . 

Средний удельный показатель составил 14005,64 руб./м2 и внесен в таблицу 2. 
Таблица 2 

Расчет среднего относительного отклонения УПКС земельных участков,  
сгруппированных вокруг остановки «Прокатова» 

 
К№ участка УПКС, 

руб./кв. м VAV, руб./кв. м Отклонение, 
руб./кв. м σ, руб./кв. м δ, % 

35:24:0305024:44 13911,76 14005,64 –93,88 

162,60 1,2 35:24:0305024:23 13911,76 14005,64 –93,88 
35:24:0305024:3 14287,26 14005,64 281,63 

35:24:0305024:16 13911,76 14005,64 –93,88 
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Отклонение УПКС участков Δi рассчитано для каждого из 4 сгруппированных вокруг оста-
новки «Прокатова» участков по формуле: 

AVSPECi VV  i . 
Результаты расчета отклонения удельного показателя для всех 4 участков приведены в таб-

лице 2. Среднеквадратическое отклонение удельных показателей кадастровой стоимости для 
сгруппированных вокруг остановки «Прокатова» земельных участков вычислено по формуле: 

44

)(
4

1i

2
4

1i

2 








iAVSPECi VV
 . 

Таким образом, Σ∆  = 105755,8101 руб./м2, а среднеквадратическое отклонение σ составило 
162,60 руб./м2. Среднее относительное отклонение для сгруппированных вокруг остановки «Про-
катова» земельных участков составило 1,2 %. Вычисленные величины приведены в таблице 2. 

Таким образом, рассчитанное среднее относительное отклонение для сгруппированных зе-
мельных участков с К№ 35:24:0305024:44, К№ 35:24:0305024:23, К№ 35:24:0305024:3, К№ 
35:24:0305024:16 не превышает 12 %, установленных при разработке методики группировки объ-
ектов в 2017 году [2]. То есть вариант группировки земельных участков под многоэтажной жилой 
застройкой, апробированный на территории Омска, справедлив и для Вологды. Так как при апро-
бации методики на многоэтажной застройке Вологды разброс не превысил 12 %, была предпри-
нята попытка группировки земельных участков в производственной территориальной зоне по та-
кому же признаку – вокруг остановок общественного транспорта на территории города Вологды 
в районе улиц Александра Клубова, Луначарского, Белозерского шоссе.  

Земельные участки в указанном районе были сгруппированы вокруг 9 остановок общест-
венного транспорта: «Станкозавод», «Транс-Альфа», «Путепровод», «Рыбная улица», «База», 
«Машзавод», «Станкозавод», «ВРЗ», «СпортАРТ». По географическим координатам, получен-
ным с публичной кадастровой карты, на карту-схему были нанесены земельные участки и оста-
новки общественного транспорта в производственной зоне города Вологды (рис. 2). 

Исходные данные для сгруппированных вокруг остановки «Рыбная улица» участках произ-
водственной зоны, полученные при использовании Публичной кадастровой карты, приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Исходные данные об участках производственной зоны, сгруппированных  

вокруг остановки «Рыбная улица» 
 

№ 
п.п. Широта Долгота К№ участка Кадастровая стои-

мость, руб. Площадь, кв.м 

1 59,239822  39,827542 35:24:0102001:253 9722765,99 8813,00 

2 59,239331  39,828226 35:24:0102001:246 1070133,10 970,00 

3 59,239472  39,827846 35:24:0102001:163 1150645,10 1130,00 

 
По значениям площади S и кадастровой стоимости V для всех 3 участков вокруг остановки 

«Рыбная улица» были вычислены их УПКС VSPEC, результаты расчета приведены в таблице 4. 
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Рис. 2.  Группировка земельных участков в производственной территориальной зоне  

Вологды вокруг остановок общественного транспорта 
Таблица 4 

Расчет среднего относительного отклонения УПКС сгруппированных  
вокруг остановки «Рыбная улица» земельных участков 

 

К№ участка УПКС, 
руб./кв.м. 

Средний 
УПКС, 

руб./кв.м. 

Отклонение, 
руб./кв.м. σ, руб./кв. м δ, % 

35:24:0102001:253 1103,23 1074,91 28,32 
40,05 3,7 35:24:0102001:246 1103,23 1074,91 28,32 

35:24:0102001:163 1018,27 1074,91 –56,64 
 
Средний удельный показатель составил 1074,91 руб./м2 и внесен в таблицу 4. Отклонение 

удельных показателей кадастровой стоимости участков Δi рассчитано для каждого из 3 сгруппи-
рованных вокруг остановки «Путепровод» участков: 28,32 руб./м2, 28,32 руб./м2 и -56,64 руб./м2. 
Среднеквадратическое отклонение удельных показателей кадастровой стоимости для сгруппиро-
ванных вокруг остановки «Рыбная улица» составило 40,05 руб./м2, а среднее относительное откло-
нение – δ=3,7 %. 

Таким образом, рассчитанное среднее относительное отклонение для сгруппированных зе-
мельных участков с К№ 35:24:0102001:253, К№ 35:24:0102001:246, К№ 35:24:0102001:163 не 
превышает 12 %, установленных при разработке методики группировки объектов 2017 года [2]. 

Далее была предпринята попытка группировки земельных участков для целей массовой 
оценки в производственной зоне Вологда вокруг остановки «Машзавод». Данные, полученные 
при использовании Публичной кадастровой карты, приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Исходные данные об участках производственной зоны,  

сгруппированных вокруг остановки «Машзавод» 
 

№ 
п.п. Широта Долгота К№ участка Кадастровая стоимость, 

руб. Площадь, кв. м 

1 59,234007 39,829562 35:24:0102006:182 493700,00 1871,00 
2 59,233563 39,830370 35:24:0102006:256 528600,00 2416,00 
3 59,234332 39,830415 35:24:0102006:163 1253791,70 4595,00 
4 59,234717 39,826730 35:24:0102006:301 2415795,20 8540,00 
5 59,235938 39,830604 35:24:0102004:17 11216000,00 36015,00 
6 59,234129 39,833202 35:24:0102006:167 107946,40 295,00 
7 59,234273 39,828913 35:24:0102006:302 109776,00 300,00 
8 59,233930 39,831542 35:24:0102006:166 151490,88 414,00 
9 59,233838 39,830264 35:24:0102006:988 2499300,00 6263,00 

10 59,234030 39,827626 35:24:0102006:248 4265904,96 3769,00 
11 59,234345 39,832107 35:24:0102006:194 1611740,16 1424,00 
12 59,233323 39,834893 35:24:0102006:281 3573218,88 3157,00 
13 59,234483 39,828564 35:24:0102006:220 1321989,12 1168,00 
14 59,233498 39,831416 35:24:0102006:257 4545469,44 4016,00 

 
По значениям площади S и кадастровой стоимости V для всех 14 участков вокруг остановки 

«Машзавод» были вычислены их УПКС VSPEC, средний УПКС для группы из 14 участков, соста-
вивший VAV=607,56 руб./м2, отклонения УПКС Δi для 14 участков, среднеквадратическое откло-
нение σ=393,46 руб./м2, среднее относительное отклонение δ=64,8 %. Результаты сгруппированы 
в таблице 6. 

Таблица 6 
Расчет среднего относительного отклонения УПКС сгруппированных  

вокруг остановки «Машзавод» земельных участков 
 

К№ участка УПКС, 
руб./кв. м 

Средний 
УПКС, 

руб./кв. м 

Отклонение, 
руб./кв. м σ, руб./кв. м δ, % 

35:24:0102006:182 263,87 607,56 –343,69 

393,46 64,8 

35:24:0102006:256 218,79 607,56 –388,77 
35:24:0102006:163 272,86 607,56 –334,70 
35:24:0102006:301 282,88 607,56 –324,68 
35:24:0102004:17 311,43 607,56 –296,13 
35:24:0102006:167 365,92 607,56 –241,64 
35:24:0102006:302 365,92 607,56 –241,64 
35:24:0102006:166 365,92 607,56 –241,64 
35:24:0102006:988 399,06 607,56 –208,50 
35:24:0102006:248 1131,84 607,56 524,28 
35:24:0102006:194 1131,84 607,56 524,28 
35:24:0102006:281 1131,84 607,56 524,28 
35:24:0102006:220 1131,84 607,56 524,28 
35:24:0102006:257 1131,84 607,56 524,28 

 
Рассчитанное среднее относительное отклонение для сгруппированных земельных участков 

в производственной зоне города Вологды вокруг остановки «Машзавод» превышает 12 %, уста-
новленные в разработанной для Омска методике [2] группировки объектов. 
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Таким образом, при проведении кадастровой оценки земельных участков в производствен-
ной зоне населенных пунктов их группировка только относительно остановок общественного 
транспорта недостаточна, но в целом допустима. Как показали произведенные расчеты, даже 
дальнейшее разграничение видов разрешенного использования участков производственной тер-
риториальной зоны до пяти (производственные объекты II, III, IV-V класса опасности, инженер-
ной, транспортной инфраструктуры) недостаточно для того, чтобы разброс цен указанных объек-
тов не должен превышать 12 %. Поскольку, например, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [5], 
под видом разрешенного использования «промышленные предприятия и коммунально-складские 
организации IV-V классов опасности» могут находиться разные объекты (от складов пищевых 
продуктов до станций технического обслуживания легковых автомобилей), нужно дальнейшее 
более детальное разделение объектов внутри уже сгруппированных вокруг остановки. Для более 
точной кластеризации объектов необходимо получение дополнительных данных из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и других федеральных и местных информационных ресурсов. 
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Статья представляет собой обзор «круглого стола» «100 лет государственности Республики Башкор-
тостан: исторический путь, современное состояние и перспективы», состоявшегося в Башкирской ака-
демии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан 21 марта 2019 года в 
рамках празднования столетия республики. Авторами анализируются выступления и тезисы участников 
«круглого стола», оценивается перспектива развития федерализма в Российской Федерации. 
Ключевые слова: Республика Башкортостан, национальное движение, федерализм, политическое лидер-
ство, Гражданская война, национально-культурная автономия. 
The article presents a review of the section «100 years of the Republic of Bashkortostan statehood: historical 
path, current state and prospects», held at the Bashkir Academy of Public Administration and Management under 
the Head of the Republic of Bashkortostan on March 21, 2019 in celebration of the centenary of Bashkortostan. 
The authors analyze the speeches and theses of the participants of the section, assess the future development of 
federalism in the Russian Federation. 
Key words: Republic of Bashkortostan, liberation movement, federalism, political leadership, Russian Civil war, 
national-cultural autonomy. 
 

Столетний юбилей Республики Башкортостан – во многом знаковое событие не только для 
самого субъекта, но и для всей России. 20 марта 1919 года, 100 лет назад, фактически была зало-
жена башкирская государственность. За прошедший период она прошла сложные этапы своего 
становления и развития, долгое время существуя в фактически унитарной административной 
системе. Тем не менее, российский федерализм в том или ином виде существует уже более века. 
Настало время анализа его особенностей не только с правовой, но с исторической и политиче-
ской точек зрения, рассмотрения совокупности факторов и причин, обусловивших современное 
состояние данного института. Ретроспективному анализу и современному состоянию российско-
го федерализма в контексте столетнего юбилея Башкортостана был посвящен «круглый стол», 
состоявшийся 21 марта 2019 года в Башкирской академии государственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан. 

В ходе вступительного слова ректор академии, д-р физ.-мат. наук И.Р. Кызыргулов отметил, 
что создание собственной государственности – по-настоящему эпохальная дата в истории Баш-
кортостана, она знаменует собой начало российского федерализма. Не случайно Указ о праздно-
вании 100-летия Республики Башкортостан был подписан на высшем государственном уровне – 
Президентом России Владимиром Путиным. Празднование юбилея – это не только протокольные 
мероприятия, но и осмысление того пути, который прошел Башкортостан за 100 лет, его успехов, 
достижений, проблем, с которыми он сталкивался в различные периоды своего становления и 
развития. Понимание этих процессов невозможно без привлечения широкого круга ученых, экс-
пертов, представителей научной и творческой интеллигенции. 

Модератором «круглого стола» выступил доцент кафедры политологии, социологии и фи-
лософии, канд. ист. наук С.Н. Лаврентьев. Во вступительном слове он отметил, что если совре-
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менный период истории Башкортостана изучен довольно хорошо, то советский период еще тре-
бует осмысления научной среды, ибо он написан «в логике “Краткого курса истории ВКП (б)”». 

Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан Р.Р. Ишмухаметов согласился, что события 100-летней давности еще требует осмысления. 
Но важно, что историю делали живые люди, со своими взглядами, идеями и суждениями. Исто-
рию Башкортостана, по мнению Р.Р. Ишмухаметова, надо рассматривать комплексно, так как все 
события были детерминированы друг другом. Такое понимание истории необходимо и для даль-
нейшего движения вперед, построения современного, сильного Башкортостана. Юбилейные ме-
роприятия важны не только для населения республики, но и для башкир, живущих в других ре-
гионах страны.   

Д-р ист. наук А.Б. Юнусова отметила, что важно изучать различные социальные течения, 
которые имели место быть в башкирском национальном движении в начале двадцатого века. При 
этом за сто лет парадигма государственности существенно изменилась. Для того чтобы уверенно 
смотреть вперед в будущее, мы должны задуматься об экстерриториальном развитии. Оно, к сча-
стью, у башкир есть. Так, башкиры, проживающие в разных регионах России, объединены в рам-
ках различных организационных структур. Важную роль в этом процессе играют национально-
культурные организации. Особенность республики заключается в том, что такие объединения 
есть у всех народов, проживающих в регионе, а не только у  крупных этносов. 

Советник Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 
канд. ист. наук Д.Д. Азаматов в своем выступлении обратил внимание на то, что на территории 
Уфимской и Оренбургской губерний действовало семь правительств, в том числе и башкирское. 
Историками довольно плохо изучен период становления БАССР. Так, например, мало кому из-
вестно, что на выборах в Учредительное Собрание большинство башкир поддержали левых эсе-
ров. Причина – вопрос о земле. Мусульманское духовенство тоже не поддержало автономию. 
Этот интересный вопрос, по мнению Д.Д. Азаматова, безусловно, требует дальнейшего изучения. 
До сих пор не составлена последовательная хронология развития событий в республике в  
1917–1920 годах, изучены лишь отдельные ее аспекты вне системной связи. 

Журналист, продюсер, ведущий и автор телепроектов, канд. ист. наук С.И. Хамидуллин вы-
сказал точку зрения, что у башкир столетиями была тяга к своей государственности. Своя опре-
деленная автономия была у башкир с давних времен. Исследователь задается вопросом: «Можно 
ли это назвать государством?». С.И. Хамидуллин сомневается в точности термина, так как госу-
дарство в современном понимании сложилось лишь в период Нового времени. Он предлагает 
шире использовать термин «полития» и полагает, что она у башкир была уже в период средневе-
ковья. С.И. Хамидуллин уверен, что тот факт, что башкиры сохранились как народ до ХХ века, 
как раз и подтверждает факт наличия у них политий, протогосударственных образований. 

Канд. ист. наук Р.А. Федько свое выступление посвятила истории Башкирии в период Ве-
ликой Отечественной войны. Башкирия была одним из самых крупных районов эвакуации. В ре-
гион были эвакуированы 172 завода, 273 тысячи человек. Эвакуация – процесс очень сложный и 
противоречивый, поскольку к уже сложившемуся комплексу проблем на территории добавляют-
ся еще и привнесенные. В годы войны в БАССР произошла ускоренная индустриализация. Как 
отмечает Р.А. Федько, в основном приезжие селились в городах. В социальном разрезе это были 
преимущественно рабочие. Очень много было детских учреждений, которые были эвакуированы 
в Уфу. Ситуация в сельском хозяйстве была катастрофической: не хватало тягловой силы, машин 
и тракторов. Фактически всю эту нагрузку несли на себе женщины и дети, поэтому планы по 
сельскому хозяйству республика не выполняла.  

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления БАГСУ, канд.  
филос. наук И.Ш. Рысаев предложил взглянуть на события столетней давности с точки зрения 
тех сложных исторических позиций. Центральное правительство действительно нуждалось в 
поддержке башкирских войск и лавировало, поскольку стоял вопрос о конфигурации сил в самом 
центре России. Участие башкирских отрядов на стороне «белых» или «красных» было политиче-
ским вопросом, и, конечно, Ленин и Сталин пошли на уступки, хотя изначально они были  
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сторонниками не федерализации, а унитарного устройства государства. Благодаря событиям в 
Оренбурге в 1917 году и двухлетней борьбе башкир за автономию, большевики вынуждены были 
уступить, зная, что ситуация на фронте уже изменилась в их пользу, и в дальнейшем они смогут 
пренебречь взятыми на себя обязательствами. Однако идея уже засела в умах народа, и башкир-
ская автономия стала первой и единственной в России на тот момент. Тем не менее, заложенный 
договорной принцип остался лишь на бумаге до середины 80-х годов, реального воплощения он 
не получил. Советский Союз оставался, по сути, унитарным государством. 

Оценивая современную позицию, стоит признать, что и сейчас договорной принцип не реа-
лизуется. «А для чего нужен федерализм как принцип устройства такой большой страны? Он не-
обходим для эффективной реализации социально-экономической политики, а не только нацио-
нальной. Рассматривая советский и нынешний периоды, – по мнению И.Ш. Рысаева, – страна 
многое упустила и продолжает терять из-за того, что, являясь формально федеративной страной, 
регионы имеют меньше управленческой, налоговой и финансовой самостоятельности, чем во 
Франции, которая является унитарным государством. Режим “ручного управления” – отражение 
отсутствия эффективного федерализма. Он возникает там, где не получается создать систему са-
морегуляции» [5]. 

Канд. полит. наук В.Л. Савичев в качестве базиса государства выделил общество и вклад 
жителей в становление республики. Судьба деревни 1930–1950-х годов была очень разной. Кад-
ровая ситуация была очень сложная, аграрное производство в Башкирии было фактически не раз-
вито. Лишь после войны у башкир только начинали появляться кадры для ведения крупного кол-
лективного хозяйства. Однако компетенциями, необходимыми для обеспечения нормального 
производственного цикла, обладали не все. Когда колхозы покидали люди, понимающие процесс, 
производительность снижалась. К примеру, если отсутствовал механизатор, то вспахивать землю 
было проблематично. В целом в республике было очень разноуровневое развитие территорий и 
социума. Особый интерес к 1919 году заключается в том, что это было время начала консолида-
ции. Национальные процессы были инсталлированы не в 1917 году, а раньше. В Центральной 
Азии уже с 1916 года начались восстания. Следствием отречения Николая II стал автоматический 
отказ от присяги царю, начался поиск самоопределения и собственной идентичности. Башкиры 
ведь подписывали в XVI веке договор о вхождении в состав России с «белым» царем, а теперь 
эти договоренности утрачивали силу. Во время Гражданской войны «белые» не давали башкирам 
конкретики относительно их будущего, откладывая решение вопроса до окончания военных дей-
ствий. Такая политика не давала гарантий развития собственной культуры, экономики, промыш-
ленности. В целом мы очень мало знаем о том периоде. Объем исторических и политологических 
исследований недостаточен. Другой важный момент – это успех небольшого количества больше-
виков (их было не больше 24 000 человек на весь мир) в консолидации различных движений, на-
родов, групп, ведь в той же армии деление по национальному признаку началось с весны 1917 
года. Большевикам удалось объединить различные силы, национальности, конфессии, жизненные 
уклады, не разрушив внутренние и внешние связи, пройти сложный путь консолидации от пол-
ной дезорганизации до современного мира и согласия на территории республики. Отрадно, что 
появляются такие фильмы, как «Первая Республика» Булата Юсупова, которые формируют инте-
рес к этим процессам. 

В рамках обсуждения киноленты слово взял режиссер Б.Т. Юсупов. Он  рассказал, что мо-
тивом создания фильма стало желание лучше узнать корни республики, исторические условия ее 
формирования, людей, деятельность лидеров. «Мне как режиссеру очень повезло. Фактура того 
времени еще не настолько раскрыта, – говорит Б. Юсупов. – Я вижу кинематограф не только как 
средство самовыражения, но и как средство общественного преобразования. Кинематограф по-
зволяет говорить широкой публике об истории не сложными определениями и терминами, а че-
рез эмоции, краски, музыку. Это помогает влюбить в моих героев огромное количество людей, 
пробуждая желание узнать как можно больше об их личности. Мне хотелось разархивировать ис-
торию из фраз, документов эпохи и исторических материалов». Как бы то ни было, мы мало го-
ворим и о других этапах развития республики. 
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Научный сотрудник Научно-исследовательского и информационного центра БАГСУ  
А.М. Шаяхметов назвал вековой юбилей Башкортостана грандиозным событием для российской 
истории. Изменять ход исторического развития, создавать новые смыслы и реальности всегда 
сложно. Вдвойне сложно делать это впервые за тысячелетнюю историю государства. Результатом 
смелых решений политических лидеров стала смена административно-государственного и смы-
слового вектора страны, был задан тон тем процессам, плодами которых мы пользуемся по сей 
день. С другой стороны, ошибки большевиков того периода, их зачастую безответственные дей-
ствия в конъюнктурном ключе заложили ряд внутренних разрушительных механизмов, вылив-
шихся в «парад суверенитетов» 1980-90-х годов. В условиях хаоса Гражданской войны, воору-
женного столкновения сограждан важно было определиться с собственными целями и задачами, 
приоритетами политического развития. Правильное ли было решение о переходе от «белых» к 
«красным» в обмен на признание автономии? Это вопрос, на который ответа мы никогда не по-
лучим. Так или иначе, на тот момент принятое решение казалось единственно верным. Правда, 
впоследствии оно обернулось против самих деятелей национального движения. Лидеры времени, 
как и во всякое время перемен, были очень противоречивыми личностями. Часто ими руководила 
необходимость достижения поставленных целей и задач, а не морально-нравственные нормы. Им 
приходилось играть все политические роли одновременно: они были вождями и демократами; 
консерваторами, реформаторами и революционерами; «героями» и «предателями»; идеологами и 
вдохновителями; популистами, теоретиками и практиками. Это было время сильных людей и 
судьбоносных решений [3]. 

Далее участники «круглого стола» сконцентрировались на обсуждении современной пове-
стки.  

Заведующий кафедрой политологии, социологии и философии БАГСУ, д-р филос. наук 
Ю.Н. Дорожкин сравнил столетие Башкортостана с историей советского и российского федера-
лизма. Если присмотреться к исторической динамике, то можно заметить, что у нас было не-
сколько моделей федерализма, сменяющих друг друга в зависимости от настроений элит, внеш-
них и внутренних обстоятельств. Федерализм – это всегда баланс между центральной властью и 
регионами. Парадокс заключается в том, что, имея разные модели, мы так и не нашли оптималь-
ную для нашей страны. У нас до сих пор нет демократического федерализма, позволяющего, с 
одной стороны, удержать страну и решать общегосударственные задачи, а с другой стороны, 
обеспечить каждому субъекту федерации необходимые условия и ресурсы для саморазвития.  
А.-З. Валиди был сторонником конфедерации. «Советская модель», при всех ее издержках, на 
местах сделала очень многое в плане сохранения языка, развития театров и объектов культуры и 
науки, формирования национальной интеллигенции, индустриализации и т.д. С распадом Совет-
ского Союза и формированием новой реальности начались метания и процессы суверенизации. 
Складывалась новая модель с сильными конфедеративными началами, но с 1999 года маятник 
вновь качнулся в другую сторону и перешел «красную черту», хотя нужно было остановиться, 
проанализировать полученный опыт и думать о том, чтобы регионы могли жить на собственные 
деньги, ресурсы со своей субъектностью. Суть федерации состоит в том, чтобы каждый регион 
чувствовал свою ответственность перед населением за свои внутренние процессы и через Совет 
Федерации обеспечивал собственный вклад в общегосударственную политику. На деле мы не за-
крепили в Конституции 1993 года исключительные права, привилегии и полномочия регионов, 
похоронив тем самым идею федерации. После «суверенизации» все ресурсы ушли в Москву и 
перераспределялись по регионам неравномерно. Сегодня избыточная подотчетность субъектов 
федерации Президенту Российской Федерации приводит к явной подконтрольности глав регио-
нов центральной власти. Причем эта подотчетность гораздо большая, чем перед жителями. Со-
вет Федерации – это орган, который должен защищать интересы субъектов, обеспечивать со-
гласие между федеральной властью и регионами. Роль сенатора – привлекать ресурсы через за-
кон для своего региона. Однако в Конституции России об этом нет ни слова. В действующей 
Конституции Республики Башкортостан, если вчитаться в ее положения, глава региона  
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неподконтролен представительной власти. Согласно главе 5, исполнительная власть оказывается 
выше представительной власти.  

В статье 99, в частности, говорится: «Компетенция, состав, структура Правительства Рес-
публики Башкортостан, порядок деятельности и отношения Правительства Республики Башкор-
тостан с другими органами государственной власти РБ, федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются 
федеральным законом, законом о Правительстве Республики Башкортостан» [4]. Глава 6 носит 
название «Гарантии эффективного функционирования публичной власти в Республике Башкор-
тостан», хотя не прописывается ни понятие публичной власти, ни гарантии ее функционирова-
ния. Мы до сих пор не обрели адекватную законодательную базу для нормального развития субъ-
екта и страны в целом. Причем у нас есть Конституция и федеративные ценности, институты как 
в центре, так и в регионах, но нет конкретной концепции путей, движения вперед и политической 
воли соответствующего качества со стороны политической элиты. Мы проходим между Сциллой 
и Харибдой, и здесь требуется мудрость: чрезмерная децентрализация чревата распадом, а избы-
точная централизация ведет к ущербному развитию. Выстроив «вертикаль власти», мы встроили 
туда федерализм, а они несовместимы [1; 2]. 

Символично, что «круглый стол» начинался с рассмотрения истории республики, а закон-
чился обсуждением общефедеральной повестки. Следующие 100 лет Башкортостана будут еще 
теснее вписаны в федеральную повестку. Будущее успешного развития страны – в сильных ре-
гионах. Башкирия является уникальным субъектом федерации, но вызовы, стоящие перед ней в 
XXI веке, характерны для всех регионов России. Став уже однажды первой среди равных, рес-
публика с оптимизмом вступает в новое столетие в надежде вернуть прежние позиции.  
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Отличительной чертой современного электорального процесса является его информатизация. Интер-
нет становится неотъемлемым атрибутом жизни современного человека, что ведет к необратимой 
трансформации классического электорального процесса. Применение информационных технологий по-
зволяет налаживать субъект-субъектное взаимодействие политических акторов и граждан, проводить 
действенную агитацию, создавать имидж политика и др. Значительную роль в этом процессе играют не 
узкоспециализированные сайты политсил, а социальные сети и блогосфера.  
Ключевые слова: политическая система, демократизация, электоральный процесс, информационно-
коммуникационные интернет-ресурсы, агитация, интернет-коммуникация. 
A distinctive feature of the modern electoral process is its informatization. Internet is becoming an integral part of 
modern life, which leads to an irreversible transformation of the classical electoral process. Application of infor-
mation technologies allows establishing subject-subject interaction of political actors and citizens, allows carry-
ing out effective agitation, to create image of the politician, etc. The significant role in this process is played not 
by highly specialized sites of political forces, but by social networks and blogosphere. 
Key words: political system, democratization, electoral process, information and communication internet re-
sources, agitation, internet communication. 

 
Современный электоральный процесс немыслим без развития сетевых технологий, иннова-

ционных средств коммуникации и иных атрибутов постиндустриального общества. Важно отме-
тить, что электоральные процессы, проходящие в современном трансформирующемся обществе, 
в глубинной своей сути остаются неизменными. В наиболее общем виде их можно охарактеризо-
вать как взаимодействие между политическими акторами и гражданами. Меняется лишь характер 
этого взаимодействия, который в конечном итоге ведет к значительному переформатированию 
электорального процесса в целом.  

Интернет представляет собой площадку развертывания значительного сегмента электораль-
ной компании. Пусть мы ходим голосовать на выборы в режиме офлайн, однако политическая 
борьба, коммуникация между политическими субъектами и гражданами во многом перенесена в 
Сеть. Достигнута инновационная возможность субъект-субъектного взаимодействия между по-
литакторами и гражданами. Интересно отметить, что подобный тип взаимодействия коррелиру-
ется с парадигмой постмодерна [11], в том числе в сфере политической жизни.  

Таким образом, влияние сети интернет на электоральный процесс является весьма актуаль-
ным. Ряд зарубежных исследователей в области политологии, такие как Й. Бенклер, Л. Гроссман 
и др. [12; 15], отмечают, что глобальная Сеть позволит изменить классическую модель политиче-
ской системы и окажет положительное влияние на избирательный процесс. Сторонники данной 
позиции акцентируют внимание на исключительных свойствах сети, таких как: интегрируемость, 
мультимедийность, целенаправленность, оперативность и др. 

Наряду с вышеперечисленными достоинствами интернета, немаловажной характеристикой 
данной технологии является интерактивность, посредством которой налаживается эффективный 
механизм обратной связи между политическими акторами и обществом. 

Интернет открывает широкие возможности для участников электорального процесса. Здесь 
следует отметить несколько основных моментов, касающихся использования сети политическими 
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акторами, весьма существенных как в настоящий момент времени, так и в перспективе развития 
политического сегмента интернета: 

1. Агитация и пропаганда с помощью различного спектра интернет-технологий позволит 
обратить на себя большее внимание со стороны электората, что, в свою очередь, приведет к по-
вышению политической активности граждан. 

2. Интернет позволит с меньшими затратами осуществлять организацию проведения вы-
боров на всех уровнях власти. 

3. Новая технология способна изменить существующую политическую систему в сторону 
прямой демократии и др. 

В то же время идеализировать интернет-коммуникацию, с нашей точки зрения, неразумно 
как минимум потому, что существует проблема «цифрового неравенства». Например, 
А.О. Несмашный отмечает, что «проблема цифрового неравенства отражается на эффективности 
политических информационных интернет-технологий, значительным образом сужая возможно-
сти точечного воздействия технологий» [11, 5]. Тем самым снижается охват аудитории и умень-
шается возможный позитивный эффект от онлайн-взаимодействия с избирателями.  

Наряду с обозначенной выше проблемой немаловажным является и то, что трансформация 
электорального процесса имеет значительные преграды. Так, Т.М. Шварц [17] указывает, что 
цифровое неравенство порождает проблему нерепрезентативности результатов интернет-
опросов, онлайн-голосований и др. В результате чего встает вопрос о прозрачности интернет-
деятельности политических акторов. Возникает проблема обеспечения соответствия онлайн-
решений национальным интересам и учета потребностей всех слоев населения. 

Обладая интернет-ресурсами, политическая элита в полной мере может использовать Сеть в 
своих корыстных целях. Возникает проблема манипуляции как итогами конкретных кампаний, 
так и общественным мнением в целом. Это дает повод некоторым авторам рассматривать интер-
нет-пространство как «глобальное манипулятивное пространство политики» [4, 34].  

Среди основных ресурсов политического интернета необходимо отметить сайты различного 
уровня. Во-первых, это официальные сайты политсил, на которых публикуется агитационная и 
юридическая информация. Например, это сайты политических партий.  

Во-вторых, это сайты, опосредованно связанные с политическими акторами. Это различно-
го рода социальные сети, мессенджеры, форумы и блоги, в которых, помимо неполитической ин-
формации, публикуется политический контент. Данный тип сайтов, по нашему мнению, пред-
ставляет собой наиболее действенный сегмент политического интернета.  

Использование неофициальных ресурсов позволяет, во-первых, привлечь большее количе-
ство сторонников, так как пользователей социальных сетей объективно больше, чем число поли-
тически активных граждан, имеющихся в начале предвыборной гонки. Во-вторых, неформальные 
сайты позволяют по максимуму использовать самые разные технологии агитации и пропаганды, 
как в формировании имиджа политика, где по максимуму используются образно-символьные 
конструкции, так и в целях пиара и черного пиара.  

Важной особенностью коммуникации в политическом сегменте социальных сетей является 
возможность субъектов собирать значительную аудиторию и доносить информацию, воздействуя 
там самым на электоральный процесс в стране. Подобные процессы реализуются на таких пло-
щадках, как Вконтакте, YouTube, Livejournal, Twitter и др.  

Ряд исследователей отмечает, что «часто успешные кампании инициируются людьми, дале-
кими от политики или неангажированными» [7, 305]. И это утверждение кажется нам полностью 
оправданным. Достаточно вспомнить деятельность, например, А.А. Шария, работа которого от-
носится к блоговой активности. Как отмечает Г.Л. Акопов, «блогосфера стала ареной для поли-
тических дебатов и средой для формирования общественного мнения» [1, 85]. И применительно к 
российской политике это можно проиллюстрировать полемикой между упомянутыми выше 
А.А. Шарием и А.А. Навальным [10], которая разворачивалась исключительно в интернет-
пространстве и значительно способствовала переосмыслению деятельности А.А. Навального в 
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негативном контексте в глазах потенциального электората, протестно настроенного к действую-
щей власти.  

Эта полемика была уникальна еще тем, что происходила без участия госструктур, тем са-
мым были продемонстрированы реальные практические возможности политической интернет-
полемики, трансформировавшей общественное сознание значительных масс потенциального 
электората. 

В результате подобных процессов индивиды становятся объектами информационного воз-
действия, превращаются из атомарных индивидов в группу лиц, разобщенных в реальном време-
ни и пространстве, но являющихся аналогом ведомой лидером толпы в пространстве виртуаль-
ном. Ярким примером такой интернет-коммуникации является активность А.А. Навального в пе-
риод до президентских выборов 2018 года и частично в настоящий момент, деятельность которо-
го во многом построена на использовании интернет-технологий и акцентирована преимущест-
венно на молодежь. Более того, А.А. Навального можно рассматривать как «интернет-проект, с 
большим количеством материальных вложений и включающий работу большого штаба профес-
сионалов, занимающихся продвижением этого проекта» [6, 243].  

Необходимо помнить, что значимым фактором развития интернета как информационно-
коммуникационного ресурса электоральной компании является необходимость защиты баз дан-
ных и иные вопросы кибербезопасности. Эта проблема усугубляется тем, что центральные офисы 
многих крупнейших коммуникационных и информационных площадок, таких как Google, 
Facebook, YouTube, Twitter и др., находятся за пределами нашей страны, что создает трудности 
их контроля.  

Подчеркнем, что наличие государственного контроля над интернетом не является прерога-
тивой только авторитарных и тоталитарных политических режимов, таких как в КНДР, но суще-
ствует и в демократических западных государствах. Это обусловлено фактом того, что сетевая 
безопасность является ключевым пунктом социальной стабильности в условиях информационно-
го общества. В качестве конкретного примера подобной тенденции приведем французский закон 
№ 2011-267 от 14 марта 2011 года «Loppsi 2» [18], призванный обеспечить безопасность в сети. В 
пунктах данного закона прописана возможность досудебной блокировки контента и, при условии 
надлежащей санкции прокуратуры, дистанционного взлома компьютеров подозрительных поль-
зователей.  

Данная тенденция прослеживается и в России. В течение последних нескольких лет был 
принят ряд законопроектов, нацеленных на обеспечение сетевой безопасности. Например, сюда 
можно отнести получивший широкую огласку «пакет Яровой», одним из пунктов которого явля-
ется необходимость хранения информации о пользователях сети.  

Резюмируя рассмотренные тенденции относительно применения и развития интернет-
технологии в электоральном процессе, можно отметить, что преобладающей является позиция, 
позитивно оценивающая перспективы развития глобальной сети в избирательных компаниях. 
Уже сейчас интернет обеспечивает колоссальные возможности для установления более тесного 
контакта между кандидатами и населением. Таким образом, использование информационно-
коммуникационных ресурсов интернета в электоральном процессе необходимо рассматривать 
как один из трендов современности.  

Но, несмотря на данную тенденцию, политический интернет в России пока не используется 
так активно, как, например, в США, где одним из решающих факторов победы Д. Трампа в выбо-
рах сыграл именно интернет-ресурс. 

Информатизация имеет как позитивные стороны, внедряя инновации в электоральный про-
цесс, так и создает определенные риски. Важным фактором функционирования интернета явля-
ется государственный контроль за безопасностью, не сводящийся при этом к авторитарным ме-
тодам тотального контроля. 
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В статье рассмотрены вопросы профессионального самоопределения выпускников основного общего об-
разования. На региональных рынках труда России сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей 
силы, избыток специалистов с высшим образованием гуманитарных и экономических направлений подго-
товки, с одной стороны, и дефицит квалифицированных рабочих технических направлений подготовки – 

с другой. Автором проведен анализ ситуации на регистрируемом рынке труда Республики Башкорто-
стан, выявлены профориентационные предпочтения выпускников основного общего образования по пово-
ду выбора дальнейшего маршрута обучения.   
Ключевые слова: профессия, образование, спрос, предложение, рынок труда, регион. 
The article considers the questions of professional self-determination of graduates of basic public education. 

There is still imbalance of demand and supply of work force on regional job markets, the excess of specialists 

with higher education of humanitarian and economic direction of training on the one hand and the shortage of 

qualified workers with technical direction of training – on the other hand. The author analyzed the situation on 
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the registered labor market of the Republic of Bashkortostan, revealed career guidance preferences of graduates 
of basic general education regarding the choice of a further course of study. 
Key words:  occupation, education, demand, supply, labor market, region. 

 
В настоящее время в экономике региона сложилась ситуация, когда в структуре рабочей 

силы, формально обладающей достаточным уровнем профессионального образования, не хва-
тает квалифицированных и опытных работников отдельных профессий. В этих условиях осо-
бую актуальность приобретают вопросы профессионального самоопределения молодежи, в ча-
стности, выпускников образовательных организаций. Данная статья является продолжением ис-
следований автора по данной проблеме [1; 2]. 

Предприятия Республики Башкортостан в настоящее время испытывают потребность в 
квалифицированных рабочих сферы строительства, промышленности, услуг и торговли. Среди 
служащих наиболее востребованы представители сферы здравоохранения и сельского хозяйст-
ва  (табл. 1). 

Предложение рабочей силы на конец 2018 года было представлено 20,2 тыс. незанятых 
граждан, из которых 54,9 % составили рабочие, 37,3 %  – служащие, 7,8 % – не имеющие профес-
сии, впервые ищущие работу [6]. 

Таблица 1 
Спрос и предложение на рынке труда Республики Башкортостан в 2018 году 

Востребованные специалисты (спрос превышает предложение) 
Рабочие Служащие 

автоэлектрик, бармен, бетонщик, водитель автомобиля, 
грузчик, дворник, каменщик, кондуктор, кровельщик, 
кухонный рабочий, маляр, машинист бульдозера, ма-
шинист крана, машинист экскаватора, монтажник, об-
лицовщик-плиточник, овощевод, оператор, оператор 
станков с программным управлением, отделочник, офи-
циант, охранник, парикмахер, пекарь, плотник, повар, 
подсобный рабочий, портной, проводник пассажирского 
вагона, рабочий, сварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-
сантехник, специалист по монтажу стальных железобе-
тонных конструкций, станочник широкого профиля, 
столяр, токарь, тракторист, фрезеровщик, швея, шли-
фовщик, штукатур-маляр, электрик, электрогазосвар-
щик, электромонтажник, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

агент страховой, агроном, ветеринар, воспита-
тель, врач, врач-педиатр, врач-терапевт, зоотех-
ник, инженер-конструктор, инспектор, медицин-
ская сестра (медицинский брат), фельдшер, по-
лицейский 

Невостребованные специалисты (предложение превышает спрос) 
Рабочие Служащие 

гардеробщик, дорожный рабочий, кладовщик, оператор 
котельной, оператор электронно-вычислительных ма-
шин, помощник воспитателя, почтальон, санитар (сани-
тарка), сторож 

администратор, библиотекарь, бухгалтер, глав-
ный бухгалтер, диспетчер, делопроизводитель, 
заведующий складом, заведующий хозяйством, 
инспектор по кадрам, консультант, лаборант, ме-
неджер, секретарь, социальный работник, стар-
ший бухгалтер, техник, товаровед, экономист, 
экспедитор, юрисконсульт 

 
Хотя  на рынке труда республики требуются квалифицированные рабочие, половина всех за-

регистрированных безработных (49,1%) – это люди со средним профессиональным образованием. 
Можем предположить, что причиной тому является недостаточная квалификация рабочих, что не 
устраивает работодателей. Почти треть зарегистрированных безработных (28 %) – люди  с высшим 
образованием. То есть наличие высшего образования не дает гарантии трудоустройства [6]. 

Несмотря на развитую образовательную систему, структура выпуска не в полной мере соот-
ветствует потребностям, имеющимся у работодателей. В 2018 году профессиональными образова-
тельными организациями Республики Башкортостан было выпущено 49 тыс. квалифицированных 



СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

152 
 

рабочих и служащих всех уровней образования, из них выпускники среднего профессионально-
го образования составили 27,3 тыс. чел., выпускники высшего  образования – 21,7 тыс. чел.  
[5, 67, 69]. Можно заметить, что количество выпускников высшего профессионального образо-
вания в последние годы снижается, а специалистов среднего звена и квалифицированных рабо-
чих и служащих повышается, но невысокими темпами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Численность выпускников среднего профессионального  
и высшего образования в Республике Башкортостан, тыс. чел. 

 
Очевидно, что объемы выпуска рабочих и специалистов в недостаточной степени соотно-

сятся с потребностями рынка труда. Снижение доли подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена происходит на фоне возрастающей потребности экономики Республики Башкор-
тостан в квалифицированных рабочих. 

Итак, в целом можно констатировать сохранение дисбаланса рынка труда и рынка образо-
вательных услуг. В структуре спроса на регистрируемом рынке труда преобладают рабочие 
профессии (77 %), а в структуре подготовки рабочие кадры составляют лишь 25,3 % [3]. 

Несмотря на востребованность рабочих профессий на рынке труда, проблемой трудоуст-
ройства рабочих кадров является несоответствие профиля их подготовки и уровня квалифика-
ции потребностям работодателей, которым требуются квалифицированные рабочие определен-
ной специальности (профессии), имеющие высокие разряды, смежные профессии и опыт рабо-
ты. Однако низкий уровень заработной платы и тяжелые условия труда не стимулируют моло-
дежь к приобретению таких квалификаций [3]. 

Все вышеописанное актуализирует проблему выбора профессии сегодняшними выпуск-
никами организаций общего образования. Особенно интересным представляется их отношение 
к выбору дальнейшего маршрута обучения. Для того чтобы выявить, насколько сегодняшние  
старшеклассники ориентируются в тенденциях на рынке труда и как они собираются строить 
свой дальнейший маршрут обучения, был проведен опрос среди учеников одной из гимназий   
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г. Уфы. Всего в опросе приняли участие 95 человек –  ученики 9-х классов. Опрос был проведен в 
ноябре 2018 года.  

На вопрос «Где вы собираетесь продолжить обучение после 9 класса?» 50,5 % ответили, что 
продолжат обучение в своей гимназии или школе, 8 % – в другой гимназии или школе, 33 % уче-
ников планируют после 9 класса поступать в организации среднего профессионального образо-
вания.  

Из тех, кто планирует продолжить обучение в 10 классе, большинство (81,5 %) делают это, 
чтобы в дальнейшем поступить в вуз, 26 % – потому, что еще не определились, какую профессию 
выбрать, а 24 % из-за того, что им нравится класс, в котором они учатся сейчас (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Почему вы планируете  

продолжать учебу в 10–11-х классах?» 
Сумма вариантов ответов больше 100 %, так как можно было выбрать больше одного варианта ответа. 

 
Основная причина, по которой учащиеся хотят поступать в вуз, – получение хорошего об-

разования. 42,8 % считают, что люди с высшим образованием зарабатывают больше, чем другие. 
В этом они правы, как показывают данные официальной статистики. Столько же учащихся в ка-
честве причины выбора обучения в вузе отметили более легкое трудоустройство в дальнейшем. 
Мы уже отмечали ранее, что среди зарегистрированных безработных людей с высшим образова-
нием почти в 2 раза меньше, чем имеющих среднее профессиональное (28 % к 49,1 %), но стоит 
обратить внимание на то, что само по себе наличие высшего образования не гарантирует трудо-
устройства. В числе избыточных профессий преобладают юристы, экономисты, менеджеры, бух-
галтеры. В большинстве своем это люди с высшим образованием. Поэтому, говоря об уровне об-
разования, не стоит забывать, прежде всего, о качестве образования.  

Основная причина, по которой опрошенные планируют  поступать в образовательную орга-
низацию среднего профессионального образования (лицей, колледж, техникум, училище и т.д.), – 
это желание быстрее получить профессию, начать работать и получать зарплату. Так ответили 
54,8 % человек. Второй причиной, по которой учащиеся собираются уходить после 9 класса, вы-
ступает боязнь сдачи ЕГЭ (38,7 %). На третьем месте два ответа: после колледжа (техникума) 
легче найти работу и в колледже можно получить больше знаний для дальнейшего поступления в 
вуз, нежели в школе (рис. 3). 

 

81,5%

26,0%

24,0%

7,5%

1,8%

5,5%

0,0%

1,8%
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учусь
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на этом настаивают учителя

другое
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Рис. 3.  Распределение ответов на вопрос «Почему Вы планируете после 9 класса  
поступать в колледж (училище, техникум)?» 

 
Распределение ответов на вопрос «Какой профиль обучения вас привлекает» показывает, 

что большинство учащихся интересуются информационно-технологическим (22 %) и физико-
математическим (18 %) профилем. На третьем месте расположились интересующиеся гумани-
тарным направлением (16 %), на четвертом – естественнонаучным (12,5 %). Если учесть, что сей-
час на рынке труда востребованы представители инженерных, информационных (так называемых 
IT-технологий), технических профессий, то склонность учащихся к данным направлениям обуче-
ния можно считать положительным явлением.  

Ответы на вопрос «К каким профессиям вы больше всего склонны?» показали, что боль-
шинство учащихся оказались склонны к профессиям типа «Человек – знаковая система» и «Чело-
век – техника». Пятая часть опрошенных (20,5 %) отнесла себя к представителям профессии типа 
«Человек – человек»  (рис. 4). 
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Рис. 4.  Распределение ответов на вопрос  

«К каким профессиям вы больше всего склонны?» 
 
Интерес представляют результаты распределения учащихся по желанию поступать в выс-

шее или среднее профессиональное учебное заведение в зависимости от их социально-
демографических характеристик. Так, например, среди желающих поступать в организации сред-
него профессионального образования  74 %  –  это юноши, 26 % – девушки, тогда как  в образо-
вательные организации высшего образования собираются поступать 59 % молодых людей и 41 % 
девушек. Среди желающих поступать в образовательные организации высшего образования ос-
новная масса (84 %) учится на «хорошо» и «удовлетворительно». Видимо, это является одной из 
причин нежелания дальше продолжать обучение в школе, а затем поступать в высшее учебное 
заведение. Среди тех, кто собирается продолжить обучение в школе, больше половины хороши-
стов (54 %) и  отличников (13 %).  

Среди учащихся, желающих поступать в образовательные организации среднего профес-
сионального образования, больше всего оказалось склонных к  профессиям типа «Человек – тех-
ника» (46 %). Это логично, так как организации среднего профессионального образования в 
большинстве своем направлены на обучение техническим, рабочим профессиям. А среди уча-
щихся, которые планируют поступать в организации высшего образования, больше всего оказа-
лось представителей профессий типа «Человек – знаковая система» (36 %). Это профессии, свя-
занные с информацией, в том числе IT-специалисты.  

В целом можно отметить, что молодые люди ориентируются в тенденциях, которые на-
блюдаются на рынке труда региона. Они понимают, что высшее образование может дать воз-
можность получения в будущем более высокой заработной платы. Хотя стоит отметить, что 
также они считают, что высшее образование – это возможность легко трудоустроиться. Однако 
наличие высшего образования не гарантирует трудоустройства, особенно когда в республикан-
ском банке вакансий более 70 % – это вакансии, не требующие наличия высшего образования, а 
в избытке на рынке труда специалисты с высшим образованием. В этих условиях положитель-
ным является тот факт, что треть учащихся планирует поступать в средние профессиональные 
учебные заведения, причем мотивируя это тем, что хотят быстрее получить профессию и само-
стоятельно зарабатывать деньги.  

Настораживает тот факт, что более трети опрошенных не  хотят идти в 10 класс по причи-
не боязни сдавать ЕГЭ. А в качестве положительного момента стоит отметить тот факт, что ми-
нимальные значения при выборе любого уровня образования набрали мнения друзей,  
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родителей и учителей. То есть молодые люди делают выбор самостоятельно, формируют свое 
собственное мнение по вопросу выбора дальнейшего маршрута обучения.  

Вопрос профессионального самоопределения крайне важен в условиях возрастающего 
профессионально-квалификационного дисбаланса на региональном рынке труда. Активные 
превентивные меры по профессиональной ориентации и консультированию сегодняшних 
школьников старших классов могут способствовать формированию сбалансированной конъ-
юнктуры рынка труда региона завтра.    
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В статье представлено авторское понимание специфики теократических взаимодействий в сообщест-
вах, в основе которых лежит постоянное выполнение религиозных норм в качестве важнейших социаль-
ных ценностей, что обусловливает особенности механизма функционирования теократической власти. 
Ключевые слова: теократия, теократическое сообщество, религиозно-нормативное регулирование, со-
циальные группы и взаимодействия, социально-политическая жизнь. 
The article presents the author's understanding of the specifics of theocratic interactions in communities, which 
are based on the constant implementation of religious norms as the most important social values, which deter-
mines the features of the mechanism of the functioning of theocratic power. 
Key words: theocracy, theocratic community, religious and normative regulation, social group and interactions, 
social and political life. 
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Начавшийся XXI век показал, что религиозный фактор, наряду с другими социокультурны-
ми факторами, по-прежнему влияет на современные отношения в мире. Направленность и харак-
тер этого влияния носят асимметричный характер. Типы современных государств, сообществ, их 
населяющих, многообразны. Процесс глобализации по-разному повлиял на уровень экономиче-
ского, социального и культурного развития отдельных стран. Можно сказать, что современные 
страны и народы, их населяющие, как бы живут в разных ментальных измерениях, возможно, на 
это не следовало бы обращать внимание, если бы конфликтность в современном мире снижалась. 
В этом случае можно было рассуждать о последовательном развитии научно-технического про-
гресса, всеобщем сближении всех стран и народов, желающих исключительно торговать друг с 
другом, развитии демократических принципов (в основе которых лежит гуманное отношение к 
человеку) в современных странах и т.п. Однако мир людей, народов и стран по-прежнему сложен 
и противоречив, а уровень конфликтности не уменьшается.  

Возвращаясь к религии и многообразию стран в мире, проанализируем особенности теокра-
тических взаимодействий, производные от них механизмы функционирования теократической 
власти. Согласно классическому определению, «теократия – это форма правления, при которой 
высшая государственная власть осуществляется духовенством или главой церкви (жреческая 
власть в Древнем Египте, власть высших лам в средневековом Тибете, арабские халифаты). При-
мерами современной теократии являются Саудовская Аравия, Исламская Республика Иран, Ва-
тикан» [1, 283]. В основе теократических взаимодействий в том или ином сообществе лежит яв-
ление власти. Разгадка феномена власти является едва ли не самой главной задачей в политиче-
ской науке, существует множество подходов к пониманию власти, для дальнейшей работы огра-
ничимся лишь одним из ее определений: «власть – система асимметричных отношений, прояв-
ляющихся в возможности субъекта вызывать подчинение объекта в соответствии со своими це-
лями, используя при этом соответствующие ресурсы» [3, 34].  

Исследованию проблемы государственно-правовой характеристики теократии много вни-
мания уделил современный российский ученый Е.Н. Салыгин, отмечавший, что теократия как 
властное отношение возникла еще в родоплеменном обществе при переходе к государству  
[4, 183]. Затрагивая вопрос о теократических взаимодействиях, исследователь отмечает, что тако-
го рода взаимодействия складываются не только в родоплеменном обществе и государстве, но и 
«следует выделять и третью форму теократии – теополитические сообщества (корпорации)»  
[4, 186]. Он приводит множество примеров таких сообществ, обращая внимание на то, что исто-
рии известны случаи, когда религиозные корпорации добивались автономного положения, обре-
тали суверенитет, аналогичный государственному, и выполняли функции публичного руково-
дства населением. О таком образовании писал известный российский ученый-востоковед Л.С. 
Васильев. Возникший в период Южных и Северных династий (III–VI вв.) в Китае союз даосских 
религиозных общин, именуемый иногда «государством даосских пап», по утверждению исследо-
вателя, превратился в «фактически самостоятельное теократическое образование», с которым 
приходилось считаться официальным властям Китая [2, 175]. Таким образом, теократические 
взаимодействия исторически могут складываться в трех формах: теократическое родоплеменное 
сообщество, теократическое государственно-организованное сообщество и теократическое авто-
номное сообщество (корпорация). Взаимодействия между двумя последними могут складываться 
достаточно сложно. Либо в форме своеобразного «двоевластия», либо теократическое государст-
венно-организованное сообщество и теократическое автономное сообщество (корпорация) «сли-
ваются» друг с другом, делая теократические взаимодействия более цельными и монолитными, в 
пределах одной страны. Представляется, что теократические взаимодействия могут быть не огра-
ничены границами государств, они могут принимать характер и надгосударственной власти. Об-
щеизвестным примером может служить власть Римского папы в Средневековой Европе. Природа 
этой власти строилась и в духовном смысле сохраняется и в настоящее время, основана на декла-
рируемой самой христианской церковью важнейшей миссии – «спасении души человека». В ев-
ропейской истории период распада Римской империи связан с периодом ослабления, а впослед-
ствии и разрушением государства, последовавшим за этим периода хаоса и нестабильности,  
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отсутствием безопасности и неясного будущего и каких-либо перспектив, следствием этого ста-
новится поиск защиты и обретения смысла жизни для большинства людей. Трансформации при-
вычного образа жизни и появление нового могут породить или усилить религиозную потреб-
ность. Наставничество можно рассматривать как разновидность власти. Божественные заповеди – 
это правила или нормы поведения. Сакральное основание для формирования теократических 
взаимодействий в данном примере – это божественное завещание о необходимости создания 
церкви и наделении ее полномочиями наставничества. Впоследствии церковь сделала своей мо-
нополией толкование священных текстов и взяла на себя роль наставника светских христианских 
правителей и в целом европейских сообществ с претензией даже на мировое наставничество. 
Глава католической церкви считал вполне обоснованным вмешиваться в дела светской власти, на-
ходя до определенного времени способы подавления недовольства отдельных светских правителей.  

Будучи лишь носителями духовной власти, священнослужители всегда апеллируют к авто-
ритету религиозных норм. Включение этих норм в светское законодательство, что делает их 
формально обязательными для всех, является основой теократических взаимоотношений в сооб-
ществе. В такого рода сообществах власть является теократической не вследствие ее осуществле-
ния исключительно духовенством, такая миссия может быть возложена и на светских правителей. 
И здесь следует согласиться с Е.Н. Салыгиным, что наиважнейшим свойством теократии являет-
ся «религиозно-правовая регламентация общественных отношений и основные направления дея-
тельности властных институтов по реализации религиозно-правовых предписаний» [4, 191]. В 
современном мире, как уже отмечалось выше, такого рода взаимодействия характерны в основ-
ном для мусульманских стран. В настоящее время в основном в этих странах функционируют ин-
ституты власти, состоящие из представителей духовенства, осуществляющих правотворческие и 
судебные функции. В Саудовской Аравии это Высший совет улемов, в Иране – Совет хранителей 
Конституции и т.п.  

В целом необходимо подчеркнуть следующее. Пока в том или ином сообществе среди 
большинства его членов сохраняются высокий уровень религиозных потребностей и связанная с 
исповедуемой религией идентичность, теократические взаимодействия будут устойчивыми и бу-
дут сохраняться как альтернатива тем моделям властных отношений, которые могут навязывать-
ся в той или иной форме извне. Общеизвестно, что многие политические режимы государств 
Ближнего Востока во второй половине XX века были не только авторитарными, но и светскими, 
и некоторые из них даже заявляли о социалистической направленности развития марксистского 
толка. Однако крушение этих режимов в начале XXI века вновь сделало востребованной в той 
или иной форме модель теократического взаимодействия. 

Подводя итог, можно отметить следующее. Теократические взаимодействия в сообществах 
представляют собой институционально организованные отношения политического характера, 
в основе которых лежит постоянное выполнение формально закрепленных религиозных норм как 
важнейших социальных ценностей, что обусловливает особенности процесса функционирования 
теократической власти. 
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Низкие показатели рождаемости, относительная высокая детская смертность негативно 
влияют на развитие общества [5]. Рождение здорового поколения приобретает особую актуаль-
ность в связи с тем, что репродуктивное здоровье населения ухудшается. На фоне ежегодного 
снижения рождаемости и дестабилизации показателей младенческой смертности в Республике 
Башкортостан (РБ) произошел заметный рост удельного веса детей, родившихся с очень низкой 
массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Постоянное увеличение выжи-
ваемости таких новорожденных сопровождается ростом перинатальной заболеваемости и увели-
чением числа детей, имеющих тяжелые отклонения. Вместе с тем риск инвалидизации в раннем 
возрасте снижается при оказании адекватной и своевременной медицинской помощи, то есть при 
проведении реабилитационных и корригирующих мероприятий в ранние сроки и с помощью 
правильно подобранных средств, причем начинать терапию следует как можно раньше, для того 
чтобы активизировать компенсаторные возможности мозга [4]. Мировой опыт свидетельствует о 
том, что при условии рождения детей такой категории и раннего активного выхаживания их в 
специализированных, хорошо оснащенных перинатальных центрах 54 % выживших не имеют 
серьезных последствий. 

Выхаживание и последующая реабилитация детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, требуют 
больших экономических и материальных затрат. По оценке Национального центра статистики 
здравоохранения США, выхаживание 1 недоношенного обходится в 60 тыс. долл., в то время как 
затраты на лечение доношенных в среднем составляют 4300 долл.  В целом затраты на 
выхаживание детей, родившихся ранее 37 недель беременности, составляют 11,9 млрд долл. 
ежегодно и 25 млрд долл. на оказание медицинской помощи при всех остальных родах [6].  
Существующий подход к формированию тарифа ОМС РФ на оказание гражданам медицинской 
помощи в части выхаживания недоношенных детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, а также 
 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-010-00872 
«Разработка методологии, математического и программного инструментария интеллектуальной оценки и 
планирования расходов на выхаживание, реабилитацию, поддержание здоровья и качества жизни недо-
ношенных детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела». 
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к планированию государственных расходов на реабилитацию, поддержание здоровья и качества 
жизни таких детей не рассматривает ни дифференциацию по массе тела, ни по периоду и 
содержанию необходимой интенсивной терапии. Также не учитываются риски возникновения 
инвалидности, ожидаемое качество жизни детей в будущем и расходы, с этим связанные. 
Реальные расходы на лечение, по оценкам различных медицинских учреждений, занимающихся 
выхаживанием и реабилитацией недоношенных детей (например, ГБУЗ РБ «Городская детская 
клиническая больница № 17» г. Уфы), гораздо выше установленного тарифа. 

Для достижения объективной оценки экономического бремени по выхаживанию глубоко 
недоношенных детей, обеспечению качества их жизни в последующем развитии, а также для 
объективного планирования предстоящих затрат из бюджета РБ в первую очередь необходимо 
провести анализ статистических данных, который позволит дифференцировать факторы, оценить 
риски, выявить методики лечения. Такие исследования важны, поскольку при принятии решения 
о выделении финансирования на сферу ухода за недоношенными новорожденными в настоящее 
время рассматриваются только расходы на неонатальный и постнатальный периоды (до 1 года). 
Здесь не учитываются особенности наступления преждевременных родов, развитие заболеваний, 
требующих дальнейших затрат. 

В настоящей работе представлены результаты анализа статистических показателей 
рождаемости, частоты рождения и выживаемости недоношенных детей в Республике 
Башкортостан за 2017–2018 гг. Эмпирическую базу исследования составляют данные обследо-
вания и лечения 101 ребенка, родившегося с ОНМТ И ЭНМТ, находившегося на стационарном 
лечении в 2017–2018 гг. в ГБУЗ РБ «Городская детская клиническая больница № 17» г. Уфы. 
Статистические данные представляют собой полное клинико-лабораторное обследование данной 
категории новорожденных, включающее общий анализ крови, мочи, биохимический анализ 
крови с определением белка и его фракций, билирубина, креатинина, мочевины, мониторинг 
показателей глюкозы крови, гемостазиограмму, анализ кислотно-щелочного состояния крови. 
Методами статистического анализа были исследованы следующие показатели данной категории 
новорожденных: анализ крови на стерильность, бактериальный посев кала, желудочного 
содержимого, посевы из пупочной ранки, зева, конъюнктивы, катетеров, интубационной трубки. 
Обрабатывалась информация по данным ЭКГ, эхокардиографии, ультразвукового исследования 
головного мозга, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенографии 
органов грудной клетки, мониторинга частоты дыхания и сердечных сокращений, артериального 
давления, сатурации.  

Для подтверждения/опровержения статистических зависимостей между качественными и 
количественными переменными был использован непараметрический точечный бисериальный 
коэффициент корреляции [2]. Выбор в пользу подобного показателя основывался на данных, где 
один из показателей измеряется в шкале наименований с двумя градациями признака. Связь 
между признаками считали статистически доказанной, если отвергалась нулевая гипотеза о 
равенстве генерального коэффициента корреляции нулю, которая осуществляется с помощью 
критерия Стьюдента [3; 8].  

В таблице 1 представлены результаты расчета бисериального коэффициента корреляции 
между переменными, в которых выявлены статистически значимые связи. В результате расчета 
данного коэффициента корреляции определено, что вес при рождении ребенка влияет на 
следующие диагнозы: пневмония, бактериальный сепсис, внутрижелудочковое кровоизлияние 
(ВЖК) 3 степени и с прорывом, ишемия 3 степени, энтероколит; безводный промежуток (более 
24 часов) влияет на развитие таких болезней, как лейкомаляция, внутриутробная гипотрофия, 
ретинопатия, ишемия 3 степени, анемия, врожденные пороки развития (ВПР).  

Для оценки влияния между качественными переменными использовали коэффициент 
ассоциации [2]. Считается, что связь между номинальными признаками имеет место, если Ка ≥ 0,5 
[3; 8].  
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Таблица 1  
Результаты расчета бисериального коэффициента корреляции 

Показатели для оценки корреляционных связей Значение коэффициента 
Инфекции мочеполовой системы матери и длительность ВЧО ИВЛ 4,05 
Многоводие и длительность ВЧО ИВЛ 5,69 
Маловодие и длительность ВЧО ИВЛ -4,43 
Зеленые воды и длительность СДППД 6,02 
Зеленые воды и введение препарата Куросорф 2,51 
Сахарный диабет у матери и введение препарата Куросорф 2,30 
Зеленые воды и продолжительность ОРИТН 3,09 
Безводный промежуток и анемия у ребенка -7,19 
Возраст матери и неполная РДС 2,20 
Масса тела и пневмония ребенка -4,90 
Масса тела и бактериальный сепсис у ребенка -3,73 
Масса тела и ВЖК 3 степени у ребенка -3,54 
Масса тела и ВЖК с прорывом у ребенка -2,80 
Безводный промежуток и ишемия 3 степени у ребенка 4,56 
Масса тела и ишемия 3 степени у ребенка -3,43 
Безводный промежуток и лейкомаляция у ребенка -2,54 
Безводный промежуток и внутриутробная гипотрофия 2,98 
Безводный промежуток и ретинопатия у ребенка -2,36 
Безводный промежуток ребенка и ВПР -3,88 
Масса тела и энтероколит у ребенка -3,03 
Масса тела и смерть ребенка -8,98 
Безводный промежуток и смерть ребенка 2,07 

 
Таблица 2  

Результаты расчета коэффициента ассоциации 
Показатели для оценки корреляционных связей Значение коэффициента 
Ожирение матери и реанимационные мероприятия 0,65 
Мутные воды и реанимационные мероприятия 0,51 
Зеленые воды и реанимационные мероприятия 0,49 
Вирусные инфекции ЦМВ и анемия 0,75 
Мутные воды и анемия 0,53 
Зеленые воды и анемия –0,53 
Маловодие и анемия 0,74 
Мутные воды и полная РДС 0,67 
Зеленые воды и бактериальный сепсис у ребенка 0,69 
Маловодие и ВЖК 3 степени у ребенка –0,77 
Маловодие и ишемия 3 степени у ребенка –0,85 
Мутные воды и ишемия 3 степени у ребенка 0,63 
Вирусные инфекции ЦМВ и ишемия 3 степени у ребенка –0,57 
Вирусные инфекции ЦМВ и кровотечение –0,52 
Мутные воды и энтероколит у ребенка –0,50 
Вирусные инфекции ЦМВ и функционирующий АП 0,80 
Зеленые воды и функционирующий АП 0,49 
Маловодие и функционирующий АП –0,72 
Мутные воды и смерть ребенка 0,62 

 
В таблице 2 представлены результаты расчета коэффициента ассоциации между 

переменными, в которых выявлены статистически значимые связи. С помощью данного 
коэффициента оценено влияние мутных околоплодных вод беременной на следующие болезни 
ребенка: энтероколит, ишемия 3 степени, РДС полная, анемия, смерть новорожденного, 
функционирующий артериальный проток (АП) ребенка, бактериальный сепсис и анемия 
новорожденного, а также цитомегаловирусных инфекций на АП ребенка, ишемию 3 степени и 
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анемию новорожденного. Бронхолегочная дисплазия имела место у 18 детей (17,8 %), 
ретинопатия недоношенных зарегистрирована в 25 случаях (24,8 %), заболевания желудочно-
кишечного тракта – в 7 случаях (6,9 %). Рост выживаемости глубоко недоношенных детей связан 
с неукоснительной маршрутизацией беременных с очень ранними преждевременными родами в 
родовспомогательные учреждения 3 уровня. 

Смертность родившихся с ОНМТ И ЭНМТ напрямую зависит от протекания беременности. 
Маловодие беременной оказывает влияние на следующие диагнозы ребенка: АП, ишемию 3 
степени, анемию и ВЖК 3 степени ребенка. Ожирение матери, мутные и зеленые околоплодные 
воды беременной оказывают влияние на то, будут ли проводить реанимационные мероприятия 
ребенку. В развитии преждевременных родов также большую роль играет характер и количество 
околоплодных вод. У 5 женщин беременность протекала на фоне инфекции вируса сифилиса, в 4 
случаях – гепатита, у 2 матерей зафиксирован ВИЧ. Истмико-цервикальная недостаточность 
наблюдалась у 4 матерей. 

Системный подход и построение статистических оценок выявил взаимосвязанность факто-
ров, что позволяет в дальнейшем более детально описать мероприятия по выхаживанию, спрог-
нозировать выживаемость, оптимизировать условия выхаживания новорожденных с ОНМТ и 
ЭНМТ, повысить эффективность оценки экономического бремени. 

Проведенные исследования показали, что данная проблема носит комплексный характер и 
имеет целый ряд аспектов: 

– процесс оказания медицинской помощи детям, родившимся с ОНМТ и ЭНМТ, в настоя-
щее время не является системным и не имеет последовательного характера; 

– необходимость обоснования бюджетирования соответствующих медицинских расходов 
требует также разработки инструментов для их отслеживания, в том числе административных; 

– регламент оказания медицинских процедур и применяемые медицинские технологии до 
сих пор не являются устоявшимися и требуют непрерывной оценки специалистов (медиков и ста-
тистиков-математиков) на основании статистических данных об эффективности выхаживания и 
выживания детей. 

Необходимо отметить, что с самого начала исследования было выявлено фактическое от-
сутствие в РБ единого республиканского регистра детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, что за-
труднило анализ и мониторинг развития выживших детей. Следует отметить, что в ряде регионов 
РФ такие регистры имеются (например, Республика Чувашия). На сегодняшний день в РБ ин-
формация о глубоко недоношенных детях в существующих электронных базах минимальна, ис-
тории их болезни в электронном варианте не фиксируются. В частности, отсутствуют обобщен-
ные данные об исходах, здоровье, психомоторном и интеллектуальном развитии детей, родив-
шихся с ОНМТ и ЭНМТ, в раннем, дошкольном и школьном возрастах. Данная информация не 
поступает в удобном для анализа виде в Министерство здравоохранения РБ, поскольку соответ-
ствующие формы в настоящее время не предусмотрены. Особый практический интерес представ-
ляют сведения об экономических затратах, связанных с реанимацией, выхаживанием и реабили-
тацией детей данной категории в больницах РБ. Анализ проблем показал актуальность создания 
единого республиканского регистра недоношенных с ОНМТ и ЭНМТ и внедрения в практику 
деятельности соответствующих медицинских учреждений РБ. 
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