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В статье рассмотрены вопросы реформирования государственной службы, профессионального развития 
госслужащих как ключевого элемента построения эффективной системы государственного управления. 
Аргументируется необходимость совершенствования подходов к повышению уровня профессионального 
развития госслужащих. Установлено, что в современных быстро меняющихся условиях требуется изме-
нение соотношения компетенций в совокупном портфеле компетенций госслужащего. На основе резуль-
татов обобщенного анализа планируемых мероприятий реформирования кадровой системы государст-
венной службы в регионах, а также изученного зарубежного опыта авторами предложена концептуаль-
ная схема перехода к новой модели компетенций госслужащих руководящего состава региона. 
Ключевые слова: государственная служба, госслужащие, компетенции, регион, профессиональное  
развитие. 
The article considers issues of reforming civil service, and professional development of public servants as a key 
element of effective public administration system building process. The necessity of perfecting approaches to im-
proving the level of professional development of public servants is argued. It is being established that changes in 
the ratio of competences in the aggregate portfolio of civil servant`s competences are required in modern rapidly 
changing conditions. Based on the results of a generalized analysis of planned measures for reforming the civil 
service personnel system in the regions, as well as foreign experience, the authors propose a conceptual scheme 
for the transition to a new competency model for civil servants in the region’s leadership. 
Key words: civil service, public servants, competences, region, professional development. 

 
В современном мире «VUCA» (Volatile – изменчивость, Uncertain – неопределенность, 

Complex – сложность, Ambiguous – противоречивость) [13] формируются все новые и новые вы-
зовы, на которые существующей модели госуправления все сложнее отвечать.  

Действующая модель госуправления возникла в ходе первой промышленной революции и 
мало изменилась за вторую и третью промышленные революции. Сегодня мир стоит на пороге 
четвертой промышленной революции, условиям которой современные модели госуправления не 
соответствуют. Актуализируется создание новой модели. В научной литературе сформулированы 
общие требования к ней. Она должна быть гибкой, чтобы своевременно реагировать на возмож-
ные внешние вызовы и адаптироваться к цифровому миру.  

 
* Статья подготовлена в рамках выполнения плана научно-исследовательской работы Уфимского феде-
рального исследовательского центра РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 075-00326-19-00 от 27.12.2018 г. 
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Одновременно государственное управление, как справедливо отмечает Д. Норт [4], долж-
но быть адекватным менталитету населения, который, в свою очередь, является производной 
предыдущего пути развития, религии, текущего политического контекста, географического по-
ложения и др.  

Все это в полной мере относится к Российской Федерации – крупнейшей стране мира, с 
большими различиями менталитета разных народов, историческими, географическими, экономи-
ческими особенностями ее регионов.  

Цель статьи – на основе изучения лучших практик реформирования госслужбы в регионах 
России и за рубежом сформировать концептуальное видение перехода к новой модели компетен-
ций госслужащих руководящего состава региона. 

Зарубежный опыт организации государственной службы показывает, что в каждой отдельно 
взятой стране реформирование государственной службы проходило разными методами в не-
сколько этапов. Важным фактором изменений является специфика сформировавшегося полити-
ческого строя, функционирующей модели государственного аппарата и уровня развития страны в 
целом. Однако некоторая схожесть в предпринятых шагах обнаруживается. 

К примеру, в большинстве стран мира создан федеральный правительственный орган, кото-
рый непосредственно занимается решением вопросов управления государственной службой 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Федеральные органы управления государственной службой в странах мира 

 

Источник: составлено авторами. 
 
Орган управления государственной службой занимается преимущественно процессной дея-

тельностью. Однако реформирование (как проект) также входит в его полномочия: он определяет 
кадровую политику, разрабатывает правила и регламенты в отношении системы управления кад-
рами.  

Зарубежный опыт показывает, что формирование подобного органа обусловлено потребно-
стью в делегировании избыточных управленческих полномочий различных структур системы го-
сударственной власти. Как правило, такие структуры независимы в решении вопросов назначе-
ний на должности государственной службы. Создание такого органа в изученных странах позво-
лило им конкретизировать и систематизировать работу по управлению государственной службой. 

Отметим, что в России попытки реформирования госслужбы ведутся на федеральном уров-
не начиная с 2000-х годов. Соответствующий импульс дан и регионам.  

Кадровую систему государственной службы в субъектах Российской Федерации можно 
представить в виде следующей схемы (рис. 1). 

Проведенный авторами статьи анализ государственных программ развития гражданской 
службы в некоторых передовых регионах (республики Татарстан, Башкортостан, Белгородская, 
Калужская, Ульяновская области) показывает, что региональные власти ставят под сомнение эф-
фективное функционирование государственной службы в рамках существующей бюрократической 

Страна Федеральные органы управления 
Франция Высший совет публичной службы 
Германия Федеральное министерство внутренних дел 
Великобритания Комиссия по делам государственной службы и министр по делам госу-

дарственной службы 
Канада Комиссия государственной службы 
США Служба управления персоналом 
Австралия Австралийская комиссия государственной службы 
Аргентина Секретариат государственного управления 
Япония Палата по делам персонала в подчинении Кабинета министров 
Казахстан Агентство Республики Казахстан по вопросам государственной службы 
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системы и признают необходимость изменений. Регионы выделяют схожие проблемы системы 
государственного управления в целом и гражданской службы в частности. Повсеместность 
встречающихся проблем говорит о том, что они носят системный характер, и решать их необхо-
димо, преобразовывая всю систему государственной службы.  

Решения по совершенствованию гражданской службы в регионах России в ответ на воз-
никшие проблемы дефицита квалифицированных кадров, коррупции, неэффективности схожи по 
своей направленности с политикой других стран и основаны на декларируемых принципах от-
крытости, меритократии и ориентированности на результат. В то же время следует признать, что 
в зарубежных странах эти изменения начали происходить еще в прошлом столетии, что позволи-
ло им накопить богатый опыт в вопросах реформирования государственной службы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Ключевые элементы кадровой системы государственной  

службы субъектов РФ (Источник: составлено авторами) 
 
В числе ключевых проблем, обозначенных в программах реформирования госслужбы ре-

гионов, выделим следующие:  
– дефицит квалифицированных кадров;  
– снижение престижа государственной службы среди востребованных специалистов, обу-

словленное обезличенностью и бюрократизацией существующей системы, подавляющей инициа-
тиву, творчество и лидерские качества служащих; 

– низкое вознаграждение за труд и неэффективный механизм мотивации сотрудников; 
– отсутствие четких детализированных требований к служащему, занимающему определен-

ную должность, что не позволяет проводить объективную оценку соответствия госслужащего за-
нимаемой им должности, выявлять пробелы в компетенциях для их целенаправленного развития, 
что негативно сказывается на мотивации к работе; 

– сложившаяся система обязательного повышения квалификации раз в три года, по сути, 
имеющая формальный подход к обучению со стороны обучающихся, поскольку уровень квали-
фикации слабо связан с перспективами карьерного роста (квалификация уступает в значимости 
таким личным качествам, как лояльность и исполнительность). 

Антикоррупци-
онный контроль 

Открытость и 
публичность 
деятельности 

Правительства 

Организацион-
ные и правовые 
механизмы пре-

дотвращения 
коррупции 

Антикоррупци-
онная пропаган-

да среди  
населения 

Управление раз-
витием сотруд-

ников 

План обучаю-
щих мероприя-

тий 

Аттестации, 
оценки 

Обучающие 
мероприятия 

(ДПО, повыше-
ние квалифика-
ции, стажиров-

ка) 

Ротации 

Оценка эффек-
тивности дея-
тельности и 

управление мо-
тивацией 

Ключевые по-
казатели эф-
фективности 

(КПЭ) 

Оплата труда в 
соответствии с 
выполнением 

КПЭ 

Модель долж-
ностных ком-

петенций 

Конкурсный 
отбор 

Работа с кадро-
вым резервом 

Выявление и 
оценка компе-
тенций канди-

датов 

Управление  
отбором  

кандидатов 

Учет кадров 

Автоматизация 
учетных про-

цессов 

Планирование 
и контроль 
кадрового  

резерва 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 6 (150), 2019 

7 

 

К примеру, в числе ключевых ограничений сложившейся системы госуправления Республи-
ки Башкортостан, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Республики 
Башкортостан до 2030 года [10], выделяются утяжелено-иерархическая структура республикан-
ских органов исполнительной власти, устаревшие компетенции госслужащих, несовершенный 
интерфейс взаимодействия с бизнесом и населением.  

Анализ предлагаемых регионами решений по реформированию кадровой системы государ-
ственной службы показал, что региональные акценты расставлены на следующих направлениях:   

1. Совершенствование оценки и аттестации служащего, ротации кадров на службе.  
2. Изменение подходов к отбору кадров. На этапе отбора и назначения на должность пред-

лагается система, основанная на отборе кандидата путем оценки его заслуг и способностей, что, в 
свою очередь, предполагает создание системы требований к служащему, занимающему опреде-
ленную должность; соблюдение принципа конкурентности через активную работу с кадровым 
резервом; создание прозрачной системы отбора кандидатов через внедрение механизмов объек-
тивной экзаменации кандидатов; автоматизацию учетных процессов по формированию базы кад-
ровых резервистов. 

3. Совершенствование системы мотивации служащих и оценка эффективности их деятель-
ности путем внедрения механизма, взаимоувязывающего оплату труда с полученными результа-
тами. Для этого разрабатываются ключевые показатели эффективности служащего, выполнение 
которых служит критерием оценки его работы и определяет размер материального вознагражде-
ния. 

4. Изменение подходов к профессиональному развитию госслужащего.  
Остановимся на рассмотрении проблемы профессионального уровня госслужащих. Профес-

сиональный уровень подготовки госслужащих является ключевым элементом построения эффек-
тивной системы госуправления. Быстро меняющиеся условия современного мира диктуют необ-
ходимость постоянного переобучения госслужащих и приобретения ими новых компетенций. 

В качестве примеров успешных преобразований на уровне регионов можно привести опыт 
Белгородской области по обучению и внедрению проектной деятельности в управление регио-
ном. Опыт Республики Татарстан в обучении руководящих служащих высшего звена связан с на-
правлением госслужащих на зарубежные стажировки (Сингапур, Китай, США) для обучения пе-
редовым стандартам государственного управления и освоения лучших практик. По окончании 
стажировки госслужащие защищают свои проекты перед комиссией во главе с руководством ре-
гиона. Еще один пример оригинальной практики – программа «Команда Губернатора» Вологод-
ской области. В рамках программы одним из испытаний конкурсного отбора является выдвиже-
ние инициатив, ряд которых в последующем получают воплощение в жизни, что является вспо-
могательным эффектом программы. Конкурсанты, успешно прошедшие испытания, направляют-
ся на оплачиваемую стажировку в один из органов исполнительной власти. Стажер проходит 
практический курс по адаптации, для него разрабатывается индивидуальный план развития, на-
значается наставник.  

Зарубежный опыт демонстрирует наличие моделей компетенций, регламентирующих опре-
деленные навыки, которыми должен обладать государственный служащий, на основе которых 
строится система повышения профессионального уровня госслужащих. Причем в большинстве 
стран мира модели компетенций делятся на уровни: для государственных служащих в целом 
(компетенции гражданских служащих) и для руководителей всех уровней (управленческие ком-
петенции) [11, 41].  

Отличие этих уровней в том, что в моделях компетенций высших руководителей основной 
упор делается не на hard skills, а на soft skills. Компетенции, относящиеся к hard skills, включают 
в себя узкоспециализированные знания и навыки из конкретных предметных областей, например, 
знание законодательства, технические (специальные) знания, навыки финансового анализа, дело-
производство. Формирование soft skills, как правило, во многом определяются личностными ка-
чествами сотрудника и установками. В литературе к подобным компетенциям относят: лидерство 
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как стиль управления; стратегическое мышление; умение мотивировать других; эффективную 
коммуникацию, эмоциональный интеллект. 

Формирование «совокупного портфеля компетенций» («skills stock») [7, 47] предполагает 
либо включение отсутствующих компетенций, либо обновление имеющихся. Модернизация со-
вокупного портфеля в современных условиях выводит на первый план компетенции «digital 
skills». Они базируются на цифровой грамотности, знании информационных технологий, систем-
ной инновационности, информационной компетентности. Изучение зарубежного опыта показало, 
что явный акцент в программах повышения квалификации делается в формировании digital skills. 
К примеру, в Великобритании запущена программа обучения цифровым навыкам от компании 
Microsoft [14], в рамках которой более 30 тыс. государственных служащих прошли данные курсы  

Обобщение оценок, сделанных в работах [1; 2; 6], позволяет нам заключить, что совокуп-
ный портфель компетенций госслужащих высшего руководящего состава региона должен вклю-
чать в себя: hard skills – 25 %, soft skills – 60 %, digital skills – 15 %. 

Основные модели компетенций высших руководителей на государственной службе в Вели-
кобритании, США, Канаде, Нидерландах и Сингапуре представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Модели компетенций высших руководителей  

на государственной службе в странах мира 
 

Страна Модель Компетенции 
Великобритания  SCS Competency 

Framework 
Управление изменениями, финансовый менеджмент, управ-
ление проектами, управление рисками, стратегическое мыш-
ление, управление персоналом, достижение результатов, ин-
формационная компетентность 

США  Executive Core 
Qualifications 

Руководство изменениями, руководство персоналом, управ-
ление ресурсами, достижение результатов, коммуникации и 
формирование коалиций 

Канада  Key Leadership 
Competencies 

Ценности и нормы, стратегическое мышление, вовлечен-
ность, умение управлять 

Нидерланды  Management profile Системное управление, решение проблем, межличностные 
отношения, оперативная эффективность, влияние на людей, 
личные качества, управление с учетом среды 

Сингапур  HAIR Обзор, анализ, воображение, реальность, ориентация на ре-
зультат, лидерство 

Источник: составлено авторами. 
 
Сравнивая состав компетенций по представленным странам, мы установили, что значитель-

ная часть из них включает в себя общие поведенческие компетенции. Наиболее значимые из них: 
управление изменениями, стратегическое мышление, лидерские качества, достижение результа-
тов, межличностные отношения и другие. Специальные технические компетенции в большинстве 
случаев определяются на ведомственном уровне, что предоставляет возможность адаптации мо-
дели для любого государственного органа. 

Во Франции система обучения государственных служащих отличается структурированно-
стью. Необходимым этапом для назначения на руководящую должность является обучение в 
ENA (Национальная школа управления). Кандидаты проходят серьезный конкурсный отбор при 
поступлении (примерно 15 % из всех желающих), что позволяет выделить наиболее перспектив-
ные кадры. Во время обучения студенты одновременно становятся стажерами соответствующих 
госструктур, получая при этом зарплату за весь период обучения. По окончании курса им гаран-
тировано трудоустройство на руководящих должностях, однако кандидаты обязаны проработать 
в госучреждениях в течение 10 лет [9, 24]. Такая система говорит о том, что высокие должности 
занимают только образованные госслужащие. В ходе обучения они овладевают такими компе-
тенциями, как способность принятия управленческих решений, владение методами управления 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 6 (150), 2019 

9 

 

на различных уровнях, оценивание эффективности программ и проектов, менеджмент качества и 
риск-менеджмент. 

Великобритания имеет интересный опыт в части развития лидерских качеств у потенциаль-
ных кандидатов на руководящую должность. Это программа ротации кадров «Fast Stream 
Development Programme» [12]. Идея заключается в том, что, пройдя конкурсный отбор, кандида-
ты в рамках программы в течение двух-пяти лет не просто проходят формальные учебные курсы, 
а активно переводятся из департамента в департамент с целью получения опыта. Дальнейшая 
карьера определяется общими правилами управления персоналом в государственных учреждени-
ях. Однако у прошедших данную программу кандидатов есть неоспоримое преимущество – ог-
ромный опыт работы в различных департаментах, владение такими навыками, как управление 
изменениями, финансовый менеджмент, управление людьми, проектное управление. 

В Германии установлена форма аттестации в виде разработки творческого проекта [3, 46]. 
Данный проект должен быть неординарным, актуальным и реализуемым. Такая форма позволяет 
оценить и выявить у аттестуемых такие качества, как умение воспринимать суть дела, умение 
приспосабливаться к новой ситуации, готовность самостоятельно выявлять проблемы и пути их 
решения, умение правильно излагать свои мысли, способность рационально организовывать 
свою работу. Исходя из результатов, федеральным органом подбираются именно те программы 
обучения, которые необходимы для развития определенных компетенций.  

Обязательным элементом развития госслужащих в Сингапуре является программа настав-
ничества – менторинг [8]. Она заключается в том, что за ментором закрепляются младшие и 
средние специалисты с целью получения знаний и опыта. В результате такого взаимодействия 
между разными уровнями госслужащих повышается результативность всей команды. Кроме того, 
выявляются достойные кандидаты для замены на руководящие должности. Колледж гражданской 
службы предоставляет ряд курсов, где обучают менеджеров управленческой роли ментора.  

В Казахстане в рамках программы подготовки кадров и специалистов для приоритетных 
секторов экономики страны была введена международная стипендия «Болашак» [5]. Данная сти-
пендия распространяется и на государственных служащих. В рамках программы государствен-
ные служащие проходят и академическое обучение, а также научно-производственную стажи-
ровку в ведущих компаниях и университетах мира. Ожидаемый результат – подготовленные кад-
ры и специалисты для реализации основных государственных программ, входящих в Стратегиче-
ский план развития Казахстана до 2020 года.  

 
Рис. 2. Схема перехода к новой модели компетенций госслужащих  
руководящего состава региона (Источник: составлено авторами). 
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Таким образом, на основе результатов обобщенного анализа представленных лучших прак-
тик в регионах страны, а также изученного зарубежного опыта нами предлагается следующая 
концептуальная схема перехода к новой модели компетенций госслужащих руководящего состава 
региона с целью повышения их профессионального уровня (рис. 2).  

Критическими факторами для успешного перехода к новой модели компетенций госслужа-
щих высшего руководящего состава региона, по нашему мнению, должны стать: поддержка изме-
нений в госслужбе и кадровой политике со стороны высшего руководителя региона; мотивация на 
результат и вознаграждение по достижениям/результатам; создание конкурентной среды. 

Такой подход представляется авторам статьи актуальным для многих регионов страны. 
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В статье рассмотрены особенности инновационной деятельности в России на современном этапе в ус-
ловиях санкционного давления западных стран. Изучена динамика основных показателей инновационной 
деятельности, выявлены основные отрасли инновационного развития. На основе проведенного анализа 
выявлены недостатки и разработаны направления для стимулирования инноваций и выделены задачи 
приоритетного развития в РАН. 
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The article discusses the features of innovation in Russia at the present stage in the conditions of sanctions pres-
sure of Western countries. Dynamics of the main indicators of innovative activity is studied, the main branches of 
innovative development are revealed. On the basis of the conducted analysis shortcomings are revealed and di-
rections for stimulation of innovations are developed and tasks of priority development in RAS are allocated. 
Key words: innovation policy of Russia, stimulation of innovations, Bloomberg rating, RAS. 

 
По большинству показателей Россия отстает от стран с развитой экономикой, а также от не-

которых стран с формирующимся рынком, таких как Китай, когда речь заходит об инновациях. 
Особенно это касается частных компаний. Россию сдерживают слабая защита прав интеллекту-
альной собственности, ограниченная доступность финансирования в отдельных секторах, огра-
ниченные дополнительные инвестиции в информационно-коммуникационные технологии, не-
хватка квалифицированных кадров и низкая эффективность государственной научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Для успешного осуществления ин-
новационной политики необходимо установить более тесные связи между государственными 
НИОКР и рыночным спросом, укрепить стимулы для частных НИОКР и улучшить защиту прав 
интеллектуальной собственности. 

Россия по-прежнему занимает относительно невысокие позиции в большинстве междуна-
родных рейтингов по инновациям. Последний рейтинг Bloomberg «самых инновационных стран 
мира», опубликованный 22 января 2019 года, ставит Россию на 27-е место по данному показате-
лю между Малайзией и Люксембургом. 

В восточноевропейском соседстве России Польша занимает позицию выше, чем Россия (22-е 
место), но Румыния (29-е), Украина (53-е) и, что самое удивительное, Эстония (36-е) отстают [4]. 

Южная Корея сохраняет первое место в этом глобальном рейтинге, за ней следуют Герма-
ния, которую Bloomberg хвалит за прогресс в области исследований и образования, и Финляндия. 

США поднялись на восьмое место, «через год после того, как разрывы в образовании пока-
зали, что они впервые вышли из первой десятки». 

Уже седьмой год ежегодный индекс инноваций Bloomberg «анализирует десятки критериев 
с использованием семи показателей». Критерии включают расходы на НИОКР, производствен-
ные мощности и концентрацию компаний, зарегистрированных на рынке высоких технологий. 
Данные поступают из Международной организации труда, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, Все-
мирной организации интеллектуальной собственности, ЮНЕСКО, в дополнение к собственным 
данным Bloomberg. 

Из общего тренда выпадает место России в рейтинге Bloomberg 2012 года: страна заняла 14 
место, между Норвегией (13-е) и Бельгией (15-е), и значительно опередила Китай (29-е) и даже 
Израиль (32-е). В том же году Россия заняла 51-е место в Глобальном инновационном индексе 
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INSEAD (GII) и 85-е место в Глобальном конкурентном индексе Всемирного экономического 
форума по критериям, связанным с «инновационным потенциалом» [4]. 

Экономика страны остается в основном ориентированной на эксплуатацию природных ре-
сурсов и импорт технологий, в то время как ее промышленность все еще нуждается в модерниза-
ции. 

Усилия правительства по стимулированию инноваций в стране в течение последних не-
скольких лет заслуживают похвалы, хотя и не всегда эффективны, что, вероятно, сохранится, ес-
ли не будут предприняты решительные усилия для утверждения верховенства закона, искорене-
ния коррупции и борьбы с ней. Страна более привлекательна для своих самых предприимчивых и 
креативных граждан. 

В бюджете Российской Федерации на разработки и исследования и (НИОКР) заложено чуть 
более 1 % ВВП. Около 70 % всех расходов оплачивают государственные источники. Основными 
получателями выделенных средств являются бюджетные исследовательские высшие образова-
тельные учреждения.  

Статистика расходов на инновационную деятельность [1] 
  2016 2017 

Промышленное производство: затраты на технологические инновации (млн 
руб.) 777518,6 848045,9 

Промышленное производство: объем инновационных товаров, работ, ус-
луг (млн руб.) 3723693,4 3403055,2 

Деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий: 
затраты на технологические инновации (млн руб.) 52733,5 54625,5 

Деятельность в сфере телекоммуникаций и информационных технологий: 
объем инновационных товаров, работ, услуг (млн руб.) 80955,8 111254,6 

Сельское хозяйство: расходы на технологические инновации (млн руб.) 14963,3 15806 
Сельское хозяйство: объем инновационных товаров, работ, услуг (млн руб.) 22222,9 28446 

 
Отечественный корпоративный сектор практически не проводит научных исследований, 

высшие учебные заведения не привлекаются к разработкам и исследованиям. С учетом бывшей 
научной базы, которая досталась России после распада СССР, инновационные исследования сни-
зились до критического уровня практически во всех сферах, в том числе и в космической про-
грамме. 

Российская космическая программа сегодня – как и ее советский предшественник – в пер-
вую очередь сосредоточена на военных применениях космических технологий. Почти все рос-
сийские космические технологии были созданы для военных целей. 

Инновационные возможности должны будут создаваться с нуля, начиная с исследователь-
ских университетов, которые находятся на одном уровне с лучшими в мире. 

Ни одно из учебных заведений РФ не попадает в топ-150 вузов мира. МГУ им. М.В. Ломо-
носова занимает лишь 194-е  место [3]. 

Во-вторых, эти исследовательские институты должны установить более тесные связи с биз-
нес-сектором: давнее разделение между исследовательским сообществом и бизнесом должно 
прекратиться, и исследователи должны больше взаимодействовать с промышленностью и быть 
предпринимателями. Это гарантирует, что некоторые исследования приведут к инновациям с 
коммерческим потенциалом. Лучшее использование технопарков, таких как Иннополис и Скол-
ково, также поможет. 

В-третьих, в то время как фундаментальные исследования, вероятно, будут процветать в 
университетах и специализированных институтах, частным компаниям необходимо проводить 
основную часть НИОКР в сфере переработки и сбыта – не только крупные компании, но и не-
большие стартапы. В настоящее время только одна десятая часть российских предприятий  реа-
лизует инновации. 

Хорошая новость заключается в том, что в России сформировалось несколько инновацион-
ных компаний, например «Яндекс», «Лаборатория Касперского», M2M Telematics, Optogan,  
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НПО Сатурн и даже государственный Сбербанк. Более того, инновационный потенциал на от-
дельных уровнях огромен.  

Несмотря на все существующие проблемы и недостатки Российская академия наук обладает 
уникальными кадровым и техническим потенциалом, который может стать фундаментом для 
дальнейшего развития инноваций в РФ. У России есть обширная база исследований и разработок, 
но фактическое понимание того, как коммерциализировать исследования и разработки, необхо-
димо развивать. В то же время Россия привлекательна для инвесторов, поскольку у нее есть как 
инновационные технологии, так и большой внутренний рынок для поддержки стартапов. 

Так, Л.Э. Миндели, С.И. Черных видят решение в постановке «задачи приоритетного разви-
тия в РАН исследований в рамках 10 направлений, по которым уровень знаний, сконцентриро-
ванных в академии, приближается к мировому или даже превосходит его» [3]. 

К основным инновационным направлениям авторы относят следующие:  
1. Информационные технологии. 
2. Программа освоения космоса. 
3. Оборонные технологии. 
4. Перспективные топливно-энергетические разработки. 
5. Наноматериалы и технологии. 
6. Исследование и освоение Арктики и Антарктики. 
7. Минерально-сырьевые ресурсы России. 
8. Фундаментальные и прикладные исследования в области медицины. 
9. Социально-экономические технологии. 
10. Гуманитарные технологии. 
Не очень хорошая новость заключается в том, что это в основном острова совершенства.  
Реализация инновационного потенциала России потребует также реформирования крупного 

государственного сектора науки. В связи с этим возникают вопросы, связанные с организацией и 
финансированием деятельности государственных научно-исследовательских учреждений и, в ча-
стности, с теми стимулами и возможностями, с которыми они сталкиваются при коммерциализа-
ции результатов своих исследований. 

Создание инновационного потенциала для ускорения роста производительности требует 
инвестиций в исследовательский капитал, полного использования скрытого кадрового резерва 
России и укрепления институтов, поддерживающих инновации, в том числе охраняющих интел-
лектуальную собственность.  
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Старение населения как мировая проблема актуальна и для России. В целях совершенствования демогра-
фической ситуации в России разработан амбициозный национальный проект «Демография». Несмотря 
на существенное финансирование проекта, средства осваиваются неравномерно по регионам. В статье 
рассматриваются социально-экономические последствия замедления реализации этого проекта. Прове-
ден сравнительный анализ мировой практики, а также анализ национальной ситуации в области демо-
графического старения. Предложены рекомендации, адресованные региональным властям, по реализации 
государственной политики активного долголетия, в целях повышения качества жизни и устойчивого 
развития. 
Ключевые слова: национальный проект, старение населения, неравенство доходов, неравенство богат-
ства, активное здоровое долголетие, качество жизни. 
Population aging is a global problem and relevant for Russia as well. In order to improve the demographic situa-
tion in Russia, an ambitious national project «Demography» was developed. Despite significant funding for the 
project, funds are being unevenly mastered across regions. The article considers the socio-economic conse-
quences of the slowdown in the implementation of this project. A comparative analysis of world practice is car-
ried out, as well as an analysis of the national situation in the field of demographic aging. Recommendations are 
addressed to the regional authorities on the implementation of the state policy of active longevity in order to im-
prove the quality of life and sustainable development. 
Key words: national project, population aging, income inequality, wealth inequality, active healthy longevity, 
quality of life. 

 
В течение последнего тысячелетия, по данным археологических раскопок, средняя продол-

жительность жизни, независимо от уровня жизни, была около 30 лет, это продолжалось вплоть до 
XVI, XVII, XVIII вв. За последние несколько десятилетий ХХ в. произошло резкое увеличение 
продолжительности жизни до 45–50 лет. Очевидно, что успехи и прогресс медицины привели к 
снижению смертности от эпидемий и голода, хотя в ХХ в. опустошительные и жестокие войны 
способствовали сокращению населения всех возрастов. 

Национальные проекты, определенные Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, на-
целенные на развитие человеческого капитала, – нацпроект «Здравоохранение», нацпроект «Об-
разование», нацпроект «Демография», нацпроект «Культура» – ориентированы на развитие Чело-
века. Национальный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих 
достижение целей и целевых показателей в условиях временных и ресурсных ограничений. На 
реализацию всех 12 проектов до 2024 г. из бюджетных средств выделено 25 трлн руб. [9]  
(табл. 1). Однако освоение выделенного финансирования идет медленными темпами. Так, по 
данным Минтруда, на реализацию нацпроекта «Демография» в 2019 году предусмотрено 525,9 
млрд руб., а по состоянию на 1 сентября 2019 года кассовое исполнение средств составляет 325,6 
млрд руб., или 61,9 % [3]. 

Таблица 1 
Структура финансирования нацпроектов, млрд руб. 

Наименование Финансирование на 2019–2024 гг. В том числе из федер. бюджета 
Здравоохранение 1 725,8 1 366,7 

Образование 784,5 723,3 
Демография 3 105,2 2 973,4 

Культура 113,5 109,7 
Совокупное финансирование 25 725,3 13 158,1 
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Для России актуальной является проблема демографии, что подтверждается выделенными 
из общей суммы 3,1 трлн руб. на нацпроект «Демография». 

Одной из составляющих нацпроекта «Демография» является федеральный проект «Старшее 
поколение», общий бюджет которого составил 98,8 млрд руб. В России почти четверть населения 
составляют люди старше 55 лет. 

Старение населения – общемировая проблема. Достаточно сравнить развитые (США, Япо-
ния, Канада) и развивающиеся страны (Китай, Индия, Мексика, Турция) по численности «возрас-
тных» групп населения. В целом, несмотря на абсолютный прирост населения на планете, темпы 
его роста замедляются (рис. 1), а следовательно, замедляются темпы роста трудоспособного на-
селения. 

 

Рис. 1. Динамика роста населения в мире [3] 
 

По мнению ряда экспертов, старение населения ведет к сокращению трудоспособного насе-
ления, снижению производительности труда, к замедлению экономического роста [1]. Отчасти с 
этой точкой зрения можно согласиться, если рассматривать официальные данные ООН, то замед-
ление темпов роста трудоспособного населения составляет 0,6 %. За пять предыдущих десятиле-
тий доля возрастных работников (55–65 лет) составляла 10 %, в то время как в ближайшие 10 лет 
составит 15 % от всего трудоспособного населения. С другой стороны, нельзя отрицать, что по-
вышение качества жизни в глобальном масштабе связано с ростом продолжительности жизни. В 
развитых странах успехи и проникновение IT в разные сферы жизни, достижения в области ме-
дицины, развитие систем здравоохранения также способствуют повышению продолжительности 
жизни. 

В России продолжительность жизни растет низкими темпами. В 1917 г. значение данного 
показателя составляет 32 года, в 2005 г. – 60 лет, самая высокая за этот период – в 1985 г. – 71,4 
года. Сравнение с «новыми» и «старыми» странами ЕС по продолжительности жизни также не в 
пользу России (рис. 2). 

С 1999 года Всемирная организация здравоохранения стала активно использовать новый 
индикатор – «продолжительность здоровой жизни» (Healthy life expectancy – HALE), то есть 
ожидаемая продолжительность жизни новорожденного с учетом существующего на тот момент 
показателя смертности.  

Основными общемировыми причинами снижения продолжительности жизни эксперты на-
зывают возрастающий уровень бедности, ухудшение социально-экономической ситуации в стра-
не, рост безработицы, низкую доступность медицинской помощи, несчастные случаи, самоубий-
ства, отравления, ДТП (28,2 %), заболевания общей смертности. 
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Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в РФ  
на 6,7 года ниже, чем в «новых-6» странах ЕС 

 
Исследования ВОЗ показывают, что число лет, проведенных человеком в нездоровом со-

стоянии, значительно выше для жителей бедных стран. В среднем представитель наиболее «здо-
ровой» нации проводит в нездоровом состоянии 9 % своей жизни, в то время как для наименее 
«здоровых» стран этот показатель равен 14 % [2]. 

Следует отметить, что долгожители не всегда живут в регионах с высоким ВРП. По абсо-
лютному числу долгожителей лидируют Япония (58800), Китай (58790), США (55000), Россия 
(20582). В силу российского регионального разнообразия условий жизни в ряде бедных регионов 
(Дагестан, Ингушетия) проживают долгожители в мировом масштабе, тогда как не всегда в бога-
тых странах продолжительность жизни высокая. За последние два года численность долгожите-
лей увеличилась на 17 %. 

Неравенство в России по коэффициенту Джини (по распределению доходов) составляет 37,7 
(2015 г.), что близко к показателям США (41,6 (2016)), однако по распределению богатства (stock 
vs flow) Россия – одна из стран с самым большим неравномерным распределением богатства.  

Среди бедных стран, где жителей в возрасте свыше 100 лет насчитывается свыше 2000 че-
ловек, выделяется Куба, а средняя продолжительность жизни составляет 79,9 лет. По данным 
ВОЗ, такие высокие показатели на Кубе обеспечиваются такими условиями, как бесплатная ме-
дицина, здоровая натуральная пища, низкая детская смертность. 

Среди развивающихся стран лидирует по продолжительности жизни Китай (76,4 года) бла-
годаря прогрессивной древнекитайской медицине и политике регулирования рождаемости, Рос-
сия (71,2) – на 116 месте [6]. 

По данным ВОЗ, факторы, влияющие на здоровье, распределились следующим образом: 
здоровое питание – 50 %, экология – 20 %, наследственность – 20 %, здравоохранение – 10 % [2]. 

В литературе с целью классификации населения старшего возрастав начале 70-х гг. XX века 
американские исследователи Б. Нейгартен и Э. Шанас выделили две социально-демографических 
группы – «молодые старики» (the Young Old) и «старые старики» (the Old Old) [11]. Английский 
демограф П. Ласлетт в начале 1990-х гг. предложил разделить жизненный цикл современного че-
ловека на четыре стадии, две последние из которых – «третий возраст» и «четвертый возраст» – 
соответствуют «the Young Old» и «the Old Old» [10]. 
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Как показали результаты исследования, в России уровень качества жизни пожилого населе-
ния снижается, что подтверждает высокую актуальность разработки и реализации стратегий ак-
тивного долголетия для нашей страны, целью данных стратегий должен стать рост качества жиз-
ни пожилого населения. Предложенные и модифицированные классификации позволяют выде-
лить группы пожилых людей и разработать целевые стратегии для каждой из них. 

С 2019 года программа долговременного ухода включена в качестве составной части в на-
циональный проект «Демография» (расходы – 295 млн руб.) и до 2022 года должна охватить все 
регионы страны. В общей сложности на внедрение системы долговременного ухода в России на 
ближайшие шесть лет федеральным бюджетом предусмотрено 10,7 млрд руб. [7]. Проект нацелен 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей, соз-
дание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, ремонт существую-
щих и строительство новых организаций соцобслуживания по мировым стандартам, бесплатное 
освоение россиянами предпенсионного возраста новых компетенций, прохождение профессио-
нального обучения на базе вузов и колледжей. 

Институциональная поддержка проектов обеспечивается рядом правительственных докумен-
тов. Структура софинансирования сформирована по временному периоду до 2024 года (табл. 2). 

Таблица 2 
Финансирование за счет средств федерального бюджета по годам, трлн руб. 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Финансирование, трлн руб. 1,7 1,8 2,1 2,6 2,5 2,3 

Доля годового бюджета, % 9 10 11 – – – 

 
Каждый национальный проект конкретизируется в федеральных и региональных проектах.  
Наиболее высокие показатели продолжительности жизни, по данным Росстата, демонстри-

руют Дагестан (75,83 года), Ингушетия (79,42) и Москва (76,70). По округам прогнозируются 
следующие данные (табл. 3). 

Таблица 3 
Ожидаемая продолжительность жизни 

Федеральный округ Ожидаемая продолжительность жизни, лет 
Российская Федерация 70,93 
Северо-Кавказский ФО 74,11 

Центральный ФО 72,10 
Южный ФО 71,74 

Северо-Западный ФО 71,42 
Приволжский ФО 70,20 

Уральский ФО 70,20 
Сибирский ФО 68,85 

Дальневосточный ФО 68,21 
 
Однако не все регионы справляются с освоением предоставленного финансирования. По 

словам заместителя председателя Счетной палаты РФ, прямое влияние на достижение поставлен-
ных целей оказывают не более 25 % выделенных средств. Значительная часть мероприятий дуб-
лирует мероприятия ранее реализованных программ и проектов. Опрос регионов о реализации 
проектов показал, что 11 % регионов считают их возможными, а 15 % считают целевые показате-
ли недостижимыми, ряд регионов выполняют их с большим отставанием.  

Счетная палата провела мониторинг реализации 12 нацпроектов и выявила общие пробле-
мы, в числе которых наиболее существенными признаны следующие: проблема некомпетентно-
сти менеджмента проектов и нарушение системы проектного управления, размытость ответст-
венности и полномочий между организационными структурами и должностными лицами.  
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Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что существует угроза недостижения целей на-
цпроектов, в частности, роста ВВП до 3 %. Проекты останутся только планом о намерениях или 
планами эволюционного роста, но не прорывного. 

Примером региональных угроз может служить опыт реализации проекта «Здравоохране-
ние» в Республике Башкортостан. Так, по программе в сфере онкологии получено 666 млн руб-
лей, реализовано только 32 млн, то есть 4 %. В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, в которых регион лидирует в ПФО, Башкортостан получил 321 млн рублей, освоено пока 
только 8 % от этой суммы. 

Положительный опыт реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» отмечается в Москве. У столицы накоплен большой опыт и проводится комплекс-
ная большая программа «Московское долголетие». Проект, над созданием которого работали 
общественники и активисты, стартовал в столице в марте прошлого года. Программа помогает 
старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, регулярно посещать 
праздничные мероприятия, учиться петь, танцевать, пробовать себя в шахматах, рисовании, 
скандинавской ходьбе и изучении иностранных языков. 

В заключение по результатам освоения имеющегося отечественного опыта (г. Москвы) и 
других международных практик в целях повышения качества жизни и устойчивого развития 
можно сформулировать следующие рекомендации для государственных, региональных и мест-
ных органов власти: 

– развивать опыт концепции «Активное долголетие» на территории всех регионов России и 
учетом местной специфики; 

– расширить вовлечение людей старших возрастов в различные социальные виды деятель-
ности; 

– обеспечить интеграцию людей старших возрастов в различные сферы на рынке труда; 
– расширить финансирование медицинского ухода и страхования пожилых людей (в Европе 

это 13 % ВВП, в США – 10 %, в Англии – до 8 %). 
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В статье проведен анализ факторов, которые оказывают влияние на функционирование нефтяного ком-
плекса Российской Федерации. Проведенный индексный анализ показал, что экономика страны находит-
ся под сильным влиянием складывающихся тенденций в развитии нефтяной отрасли в целом, а именно в 
сегменте реализации продуктов отрасли за рубеж.  
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The article analyzes the factors that affect the functioning of the oil complex of the Russian Federation. The con-
ducted index analysis showed that the country's economy is strongly influenced by the emerging trends in the de-
velopment of the oil industry as a whole, namely in the segment of sales of industry products abroad. 
Key words: export, oil, oil products, selling price, sales volume, cost, index analysis. 
 

Нефтяной комплекс является одним из основных источников построения государственного 
бюджета и торгового баланса Российской Федерации. Наша страна напрямую зависит от его раз-
вития и происходящих в нем событий [2].  

Нефтяной комплекс страны и его развитие зависит как от факторов внешнего, так и внут-
реннего характера. Нефтяная система России зависит от деятельности нефтяных предприятий 
нашей страны и от уровня экспорта товаров данной отрасли [1].   

Россия занимает в рейтинге по мировым запасам нефти шестое место с объемом запасом 
110 млрд баррелей, или 6,4 %, о чем свидетельствуют данные официальной статистики в средст-
вах массовой информации. Добыча нефтяных ресурсов также имеет свои рейтинги. Россия в 
2014–2016 гг. занимала второе место со средним объемом добычи 543,03 млн т. Таким образом, 
наша страна, как утверждает В.К. Фальцман, является серьезным конкурентом для всего мира [7]. 

С целью выявления влияния отдельных факторов на экспорт данной категории товаров был 
проведен индексный анализ отдельно по рынку нефти сырой и нефтепродуктов, а также в целом 
по обоим продуктам.  

Таблица 1   

Данные для индексного анализа стоимости нефти сырой и нефтепродуктов в России [3; 8] 
Показатель Цена реализации за  

1 т, долл. США 
Количество реализа-

ции, млн т 
Стоимость от экспорта (выручка), 

млрд руб. 
2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г.  

P0Q1 Р0 Р1 Q0 Q1 P0Q0 P1Q1 
Нефть 744 280 245 255 182,3 73,7 189,7 
Нефтепродукты 725,1 295,6 132 172 95,7 46,8 124,7 
Итого 737,4 282,2 377 427 278 120,5 314,4 

 
Согласно данным официальной статистики, средние цены в 2011 г. по обеим группам соста-

вили 737,4 долл. за тонну, в 2016 г. – 282,2 долл. за тонну, объем реализации в 2011 г. составил 377 
млн тонн, в 2016 г. – 427 млн тонн. Стоимость от экспорта соответственно была в 2011 г. – 278 
млрд руб., а в 2016 г. – 120,5 млрд руб. 
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Индексный анализ изменения стоимости от экспорта нефти показывает, что поступления от 
реализации нефти в 2016 г. по сравнению с 2011 г. сократились на 59,57 %. За счет сильного 
снижения цен выручка сократилась на 38,85 %, в то время как за счет роста объемов продаж она 
увеличилась на 4,05 %. 

ொܫ = ∑ భொభ
∑ బொబ

= ଶହହ∗ଶ଼
ଶସହ∗ସସ

= ଷ,
ଵ଼ଶ,ଷ

= 0,4043 (40,43 %)              (1) 

ொ/Рܫ = ∑ భொభ
∑ బொభ

= ଶ଼∗ଶହହ
ସସ∗ଶହହ

= ଷ,
ଵ଼ଽ,

= 0,3885 (38,85 %)                         (2) 

ொ/ொܫ = ∑ బொభ
∑ బொబ

= ସସ∗ଶହହ
ସସ∗ସସ

= ଵ଼ଽ,
ଵ଼ଶ,ଷ

= 1,0405 (104,05 %)               (3) 

Индексный анализ изменения стоимости от экспорта нефтепродуктов показывал, что по-
ступления от реализации нефтепродуктов в 2016 г. по сравнению с 2011 г. сократились на 51,1 %, 
что меньше показателей реализации нефти. За счет сильного снижения цен выручка сократилась 
на 37,53 %, в то время как за счет роста объемов продаж она увеличилась на 30,3 %. 

ொܫ = ∑ భொభ
∑ బொబ

= ଶଽହ,∗ଵଶ
ଶହ,ଵ∗ଵଷଶ

= ସ,଼
ଽହ,

= 0,489 (48,9 %)                              (4) 

ொ/Рܫ = ∑ భொభ
∑ బொభ

= ଶଽହ,∗ଵଶ
ଶହ,ଵ∗ଵଶ

= ସ,଼
ଵଶସ,

= 0,3753 (37,53 %)                     (5) 

ொ/ொܫ = ∑ బொభ
∑ బொబ

= ଶହ,ଵ∗ଵଶ
ଶହ,ଵ∗ଵଷଶ

= ଵଶସ,
ଽହ,

= 1,303 (130,3 %)                       (6) 

Проведя индексный анализ выручки экспорта от нефти и нефтепродуктов, мы видим, что в 
целом она сократилась на 56,3 %, это произошло за счет спада цен на 61,7 % и за счет роста объ-
емов реализации на 13,1 %.  

Таким образом, в данный период времени экономика страны находится под сильным влия-
нием складывающихся тенденций в развитии нефтяной отрасли в целом, а именно в сегменте 
реализации продуктов отрасли за рубеж. Установим, в какой степени нефтяной комплекс оказы-
вает влияние на формирование ВВП страны. Для этого в динамике проведем корреляционно-
регрессионный анализ зависимости цепных абсолютных приростов ВВП России от  абсолютных 
приростов объемов экспорта нефти и средних цен на нефть по данным за 2000–2016 гг. Прове-
денный анализ показал следующие результаты: 

∆ ෨ܻ = 5450 − 87,832∆ ଵܺ + 10,385∆ܺଶ, 
где ∆Хଵ – цепной абсолютный прирост экспорта нефти, млн т, ∆Хଶ – цепной абсолютный прирост 
средних цен на нефть, долл./барр., ∆ ෨ܻ  – цепной абсолютный прирост ВВП, млрд руб. 

Полученные значения параметров уравнения регрессии говорят о том, что абсолютный 
прирост ВВП зависит от выбранных факторов на 45 %, о чем свидетельствует коэффициент де-
терминации R2 = 0,45, на оставшиеся 55 %  абсолютный прирост ВВП зависит и от других факто-
ров, не учтенных конкретно в данной модели. Критерий Фишера, полученный по фактическим 
данным, равен F факт. = 5,34, что больше уровня его табличного значения, равного F табл. = 3,74. 
Это говорит о значимости модели в целом. Коэффициенты уравнения регрессии показывают, что 
абсолютный прирост ВВП находится в прямой зависимости от прироста экспорта нефти и в об-
ратной зависимости от средних цен на нефть. Следовательно, нельзя не согласиться с мнением 
Е.А. Телегиной, Э.А. Крайновой о необходимости стратегического управления нефтегазовым 
комплексом в условиях неопределенности [5]. 

Тенденция добычи нефти по Российской Федерации в целом достаточно хорошо описыва-
ется уравнением прямой, параметр которого говорит о том, что ежегодный прирост в добыче со-
ставляет 11,445 млн т. Парабола второго порядка также хорошо описывает тенденцию развития 
нефтяной добычи. Она показывает, что добыча нефти за 2000–2017 гг. растет в среднем на 28,7 
млн т с абсолютным ускорением 1,8 млн т. 

По полиному третьего порядка полученные данные еще точнее приближаются к фактиче-
ским значениям уровня добычи, достигается высокий коэффициент детерминации и точность мо-
дели, так как коэффициент аппроксимации средний не превышает 5 %. 
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Таблица 2 
Характеристики трендов добычи нефти за 2000–2017 гг., млн т [3; 8] 

Модель тренда R2 r А, % 
1 Y෩ = 367,54 + 11,445t 0,843 0,918 4,95 
2 Y෩ = 310,02 + 28,7t − 0,9082tଶ 0,9563 0,978 2,69 
3 Y෩ = 266,89 + 52,751t − 3,9889tଶ + 0,1081tଷ 0,9888 0,994 1,23 

 
Все полученные уравнения регрессии статистически значимы по критерию Фишера, а па-

раметры значимы по критерию Стьюдента. Средняя ошибка аппроксимации во всех трех моделях 
ниже 5 %, следовательно, результаты имеют высокую точность, и они применимы для прогнози-
рования развития уровня добычи на будущее в Российской Федерации. 

Анализ динамики цен на нефть производителей и экспортных цен показывает, что цены 
производителей за 2000–2016 гг. растут на 718,76 руб. ежегодно. В то же время рост наблюдается 
и у экспортных цен, он составляет 31,6 долл. в год. Намного лучше описывает динамику экс-
портных цен полином второго порядка. Об этом свидетельствует величина коэффициента детер-
минации.  

Построенная модель зависимости объемов добычи от фактора времени и от уровня цен 
(экспортных и производителей) показала следующие результаты, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Модели зависимости добычи нефти от уровня цен и фактора времени  

за 2000–2017 гг., млн т 
 

Зависимость добычи от экспортных цен: R2 Зависимость добычи от цен производителей R2 
෨ܻ = 384,0705 + ෨ܻ 0,521 ݔ0,207 = 375,2364 +  0,750 ݔ0,015

Зависимость добычи от экспортных цен и 
фактора времени: 

 
R2 

Зависимость добычи от цен производителей 
и фактора времени 

 
R2 

෨ܻ = 357,33 + ݔ0,047 + ෨ܻ 0,857 ݐ10,52 = 363,73 − ݔ0,003 +  0,845 ݐ14,21
 

Из полученных уравнений регрессии видно, что с ростом экспортных цен за 1 тонну нефти 
добыча увеличивается в среднем на 207 тыс. т. В то же время при анализе зависимости экспорт-
ных цен от уровня добычи нефти было выявлено, что с ростом добычи растут и цены на 2,5  
долл./т. Это означает наличие прямой связи между данными факторами. Анализ цен производи-
телей показал, что с ростом уровня цен производителей добыча нефти возрастает на 15 тыс. т., в 
то же время с ростом добычи цены растут на 49,6 руб. / т.  

Включение в модели фактора времени дало свои результаты. Таким образом, анализируя 
зависимость объемов добычи от уровня экспортных цен и фактора времени одновременно, мож-
но сделать вывод, что с каждым годом добыча увеличивается на 10,52 млн т при неизменности 
экспертных цен, в то же время, анализируя данные производителей, можно сделать вывод, что с 
каждым годом объем добычи нефти в Российской Федерации растет на 14,21 млн т при сохране-
нии цен производителей на постоянном уровне.  
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Актуальность данной темы обусловлена ключевым значением инвестиций в развитии экономики страны. 
В работе исследуются инвестиционные процессы в масштабах национальной экономики, на основе чего 
дана оценка инвестиционным процессам в экономике страны за последние годы. Определены негативные 
факторы, препятствующие привлечению как внутренних, так и внешних инвестиций. Предложены об-
щие стратегические задачи, способствующие формированию эффективной инвестиционной политики и 
повышению инвестиционного климата в стране. Сформулированы выводы на основании авторского виде-
ния сложившейся ситуации на инвестиционных рынках в рамках экономического пространства страны. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционные процессы, инвестиционная деятельность. 
The relevance of this topic is due to the key importance of investments in the development of the country's econo-
my. The paper examines the investment processes in the national economy, on the basis of which the assessment 
of investment processes in the economy of the country in recent years. The negative factors preventing attraction 
of both internal and external investments are defined. The general strategic tasks promoting formation of effective 
investment policy and increase of investment climate in the country are offered. Conclusions are formulated on 
the basis of the author's vision of the current situation in the investment markets within the economic space of the 
country. 
Key words: investment policy, investment processes, investment activity. 
 

Современные тенденции развития национальной экономики России сопровождаются небла-
гоприятной внешнеэкономической и международной конъюнктурой. Проблемные аспекты со-
пряжены с введением санкций, международным ограничением деятельности ряда российских 
компаний и банков, негативным влиянием на экономический суверенитет народного хозяйства. В 
условиях ухудшающейся международной внешнеэкономической и политической конъюнктуры 
экономика государства испытывает нехватку финансовых ресурсов, поступающих в качестве 
иностранных инвестиций. Подобная ситуация вызвана ростом напряжения и спадом интереса ин-
весторов к отечественным активам, которые могут обеспечивать достаточный уровень доходно-
сти в качестве реальных и портфельных инвестиций. 
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В подобных периодах экономика любого государства, которая испытывает санкционное 
давление, подвержена отраслевой диспропорции, характеризующейся тем, что отдельные отрасли 
народного хозяйства недополучают необходимый объем финансовых ресурсов. 

Инвестиционная деятельность является важным аспектом экономической деятельности лю-
бого государства. Кроме того, что инвестиции содействуют экономическому росту, они являются 
основой для ускорения научно-технического прогресса и развития инноваций в стране. Из этого 
следует, что повышение инвестиционной привлекательности – важная задача экономической по-
литики государства. 

Основная направленность инвестиционной деятельности – это целесообразное и эффектив-
ное вложение капитала, позволяющее получать и увеличивать прибыль, а также достигать полез-
ных социальных, экономических и экологических эффектов. 

Адекватно продуманная инвестиционная деятельность позволяет решить ряд экономиче-
ских задач на макро-, мезо- и микроуровнях, а также является основой для создания благоприят-
ных условий для реформирования экономики и ее реструктуризации. 

В экономике России наиболее привлекательным является сырьевой сектор страны, в част-
ности нефтегазовый сектор. В России реализуются такие крупные проекты, как «Северный по-
ток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Стоимость строительства первых двух оценивается 
в 6–8 млрд долл. США, а «Сила Сибири» – в 1,1 трлн руб. Ввод в эксплуатацию проектов назна-
чен на конец 2019 – начало 2020 г. 

 
Динамика и структура инвестиций в основной капитал (по крупным и средним  

организациям) по источникам финансирования, 2014–2018 гг. [2] 
 

 1 полугодие 2016 г. 1 полугодие 2017 г. 1 полугодие 2018 г. 
млрд руб доля, в % млрд руб. доля, в % млрд руб. доля, в % 

Инвестиции в основной 
капитал, всего 

 
3921 

 
100 

 
4300 

 
100 

 
4609 

 
100 

Собственные средства 2217 56,5 2407 56,0 2753 59,7 
Привлеченные средст-
ва 

 
1704 

 
43,5 

 
1893 

 
44,0 

 
1856 

 
40,3 

Кредиты банков: 314 8,0 496,9 11,5 369,5 8,0 
в том числе 
иностранных банков 

 
71 

 
1,8 

 
267,9 

 
6,2 

 
86 

 
1,9 

заемные средства дру-
гих организаций 

 
302 

 
7,7 

 
188,2 

 
4,4 

 
190,1 

 
4,1 

Бюджетные средства: 482 12,3 575,7 13,4 556,7 12,1 
федерального бюджета 260 6,6 304 7,1 265 5,7 
региональных  
бюджетов 

 
192 

 
4,9 

 
243,4 

 
5,7 

 
256,1 

 
5,6 

местных бюджетов 30 0,8 28,3 0,6 35,6 0,8 
Средства внебюджет-
ных фондов  

 
9 

 
0,2 

 
7 

 
0,2 

 
8,2 

 
0,2 

Средства организаций 
и населения на доле-
вое строительство 

 
 

136 

 
 

3,5 

 
 

106,2 

 
 

2,5 

 
 

146,7 

 
 

3,2 
Прочие привлеченные 
средства 

 
432 

 
11,0 

 
482,7 

 
11,2 

 
554,4 

 
12,0 

 
Замедлению темпов сокращения объема привлеченных средств в первой половине 2017 и 2018 

годов способствовал положительный вклад одной из важнейших категорий внешнего финансирова-
ния – банковских кредитов (+1,4 % в I полугодии 2018 г. относительно I полугодия 2016 г. после  
–28,7 % в I полугодии 2016 г. относительно I полугодия 2014 г.). Однако удельный вес этого источ-
ника внешнего финансирования сократился на 3,5 п. п. по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года до 8,0 %. Отрицательную динамику в структуре источников финансирования  
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демонстрировал не менее важный компонент – бюджетные средства, что было связано со стаби-
лизацией бюджетных расходов. 

В 2018 году инвестиционный рейтинг России, по оценке Standard&Poor's и Fitch, – BBB 
(средняя надежность, снижающаяся), которая по шкале данных агентств соответствует инвести-
ционному рейтингу. По оценке Moody’s, рейтинг нашей страны – Ba1 – стабильный, но с воз-
можностью спекуляций [1]. 

На основе ранних исследований в этой сфере можно сделать следующие выводы [4]: 
– сокращаются инвестиционные потоки в национальную экономику со стороны внешних 

инвесторов; 
– наблюдается ускорение оттока капитала в 2018 году по причине усиления санкций; 
– топливно-энергетический комплекс сохраняет приоритет во вложениях по сравнению с 

несырьевыми отраслями народного хозяйства; 
– снижается инвестиционная позиция России на международном рынке капиталов; 
– усиливаются девальвационные риски в случае усиления оттока капитала и сокращения 

динамики прямых иностранных инвестиций в Россию. 
Для привлечения инвестиций в экономику страны необходимо повышать инвестиционную 

привлекательность для внешних инвесторов. Под инвестиционной привлекательностью понима-
ется наличие таких условий инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в вы-
боре того или иного объекта инвестирования. 

Отсутствие иностранных инвестиций отрицательно влияет на экономический рост и эконо-
мику страны в целом. Из-за постоянного «бегства» капитала снижается объем иностранной валю-
ты в стране, что ведет к неустойчивости рубля, повышается спрос на займы из иностранных го-
сударств, замедляется рост ВВП, снижаются объемы производства, растет инфляция, уменьшает-
ся приток налогов в бюджет и т.д. 

Кроме того, инвестиции играют важную роль в реализации инфраструктурных проектов 
(космонавтика и ракетная техника, авиация, корабли и суда, железные дороги, объекты транспор-
та газа и т.д.). Ввиду большой капиталоемкости они требуют постоянного вливания огромных 
средств, что проще осуществить при поддержке иностранных инвестиций. Приостановка финан-
сирования таких проектов ведет к колоссальным убыткам.  

Также роль инвестиций проявляется в развитии инноваций, так как вливание капитала в ка-
кие-либо инвестиционные проекты преследует цели введения новых технологических решений в 
деятельность компаний и предприятий, что влияет на государство в целом. 

Если говорить об экономических проблемах развития инвестиционной привлекательности 
страны, то необходимо отметить прежде всего очень высокие транспортные издержки. Причина-
ми этого является то, что в условиях огромной территории в стране недостаточно развита органи-
зация транспортных процессов, которая недопустима при значительных расстояниях перевозок, 
неизбежных при такой большой государственной территории. Также в России по данной отрасли 
параллельно с неразвитостью транспортной инфраструктуры наблюдается низкий квалификаци-
онный уровень работников. 

Масштаб страны оказывает огромное влияние на методологию проводимой в нем инвести-
ционной политики. Россия является одной из самых крупных стран в мире, поэтому для нее такая 
специфика приобретает особый размах. При разработке и проведении федеральной инвестицион-
ной политики должна обязательно учитываться специфика отдельных субъектов федерации. В 
этой связи следует учитывать такие факторы, как географическое положение, природные ресур-
сы, развитость инфраструктур, инвестиционная привлекательность региона, экология и т.д. 

Региональная инвестиционная политика реализует меры по привлечению инвестиций на 
уровне региона. Она является обособленной сферой деятельности региона, но осуществляется с 
учетом общегосударственной инвестиционной политики. 

Кроме всего перечисленного, есть факторы, подрывающие российскую экономику, кото-
рые, следовательно, так или иначе негативно отражаются на инвестиционной деятельности в 
стране: 
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– низкая производительность труда; 
– слабо развитое малое предпринимательство; 
– недостаточное развитие несырьевого экспорта; 
– недостаточная эффективность управления; 
– волатильность нефтяных котировок на сырьевом рынке в последнее время; 
– увеличение населения пенсионного возраста наряду с сокращением трудоспособного на-

селения; 
– высокая доля государства в реальном секторе; 
– избыточная централизация государственного управления и т.д. 
Таким образом, можно сформулировать предложения, направленные на повышение инве-

стиционной привлекательности страны: 
– ввиду значимости развития объектов социальной инфраструктуры необходимо привлекать 

инвесторов к развитию социальных объектов; 
– реструктуризировать и совершенствовать стратегически значимые для страны объекты 

производственной инфраструктуры; 
– развивать научные процессы и формировать на этой основе инновационную экономику. В 

рейтинге инновационных экономик мира Россия занимает 32 место [3]; 
– разработать продуманную региональную политику, направленную на выравнивание наи-

более развитых и отсталых регионов по уровню развития, что является одной из актуальных про-
блем в стране, в первую очередь посредством эффективной инвестиционной политики в регио-
нах; 

– содействовать укреплению и развитию естественных преимуществ национальной эконо-
мики и др. 
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В статье рассмотрены различные подходы к определению сущности экоинноваций. Авторами проанали-
зированы показатели, характеризующие состояние сферы экоинноваций, что позволило раскрыть суще-
ствующие проблемы реализации экоинноваций в Российской Федерации. Для решения проблем, заклю-
чающихся в недостаточном инвестировании, отсутствии экологической культуры как мотивации для 
использования инноваций в области экологии, недостатке информационной инфраструктуры и компе-
тентного нормативно-правового регулирования, предложены пути их решения. 
Ключевые слова: экоинновации, инновационная активность, зеленая экономика, циркулярная экономика, 
энергосбережение, рациональное природопользование. 
The article considers different approaches to the definition of the essence of eco-innovations. The authors ana-
lyzed the indicators characterizing the state of the sphere of eco-innovations, which allowed to reveal the existing 
problems of implementation of eco-innovations in the Russian Federation. To solve the problems of insufficient 
investment, lack of environmental culture as a motivation for the use of innovations in the field of ecology, lack of 
information infrastructure and competent legal regulation, the ways of their solution are proposed.  
Key words: eco-innovations, innovative activity, green economy, circular economy, energy saving, rational nature 
management. 
 

Введение. В современных условиях истощения природных ресурсов, низкого энергосбере-
жения и ухудшения общего состояния экологии во всем мире признана необходимость разработ-
ки инновационных теоретических и практических способов решения сложившихся экологиче-
ских проблем для дальнейшего успешного развития национальных инновационных систем. В ка-
честве одного из направлений концепции устойчивого развития мировой экономики учеными 
рассматривается формирование так называемой «зеленой экономики». Многие ученые выделяют 
«зеленую экономику» в качестве одной из ключевых составляющих четвертой промышленной 
революции [9]. В современном мире именно экологические инновации (далее – экоинновации) на 
основе принципа трех R (Reduce – снижение, Reuse – повторное использование, Recycle – пере-
работка) стимулируют «переход от традиционной (линейной) экономики к экологически устой-
чивой, или циркулярной» [8; 11; 14; 15]. Суть «циркулярной экономики раскрывается через ак-
тивное внедрение экологичных технологий с замкнутым циклом и эффективное использование 
ресурсов для достижения оптимального баланса и гармонии между экономикой, экологией и об-
ществом» [8; 12]. 

Понятие и сущность экоинноваций. Согласно определению, данному организацией ООН 
по охране окружающей среды ЮНЕП, «зеленая экономика» «стремится к обеспечению повыше-
ния благосостояния людей и сокращения неравенства в долгосрочной перспективе, что позволит 
будущим поколениям избежать существенных рисков для окружающей среды и ее обеднения» 
[16]. В качестве составных элементов «зеленой экономики» выделяют использование возобнов-
ляемых источников энергии, сокращение затрат энергии на производство товаров и услуг, сни-
жение негативного воздействия транспортных средств и промышленного производства на окру-
жающую среду, а также внедрение экоинноваций, причем не только с позиции экологического 
нормирования выпускаемой продукции, но и технологий, используемых при производстве това-
ров и услуг [10]. 
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Существует несколько подходов к определению понятия «экоинновации». Согласно одному 
из подходов, экоинновации рассматриваются как процесс, в результате которого достигается со-
ответствующий экологический эффект. Так, существует определение экоинноваций как «процес-
са разработки и внедрения технологий ресурсосбережения, новых способов организации при 
производстве, создании экологических товаров и услуг, что в результате оказывает соответст-
вующий эффект в сфере экологии, экономики, социальной жизни общества и т.д.» [1]. 

Согласно другой точке зрения, экоинновации понимаются как товары, услуги и процессы, 
которые оказывают соответствующий экологический эффект. Например, существует определе-
ние, что экоинновации представляют собой «новые или усовершенствованные товары, услуги, 
процессы и методы, которые способствуют снижению или предотвращению отрицательного воз-
действия на окружающую среду и повышают уровень экологической безопасности» [7].  

Также экоинновации рассматриваются как способ усовершенствования производственных 
процессов с точки зрения совместимости с экологическими требованиями. Экоинновации в таком 
случае определяются как «нововведения в научно-технической, технологической, администра-
тивно-правовой и социально-экономической сфере, которые способствуют улучшению совмес-
тимости деятельности хозяйственных субъектов с требованиями безопасности биологической 
сферы» [6].  

В дополнение можно привести пример зарубежного подхода к определению сущности эко-
инноваций. В Японии, которая считается одной из ведущих стран в плане внедрения и использо-
вания инновационных технологий, в том числе и в области сохранения окружающей среды, эко-
инновации понимаются как «инновации в области технологии и социальной жизни общества, на-
правленные на охрану окружающей среды, рационального ресурсопользования и формирования 
экологических ценностей у граждан». Здесь делается особый акцент на совместном развитии 
экономики и экологии [3]. 

Таким образом, несмотря на множество существующих подходов к определению сущности 
экоинноваций, можно сделать вывод, что инновации в экологии всегда направлены на уменьше-
ние отрицательного воздействия на окружающую среду при производстве товаров и услуг, ра-
циональное использование природных ресурсов, и что их внедрение становится необходимым 
шагом для взаимовыгодного взаимодействия экономики, экологии и общества. Учитывая это, 
экоинновации необходимо рассматривать с позиций конечного результата эколого-
инновационной деятельности [5], обеспечивающих достижение оптимального баланса и гармо-
нии между экономикой, экологией и обществом. 

Инновационная активность организаций, осуществлявших экоинновации. Говоря о 
разработке и внедрении экоинноваций в Российской Федерации, стоит подчеркнуть, что этой об-
ласти инновационной деятельности должно уделяться особое внимание. Это обусловлено тем, 
что достаточно сильная зависимость экономики страны от использования природных ресурсов 
делает проблему рационального ресурсопользования одной из самых актуальных, наряду с обес-
печением экологической безопасности в целом.  

Инновационная активность в Российской Федерации в 2017 году по отношению к 2010 году 
сократилась с 9,5 % до 8,5 % и по сравнению со многими развитыми странами общий ее уровень 
низок. Так, совокупный уровень инновационной активности организаций в Канаде в 2017 году 
составил 79,3 %, в Китае – 37,1 %, в России – 8,5 % [4].  

Организации Российской Федерации активнее осуществляют технологические инновации 
(7,5 % в 2017 году), менее – организационные инновации (2,3 %) и маркетинговые инновации  
(1,4 %). Среди российских организаций, использующих инновации в своей деятельности, доля 
организаций, внедряющих именно экоинновации, в настоящее время самая низкая по сравнению 
с другими видами инноваций. Так, по данным Росстата, удельный вес организаций, осуществ-
лявших экоинновации, в 2017 году по сравнению с 2010 годом сократился на 3,6 процентных 
пункта до 1,1 %. В 2017 году лидером по данному показателю являлась Республика Татарстан 
(3,7 %), в Республике Башкортостан этот показатель ниже в 4,6 раза (0,8 %). В разрезе видов эко-
номической деятельности удельный вес организаций, осуществлявших экоинновации, в 2017 г. 
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максимум достигал значения 11,8 % в производстве табачных изделий, производстве кокса и 
нефтепродуктов – 8,1 %, металлургическом производстве – 7,6 %. 

Таким образом, можно увидеть, что проблема успешного создания и внедрения экоиннова-
ций в Российской Федерации является довольно серьезной.  

Проблемы в сфере экоинноваций в России. Низкая инновационная активность в сфере 
экоинноваций сложилась ввиду следующих причин. 

Во-первых, в области инновационной активности российских предприятий наблюдается 
значительный недостаток инвестиционных ресурсов. Длительный срок окупаемости и высокая 
стоимость экологических нововведений способствуют восприятию экоинноваций как экономиче-
ски невыгодных технологий, которые организации не стремятся реализовывать, предпочитая по-
тратить ограниченные инвестиционные ресурсы на иные улучшения.  

Стоит отметить, что специальные затраты, связанные с экоинновациями, по сравнению с 
2010 годом в 2017 году сократились в 2,2 раза, составив 12338,0 млн рублей. 

В связи с существенным сокращением государственного финансирования в России прекра-
тилась деятельность по производству собственного природоохранного оборудования, что тоже 
значительно усложняет решение экологических проблем и внедрение экоинноваций ввиду необ-
ходимости импорта дорогостоящего зарубежного оборудования [2]. 

Во-вторых, отсутствует экологическая культура, основанная на ответственности производи-
телей и потребителей. С потребителями картина складываются в сторону понимания, что пред-
ставляет собой экопродукция и какие выгоды они получают. В свою очередь со стороны произ-
водителей есть не совсем для них очевидные вещи в части того, что посредством сокращения за-
трат за счет снижения материало- и энергоемкости повышается их эффективность и конкуренто-
способность. Но для этого необходимо инвестировать в экоинновации, поскольку «применение 
только наиболее передовых экоинноваций приведет к реальному сокращению издержек и повы-
шению продуктивности деятельности» [8; 13]. 

Среди российских организаций существует некоторая невосприимчивость к нововведениям 
в области экологии, а также отсутствие систематизированной информации о реальной экологиче-
ской ситуации в стране и возможных способах создания и внедрения экоинноваций. Предприятия 
и организации не располагают всем объемом необходимой информации, которая может позво-
лить принять им решение в пользу введения экоинноваций, а также у них отсутствует заинтере-
сованность в инновационной деятельности в области экологии, например, в области рациональ-
ного природопользования, так как существуют некоторые заблуждения, к примеру, в виде уве-
ренности в достаточном количестве природных ресурсов и отсутствии необходимости в их эко-
номии. 

В-третьих, в Российской Федерации отсутствует четкое законодательство и эффективное 
правовое регулирование как в области экологических нововведений, так и в области инноваци-
онной деятельности в целом. Кроме этого, существуют несовершенства в механизме стимулиро-
вания соблюдения природоохранных мероприятий. Это выражается в несопоставимости размера 
штрафов за нарушение норм экологической безопасности с реальным ущербом окружающей сре-
де, наносимым организациями. Например, птицефабрикам и фермам становится выгоднее и про-
ще вывезти биологические отходы за пределы предприятия и оставить их перегнивать естествен-
ным путем, заплатив приемлемый штраф за нанесение вреда экологии, чем потратить внуши-
тельные суммы на внедрение экологических инновационных технологий по переработке и утили-
зации биомассы.  

Пути решения сложившихся проблем. В ходе исследования выделены некоторые наибо-
лее яркие проблемы, мешающие успешному созданию и внедрению экоинноваций в Российской 
Федерации. В связи с этим целесообразно предложить следующие возможные способы решения 
сложившихся проблем. 

Во-первых, представляется целесообразным оказывать всестороннюю инвестиционную под-
держку предприятиям в целях повышения их заинтересованности в экоинновациях. К примеру, к 
мерам поддержки можно отнести налоговые льготы, вспомогательные субсидии на покупку  
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дорогостоящего природоохранного оборудования и пр. В наибольшей степени это касается малых 
экологически ориентированных предприятий, так как двигателем любой инновационной активно-
сти, исходя из мирового опыта, чаще всего являются предприятия малого и среднего бизнеса. 
Также здесь можно упомянуть федеральные и региональные программы развития экоинноваций, 
представляющие собой комплексные меры по стимулированию инновационной деятельности в 
области экологии. 

Во-вторых, одним из возможных способов улучшения ситуации в сфере экоинноваций в 
стране может стать формирование экологической культуры на основе разработки соответствую-
щей информационной инфраструктуры. Данная инфраструктура может включать в себя систему 
информации о всех предприятиях, задействованных в области экоинноваций, коммуникацион-
ную систему, формирование экологических ценностей у организаций и населения и пр. 

В-третьих, требуется разработка детальной нормативно-правовой базы с эффективным ме-
ханизмом правового регулирования в области экоинноваций и нарушений норм экологической 
безопасности. Нормативно-правовая база должна включать в себя четкое определение экоинно-
ваций, их классификацию, детально проработанный механизм регулирования и стимулирования 
инновационной деятельности в области экологии и пр. Также следует пересмотреть размер суще-
ствующих штрафных санкций и налоговых обременений в соответствии с объемом фактически 
нанесенного ущерба. Исходя из зарубежного опыта, введение весомых налогов для тех предпри-
ятий, которые нарушают правила экологической безопасности и используют экологически вред-
ные технологии при производстве, напрямую способствует развитию и внедрению в стране эко-
логических инновационных технологий. Такая ситуация наблюдалась в Швеции, Великобрита-
нии, Японии и других развитых странах мира [2]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что создание и внедрение экоинноваций в 
рамках создания «зеленой экономики» становится ключевым элементом политики стран мира. 
Ограниченность природных ресурсов, высокая степень загрязнений и нанесения вреда окружаю-
щей среде делают проблему заботы об экологии при сохранении экономической активности наи-
более актуальной. В связи с этим экоинновации являются одним из эффективных способов реше-
ния данной проблемы.  

В Российской Федерации проблема внедрения экоинноваций является особенно востребо-
ванной ввиду сильной зависимости экономики от природных ресурсов. Успешной разработке и 
внедрению экоинноваций в стране мешает ряд проблем. Возможными направлениями для реше-
ния проблем могут стать программы поддержки экологически ориентированного малого и сред-
него бизнеса, формирование экологической культуры, разработка информационной инфраструк-
туры и детальной нормативно-правовой базы, включая пересмотр и ужесточение штрафных 
санкций и налогового бремени за нарушение норм экологической безопасности. Стоит отметить, 
что решение существующих проблем возможно только при комплексном подходе и взаимодейст-
вии как государственных, так и частных структур в рамках взаимодействия экономики, экологии 
и общества. 
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В статье приводятся результаты эмпирического анализа экономического роста российских городов с 
населением свыше 1 миллиона человек. В качестве анализируемого показателя выступает городской про-
дукт, рассчитанный по методике ООН за период с 2010 по 2016 г. Построена эконометрическая модель 
минимально условной бета-конвергенции (с учетом пространственной автокорреляции зависимой пере-
менной). Динамика коэффициента вариации подтвердила наличие сигма-конвергенции. Эмпирически под-
тверждено наличие положительной пространственной автокорреляции. Пространственное расположе-
ние городов-миллионников значимо влияет на бета-конвергенцию.  
Ключевые слова: города-миллионники, экономический рост, городской продукт, конвергенция, простран-
ственная автокорреляция. 
The article presents the results of an empirical analysis of the economic growth of Russian cities with a popula-
tion of over 1 million people. As the analyzed indicator is the city product calculated by the UN for the period 
from 2010 to 2016. Built econometric model of the minimum-conditional beta-convergence (taking into account 
the spatial autocorrelation of the dependent variable). The dynamics of the coefficient of variation confirmed the 
presence of sigma-convergence. Positive spatial autocorrelation has been empirically confirmed. The spatial lo-
cation of cities-millionaires significantly affects beta-convergence. 
Key words: cities-millionaires, economic growth, urban product, convergence, spatial autocorrelation. 
 

Российская Федерация является крупнейшей по площади страной на планете. Неудивитель-
но, что при изучении экономики страны исследователи в течение последних десяти лет стремятся 
учесть территориальную неоднородность регионов и их взаимовлияние.  

Одной из первых работ, основанных на анализе безусловной и условной конвергенции рос-
сийских регионов, была работа Л. Соланко [9]. Под конвергенцией в широком смысле понимает-
ся процесс сближения экономических параметров административных субъектов. Существует 
сигма-конвергенция и бета-конвергенция. Первый вид конвергенции представляет собой сниже-
ние во времени дисперсии уровней развития экономических субъектов, второй характеризуется 
отрицательной зависимостью темпов экономического роста от первоначального уровня развития 
городов, регионов, стран. 

Несколько позднее для исследования пространственных эффектов взаимодействия россий-
ских регионов стали применять методы пространственной эконометрики. Одной из первых сис-
темных работ в этой области является исследование О. Лугового и др. [6].  

К настоящему моменту число эмпирических исследований, посвященных разработке моде-
лей экономического роста с учетом пространственных эффектов по регионам Российской Феде-
рации, невелико и отсутствуют модели экономического развития городов-миллионников РФ с 
учетом пространственных эффектов, что обусловливает актуальность данного исследования. 

Представленная работа выполнена на основе панельных данных. Ее особенностью является 
проведение исследования не региональной конвергенции, а конвергенции городов-милли-
онников. Такая постановка цели исследования обусловлена возрастающей ролью городских аг-
ломераций в экономике страны. За период с 2010 по 2018 г. крупные центры экономического 
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роста создали 68 % суммарного прироста валового регионального продукта субъектов РФ, при их 
доле в численности населения лишь 40 % [4]. Согласно Проекту стратегии пространственного 
развития России до 2025 года также предполагается, что экономический рост в целом будет 
сконцентрирован в ограниченном числе центров (агломераций). В этой связи возникает вопрос 
изучения взаимовлияния экономик городов-миллионников друг на друга, в том числе в контексте 
теории новой экономической географии. 

В качестве зависимой переменной традиционно в исследовании экономического роста ис-
пользуется показатель валового регионального продукта, рассчитываемого Росстатом, однако в 
данной работе анализируются города-миллионники, что затрудняет выбор эндогенной перемен-
ной. Фактически в Российской Федерации отсутствует общепризнанная методика расчета показа-
теля валового продукта муниципалитетов. Для анализа можно применить различные авторские 
методики, представленные в работе [8]. В качестве показателя, характеризующего итоги соци-
ально-экономического развития городов-миллионников РФ, определен индикатор городского 
продукта (city product), предложенный ООН для мониторинга динамики развития городов [8]. В 
результате рассчитан показатель по методу A методики [8] на основании официальных статисти-
ческих данных Росстата по городам-миллионникам. 

В настоящем исследовании в качестве экономических субъектов рассматриваются города-
миллионники РФ. По официальным данным Росстата [5], на 1 января 2019 г. население 16 горо-
дов России превышает 1 млн чел. Необходимо отметить, что г. Краснодар, официально вошед-
ший в число миллионников лишь 22.09.2018 г. [3], также будет включен в выборку. 

Информационной базой исследования являются официальные статистические данные ин-
формационной базы Федеральной службы государственной статистики [5]. Использованы дан-
ные за 7 лет – с 2010 по 2016 г. Необходимо отметить, что исходные данные по валовому регио-
нальному продукту публикуются Росстатом с двухлетней задержкой. 

Для проверки гипотезы о наличии сигма-конвергенции между российскими городами-
миллионниками проводится эконометрический анализ в рамках минимально условной модели 
сигма-конвергенции, которая учитывает пространственную автокорреляцию зависимой перемен-
ной.  

Необходимым условием сигма-конвергенции является наличие бета-конвергенции. 
Для оценки динамики изменения неравенства величины городского продукта городов-

миллионников использован показатель коэффициента вариации, учитывающий эффект масштаба. 
Значения коэффициента вариации городского продукта на душу населения по городам-
миллионникам с 2010 по 2016 г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Коэффициент вариации городского продукта на душу населения 

Название Период 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент 
вариации 0,624 0,585 0,591 0,55 0,545 0,527 0,49 

 
Из таблицы 1 видно, что коэффициент вариации городского продукта на душу населения до 

2013 года имеет непостоянную динамику, тогда как начиная с 2013 г. имеет место устойчивая 
тенденция к его снижению, что свидетельствует о наличии сигма-конвергенции. В настоящее 
время продолжается сокращение экономического неравенства городов-миллионников, экономики 
городов (городских агломераций) становятся все более сходными. 

Таким образом, на основании динамики коэффициента вариации в 2010–2016 гг. сделан вы-
вод о наличии сигма-конвергенции уровней экономического роста российских городов-
миллионников начиная с 2013 года. При этом до 2013 года значения показателя не демонстриру-
ют устойчивой тенденции. 

Проверка гипотезы о зависимости логарифма городского продукта на душу населения горо-
дов-миллионников от их территориального расположения осуществлялась с помощью тестов на 
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основе статистик Moran’s I и Geary’s и с использованием обратной матрицы расстояний по авто-
дорогам (в км) между городами-миллионниками. В результате делается вывод, что нулевая гипо-
теза об отсутствии пространственной автокорреляции не принимается для исследуемой перемен-
ной на 5%-м уровне значимости на всем периоде моделирования. Построенная диаграмма рас-
сеивания Морана также показывала наличие пространственной кластеризации городов-
миллионников РФ по логарифмам городского продукта на душу населения. При этом в первый 
квадрант (экономика растет быстрыми темпами, в окружении – такие же «быстрорастущие» го-
рода), который характеризуется положительной пространственной автокорреляцией, попали 
лишь два города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. Аналогичный результат 
получили О.С. Балаш [1] и О. Луговой и др. [6]. 

Таким образом, в целом можно говорить о наличии значимой пространственной зависимо-
сти в экономическом развитии городов-миллионников РФ, которая должна приниматься во вни-
мание при проведении эмпирических исследований.  

Для оценки модели минимально-условной бета-конвергенции с учетом пространственных 
взаимодействий были построены следующие модели: модель пространственной авторегрессии 
(SAR); модель с пространственной автокорреляцией ошибок (SEM); модель SAC; модель SDM 
[7]. В качестве матрицы пространственных весов используется матрица обратных расстояний по 
автодорогам [2].  

Для выбора наилучшей пространственной спецификации использовалась предложенная 
Elhorst [7] процедура, которая включает в себя оценку SDM модели и проведение двух LR-
тестов. Результаты оценивания модели минимально условной бета-конвергенции представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2  
Результаты оценивания моделей минимально условной бета-конвергенции 
Факторы Спецификация 

SDM 
Логарифм городского продукта на душу населения за период ܶ − 1 -0,009** 
Тренд 0,112*** 
Rho 0,105*** 
lambda  
Sigma  (Variance) 0,004 
Скорость конвергенции, % 0,93 
Полупериод, лет 74,5 
Число наблюдений 112 
Внутригрупповой коэффициент детерминации ܴ௪௧

ଶ  0,897 
Межгрупповой  коэффициент детерминации ܴ௧௪

ଶ  0,022 
Общий коэффициент детерминации ܴ௩

ଶ  0,189 
Mean of fixed-effects 6,191 
Akaike Information Criterion -305,72 
Schwarz Criterion -297,41 

Примечание: в скобках приведены данные t-статистики. Обозначения *, **, *** соответ-
ствуют уровням значимости менее 0,10, 0,05 и 0,01.  
Источник: оценки авторов. 

 
Из результатов оценки модели SDM с фиксированными эффектами (табл. 2) следует, что ко-

эффициент конвергенции является значимым и имеет отрицательное значение, что соответствует 
теоретическим предпосылкам о наличии отрицательной корреляции предыдущего и текущего 
уровней экономического развития. Данный вывод согласуется и с неустойчивой динамикой коэф-
фициента вариации городского продукта до 2013 г. Оцененная скорость сближения составляет  
0,93 % в год, что соответствует периоду прохождения половины расстояния до устойчивой тра-
ектории роста, равному 74,5 лет.  
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В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. На основании динамики коэффициента вариации в 2010–2016 гг. сделан вывод о наличии 

сигма-конвергенции уровней экономического развития российских городов-миллионников, на-
чиная с 2013 года. При этом до 2013 г. значения показателя не демонстрируют устойчивой тен-
денции. 

2. На основе статистик Морана и Гири были выявлены пространственные эффекты. 
3. Построенная диаграмма рассеивания Морана также показывает наличие пространствен-

ной кластеризации городов-миллионников РФ по логарифмам городского продукта на душу на-
селения. 

4. Выявлена положительная пространственная кластеризация по логарифмам городского 
продукта на душу населения: быстрорастущие города Москва и Санкт-Петербург соседствуют в 
первом квадранте диаграммы рассеивания Морана. 

5. Для оценивания модели минимально условной бета-конвергенции выбрана специфика-
ция SDM с фиксированными эффектами на основе панельных данных. 

6. Коэффициент конвергенции является значимым и имеет отрицательное значение, что со-
ответствует теоретическим предпосылкам о наличии отрицательной корреляции предыдущего и 
текущего уровней экономического развития. 

7. Оцененная скорость сближения составляет 0,93 % в год, что соответствует периоду про-
хождения половины расстояния до устойчивой траектории роста, равному 74,5 лет. 

8. В результате моделирования был получен довольно низкий показатель объясненной ва-
риации, что указывает на возможность существования других значимых факторов, учитывающих 
специфику отдельных городов-миллионников РФ. 

9. Для повышения объясняющей способности моделей необходимо рассматривать в буду-
щем спецификации в рамках условной бета-конвергенции, с учетом контрольных экзогенных 
факторов, влияющих на темпы экономического роста городов-миллионников РФ.  
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Вопрос масштабной модернизации в России в контексте стагнирующей экономики стоит 
достаточно остро. Однако существуют объективные причины, мешающие осуществлению пре-
образований, в частности, особенности институционального развития. Так, например, Н. Плиске-
вич считает, что в вопросе определения направления проводимых реформ необходимо учитывать 
«рубцы», нанесенные во время «мобилизационных рывков», имеющих место в истории России [7]. 
«Мобилизационный рывок» – аккумулирование ресурсов для достижения институциональных 
или технологических изменений – в контексте бесконечных военных конфликтов при участии 
России означал военные реформы в ущерб социальным преобразованиям. Так, реформы Петра I 
и его стремление создать сильное «регулярное» государство привело к возникновению института 
бюрократии и усилению крепостного строя [1]. Эти же проблемы проявились в ходе сталинских 
реформ конца 1920-х гг. – социальное иждивенчество и патернализм низших слоев населения 
наряду с нежеланием советского партийного руководства терять рычаги власти привели к свер-
тыванию эффективной политики НЭПа и возвышению бюрократического аппарата как правяще-
го класса в обществе. 

Таким образом, проблемы социально-экономической модернизации в России не новы, они 
являются следствием исторического выбора и закрепления определенных институциональных 
стандартов. Целью статьи является сравнение институтов национальной инновационной системы 
России с институтами модернизации экономик других стран. В качестве объекта исследования бы-
ли рассмотрены страны Восточной Азии (Китай, Япония и Южная Корея) как пример долгосроч-
ного экономического роста, а также Саудовская Аравия, где сложившиеся институциональные ус-
ловия частично совпадают с российскими и являются фактором, тормозящим модернизацию. 

Понятие «экономическое чудо», часто применяемое при описании динамично развиваю-
щихся экономик исследуемых азиатских стран, напрямую связано с особенностями (морфологи-
ей) их институционального развития. Например, в Японии малая обеспеченность природными 
ресурсами обусловила разработку стратегии догоняющего развития, изначально опиравшуюся на 
создание принципиально новых технологий и отраслей, а не на восстановление разрушенной по-
сле Второй мировой войны промышленности, главным образом на прежнем технологическом 
уровне (как это было в СССР) [4]. Для развития бизнеса, в частности экспортно ориентированно-
го, были введены существенные налоговые льготы и послабления. Второй институциональной  
 
* Статья подготовлена в рамках выполнения НИР по государственному заданию Министерства науки и 
высшего образования РФ № 075-00326-19-00 от 27.12.2018. 
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особенностью, как отмечает Ч. Джонсон, являлась высокая степень общественного спокойствия, 
готовность японцев работать на благо социально-экономического развития при наличии твердой 
уверенности в политической стабильности [10]. 

В Китае стабильность поддерживается во многом за счет однопартийной системы власти, 
при этом осуществляются последовательные и долгосрочные реформы, стимулирующий рост 
экономики. Сначала институциональные особенности в виде дешевизны рабочего труда, его 
многочисленности вкупе с государственной политикой занижения курса юаня и налоговыми по-
слаблениями для бизнеса сделали экспорт основным драйвером экономического роста [9]. В 
дальнейшем государственная политика определила в качестве приоритета наукоемкие отрасли 
экономики и импорт технологий, что позволяет поддерживать конкурентоспособность китайской 
экономики в настоящее время. При этом в течение всего периода модернизации власть подчер-
кивала важность частной собственности и обеспечивала ее неприкосновенность. 

В Южной Корее для достижения экономического роста использовалась модель мобилиза-
ционного развития экономики с похожими особенностями: авторитарное управление, пятилетние 
планы, национализация промышленности, при этом в приоритетных отраслях экономики сохра-
нялась частная собственность [5]. Ключевую роль в подъеме экономики сыграло осознание 
управляющей элитой необходимости смены социально-экономических приоритетов, выстраива-
ния деловых связей с другими странами, в частности США. В результате были приняты следую-
щие меры: 

– ликвидация коррупции; 
– привлечение зарубежного капитала; 
– создание крупных промышленно-финансовых компаний (чеболей); 
– рост товарного экспорта и импорта; 
– диверсификация экономики. 
Важно то, что все исследуемые страны Восточной Азии имеют крайне ограниченные запа-

сы природных ресурсов, что оказывает решающее влияние на возможность использования нату-
ральной ренты. 

В свою очередь Саудовская Аравия имеет определенные особенности институционального 
развития, не позволяющие сравнивать ее со странами Восточной Азии, например, зависимость 
экономики от экспорта нефти. Саудовская Аравия обладает 25 % общемировых разведанных за-
пасов сырой нефти, ее экспорт составляет практически половину (45 %) от ВВП страны. Боль-
шинство нефтяных компаний при этом принадлежат государству, финансовая, торговая и обра-
батывающие сферы находятся в руках частного капитала, однако поддержка и развитие частной 
собственности осуществляется номинально – большая часть крупного бизнеса в Саудовской 
Аравии принадлежит правящей королевской семье или связана с ней. 

Необходимо отметить, что в Саудовской Аравии извлечение ренты является единственно 
возможным источником доходов в условиях дефицита ресурсов. При этом полученные от про-
дажи нефти средства инвестируются в развитие туризма, торговли, сельского хозяйства [8]. Не-
смотря на перераспределение большой части нефтяных доходов среди узкого круга лиц, находя-
щихся у власти, уровень жизни в Саудовской Аравии высокий: действуют субсидии на воду и 
продовольствие, мягкая налоговая система, высокий уровень заработной платы, передовое тру-
довое законодательство. Однако поддержание высокого уровня жизни в обществе и стремление к 
диверсификации экономики обусловлено не только заботой государства о населении, но и пре-
дупреждением общественных волнений. Конфессиональная неоднородность арабского мира яв-
ляется одним из факторов социального напряжения в регионе. В таких условиях сохранение ав-
торитаризма и сверхдоходов власти возможно при обеспечении благосостояния населения на оп-
ределенном уровне [8]. Такая институциональная особенность, с одной стороны, положительно 
сказывается на уровне жизни населения Саудовской Аравии, с другой – является причиной невы-
сокой производительности труда и низкой квалификации местных жителей. Для решения этой 
проблемы в 2006 г. был принят План создания исследовательских университетов мирового  
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класса, дополненный в 2010 г. пятилетним планом по науке, технологиям и инновациям [3]. Так 
правительство страны пытается создать основу для развития наукоемких отраслей экономики. 

Особенности институционального развития в России, как уже было отмечено ранее, также 
накладывают определенные ограничения на возможность проведения комплексной модерниза-
ции. Можно выделить конкретные формальные и неформальные институциональные особенно-
сти, препятствующие этому процессу: 

1) исторически обусловленное гипертрофированное развитие бюрократического аппарата 
подавляет развитие института частной собственности, система стимулов работает по принципу 
принуждения и контроля, а система прав собственности намеренно размывается для извлечения 
ренты [6]; 

2)  ориентированность на экспорт углеводородного сырья в течение последних десятилетий 
является основным симптомом развивающейся «голландской болезни» в России – это результи-
рует в торможение инновационного развития; 

3) разработка стратегии опережающего, а не догоняющего развития, попытка аппарата вла-
сти в течение длительного периода времени выстроить в условиях рыночной экономики иннова-
ционную систему, где государство концентрирует вокруг себя весь комплекс институтов, регу-
лирующий инновационное развитие [1]; 

4) нехватка финансирования, недостаточное участие иностранного капитала в инновацион-
ных производствах, недостаток венчурных фондов и бизнес-ангелов. 

На основе проведенного анализа институтов национальной инновационной системы России 
и институтов модернизации экономик Китая, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии мож-
но систематизировать факторы, способствующие развитию экономик в вышеупомянутых странах 
в сравнении с Россией (см. табл.). 

 
Институциональные факторы, определяющие экономическое развитие  

и возможность модернизации 
(«+» – наличие фактора, «–» – отсутствие фактора, «+ –» – частичное наличие фактора) 

 
Фактор Китай Япония Южная 

Корея 
Сауд. 

Аравия Россия 

Развитие частной собственности + + + – – 
Существенное ослабление налоговой на-
грузки + + + + – 

Развитие наукоемких отраслей экономики + + + +– +– 
Централизованное управление + – + + + 
Диверсифицированная структура экспорта + + + + + 
Возможность использования ренты в ка-
честве дохода – – – + + 

Инвестирование рентных доходов в дру-
гие отрасли экономики    + – 

Дешевая рабочая сила + + + – – 
Приток зарубежного капитала + + + + – 
Социальная стабильность + + + – +– 

 
Таким образом, для осуществления успешной модернизации экономики в России необхо-

димо внедрять и/или развивать институты, которые стали драйверами роста в исследуемых зару-
бежных странах, в частности: 

– институты благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса, ориентирован-
ного на экспорт инновационной продукции и продукции, не связанной с простым переделом 
сырьевых ресурсов страны; 

– перераспределение нефтегазовых доходов в развитие отраслей народного хозяйства в 
области 6-го технологического уклада через государственный бюджет; 
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– стимулирование притока иностранного капитала и технологий через развитие правовой 
системы и гарантий неприкосновенности частной собственности. 

 
Литература 

 
1. Зулькарнай И.У., Шестакович А.Г. Инновационный центр «Сколково» как проект по 

трансплантации успешных институтов «Силиконовой долины» // Инновационная деятельность. 
2014. № 3. С. 17–27. 

2. Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция 68. Значение реформы Петра Великого 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kulichki.com/inkwell/ text/special/history/kluch/kluch68.htm 

3. Кураков Ф.А. Феномен создания высокопродуктивной национальной науки в историче-
ски короткие сроки: Саудовская Аравия и Катар // Экономика науки. 2017. № 1. C. 4–11. 

4. Мозебах В.А. Японское «экономическое чудо»: сущность и подходы к пониманию // Из-
вестия Саратовского ун-та. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2018. № 4. 
С. 495–499. 

5. Новиков И.В., Уткина В.А. Экономическое развитие Южной Кореи // Экономика и биз-
нес: теория и практика. 2017. № 4-2. 

6. Нуреев Р.М., Дементьев В.В. Формирование постсоветского институционализма. Донецк: 
Каштан, 2005. 480 с. 

7. Плискевич Н.М. «Path dependence» и проблемы модернизации мобилизационного типа // 
Мир России. 2016. № 25 (2). С. 123–143. 

8. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, общество. Казань: Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, 2013. 360 с. 

9. Хикматов Р.И. Эволюция китайской экономики к рыночным отношениям // Актуальные 
проблемы экономики и права. 2008. № 1. С. 38–43. 

10. Johnson C.A. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. 
Stanford, California: Stanford University Press, 1983. 412 p. 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 6 (150), 2019 

39 

 

Влияние ТОСЭР на социально-экономическую эффективность  
моногородов Республики Башкортостан 

Impact of the Priority Development Areas on Socio-economic Efficiency  
of Single-industry Towns in the Republic of Bashkortostan 

 
И. ДЕГТЯРЕВА, О. ШАЛИНА,  
М. НЕУЧЕВА, Г. ТОКАРЕВА 

 
Дегтярева Ирина Викторовна, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономической  
теории Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ). E-mail: 
idegtjareva57@mail.ru 
Шалина Ольга Игоревна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории УГАТУ. E-mail:  
olenkash@bk.ru 
Неучева Милана Юрьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и социально-
экономической политики Башкирской академии государственной службы и управления при Главе  
Республики Башкортостан. E-mail: neucheva@mail.ru  
Токарева Гузель Фарисовна, канд. соц. наук, старший научный сотрудник УГАТУ. E-mail: 
sapfo79@mail.ru 
 
В статье рассматриваются возможности решения проблем моногородов в России путем создания тер-
риторий опережающего социально-экономического развития. Рассмотрена динамика социально-
экономического развития моногородов Кумертау и Белебей за период функционирования ТОР. Проанали-
зированы результаты работы ТОР на примере Республики Башкортостан и внесены предложения по 
показателям оценки их эффективности. 
Ключевые слова: ТОР, ТОСЭР, моногорода, проблемы, Республика Башкортостан, методика, эффек-
тивность, показатели, социально-экономическое развитие. 
The article considers the possibilities of solving the problems of single-industry towns in Russia by creating terri-
tories of advanced socio-economic development. The dynamics of socio-economic development of single-industry 
towns Kumertau and Belebey for the period of functioning of the TAD is considered. The results of the work of 
TAD by the example of Bashkortostan Republic and made proposals for indicators to assess their effectiveness. 
Key words: TAD, TASED, single-industry towns, problems, Republic of Bashkortostan, methodology, efficiency, 
indicators, socio-economic development. 

 
Чуть более 9 % населения России (около 13 млн человек) проживает в моногородах. Из 321 

моногородов только в 71 социально-экономическое положение оценивается как стабильное, в 100 – 
как крайне сложное, в 148 – с большой вероятностью ухудшения. Число городов, относящихся ко 
второй и третьей категории, выросло с 224 в 2016 году до 248 в настоящее время. На сайте Моно-
города.рф приводится полная информация о финансовых и нефинансовых мерах поддержки, дос-
тупных моногородам, среди которых – льготные условия получения займов для бизнеса1, строи-
тельство льготной инфраструктуры и др.2. 

С 2016 года на основании Постановления Правительства РФ № 614 от 22.06.15 (далее – По-
становление № 614) на территориях моногородов появилась возможность учреждать новый  

                                                             
1 Для малого и среднего бизнеса займы от 5 до 250 млн рублей действуют под 0 % годовых, для крупного 
бизнеса займы до 1 млрд рублей – под 5 % годовых. 
2 В общей сложности 119 различных мер поддержки. 

* Публикация подготовлена в рамках реализации гранта РФФИ «Имплантация конкурентных технологий 
и финансово-экономических механизмов в ТОР как драйверы регионального развития (на примере  
Республики Башкортостан)» (проект № 18-410-020024). 
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правовой режим ведения бизнеса, получивший название «территория опережающего социально-
экономического развития» (далее – ТОСЭР, или ТОР) [4]. Данный правовой режим ведения биз-
неса создан в целях ускорения развития отдельных регионов путем формирования благоприятной 
среды для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.  

В отличие от обычных ТОР такие территории в моногородах создаются на более короткий 
срок (10 лет, с возможностью продления еще на 5 лет), запрещают производство подакцизных 
товаров и исключают занятие некоторыми видами деятельности (добыча, переработка, транспор-
тировка нефти и газа, лесозаготовка, оптовая и розничная торговля). Постановление № 614 опре-
деляет правила и критерии создания ТОСЭР, требования к инвестиционным проектам и резиден-
там. Учреждение ТОР моногородов инициируется региональными органами власти и закрепляет-
ся соответствующими постановлениями Правительства РФ, в которых определяются границы 
ТОР, перечень разрешенных на территории видов экономической деятельности и требования к 
резидентам в отношении минимальных сумм инвестиций и количества создаваемых рабочих 
мест.  

К критериям создания ТОР на территориях моногородов относится наличие следующих со-
ставляющих: 

– потенциальные резиденты; 
– возможность обеспечения резидентов необходимыми производственными ресурсами (зе-

мельными, кадровыми и др. для целей реализации планируемых инвестиционных проектов); 
– положительное сальдо объема дополнительных доходов, поступающих в бюджеты всех 

уровней по отношению к выпадающим доходам бюджетов за период функционирования терри-
тории опережающего развития; 

– указание сведений о создании ТОР в стратегии развития соответствующего субъекта РФ; 
– успешный опыт реализации крупных инвестиционных проектов; 
– отсутствие других действующих льготных режимов на территории моногорода (например, 

ОЭЗ) либо наличие обоснования целесообразности создания ТОР на территории моногорода с 
учетом действующих льготных режимов; 

– наличие в течение 3 лет, предшествующих дате подачи заявки о создании территории 
опережающего развития, среднесписочной численности работников градообразующей организа-
ции моногорода, достигшей 15 и более процентов среднесписочной численности работников всех 
организаций [4]. 

Число ТОР моногородов и их резидентов в России стремительно растет: по состоянию на 1 
октября 2019 года функционирует 81 ТОСЭР (против 36 в 2018 году) с общим числом резиден-
тов – 4761 (против 180 в 2018 году). Проекты в рамках ТОСЭР могут софинансироваться Фондом 
развития моногородов в размере до 40 % от заявленной их суммы.   

К резидентам ТОР моногородов на основании Постановления № 614 предъявляется ряд 
требований, в числе которых: 

1) юридическое лицо зарегистрировано на территории моногорода;  
2) юридическое лицо осуществляет деятельность исключительно на территории моногорода; 
3) юридическое лицо не является градообразующей организацией моногорода или ее до-

черней организацией; 
4) численность иностранной рабочей силы не превышает 25 % численности работников. 
Средние затраты времени на получение статуса резидента ТОР моногорода составляют 39,2 

дня. 
В Республике Башкортостан насчитывается шесть моногородов: Белебей, Кумертау – с наи-

более сложным социально-экономическим положением (СЭП); Нефтекамск, Белорецк – с рисками 
ухудшения СЭП; Благовещенск, Учалы – со стабильным СЭП. С целью разрешения ситуации  

                                                             
1 Общее количество резидентов ТОСЭР моногородов в реестре 501, однако 25 из них  расторгли соглаше-
ние. 
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в 2016 году учреждены две ТОР в моногородах Белебей и Кумертау, в 2019 году – еще три ТОР в 
Нефтекамске, Белорецке и Благовещенске1 (табл. 1). 

Таблица 1 
Требования к резидентам ТОР на территориях моногородов РБ 

 
Наименование 

ТОР 
Число разрешенных 
видов деятельности 
(согласно ОКВЭД) 

Минимальный объем 
инвестиций 
(млн руб.) 

Минимальное 
число рабочих 

мест (ед.) 

Постановление  
Правительства РФ  
о создании  ТОР 

Белебей 26 5 20 от 29.12.2016 № 1536 
Кумертау 22 5 20 от 29.12 2016 № 1550 
Нефтекамск 27 2,5 10 от 12.02.2019 № 129 
Белорецк 19 2,5 10 от 12.02.2019 № 121 
Благовещенск 12 2,5 10 от 12.02.2019 № 127 

Источник: составлено авторами. 
Таблица 2 

Результаты деятельности  ТОСЭР в РБ 
 

Наименование 
ТОСЭР 

Фактическое 
число резидентов 

Наименование резидентов Привлеченные инвестиции / 
созданные рабочие места2 

Белебей 11 
 
 

ООО НПО «АММА», ООО «БП 
ПЛАСТ», ООО «Белебеевский бу-
мажный комбинат», ООО «Урал-
ПромТехСервис», ООО «Башкир-
ский инновационный завод нефтега-
зового оборудования»,  
ООО «Регион 02», ООО «ЛЮМИ-
НЕС», ООО АПП «Энергомаш», 
Компания кормопроизводства ООО 
«Лесси», ООО «Наш Хлеб»,  
ООО «Башпеностекло»,  
ООО «Стройинвест» 

119,9 млн руб / 159 раб. 
мест 

Кумертау 12 
 

ООО «Элеватор», ООО «Ойлтим-
маш», ООО «БашИнком1», ООО 
«Кумертауская Производственная 
Компания», ООО «Свердловская 
энергоремонтная компания» 
ООО АПП «Энергомаш», ООО ПК 
«Южурал-Ойл», ООО «Кумертау-
ский тепличный комплекс», 
ООО КПП «АЙСХОТ», ООО «Сан-
динский гипсоперерабатывающий 
комбинат», ООО «Монолит», ООО 
«Башкирский литейно-механический 
завод 

2255,2 млн руб./972 раб. 
места 

Нефтекамск 1 ООО «Башлайт» н/д 
Белорецк 1 

 
ООО «Белорецкий завод теплового 
оборудования» 

н/д 

Благовещенск 1 
 

ООО «Старшайн Петролеум энд Кэ-
микал Уфа» 

н/д 

Источник: составлено авторами по данным [6]. 

                                                             
1 Анализ социально-экономического положения данных моногородов до учреждения в них ТОР приведен 
в работе [7]. 
2 По данным на январь 2019 года. 
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Привлекательность ТОР для потенциальных резидентов обусловлена рядом налоговых 
льгот и преференций, установленных НК РФ, Федеральным законом № 473 от 29.12.2014 г., По-
становлением Правительства РФ от 22.06.2015 г. № 614 и другими нормативно-правовыми доку-
ментами [1, 19]. 

Количество резидентов ТОР моногородов РБ выросло с 2018 по 2019 год на 85,7 % (в том 
числе в Белебее – с 5 до 11, в Кумертау – с 9 до 12) (табл. 2). Изначально создание ТОРов подвер-
галось критике экспертами из-за их привлекательности только для крупного бизнеса [8]. Однако 
следует отметить, что если в 2016–2017 годах резидентами анализируемых ТОР были средние 
предприятия, то в 2019 году данный статус начали получать и предприятия малого бизнеса. Оп-
ределенную роль тут сыграло введение налоговых льгот для предприятий, применяющих упро-
щенную систему налогообложения. Что касается отраслевой направленности резидентов ТОР, то 
следует отметить, что в них преобладают проекты в области производства нефтепромыслового 
оборудования, минеральных удобрений, железобетонных изделий, металлоконструкций, строй-
материалов и пищевой промышленности. 

Реализация проектов в ТОР Белебея и Нефтекамска по плану позволит привлечь около 2,9 
млрд рублей инвестиций и создать порядка 2 тыс. новых рабочих мест. В «молодых» ТОР Нефте-
камска, Белорецка, Благовещенска планируется привлечь 20 резидентов с суммой инвестиций 3,3 
млрд руб. и создать более 1000 новых рабочих мест. 

Таблица 3  
Динамика социально-экономического состояния  

моногородов Кумертау и Белебей 
 

Наименование показателя 
Един. 
измер. 

Кумертау Белебей 
2018 2017 % 2018 2017 % 

Объем отгруженной продукции, вы-
полненных работ и услуг по всем ви-
дам деятельности (по крупным и 
средним) 

млн. 
руб. 14692,6 12297,8 19,5 22305,3 20379,3 9,5 

Ввод жилья за счет всех источников 
финансирования кв. м. 23371 23129 1,1 5247 5806 –9,6 
Сальдированный финансовый резуль-
тат по крупным и средним предпри-
ятиям 

млн. 
руб. 4421,3 –3308,5 133,6 1163,4 993,71 17,1 

Численность населения городского 
округа чел. 63831 64410 –0,9 94648 97142 –2,6 
в том числе экономически активного чел. 34137 34462 –0,9 44155 44255 –0,3 
Среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним предприятиям руб. 31559,3 27980,6 12,8 30116 27473 9,6 
Уровень безработицы % 1,04 1,06 –1,9 0,91 1,16 –21,6 
Исполнение бюджета городского ок-
руга 

       
всего доходов, факт. 

млн 
руб. 1584,9 1448,7 9,4 1972,2 1925,31 2,4 

собственные (налоговые и неналого-
вые) доходы, факт 

млн 
руб. 562,6 450,8 24,8 755,9 749,4 0,9 

Оборот розничной торговли  
млн 
руб. 16029,2 15278 4,9 11999 11466,6 4,6 

Объем платных услуг населению 
млн 
руб. н/д 2045,7 

 
4505,8 4335,4 3,9 

Оборот общественного питания 
млн 
руб. 215,4 209 3,1 372,4 356,05 4,6 

Инвестиции в основной капитал  
млн 
руб. 2199,6 1029,7 13,6 1605,2 1603,6 0,1 

Источник: составлено авторами по данным статистических сборников.  
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Рассмотрим динамику социально-экономического положения Кумертау и Белебея за период 
2017–2018 (табл. 3). За рассматриваемый период вырос объем отгруженной продукции, выпол-
ненных работ и услуг, сальдированный финансовый результат предприятий, средняя заработная 
плата, снизился уровень безработицы. Рост данных показателей наблюдается в Кумертау, где 
объемы инвестиций резидентов ТОР выше, чем в Белебее. Однако сами значения изменения по-
казателей являются несущественными. 

Поскольку ТОРы, как традиционные, так и в моногородах, наряду с выпадающими из бюд-
жета вследствие льгот налоговыми доходами, требуют также существенных государственных ин-
вестиций, на повестке дня остро стоит вопрос оценки их эффективности [2; 3]. За 2017–2018 годы 
от резидентов ТОР России поступило более 2 млрд рублей налогов и отчислений в государствен-
ные внебюджетные фонды, а объем выпадающих доходов бюджетов всех уровней в связи с пре-
доставленными льготами составил около 1,0 млрд рублей. Однако экспертное сообщество боит-
ся, что ТОРы могут повторить судьбу ОЭЗ, которые «дорого» обошлись российскому бюджету: 
за более чем десятилетнюю историю их функционирования в них было инвестировано 186 млрд 
рублей бюджетных средств, а налоговых и таможенных платежей было получено только на сум-
му 40 млрд руб., расходы на создание одного рабочего места составили около 10 млн руб.1 [8]. 

Хотя ТОРы функционируют в России с 2015 года, методика оценки их эффективности фор-
мально появилась только в сентябре 2019 года (Постановление Правительства РФ от 23.09.2019 
№ 1240; далее – Постановление № 1240). 

Расчет эффективности ТОР осуществляется на анализе следующих данных: 
1) планируемый и фактический объем инвестиций резидентов; 
2) предусмотренный и фактический объем средств на финансирование объектов инфра-

структуры ТОР, выделенных из бюджетов всех уровней; 
3) планируемое и фактическое количество рабочих мест; 
4) объем созданной резидентами добавленной стоимости; 
5) плановый и фактический объем налоговых и таможенных льгот; 
6) плановый и фактический объем налоговых и таможенных платежей резидентов  в бюд-

жеты всех уровней; 
7) совокупные расходы бюджетов всех уровней [5]. 

Таблица 4 
Показатели оценки эффективности ТОР 

 
№ Показатель Допустимое значение 

1 Отношение фактических частных инвестиций на конец года проведения 
оценки к фактическим совокупным расходам бюджетов на конец года 
проведения оценки [5] 

≥1 

2 Отношение фактических рабочих мест на конец года проведения оценки 
к фактическим расходам федерального бюджета на конец года проведе-
ния оценки [5] 

≥0,2 рабочих места на 
один миллион рублей 

3 Отношение фактических частных инвестиций на конец года проведения 
оценки к планируемым частным инвестициям [5] 

≥0,7 

4 Разница между отношением добавленной стоимости и фактических со-
вокупных расходов бюджетов, рассчитанных на конец года проведения 
оценки, и отношением добавленной стоимости и фактических совокуп-
ных расходов бюджетов, рассчитанных на конец года, предшествующего 
году проведения оценки [5] 

Больше 0. 

 
Ответственными за предоставление информации в указанные в Постановлении сроки явля-

ются субъекты РФ и муниципальные образования, где расположена ТОР, Федеральная налоговая 
служба, Федеральная таможенная служба. 

                                                             
1 Всего было создано около 18 тыс. рабочих мест. 
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Оценка эффективности создания ТОР осуществляется на основании четырех показателей, 
приведенных в таблице 4. ТОР признается эффективной, если три из четырех показателей нахо-
дятся в пределах допустимого значения. Оценка осуществляется уполномоченным органом еже-
годно, но  начинается только через 13 лет с момента учреждения ТОР. 

В целях осуществления текущего отслеживания состояния ТОР начиная со второго года с 
момента их создания на основании Постановления проводится мониторинг их деятельности 
(табл. 5).  

Таблица 5  
Показатели мониторинга ТОР 

 

 
Постановление № 1240 не относится к моногородам, поэтому, опираясь на вышеуказанную 

методику и систему оценки эффективности ОЭЗ, необходимо разработать систему показателей 
эффективности ТОР, учитывающих специфику моногородов.  

Таблица 6 
Показатели оценки эффективности ТОР в моногородах 

 
№ Показатель Допустимое значение 

Экономические показатели 
1 Отношение фактических частных инвестиций на конец года прове-

дения оценки к фактически недополученным (выпадающим) дохо-
дам бюджетов всех уровней  

≥1,5 

2 Отношение фактических рабочих мест на конец года проведения 
оценки к фактическим расходам и недополученным (выпадающим) 
доходам бюджетов всех уровней на конец года проведения оценки 

≥0,2 рабочих места на один мил-
лион рублей 

Показатели, отражающие выполнение резидентами ТОР заявленных намерений 
3 Отношение фактических частных инвестиций на конец года прове-

дения оценки к планируемым частным инвестициям 
≥0,7 

4 Отношение фактически созданных рабочих мест на конец года про-
ведения оценки к планируемым к созданию рабочим местам 

≥0,7 

Показатели, отражающие снижение зависимости города от градообразующих предприятий (степень диффе-
ренциации видов деятельности) 

5 Отношение объема отгруженной продукции, выполненных работ и 
услуг резидентов ТОР к объему отгруженной продукции, выпол-
ненных работ и услуг градообразующих предприятий 

Показатель оценивается в дина-
мике, значение в каждом после-
дующем году должно быть боль-
ше, чем в предыдущем 

6 Отношение числа рабочих мест, созданных резидентами ТОР, к 
числу рабочих мест градообразующих предприятий 

Показатель оценивается в дина-
мике, значение в каждом после-
дующем году должно быть боль-
ше, чем в предыдущем 

Социальные показатели 
7 Отношение средней заработной платы на предприятиях-резидентах 

ТОР к среднему размеру заработной платы градообразующих пред-
приятий 

≥0,7 

8 Миграционный прирост населения (число прибывших минус число 
выбывших) текущего года  

Показатель оценивается в дина-
мике, значение в каждом после-
дующем году должно быть боль-
ше, чем в предыдущем 

 

№ Показатель 
1 Отношение инвестиций в соответствии с соглашениями к предусмотренным совокупным расходам 

бюджетов 
2 Отношение количества рабочих мест в соответствии с соглашениями к предусмотренным расходам 

федерального бюджета 
3 Отношение инвестиций в соответствии с соглашениями к планируемым частным инвестициям 
4 Отношение добавленной стоимости и фактических совокупных расходов бюджетов 
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В связи с тем, что ключевой задачей создания ТОР в моногородах является дифференциа-
ция видов деятельности и снижение зависимости от градообразующего предприятия, необходимо 
включить в методику соответствующие показатели. В связи со сжатыми сроками функциониро-
вания ТОР считаем необходимым проведение оценки их эффективности ежегодно, начиная с 
четвертого года их функционирования. 

Создание ТОР в моногородах РФ, безусловно, повышает их привлекательность для ведения 
бизнеса и в будущем сможет помочь снизить зависимость социально-экономической ситуации в 
таких городах от градообразующих предприятий. В то же время государственные органы должны 
осуществлять мониторинг показателей эффективности территорий на предмет как соответствия 
заявленным целям, так и финансовой целесообразности содержания ТОР. 
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В статье отмечается, что в настоящее время государственно-частное партнерство является одним из 
наиболее перспективных инструментов развития экономики России. Автором проведен анализ реализа-
ции проектов государственно-частного партнерства в Приволжском Федеральном округе Российской 
Федерации и представлен рейтинг региона по уровню развития государственно-частного партнерства. 
Автор отметил, что  с 2015 года в Башкортостане активизировалась работа в направлении государст-
венно-частного партнерства, и привел примеры реализации проектов государственно-частного парт-
нерства и концессионных соглашений, направленных на строительство в республике объектов социаль-
ной сферы. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проект, концессионное соглашение, регион, 
рейтинг, объект, инвестиции.  
The article notes that at present, public-private partnerships are one of the most promising tools for the develop-
ment of the Russian economy. The author analyzed the implementation of public-private partnership projects in 
the Volga Federal District of the Russian Federation and presented the rating of the region of the level of devel-
opment of public-private partnerships. The author noted that since 2015, work in the direction of public-private 
partnership has intensified in Bashkortostan, and gave examples of the implementation of public-private partner-
ship projects and concession agreements aimed at building social facilities in the republic. 
Key words: public-private partnership, project, concession agreement, region, rating, object, investment. 

 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – схема реализации инвестиционных проектов 

(преимущественно в области инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и госу-
дарства.  

В России ГЧП развивается с середины 2000-х гг. В концепции социально-экономического 
развития Российской Федерации механизм ГЧП заявлен как один из наиболее действенных инст-
рументов. ГЧП рассматривается как инструмент, способный изменить плановую структуру и 
объем соответствующих бюджетных расходов на социальную инфраструктуру. 

При очевидном недостатке бюджетного финансирования общественной инфраструктуры в 
России и, несмотря на его сокращение, число проектов ГЧП увеличивается. С 2014 года в сред-
нем за год внедряются около 500 проектов ГЧП, при этом приток частных инвестиций составляет 
300 млрд рублей ежегодно.    

Российский рынок государственно-частного партнерства долгое время проявлял лишь эпи-
зодическую проектную активность. В последние несколько лет объем инвестиций, как частных, 
так и государственных, в рамках проектов ГЧП по отношению к национальному валовому внут-
реннему продукту держится на достаточно высоком уровне. 

Республика Башкортостан является одним из наиболее развитых регионов Российской Фе-
дерации по экономическим показателям.  

Рост экономических показателей региона связан с высоким уровнем валового регионально-
го продукта (ВРП) и высокими объемами производственной промышленности. Объем ВРП Баш-
кортостана в 2018 году достигал 1,5 трлн руб., что на 1 % больше по сравнению с годом ранее; 
объем инвестиций в том же году достиг 267 млрд рублей. Доля инвестиций в ВРП – около 17,8 %. 
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После падения инвестиций в предыдущие два года, достигавшего 30 %, в этом году в Башкирии 
наметился коррекционный рост. В промышленности объемы производства прибавили 3,4%, это 
выше средних по стране показателей, к примеру, по РФ этот показатель составляет 2,9 %.   

Среди регионов России в рейтинге развития государственно-частного партнерства (ГЧП), 
составленном «Национальным центром развития ГЧП» по итогам 2018 года, Республика Башкор-
тостан (РБ) заняла четвертое место, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. В 
Министерстве экономического развития и инвестиционной политики республики это достижение 
сегодня считают главным показателем эффективности работы в данном направлении.  

Поднявшись в рейтинге на 47 пунктов за последние шесть лет, Республика Башкортостан 
увеличила свои показатели с 2,8 % до 90 % с 2013 года.  

Таблица 1 
Республика Башкортостан в период 2013–2019 гг. 

в рейтинге развития государственно-частного партнерства регионов  
 

Годы Место в рейтинге Показатели (%) 
2013 51 2,8 

2014–2015 11 54,3 
2015–2016 11 41,2 
2016–2017 7 67,7 
2017–2018 5 83,2 

2018–начало 2019 4 90 
 
В Республике Башкортостан активизация работы в направлении государственно-частного 

партнерства началась в 2015 году. На территории республики действует Закон Республики Баш-
кортостан № 386-з от 17.06.2016 «Об участии РБ в государственно-частном партнерстве». Дан-
ный закон был принят после вступившего в силу Федерального закона «О государственно-
частном и муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации», регламентирующего 
вопросы подготовки, заключения, исполнения и прекращения соответствующих соглашений в 
отношении закрытого перечня объектов общественной инфраструктуры.  

Утвержденная в конце 2015 года Распоряжением Правительства республики «Дорожная 
карта» по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, 
предусматривала развитие ГЧП прежде всего в социальной сфере: здравоохранении, образова-
нии, ЖКХ, строительстве коммунальных систем, модернизации объектов водо- и теплоснабже-
ния. Общий объем инвестиций в проекты, намеченные к реализации, составляли более 1,5 млрд 
рублей.  

Согласно данным «Рейтинга регионов России по уровню развития государственно-частного 
партнерства – 2018–2019», в настоящее время опыт работы с проектами ГЧП имеется во всех 
субъектах Федерации. На начало 2019 года средний уровень развития ГЧП на региональном 
уровне в России существенно вырос [1].  

Республику Башкортостан и Пермский край можно отнести к регионам – лидерам по росту 
среди регионов с высоким потенциалом государственно-частного партнерства: +47 и +48 пози-
ций соответственно, что означает наибольший рост среди всех субъектов Приволжского феде-
рального округа (ПФО) на начало 2019 года. Положительная динамика наблюдается также у Рес-
публики Мордовия и Саратовской области. Ухудшилось положение за данный период у Киров-
ской области и Республики Марий Эл (-45 и -38 соответственно). Республика Башкортостан за-
нимает лидирующее положение в рейтинге субъектов Приволжского федерального округа по 
уровню развития ГЧП. 
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Таблица 2  
Рейтинг субъектов Приволжского федерального округа  

по уровню развития ГЧП 
 

Субъект  Позиция Изменение 
показателя 2018– 

нач. 2019 г. 
2017–

2018 гг. 
2016–2017 

гг. 
2015–

2016 гг. 
2014–2015 

гг. 
2013 г. 

Республика 
Башкортостан 4 5 7 11 11 51 +47 
Самарская 
область 5 4 3 3 7 25 +20 
Пермский край 8 6 21 26 14 56 +48 
Нижегородская 
область 10 8 6 5 5 7 -3 
Удмуртская 
Республика 19 13 13 13 15 27 +8 
Ульяновская 
область 21 22 10 9 12 17 -4 
Республика 
Татарстан 22 15 8 10 2 2 -20 
Пензенская 
область 41 43 44 50 44 26 -15 
Республика 
Мордовия 42 42 61 42 64 72 +30 
Саратовская 
область 43 48 35 33 41 68 +25 
Оренбургская  
область 46 35 30 27 26 39 -7 
Чувашская 
Республика 48 36 39 36 28 34 -14 
Кировская 
область 61 57 52 58 52 16 -45 
Республика 
Марий Эл 72 76 71 72 69 44 -38 

 
В реестре соглашений государственно-частного партнерства, концессионных соглашений с 

участием Республики Башкортостан, согласно данным, размещенным на официальном сайте Ми-
нистерства экономического развития и инвестиционной политики республики, представлено 10 
проектов [2]. 

В г. Стерлитамаке реконструируется спортивный комплекс «Спорт-академия». Обновление 
комплекса и создание обеспечивающей инфраструктуры предусмотрено концессионным согла-
шением в сфере развития физкультуры и спорта. Общий объем частных инвестиций – 94,6 млн 
рублей. Дата заключения соглашения – декабрь 2015 года. 

Республика Башкортостан и «Башкирская концессионная компания», дочерняя компания 
ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации 
платной автомобильной дороги регионального значения – нового выезда из Уфы на федеральную 
трассу М-5 «Урал» («Восточный выезд»). В настоящее время это самый дорогостоящий объект 
(32 млрд рублей) не только в Башкортостане, но и в Приволжском федеральном округе. 

Концессионное соглашение в отношении имущества Салаватского городского родильного 
дома, заключенное в декабре 2017 года, досрочно прекращено в марте 2019 года. 

К первым пилотным проектам в социальной сфере можно отнести реализацию проекта ГЧП 
водоснабжения села Мишкино Мишкинского района республики – у этого проекта объем инве-
стиций составляет более 111,4 млн рублей (апрель 2018 года); создание негосударственного пан-
сионата стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов в д. Ирсаево Мишкинского рай-
она РБ с инвестициями не менее 5 млн рублей (май 2017 года); создание негосударственного  
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пансионата стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов в Кушнаренковском районе 
РБ (д. Шарипово) с инвестициями в 5,5 млн рублей (декабрь 2018 года) [2; 3]. Реализация опи-
санных выше проектов осуществляется в форме концессионных соглашений согласно Федераль-
ному закону [4].  

Министерство экономического развития и инвестиционной политики республики на теку-
щий год выделило ряд задач в области развития ГЧП, среди которых – сохранить место Башки-
рии в первой десятке субъектов России в рейтинге ГЧП, заключить не менее 4 концессионных 
соглашений, а также провести обучающие мероприятия в сфере государственно-частного парт-
нерства для представителей администраций северо-восточных районов республики [3]. 

В современных социально-экономических условиях, когда идет отток иностранных инве-
стиций, основной упор идет на поиск внутренних инвесторов, тогда как раньше, пытаясь при-
влечь иностранные инвестиции, республика ориентировалась на иностранных инвесторов. В на-
стоящее время проводится работа с банковским сектором, поскольку реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства требуют привлечения кредитных средств. Рассматриваются 
банковские продукты и кредиты, которые готовы поддержать инвестиционные проекты, ведется 
активная работа с ведущими банками на территории республики, которая предусматривает уча-
стие банков в инвестиционных проектах. Ведется плотная работа по привлечению инвестицион-
ных средств внутри республики, но также проводятся переговоры по привлечению инвестиций и 
за пределами республики. 

Развитие нормативно-правовой базы в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством, количество заключенных концессионных соглашений, а также наличие проектов 
государственно-частного партнерства, находящихся в стадии разработки, которые в дальнейшем 
послужат началом реализации новых проектов на территории республики, указывают на положи-
тельную динамику развития государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан.  
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В статье рассмотрены структуры распределения среднегодовой численности занятых и инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической деятельности во взаимосвязи с отраслевой структурой в 2017 г. в 
Республике Башкортостан. Автором рассчитаны производительность труда и капиталоотдача по ви-
дам экономической деятельности региона. 
Ключевые слова: регион, структура экономики, вид экономической деятельности, отрасль, производи-
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The article describes the structure of the distribution of the average annual number of employees and investments 
in main capital by type of economic activity in conjunction with the industry structure in 2017 in the Republic of 
Bashkortostan. The author calculated labor productivity and capital productivity by types of economic activity in 
the region. 
Key words: region, structure of the economy, type of economic activity, industry, labor productivity, capital prod-
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На современном этапе структура экономики как страны, так и регионов подвергается значи-
тельным изменениям. Происходящие трансформации обусловлены влиянием многочисленных 
внутренних и внешних условий. Изменения могут как позитивно, так и негативно влиять на раз-
витие регионов и народного хозяйства страны в целом. В сложившейся ситуации целью деятель-
ности органов государственного управления являются прежде всего максимизация положитель-
ного эффекта и минимизация негативных последствий происходящих структурных изменений. 
Региональные власти, не всегда имея возможность влиять на внешние факторы, могут использо-
вать внутренние резервы и принимать необходимые меры, формируя благоприятные условия для 
организации наиболее эффективной структуры экономики.  

Оптимальная структура экономики региона формируется под влиянием различных факто-
ров и не может быть универсальной для различных стран и регионов. Оптимальность направлена 
на удовлетворение потребностей общества и достигается благодаря эффективности использова-
ния имеющихся ресурсов, что, как правило, предполагает большое число отраслей, то есть высо-
кий уровень диверсификации и комплексного развития. Функционирование отраслей народного 
хозяйства, в свою очередь, должно осуществляться за счет эффективной и результативной реали-
зации ресурсного, трудового, инновационного, инвестиционного и др. потенциалов региона. Ре-
гиональные власти заинтересованы в том, чтобы максимально задействовать различные факторы 
ускорения темпов экономического роста. Так, например, при разработке определенной стратегии 
развития региона могут быть определены «точки роста» экономики и затем реализованы различ-
ные проекты, которые позволят получить наибольший экономический и социальный эффект.   

Анализируя структуру экономики Республики Башкортостан, можно признать ее диверси-
фицированной, поскольку на долю обрабатывающих производств приходится 28,3 % всей добав-
ленной стоимости, произведенной в регионе. В структуре обрабатывающих производств в 2017 г. 
наибольшую долю составляют производство кокса, нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых 
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изделий (43,2 %), производство химических веществ и продуктов, а также лекарственных средств 
(18,3 %), машин и оборудования, автотранспортных средств (14,1 %), пищевых продуктов, на-
питков, табачных изделий (8,1 %) и т.д. [2]. 

Структуру экономики можно рассматривать с разных позиций. Так, изучение отраслевой 
структуры, наряду со структурой распределения среднегодовой численности занятых и структу-
рой инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, позволит определить 
эффективность использования трудовых и инвестиционных ресурсов путем расчета показателей 
эффективности функционирования экономики республики. 

Таблица 1  
Структура распределения среднегодовой численности занятых, инвестиций  

в основной капитал по видам экономической деятельности и отраслевая структура  
валовой добавленной стоимости в Республике Башкортостан в 2017 г., % 

 

Вид экономической деятельности 

Структура распределения 
среднегодовой численно-

сти занятых по видам 
экономической деятель-

ности 

Структура инвести-
ций в основной ка-

питал по видам 
экономической дея-

тельности 

Отраслевая структура 
валовой добавленной 

стоимости 

Сельское и лесное хозяйство, охота, 
рыболовство, рыбоводство 

 
9,1 

 
4,42 

 
7,0 

Добычa полезных ископаемых 2 17,98 3,5 
Обрабатывающие производства 15 35,16 28,3 
Обеспечение электрической  
энергией, газом и паром 

 
2,3 

 
8,78 

 
2,9 

Водоснабжение и водоотведение 1,3 0,62 0,9 
Строительство 9,6 1,38 7,2 
Торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

 
17,6 

 
2,37 

 
15,5 

Транспортировка и хранение 5,9 10,72 7,7 
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

 
2,2 

 
0,12 

 
1,2 

Деятельность в области информации и 
связи 

 
1,7 

 
3,13 

 
2,7 

Деятельность по операциям с  
недвижимым имуществом 

 
2,7 

 
7,09 

 
3,3 

Образование 8,6 2,39 4,0 
Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг 

 
6,4 

 
1,34 

 
4,5 

Деятельность финансовая и  
страховая 

15,6 

 
0,48 

 
0,2 

Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая 

 
1,90 

 
3,6 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные  
услуги 

 
0,14 

 
2,2 

Государственное управление и обес-
печение военной безопасности;  
социальное обеспечение 

 
0,87 

 
4,0 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и  
развлечений 

 
1,10 

 
0,7 

Предоставление прочих видов услуг  0,6 
 

Как известно, валовой региональный продукт (ВРП) и его структура являются основными 
показателями, определяющими уровень развития региона. Согласно представленным данным, 
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наибольшую долю в структуре ВРП Республики Башкортостан в 2017 г. составляли обрабаты-
вающие производства, торговля, транспортировка и хранение, затем строительство и сельское 
хозяйство, однако определение эффективности региональной экономики – сложный процесс, 
требующий применения комплексного подхода. 

Как видно из таблицы, доля численности занятых по видам экономической деятельности не 
совпадает с полученным результатом. Следовательно, экономическая эффективность, отражая 
результат деятельности на единицу затрат или ресурсов, имеет существенные различия по видам 
экономической деятельности.  

По ряду причин в таких видах деятельности, как сельское хозяйство, водоснабжение и во-
доотведение, строительство, торговля, деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-
тания, образование и здравоохранение, доля занятых в общей численности больше доли добав-
ленной стоимости в структуре экономики региона, что подтверждается данными о производи-
тельности труда по этим видам экономической деятельности.  

Так, определение производительности труда по видам экономической деятельности, выра-
жаемое соотношением полученного эффекта и численности работников, занятых производством 
в той или иной сфере, позволяет выделить наиболее эффективные виды деятельности. 

 
Таблица 2 

Производительность труда по видам экономической деятельности  
в Республике Башкортостан в 2017 г. 

 
Вид экономической деятельности Производительность труда, 

тыс. руб. 
Обрабатывающие производства 1527,0 
Добыча полезных ископаемых 1424,9 
Деятельность в области информации и связи 1313,7 
Транспортировка и хранение 1059,3 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром 1038,4 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 972,2 
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств  
и мотоциклов 709,4 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 619,8 
Строительство 602,8 
Водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизация  
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 571,3 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 565,6 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 433,0 
Образование 374,1 

 
Производительность труда по республике в 2017 г. составляла 807,2 тыс. руб. Данный пока-

затель в обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, деятельности в области 
информации и связи, транспортировки и хранении, обеспечении электрической энергией, газом и 
паром имеет наиболее высокие показатели, а наименьшие – в здравоохранении, деятельности 
гостиниц и предприятий общественного питания, а также образовании. Безусловно, в интересах 
региональных властей – рациональное использование имеющихся ресурсов, что требует приме-
нения инновационных технологий, оптимизации технологических процессов и повышения уров-
ня предоставляемых услуг, обеспечивающих производство товаров и услуг, которые способны 
конкурировать как на внутреннем, так и на международном рынке. 

О важности повышения производительности труда говорит и региональная программа «По-
вышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан» на 
2018–2025 годы».  
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Информативным является также такой показатель, как капиталоотдача, позволяющий опре-
делить эффективность капиталовложений. По республике в 2017 г. данный показатель составил 
7,8 руб./руб. 

Таблица 3 
Капиталоотдача по видам экономической деятельности  

в Республике Башкортостан в 2017 г. 
 

Вид экономической деятельности Капиталоотдача, руб./руб. 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги 120,6 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 80,5 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 51,0 
Строительство 40,6 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 35,8 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 26,3 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 14,8 
Образование 13,0 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 12,3 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 11,3 
Деятельность в области информации и связи 6,7 
Обрабатывающие производства 6,3 
Транспортировка и хранение 5,6 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 5,0 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 3,6 
Деятельность финансовая и страховая 3,2 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 2,6 
Добыча полезных ископаемых 1,5 

 
В 2017 г. в народном хозяйстве Башкортостана максимальные результаты экономической 

деятельности на единицу инвестиций приходятся на административную деятельность, деятель-
ность гостиниц и предприятий общественного питания, торговлю, строительство и государствен-
ное управление, а минимальные – финансовую и страховую, обеспечение электрической энерги-
ей и газом, добычу полезных ископаемых. 

Примечательно, что 72 % объема инвестиций в основной капитал приходится на добычу 
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировку и хранение, обеспече-
ние электрической энергией, но при этом в структуре валовой добавленной стоимости на те же 
виды экономической деятельности приходится около 42 %, что может свидетельствовать о низ-
кой эффективности использования финансовых ресурсов в данных отраслях. 

Повышение отдачи вложенных инвестиций, а также рост производительности труда по не-
которым видам экономической деятельности позволят увеличить долю производимых товаров и 
услуг, повысить их качество и конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешним 
рынке. 

Формирование оптимальной модели экономической структуры – достаточно спорный про-
цесс. Например, в структуре экономики США – страны, занимающей лидирующие позиции в ми-
ровой экономике, большую долю составляет сфера услуг, промышленный сектор – около 20 %, 
сельское хозяйство – 1 % [1]. Стремление сформировать какие-то определенные пропорции в 
экономике не может быть целью региональных властей, поскольку для каждого региона и страны 
оптимальной будет структура, формируемая под влиянием потребительского спроса на данной 
территории и различных объективных и субъективных факторов. 
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Оптимальная по социальным, структурным, функциональным параметрам экономика ре-
гиона, при которой соотношение пропорций между элементами хозяйственной системы позволя-
ет достичь наилучших результатов в деятельности системы, в свою очередь, будет «работать» на 
улучшение качества жизни, на формирование трудоспособного, образованного, владеющего со-
временными инновационными технологиями человеческого потенциала, и будет привлекатель-
ной и интересной для потенциальных инвестиционных потоков.  
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В статье на основе статистических данных исследованы направления расходов по государственным 
программам расходной части республиканского бюджета Республики Мордовия, выявлены недостатки 
практики перехода на программно-целевое управление расходами бюджета в регионе и предложены ме-
ры по совершенствованию программно-целевого метода управления расходами регионального бюджета. 
Ключевые слова: региональный бюджет, расходы регионального бюджета, программно-целевой метод 
управления, государственные программы, национальные проекты. 
In article on the basis of statistical data of the investigated areas of spending, public expenditure part of the Re-
publican budget of the Republic of Mordovia, identified deficiencies practice transition on program-target man-
agement of expenditure budget in the region and proposed measures for improvement of program-target method 
of management of expenses of the regional budget. 
Key words: regional budget, regional budget expenditures, program-target method of management, state pro-
grams, national projects. 

 
В условиях цифровизации экономики роль региональных бюджетов усложняется необхо-

димостью увеличения расходов по направлениям, обеспечивающим инновационное развитие ре-
гиона и социально значимым мероприятиям. Поэтому перед региональными бюджетами стоит 
задача оптимизации и повышения эффективности управления бюджетными расходами. 

Реализация расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в настоящее время осу-
ществляется в качестве программных и непрограммных расходов. Достоинствами программно-
целевого метода бюджетирования программ расходов является формирование перечня расходов 
региона на основании реальных потребностей общества; оптимизация структуры органов власти, 
исходя из потребности в достижении социально значимых эффектов от исполнения программных 
мероприятий; формирование связи между долгосрочными и текущими управленческими  
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решениями посредством четко выработанной системы с целями и задачами, соответствующими 
им процедурам, а также индикаторами, позволяющими провести оценку эффективности реализа-
ции госпрограммы; усиление контроля над деятельностью органов власти благодаря наличию 
системы внутреннего и внешнего аудита. 

В Республике Мордовия с 2014 года была введена программная структура расходов бюдже-
та, в результате были профинансированы объекты региональной научно-инновационной системы 
за счет средств регионального бюджета на сумму более 5 300 млн руб.  

Динамика расходов по государственным программам, направленным на технологическую 
модернизацию Республики Мордовия, представлена в таблице. За последние годы расходы, на-
правленные на модернизацию технологий в республике, увеличились на 25,8 %. Это свидетель-
ствует о том, что Республика Мордовия стремится наращивать свой инновационный потенциал. 

Заметно сократились расходы на программы по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, на развитие сельского хозяйства, а также формирование информационно-
го общества и на научно-инновационное развитие Мордовии.  

 
Расходы по государственным программам (ГП), направленным на технологическую  

модернизацию Республики Мордовия, млн руб. [2] 
 

Название Государственной программы 
 

Расходы (млн руб.) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ГП «Энергосбережение и повышение  энергетиче-
ской  эффективности в Республике Мордовия» на 
2011–2020 годы 

41,7 39,5 0,07 0,4 0,01 

ГП Республики Мордовия развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы 

2 202 3 969 4181 1896 609 

ГП устойчивого развития сельских территорий Рес-
публики Мордовия на 2014–2020 годы 599,2 553 774 244 703 

ГП «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2020 года» 124,4 136,2 234 43 52 

ГП «Развитие водохозяйственного комплекса» на 
2014–2020 годы 11,7 55 70 52 112 

ГП «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабаты-
вающего комплекса Республики Мордовия на 2014–
2020 годы» 

14,7 202 175 142 146 

ГП научно-инновационного развития Республики 
Мордовия на  2013–2018 гг. 661,4 586 333 124 131 

ГП «Повышение конкурентоспособности промыш-
ленности Республики Мордовия» на 2016–2020 го-
ды» 

– – 5 61 76 

Всего 1453,1 5540 5772 2562,4 1829 
 

Но следует отметить повышение расходов по программам на развитие водохозяйственного 
комплекса, развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего производства. С 2016 года на-
чалось финансирование программы по повышению конкурентоспособности Республики Мордо-
вия. При составлении республиканского бюджета в рамках госпрограмм, направленным на тех-
нологическую модернизацию, наибольшую долю по расходам занимает программа по устойчи-
вому развитию сельских территорий, сельского хозяйства и рынков сбыта данной продукции.  

При подробном изучении практики перехода на программно-целевое управление расходами 
бюджета в регионе был выявлен ряд недостатков: отсутствие фиксации промежуточных резуль-
татов реализации мероприятий; отсутствие четкого мониторинга государственных программ  
в течение отчетного года; незначительное внимание вопросу об обосновании утвержденных  
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плановых значений показателей; низкий уровень эффективности реализации инвестиционных 
проектов; отсутствие системы оценивания результативности программно-целевых методов с по-
зиции финансирования государственных программ на душу населения; недостаточно полный 
учет отраслевой проблематики при разработке госпрограмм, посвященных развитию конкретных 
отраслей; слабая развитость государственных институтов экономического планирования, нега-
тивным образом сказывающаяся на методологической базе планово-аналитического обеспечения 
управленческих решений. 

Все вышесказанное объясняет потребность в дальнейшем совершенствовании методологии 
оценки результативности программно-целевых методов управления бюджетным процессом. В 
данном направлении совершенствования отдельным министерствам нужно реализовать следую-
щий комплекс мероприятий: обеспечить свободу действий участникам, несущим ответственность 
за итоги исполнения госпрограмм; определить минимум один целевой показатель для каждого 
мероприятия; регулярно проводить проверку достижения поставленных целевых показателей ра-
боты министерств и ведомств и раскрывать причины их недостижения; содействовать осознанию 
участниками всех уровней, каких эффектов им необходимо достичь и как это может помочь в хо-
де исполнения целей более высокого уровня. 

Деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей госпрограмм должна быть 
направлена на повышение качества работы. В частности, должен быть проведен анализ причин, 
повлиявших на эффективность реализации программ, и приняты соответствующие меры. Важно 
продолжить совершенствование системы целевых показателей, которые бы максимально полно 
характеризовали достижение целей и решение поставленных в программах задач. Необходимо 
активизировать работу, направленную на сокращение количества индикаторов госпрограмм, пре-
доставление значений по которым невозможно до 1 марта года, который следует за отчетным го-
дом, а также необходимо сократить количество показателей, не имеющих динамику изменения с 
течением времени, и с отсутствующими плановыми значениями. Также важно усиление контроля 
за ходом реализации государственных программ, в том числе за своевременным внесением изме-
нений в них. 

На данный момент в бюджетный процесс внедряется новый инструмент программного 
бюджетирования – национальные проекты. Они разрабатываются в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». В рамках новой модели национальные проекты на-
ходятся внутри государственных программ и являются составной частью программного управле-
ния. Таким образом, национальные проекты сочетают проектный и программный подходы с ор-
ганизационными формами, способными направить деятельность институтов власти на реализа-
цию национальных целей развития [5]. 

Одновременно по сравнению с некоторыми вариантами государственных программ нацио-
нальные проекты позволяют преодолеть ситуацию ведомственной разобщенности по «горизонта-
ли» и «вертикали», обеспечить системность решения поставленных задач на основе тесной коор-
динации и взаимодействия различных ведомств федерального и регионального уровней. 

Существующие национальные проекты не отменяют и не заменяют собой систему государ-
ственных программ, хотя между этими экономико-правовыми институтами есть определенные 
различия.  

Во-первых, исполнение государственной программы осуществляется в рамках соответст-
вующего федерального министерства или нескольких министерств; а национальные приоритеты 
построены по принципу проектного управления и реализуются с помощью специально созданной 
структуры федерального уровня на основе метода сквозного планирования. Во-вторых, имеются 
различия по правовому регулированию: государственная целевая программа имеет строго опре-
деленную форму, которая ранее устанавливалась специальным федеральным законом. Для на-
циональных проектов такое регулирование на законодательном уровне отсутствует. 
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Неслучайно в основу управления новым «траншем» национальных проектов поставлен 
принцип их курирования  высшими должностными лицами субъектов Федерации. Национальное 
проектирование для региона будет результативным, если он сможет не просто использовать, но и 
еще более усиливать функцию государственных программ как наиболее эффективного инстру-
мента организации долговременно-проектной и текущей управленческой деятельности государ-
ственных и муниципальных органов управления, поэтому для республики выгодно принимать 
активное участие в реализации национальных проектов.  

В течение следующих шести лет на реализацию национальных проектов в Мордовии из фе-
дерального бюджета будет выделено около 45–50 миллиардов рублей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях новых экономических и политических 
вызовов от государственных органов власти всех уровней зависит выполнение задач по улучше-
нию программно-целевого управления расходами бюджетных средств на всех уровнях управле-
ния.  
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Статья посвящена проблемам и перспективам развития такого сегмента предпринимательской дея-
тельности, как франчайзинг, на территории Республики Дагестан. Его появление стало возможным с 
зарождением рыночных институтов на территории республики. При этом данный процесс сопровожда-
ется немалыми трудностями, которые отражены в статье. 
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, легальный бизнес. 
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The article is devoted to the problems and prospects of development of such segment of entrepreneurial activity as 
franchising in the Republic of Dagestan. Its appearance became possible with the emergence of market institu-
tions in the Republic. At the same time, this process is accompanied by considerable difficulties, which are re-
flected in the article. 
Key words: franchising, franchise, legal business. 

 
Широкое развитие франчайзинга на территории Республики Дагестан (РД) стало возмож-

ным относительно недавно, что связано с развитием различных технологий и требований потре-
бителей. В зарубежных странах франчайзинг очень популярен: более 90 % стран активно исполь-
зуют данную форму предпринимательства на деле.  

Отечественные производители вынуждены принимать разные маркетинговые ходы, поку-
пать дорогую рекламу, что впоследствии отражается на подорожании и самого продукта. Фран-
шизы, наоборот, позволяют сэкономить на данных статьях расходов, так как здесь мы имеем дело 
с уже довольно «раскрученным» брендом: можем использовать престиж компании, историю и 
узнаваемость бренда, предлагать различные акции и доступные цены для потребителей в рамках 
ценовой стратегии владельца франшизы.  

В последние годы в деловой среде все больше внимания стало уделяться данному сегменту. 
Так, еще в 2017 году ОАО «Корпорация развития Дагестана» заявила о запуске программы под-
держки франшиз класса «А». Эта новость не могла не понравиться предпринимателям, так как 
было обещано софинансировать до 85 % затрат на создание бизнеса по схеме франчайзинга. Од-
нако процесс затормозился, так как на его пути оказалось немало нерешенных проблем: отсутст-
вие соответствующих помещений, слаборазвитая инфраструктура, нежелание предпринимателей 
платить официально налоги и т.д. 

Для того, чтобы понять, какова ситуация на сегодняшний день в данном сегменте малого и 
среднего бизнеса, нами был проведен опрос, в рамках которого респондентам предлагалось отве-
тить на ряд вопросов относительно актуальности франчайзинга на территории Республики Даге-
стан, его негативных и положительных сторонах.  

Мы выделили три группы респондентов: 18–35 лет, 36–50 лет и старше 50 лет. Также опро-
шенные были поделены на категории по половому признаку: 72 % – девушки и женщины, 28 % – 
юноши и мужчины. 

Отметим, что процент осведомленности о франчайзинге был выше у молодого поколения 
18–35 лет – 40 %, у следующей возрастной группы чуть меньше – 32 %. Население старше 50 лет 
было менее информировано о данной нише предпринимательства. 

По поводу отношения к широкому продвижению франчайзинга на территорию республики 
следует отметить, что из опрошенной женской половины 46 % относятся положительно к данно-
му явлению, 23 % – отрицательно. Среди мужской половины 23 % регулярно приобретают про-
дукты по франшизе, 5 % относятся отрицательно к этому явлению. 

В целом около 20 % опрошенных относятся скептически к франчайзингу, аргументируя это 
тем, что люди забывают о своих традиционных предпочтениях, отказываются поддерживать оте-
чественного производителя, так как переключаются на товары и услуги иногородних производи-
телей. 

В ходе исследования мы попытались проанализировать достоинства и недоставки данного 
сегмента предпринимательства. 

К достоинствам франчайзинга на территории Республики Дагестан можно отнести следую-
щие моменты: 

1. Если говорить о ресторанах быстрого питания, то это экономия самого главного – време-
ни (например, KFC, Burger King и т.д.). В такие места можно зайти, если человек опаздывает на 
работу или учебу, быстро и вкусно в любое время поесть. 

2. Финансовая экономия. Многие товары в обычных магазинах, особенно в Дагестане, име-
ют завышенные цены. Например, на рынке косметической продукции дагестанская фирма Visage 
Hall является практически монополистом, негласно не впуская в эту сферу другие компании.  
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Согласно данным проведенного нами опроса, немалая часть респондентов отметила, что, напри-
мер, компания Л'Этуаль со своей продукцией была бы очень желательна в республике. Здесь мы 
имеем, во-первых, выгодные цены, во-вторых, при посещении даже других городов их дисконт-
ные карты можно очень эффективно использовать, что немаловажно сегодня для потребителей. 

В итоге, согласно проведенному нами опросу, 40 % дагестанцев (преимущественно женская 
половина) хотят видеть компанию Л’Этуаль либо другую известную косметическую компанию 
на территории республики. 

3. Удобство. В любом городе, даже находясь в командировке или отпуске, где действует 
аналогичная франшиза, можно посетить это место, не пропустить свои любимые акции.  

4. Возможность для  молодых людей найти работу. С открытием каждой франшизы, соот-
ветственно, увеличивается штат работников. При этом большая часть работников, особенно на 
фирмах-франчайзи быстрого питания, – это молодежь. Таким образом, это очень хорошая подра-
ботка и для молодежи. 

Однако не все так безоблачно. При приобретении франшизы можно обнаружить значитель-
ные недостатки. 

1. Необходимы определенные инвестиции. Это не каждому жителю республики под силу. 
Если нет денег, надо искать инвестора со стороны, а это дополнительный процент с полученного 
дохода.  

2. Мошенники. Нередко, когда предприниматели хотят приобрести франшизу, они сталки-
ваются с мошенническими схемами. 

3. Население и территория. У любой франшизы есть свои условия. У франчайзера с милли-
ардными оборотами и безупречной репутацией свои требования. Например, корпорации 
McDonald's для открытия франшизы в определенном регионе, городе требует наличие населения 
не менее 1 миллиона человек. Так, условия франшизы McDonald's являются таковыми,  что, если 
инвестор открывает франшизу, он должен пройти подготовку, работая в самом McDonald's. Цена 
такой подготовки – 10 тысяч долларов. При этом роялти у них 13 %, что, например, на 2 % выше, 
чем у KFC. Если привести в пример мебельную фирму IKEA, то следует отметить, что она не 
впускает Россию, не говоря уже о Дагестане, во франчайзинг, открыв на территории РФ 14 пред-
приятий самостоятельно.  

4. Менталитет населения. Говоря о том же McDonald's, большинство жителей уверены, что 
он не приживется на территории РД, так как в значительной линейке продукции компании при-
сутствует свинина, что неприемлемо для жителей Дагестана. 

5. Большая конкуренция. Так как в Дагестане уже есть довольно значительное число пред-
принимательских структур, определенные франшизы, по мнению опрошенных, если и откроют-
ся, то просто не выдержат конкуренции или ограничатся малым количеством потребителей. 

Среди предложенных нами в рамках опроса положительных и отрицательных моментов от-
носительно развития франчайзинга в республике наши респонденты дали следующие ответы. 
При ответе на вопрос о преимуществах франчайзинга 40 % женской половины назвали главным 
плюсом разнообразие товаров, 16 % считают достоинством доступные цены. При этом 13 % оп-
рошенных заявили, что являются патриотками и беспокоятся, что продукция по многим франши-
зам завозится из-за рубежа. 

Среди мужского пола были получены следующие результаты: 17 % опрошенных плюсами 
франчайзинга назвали доступность цен, 8 % – экономию времени. 

На заданный вопрос жителям РД: «Можно ли считать франчайзинг альтернативой неле-
гальному бизнесу?» 20 % опрошенных дали положительный ответ, около 60 %, независимо от 
пола и возрастной категории, затруднились ответить. Это свидетельствует о том, что данный 
сегмент предпринимательской деятельности еще малоизвестен в республике, а также говорит о 
низкой финансовой грамотности населения.  

Помимо этого, даже экономически подкованные дагестанские бизнесмены предпочитают, 
что называется, работать на себя. Многие отказываются от приобретения франшиз, чтобы иметь 
возможность расти дальше. 
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Не секрет, что многим удобна схема «работать на себя», для того чтобы спрятаться от нало-
гов. В случае же с официальными брендами такие незаконные операции невозможны. Во многом 
из-за этого рынок франчайзинга в республике практически пустует.  

Однако ситуация постепенно, возможно, начнет меняться. К примеру, недавно открылся 
магазин всем известной фирмы FIX PRICE, и он активно набирает обороты своими доступными 
ценами. Фирма FIX PRICE покорила уже более 2 тысяч городов РФ. Условия франшизы таковы: 
начальный взнос инвестиций – всего 310 тысяч рублей, процентная ставка – 4 %. Появились ма-
газины Zarina, CalvinKlein и DKNY и др. 

Сегодня ОАО «Корпорация развития Дагестана» активно ведет переговоры и с брендами в 
сфере общественного питания, агентствами недвижимости, фирмами по оказанию туристических 
услуг. Готовы в Корпорации поддержать начинания и в развитии франшиз крупных негосударст-
венных банков (на сегодняшний день в республике практически отсутствует сектор частных не-
государственных банков, что, несомненно, тормозит развитие безналичного обращения). 

Программа развития франшиз финансируется из собственных средств Корпорации и за счет 
инвестиций. К слову, частные вложения – это мощный драйвер современной экономики. Другое 
дело – как привлечь заветные инвестиции? Ведь вложить деньги, не будучи уверенным в успехе 
предприятия, мало кто захочет. Но, тем не менее, нашлись те, кто верит в перспективность ре-
гиона, и это не только выходцы из Дагестана. 

Таким образом, можно сказать, что общество со временем все чаще предпочитает пробовать 
что-то новое, а франшизы помогают в этом.  

Можно предположить, что перспективы развития франчайзинга как альтернативы неле-
гальному бизнесу на территории РД имеются.  

Известный факт, что малый бизнес – основа экономики Дагестана. Промышленные пред-
приятия практически простаивают, многие из них закрыты, дотационный регион не всем может 
дать рабочие места. И вот здесь честный малый бизнес в форме франшизы дает возможность за-
крепиться на рынке и перенимать практики ведущих мировых брендов. Эффективное функцио-
нирование предпринимательства по схеме франчайзинга говорит о степени развитости экономи-
ки и цивилизованных методах ведения бизнеса. Ведь франшиза – это своего рода «палочка-
выручалочка» для владельца малого бизнеса, благодаря которому он укрепляет свои позиции на 
рынке и кризис ему не страшен, если только франчайзер не станет банкротом, что практически не 
реально, особенно с нашими франшизами класса «А». 
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В статье рассматриваются возможности применения сельхозтоваропроизводителями таких финансо-
во-кредитных механизмов государственной поддержки, как бюджетное финансирование, льготное нало-
гообложение, льготное кредитование и агрострахование. Выявлено, что реализация указанных механиз-
мов не обеспечивает эффективного развития сельского хозяйства Республики Башкортостан. Автором 
обосновывается необходимость приоритетного бюджетного финансирования внедрения инновационных 
ресурсо- и энергоэффективных технологий, научно обоснованных систем ведения сельского хозяйства. 
Предлагается минимизировать налоговую нагрузку сельхозтоваропроизводителей. 
Ключевые слова: финансово-кредитные механизмы, бюджетное финансирование, льготное налогообло-
жение, кредитование, сельхозтоваропроизводители. 
The article considers the possibilities for agricultural producers to use such financial and credit mechanisms of 
state support as budget financing, preferential taxation, preferential lending and agricultural insurance. It was 
revealed that the implementation of these mechanisms does not provide the effective development of agriculture in 
the Republic of Bashkortostan. The author substantiates the need for priority budget financing of activities aimed 
at introducing innovative resource and energy-efficient technologies, scientifically based agricultural systems. It 
is proposed to minimize the tax burden of agricultural producers. 
Key words: financial and credit mechanisms, budget financing, preferential taxation, preferential lending, agri-
cultural insurance, agricultural producers. 

 
Аграрный сектор экономики имеет важное социально-экономическое значение, поскольку 

от его состояния зависит продовольственная безопасность страны, а также качество и состояние 
здоровья населения.  

Государством применяются различные способы поддержки отрасли. Наибольшую значи-
мость имеют финансово-кредитные механизмы,  которые в свою очередь можно подразделить на 
прямые и косвенные. К прямым следует отнести субсидии и гранты, выделяемые на поддержку 
отрасли из бюджетов всех уровней, к косвенным – льготное налогообложение, льготное кредито-
вание, товарные и закупочные интервенции и другие. 

Прямые меры государственной поддержки применяются в рамках федеральной государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и принятых в соответствии с ним региональных программ. В 
Республике Башкортостан реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйст-
ва и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Респуб-
лике Башкортостан», в соответствии с которой бюджетные средства направляются на развитие 
растениеводства, животноводства, поддержку малых форм хозяйствования, техническую и тех-
нологическую модернизацию, инновационное развитие сельскохозяйственного производства, ме-
лиорацию земель, развитие сельских территорий. В республике с 2019 года за счет средств ре-
гионального бюджета добавилась государственная поддержка коневодства и пчеловодства. 
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Динамика объемов бюджетного финансирования государственной программы представлена 
на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1. Объемы финансирования государственной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» (млрд руб.) 

  
Государственная поддержка отрасли осуществляется на условиях софинансирования из 

бюджетов всех уровней. В общем объеме финансирования преобладает доля средств региональ-
ного бюджета (более 60 %). Финансирование из федерального бюджета сокращается, так, в 2018 
году в сравнении с 2015 годом значение данного показателя снизилось более чем на 40 %. Объем 
средств муниципальных образований незначителен. 

В 2018 году выросли объемы бюджетного финансирования отрасли республики по сравне-
нию с 2016–2017 годами, вместе с тем их доля в расходах бюджета Республики Башкортостан 
снижается. Так, если в 2015 году расходы на поддержку сельхозтоваропроизводителей в расходах 
бюджета составляли 5,7 %, то в 2018 году – 4,5 %. Более наглядно тенденция прослеживается по 
доле в расходах на национальную экономику – снижение с 31,4 % до 27,5 % (табл. 1). Причем на 
2019–2021 годы планируется еще большее сокращение данного показателя [3]. 

Таблица 1  
Показатели финансирования отрасли сельского хозяйства  

в Республике Башкортостан 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Общий объем бюджетного финансирования отрасли, млн руб. 8 294,9 7 910,1 7 442,7 8082,7 
Доля финансирования отрасли в расходах бюджета РБ, % 5,7 5,3 4,8 4,5 
Доля финансирования отрасли в расходах бюджета РБ на на-
циональную экономику, % 

 
31,4 

 
27,7 

 
26,3 

 
27,5 

  
 В сложившихся условиях все большую актуальность приобретают косвенные методы го-

сударственной поддержки, особенно льготное налогообложение. Законодательством предусмот-
рен выбор системы налогообложения для сельхозтоваропроизводителей: общий режим налогооб-
ложения или специальные налоговые режимы. 
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Большинство хозяйств республики применяют единый сельскохозяйственный налог (далее – 
ЕСХН), который освобождает организации от уплаты налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а индивидуальных предпринимателей – от налога на доходы физиче-
ских лиц (по доходам от предпринимательской деятельности) и налога на имущество физических 
лиц. 

При общем режиме налогообложения сельхозтоваропроизводители также могут воспользо-
ваться рядом льгот. Так, прибыль по деятельности, связанной с производством и реализацией 
сельскохозяйственной продукции, облагается по нулевой ставке. Не облагаются транспортным 
налогом специальные транспортные средства, используемые в процессе производства сельскохо-
зяйственной продукции. По земельному налогу в отношении земель, используемых для произ-
водства продукции сельского хозяйства, применяется пониженная ставка. Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в течение первых пяти лет доходы от производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции не включают в облагаемый доход. Не подлежат налогообложе-
нию субсидии, гранты на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств, единовремен-
ная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранты на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. 

Вместе с тем, применение налоговых льгот из года в год усложняется введением дополни-
тельных условий. Например, ранее при уплате ЕСХН сельхозтоваропроизводители были освобо-
ждены от уплаты НДС (за исключением «ввозного») [4, 80]. С 1 января 2019 года можно полу-
чить освобождение только в случае, если сумма выручки за 2018 год не превышает 100 млн руб. 
(до 2022 года ограничение снизится до 60 млн рублей). Эти изменения приводят к росту налого-
вых поступлений от сельхозтоваропроизводителей республики в консолидированный бюджет 
Российской Федерации (табл. 2) [5]. 

Таблица 2  
Налоговые поступления от сельхозтоваропроизводителей Республики  

Башкортостан в консолидированный бюджет Российской Федерации (млн руб.) 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Начислено к уплате, всего 36,1 767,4 1 276,1 1 558,7 
Поступило в консолидированный бюджет РФ 897,2 987,3 1 208,6 1 454,6 
в том числе 
налог на прибыль  организаций 25,7 26,4 30,3 20,2 

налог на доходы физических лиц 948,8 1 157,6 1 132,5 1 146,4 
налог на добавленную стоимость -376,6 -489,9 -247,9 -114,1 
налоги и сборы за пользование природными ре-
сурсами 3,7 4,5 3,9 4,6 

налог на имущество организаций 83,7 81,0 80,0 146,0 
транспортный налог 64,3 38,5 36,6 41,5 
местные налоги и сборы 33,0 26,0 21,8 29,3 
налоги, предусмотренные специальными нало-
говыми  режимами 112,0 140,2 149,5 179,7 

прочие 2,6 3,0 2,1 1,1 
 

Еще одним косвенным механизмом государственной поддержки аграриев является льготное 
кредитование. До 2017 года механизм кредитования отрасли имел форму перечисления субсидий 
непосредственно сельхозтоваропроизводителям. Теперь субсидии перечисляются не организаци-
ям, а коммерческим банкам на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам. 
Уполномоченные банки и направления использования кредитов определяет Министерство сель-
ского хозяйства РФ. Банки предоставляют кредиты по ставкам, которые не превышают 5 %.  

Проведенный Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов 
РФ опрос основных сельхозтоваропроизводителей всех  видов  хозяйств  и  сфер  деятельности 
показал, что действующий механизм льготного кредитования на сегодняшний день имеет недос-
татки, такие как длительный процесс согласования с Министерством сельского хозяйства РФ и 
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рассмотрения банками (в период подготовки и проведения посевных работ это недопустимо), ог-
раничение сумм краткосрочных кредитов, закрытый перечень техники и оборудования, сложно-
сти в процедуре  оформления заявки  и  предоставления  необходимых  документов и другие [8]. 

Сельское хозяйство сопряжено с высоким уровнем предпринимательских рисков, поэтому 
государство предоставляет субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования (до 50 %). Однако несмотря на оказываемую го-
сударством поддержку, развитие сельскохозяйственного страхования в республике остается  на  
достаточно  низком  уровне. Так, по сведениям Национального союза агростраховщиков, в 2018 
году по Республике Башкортостан всего два хозяйства заключили договоры страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и три хозяйства застраховали сельскохозяйственных животных. 
Сумма страховой премии составила 130,2 млн рублей, ее половина была покрыта субсидией. При 
этом страховые выплаты не производились [6]. 

 Таким образом, государством применяются различные финансово-кредитные механизмы 
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, вместе с тем они не достаточно 
эффективны, носят больше поддерживающий характер и не стимулируют интенсивное развитие  
отрасли. Об этом свидетельствуют основные показатели сельского хозяйства республики  
(табл. 3) [7]. 

Таблица 3  
Основные показатели сельского хозяйства Республики Башкортостан 

 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Валовая продукция сельского хозяйства (в фактически дей-
ствовавших ценах), млрд руб. 86,2 150,0 158,7 157,3 
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 103,0 100,7 103,3 99,4 
Посевная площадь, тыс. га 3051,9 3069,3 3004,1 2952,8 
Поголовье скота, тыс. голов:     крупный рогатый скот 1110,9 1048,6 1028,8 975,2 
свиньи  447,2 466,7 468,1 429,3 
Производство продуктов сельского хозяйства, тыс. т:     зерна (в весе после доработки) 3005,4 3324,0 3782,7 3058,9 
скота и птицы на убой (в живом весе) 392,3 395,2 409,1 400,1 
молока 1705,4 1620 1609,6 1623,9 
Урожайность зерновых, ц/га 17,8 18,8 21,8 18,6 
Надой молока на одну корову 4391 4821 4963 5262 
Сальдированный финансовый результат деятельности ор-
ганизаций, млн руб. 2453,7 3022,3 -2936,4 1352,8 

 
Отмечается сокращение посевных площадей, поголовья скота и птицы. Отрасль остается 

сильно зависимой от погодных условий. Особенно это подтверждают данные объемов производ-
ства за 2015 и 2018 годы. Так, в 2018 году в сравнении с предыдущим годом производство зерна 
снизилось на 19,1 %, мяса – на 2,2 %. 

В связи с изложенным, необходимо принятие мер по совершенствованию финансово-
кредитных механизмов государственной поддержки. Субсидирование отрасли следует направить 
на стимулирование внедрения инновационных ресурсо- и энергоэффективных технологий, науч-
но обоснованных систем ведения сельского хозяйства с тем, чтобы минимизировать влияние по-
годных условий. Бюджетное финансирование отрасли должно способствовать повышению заин-
тересованности сельхозтоваропроизводителей в росте эффективности производства. В то же вре-
мя с целью обеспечения социальной составляющей (занятости на селе), например в случаях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, предоставлять не обусловленные определенными требова-
ниями дотации с тем, чтобы просто поддержать хозяйства «на плаву».   

Система налогообложения аграрного сектора также нуждается в оптимизации. Возмож-
ность применения предусмотренных налоговым законодательством льгот усложняется необхо-
димостью выполнения множества условий. Видится, что с учетом того, что развитие отрасли 
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имеет стратегически важное значение (особенно в обеспечении населения продовольствием),  
налоговая нагрузка сельхозтоваропроизводителей должна быть минимальной. Система налогооб-
ложения  должна осуществляться исходя из ценности основного фактора производства на селе – 
земельного ресурса. В качестве налоговой базы может быть принята кадастровая стоимость зем-
ли, но ее оценка должна производиться с учетом плодородия почвы, состояния рельефа, клима-
тических условий, развития инфраструктуры. 
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В статье исследованы подходы различных авторов к содержанию понятия «бюджетная устойчивость», 
приведено уточнение экономического содержания понятия «устойчивость регионального бюджета», 
рассмотрены существующие в экономической теории модели оценки финансовой устойчивости регио-
нального бюджета, проведена оценка устойчивости бюджета Республики Башкортостан, даны соот-
ветствующие выводы. 
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the existing models in the economic theory of assessing the financial stability of the regional budget, assesses the 
stability of the budget of the Republic of Bashkortostan, the relevant conclusions. 
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В последние годы, в условиях продолжающегося экономического санкционного давления в 

отношении России со стороны ведущих мировых держав, масштабной утечки капитала, рекорд-
ного сокращения объемов привлекаемых из-за рубежа иностранных инвестиций и ограниченно-
сти внутренних финансовых ресурсов, особое значение придается проблеме повышения устойчи-
вости бюджетов субъектов РФ. 

Обеспечение бюджетной устойчивости признается необходимым фактором для процвета-
ния страны и предопределено рядом обстоятельств.  

Один из таких факторов заключается в стратегической цели обеспечения финансовой ус-
тойчивости бюджетов субъектов РФ на длительный отрезок времени как фундаментального 
принципа бюджетной политики. Данная задача представлена в государственной программе 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», в Распоряже-
нии Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в 2019–2024 годах», а также в государственной программе 
«Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкорто-
стан». Именно из-за этого требования к оценке бюджетной устойчивости субъектов РФ на долго-
срочный период времени повышаются. 

Следующим значимым моментом является тот факт, что при росте влияния внешних факто-
ров на региональное воспроизводство страны, а также в условиях конкуренции проблема собст-
венных финансовых ресурсов территорий набирает обороты. Собственными доходами являются 
те, что закреплены законодательством РФ на постоянной основе за соответствующим бюджетом. 
В соответствии с Бюджетным кодексом, к собственным доходам относятся: налоговые доходы; 
неналоговые доходы; иные неналоговые доходы и безвозмездные поступления, за исключением 
субвенций [2]. Ни для кого не секрет, что для самодостаточного развития территориям необхо-
димо иметь такие объемы бюджетных средств, при которых органы власти смогут полноценно 
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выполнять возложенные на них полномочия. Степенью устойчивости бюджетов территорий и 
определяется достаточность бюджетных ресурсов.  

Еще одно требование для проведения комплексной оценки финансовой устойчивости субъ-
ектов исходит из условий Бюджетного кодекса РФ относительно состояния бюджетов террито-
рий. В нем указаны ограничения по уровню и расходам на обслуживание государственного дол-
га, а также ограничения по уровню дефицита бюджетов и т.д. На основе вышеизложенного мож-
но констатировать, что если будут соблюдены данные условия Бюджетного кодекса, то будет 
обеспечена бюджетная устойчивость. Отсюда и вытекает потребность в повышении качества 
оценки устойчивости бюджетов регионов страны.  

Уточняя понятие «финансовой устойчивости регионального бюджета», экономисты исполь-
зуют как существующие исследования в данной области, так и исходят из позиции государствен-
ного аппарата. 

На сегодняшний день в России нет точного определения понятия финансовой устойчивости 
бюджетов, хотя оно находит отражение во многих научных работах. 

Одно из многих мнений относительно понятия бюджетной устойчивости связано с испол-
нением доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ. В своей научной работе Н.И. 
Яшина и А.А. Табаков дают следующее определение бюджетной устойчивости субъекта: «со-
стояние бюджета, при котором субъект публичной власти в существующих социально-
экономических и нормативно-правовых условиях своевременно и в полном объеме мобилизует 
доходы бюджета в целях обеспечения всех закрепленных за ним полномочий» [19]. Такая пози-
ция характерна для ранних работ, посвященных данной проблеме. 

Более широкий взгляд других авторов предполагает рассмотрение данного понятия как 
комплексного явления и связывает его с устойчивостью бюджета к возникновениям рисков [9]. 
Данное определение может быть применимо к региональному уровню. 

Анализ поздних современных сущностных аспектов бюджетной устойчивости порой дает 
диаметрально противоположные друг другу определения: состояние бюджета; часть финансовой 
устойчивости; вероятность покрытия расходов; объем средств и т. д. Однако практически в каж-
дом подходе имеются общие признаки, на которых основана бюджетная устойчивость, в их чис-
ле: способность системы самостоятельно развиваться; ее неизменность; прочность; надежность; 
связь с реализацией полномочий органов государственной власти; полное и своевременное фи-
нансирование предусмотренных по бюджету расходов; мобилизация в полном объеме доходов 
бюджета; погашение и обслуживание долговых и иных обязательств и др.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сформулировать более полное 
и понятное для восприятия определение: бюджетная устойчивость – такое состояние бюджета, 
когда органами власти субъекта обеспечиваются своевременно и в полной мере выполнение воз-
ложенных на них полномочий, покрываются все долговые обязательства, а также финансируется 
социально-экономическое развитие территории. При этом акцент делается на налоговые и нена-
логовые доходы, повышение их доли в общей структуре доходов регионального бюджета, со-
кращение долговых и иных обязательств, расходов по их обслуживанию. 

Данная работа посвящена анализу исполнения регионального бюджета, его устойчивости. 
Для обеспечения устойчивости бюджета большую роль играют равенство доходов и расходов, 
уровень бюджетного дефицита и меры, предпринятые для его минимизации.  

Одним из немаловажных условий повышения благосостояния населения является эффек-
тивное управление региональными бюджетами.  

По данным таблицы 1 видно, что на протяжении периода с 2016 по 2018 г. исполненные по-
казатели доходов превышали утвержденные. Так, например, в 2016 г. фактически полученные 
доходы оказались на 8 512 млн руб., или на 6 %, больше, чем те, что были утверждены; в 2017 г. 
– на 5 501 млн руб. (3 %), а в 2018 г. – на 9 307 млн руб. (5 %). По расходам бюджета наблюдает-
ся отрицательная тенденция, так как плановые показатели оказались выше фактических. В 2016 г. 
прослеживается недоисполнение расходных обязательств на 4 %, в 2017 г. – на 6 %, а в 2018 г. – 
на 7 %. 
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Таблица 1 
Доходы и расходы бюджета РБ, млн руб. [7] 

 

Показатель/ 
год 

2016 2017 2018 

План Факт 
% ис-
пол-

нения 
План Факт 

% ис-
пол-

нения 
План Факт 

% ис-
пол-

нения 
Доходы 154 484 162 996 1,06 161 992 167 493 1,03 193 385 202 692 1,05 
Расходы 156 353 150 475 0,96 165 066 155 945 0,94 194 231 180 009 0,93 

Дефицит / 
Профицит –1 869 12 520  –3 074 11 548  –846 22 683  

 
На перевыполнение плана по доходной части бюджета больше всего повлияли налоговые и 

неналоговые доходы. Безвозмездные же поступления в 2016 и 2018 гг., напротив, были исполне-
ны на 99 %, что свидетельствует о положительной тенденции для регионального бюджета в це-
лом. 

По расходной части выявлено недофинансирование практически по всем статьям, что гово-
рит о некомпетентной работе государственных органов.  

Также стоит отметить, что во всем рассматриваемом периоде планировался дефицит, а по 
фактическому поступлению и расходованию средств выявился профицит данного бюджета.  

Исходя из отчетов об исполнении бюджета РБ, бюджетные доходы росли в течение всего 
рассматриваемого периода. Основу доходной части бюджета составляли налоговые поступления. 
При этом их доля постоянно увеличивалась, в то время как наблюдалось некое снижение ненало-
говых поступлений. В свою очередь, удельный вес безвозмездных поступлений уменьшался, что 
говорит о повышении бюджетной самообеспеченности данной территории. 

Таблица 2 
Динамика доходов и расходов бюджета РБ [7] 

 
Показатель / год 

2016 год 2017 год 2018 год 
млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % млн руб. уд. вес, % 

Доходы, в т.ч.: 162 995 100 167 493 100 202 692 100 
Налоговые доходы 109 699 67 118 503 71 149 184 74 

Неналоговые доходы 18 093 11 13 311 8 13 125 6 
Безвозмездные по-

ступления 35 203 22 35 679 21 40 383 20 

Расходы 150 475 100 155 945 100 180 009 100 
Дефицит / профицит 12 520  11 548  22 683  

 
Для выявления причин изменения величины налоговых доходов необходимо рассмотреть 

их структуру в период с 2016 по 2018 г. 
В ходе анализа структуры налоговых доходов бюджета выяснилось, что их основным ис-

точником на протяжении рассматриваемого периода являлся налог на прибыль. В 2017 г. его доля 
увеличилась на 10 % от предыдущего года, а в 2018 – на 51 %. Такой рост налоговых поступле-
ний свидетельствует о том, что число убыточных предприятий, которые ведут свою деятельность 
на территории России, уменьшилось. Также особо значимыми налогами являются налоги на то-
вары, реализуемые на территории РФ, и налоги на имущество. 

Динамика доли неналоговых доходов в региональном бюджете имеет тенденцию к умень-
шению: в 2016 г. – 11 %, в 2017 г. – 8 %, в 2018 г. – 6 % . Это происходит в основном за счет со-
кращения объема административных платежей и сборов, а также доходов от продажи материаль-
ных и нематериальных активов и доходов от оказания платных услуг. Наибольший удельный вес 
составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности. 
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Рис. 1. Структура налоговых доходов РБ, млн руб. 

 

 
Рис. 2. Структура неналоговых доходов РБ, млн руб. 

 
Удельный вес безвозмездных поступлений имеет тенденцию к снижению, что является по-

ложительным фактором, так как свидетельствует об увеличении финансовой самостоятельности 
бюджета. 

На основе проведенного анализа доходной части бюджета Республики Башкортостан за 
2016–2018 гг. можно сделать вывод о положительных изменениях в структуре доходов, что ха-
рактеризуется ростом налоговых перечислений. 

Изучая отчеты об исполнении бюджета субъекта в части расходной части, стоит отметить 
его динамичный рост.  
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Рис. 3. Структура безвозмездных поступлений бюджета РБ, млн руб. 

 

 
Рис. 4. Структура расходной части бюджета РБ, млн руб. 

 
Наибольший удельный вес составили расходы на образование, здравоохранение, нацио-
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на наш взгляд, следует придерживаться данного направления, имея ввиду также проблему рацио-
нальности использования финансовых ресурсов бюджета республики.  

Как уже отмечалось ранее, оценку финансовой устойчивости бюджета стоит отнести к чис-
лу важнейших направлений деятельности органов власти. Она оказывает влияние на принятие 
мер в области финансов, помогает рассчитать возможность распределения дополнительных фи-
нансовых ресурсов в бюджеты регионов, а также позволяет выявить перспективы сокращения 
иррациональных расходов. 

На сегодняшний день существует множество методов оценки бюджетной устойчивости 
субъекта. Однако особое внимание уделяется лишь двум из них. Первая методика связана с гори-
зонтальным и вертикальным анализом, а вторая – с частными индикаторами, с помощью которых 
рассчитываются отдельные моменты финансовой устойчивости экономической системы терри-
торий.  

В научной статье И.И. Яшиной, Е.В. Поющева, А.В. Ясенцева для определения бюджетной 
устойчивости субъектов РФ предложены следующие группы показателей [18]: 

1) коэффициенты структуры доходов бюджетов, которые раскрывают уровень финансовой 
независимости, нуждаемости в финансовой помощи; 

2) показатели платежеспособности, характеризующие возможность субъекта своевременно 
и в полном объеме покрывать свои платежные обязательства; 

3) показатели эффективности управления бюджетом, показывающие то, насколько эффек-
тивно были использованы ресурсы территории, налоговый потенциал, эффективность предостав-
ленных бюджетных услуг и т.д.  

Е.Н. Гладковская, И.М. Цало, Л.Б. Тетеркина считают целесообразным выделить 3 ключе-
вых составляющих, через анализ которых можно дать комплексную оценку степени устойчивости 
региона [3]: результативность бюджета региона, его финансовая независимость и сбалансирован-
ность. 

Результативность регионального бюджета находит свое отражение в контроле за исполне-
нием запланированных бюджетных полномочий, а именно по доходам и расходам. Оценка фи-
нансовой независимости даст более точное представление об обеспеченности бюджета той или 
иной территории, а также о состоянии бюджета с точки зрения государственного долга. Уровень 
сбалансированности рассматривается с позиции соотношения доходов и расходов бюджета и по-
зволяет понять, насколько субъект незыблем на случай непредвиденных расходов и мероприятий.  

Поскольку ранее рассматривались структура доходов регионального бюджета, его платеже-
способность, исполнение бюджетных обязательств и обеспеченность, приведем лишь некоторые 
показатели устойчивости бюджета на примере бюджета РБ. 

Таблица 3 
Показатели устойчивости бюджета РБ 

 
Показатель Формула расчета 2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент автоно-
мии, % 

(Д-БП) / Д 
Д – общий объем доходов бюджета;  

БП – безвозмездные поступления 

 
 

78,4 

 
 

78,7 

 
 

80 
Уровень бюджетной за-
висимости, % 

 
БП / Д 

 
21,6 

 
21,3 

 
19,9 

Степень устойчивости 
бюджета, % 

БП / (Д-БП)  
27,5 

 
27 

 
24,9 

Коэффициент сбаланси-
рованности региональ-
ного бюджета, % 

(НД+ННД) / Р 
НД – налоговые доходы; ННД – нена-
логовые доходы; Р – общий объем рас-

ходов бюджета 

 
 

84,9 

 
 

84,5 

 
 

90,2 

Уровень дефицита бюд-
жета, % 

Деф / (Д-БП) 
Деф – дефицит бюджета 

 
9,8 

 
8,8 

 
14 
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Изучив и проанализировав некоторые методики оценки бюджетной устойчивости разных 
авторов, можно прийти к выводу, что устойчивость бюджета любого субъекта Федерации харак-
теризуют следующие понятия: бюджетная самостоятельность, сбалансированность бюджета, ка-
чество управления бюджетными ресурсами, платежеспособность бюджета.  

Этими качествами обладает бюджет Республики Башкортостан, следовательно, он является 
достаточно устойчивым.  

Прежде чем подвести итог, следует отметить, что оценка бюджетной устойчивости в пер-
вую очередь должна учитывать эффективное построение системы управления ресурсами бюдже-
та, уровень и тенденции социально-экономического развития страны в целом и ее территорий, 
инфляцию, изменения в бюджетном и налоговом законодательстве, фундаментальные условия, 
обеспечивающие устойчивость и надежность бюджетной системы страны.  

В целом при решении проблемы несбалансированности региональных бюджетов необходи-
мо в первую очередь принять меры по оптимизации расходов и разграничению расходных пол-
номочий, а также функций между уровнями субъектов РФ; увеличению собственных доходов и 
эффективному закреплению доходных источников за бюджетами различных уровней; оптималь-
но-обоснованному размеру межбюджетных трансфертов регионам из федерального бюджета и 
разработке эффективной системы межбюджетного регулирования, направленной на выравнива-
ние вертикальной и горизонтальной несбалансированности. 
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Переход на проектное финансирование жилищного строительства должен обеспечивать защиту прав 
физических лиц – участников долевого строительства, застройщики обеспечиваются стабильным ис-
точником финансирования проекта строительства. Вместе с тем проектное финансирование несет не 
только плюсы, но и минусы для участников жилищного строительства, генерирует ряд проблем и рис-
ков, которые рассматриваются в статье. 
Ключевые слова: жилищное строительство, проектное финансирование, застройщики, дольщики,  
эскроу-счет. 
The transition to project financing of housing should protect the rights of individuals participating in shared con-
struction, developers are provided with a stable source of financing for the construction project. At the same time, 
project financing carries not only advantages, but also disadvantages for participants in housing construction, 
generates a number of problems and risks, which are considered in the article. 
Key words: housing, project financing, developers, equity holders, escrow account. 
 

Правовые основы долевого строительства были заложены Федеральным законом от 30 де-
кабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости». В законе закреплены в правовом поле следующие положения: основ-
ные требования к застройщику; условия договора долевого участия; права и обязанности догова-
ривающихся сторон; требование по обязательному страхованию дольщиков, определены поло-
жения государственного контроля долевого строительства [3]. В рамках «дорожной карты» в за-
кон № 214-ФЗ были внесены изменения, которые касаются перехода от долевого участия к целе-
вой модели финансирования жилищного строительства, была создана нормативная база для раз-
вития кредитования застройщиков и использования эскроу-счетов. С 1 июля 2019 проектное фи-
нансирование жилищного строительства сменило долевое строительство.  

Новая схема предполагает использование застройщиками банковских кредитов и открытие 
в банках эскроу-счетов, где до окончания строительства будут храниться деньги дольщиков. Це-
ли проектного финансирования: защита прав приобретателей жилья, устранение сомнительных 
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застройщиков и снижение сроков жилищного строительства. Риски при проектном финансирова-
нии жилищного строительства перераспределяются между банком-кредитором, застройщиком и 
приобретателем жилья. Новый механизм контроля за целевым расходованием средств, привле-
ченных застройщиками, устанавливает требования к застройщикам и к банкам. Так, у застрой-
щика должен быть опыт ввода в эксплуатацию 10 тыс. кв. м жилья и должно быть 20 % собст-
венных средств. Застройщики на каждое разрешение на строительство должны иметь свой бан-
ковский счет, который должен быть открыт в уполномоченном банке, который будет контроли-
ровать все операции по счету, связанные со строительством. Новый механизм жилищного финан-
сирования наделяет банки функцией контроля за сделкой, которая реализуется через эскроу-
счета. Банк может отказать в проведении операций, если они связаны с нецелевым расходовани-
ем средств.  

Эскроу-счета в строительстве имеют следующие особенности: средства с эскроу-счетов 
возвращаются дольщикам при банкротстве застройщиков; застройщик получает денежные сред-
ства с эскроу-счета только после исполнения своих обязательств, то есть окончания строительст-
ва; если застройщик превышает сроки сдачи жилья больше, чем на шесть месяцев, то покупатель 
может вернуть свои деньги с эскроу-счета; денежные средства с эскроу-счета используются для 
погашения кредита только тогда, когда объект жилищного строительства будет сдан; а остаток 
средств на счете составляет прибыль застройщика. Денежные средства, которые размещены на 
эскроу-счетах, открытыми покупателями жилья подлежат страхованию с момента размещения до 
предоставления. Если застройщик не исполняет свои обязательства, то дольщикам денежные 
средства будут возращены, при этом за одну квартиру максимальное возмещение составит десять 
миллионов рублей. Основным преимуществом долевого строительства для покупателей была 
возможность сэкономить, так как инвестирование осуществлялось на начальных этапах строи-
тельства. При проектном финансировании граждане тоже смогут вкладываться еще на нулевой 
стадии строительства, но выгоды с этого застройщики уже не получат. Застройщики лишаются 
«легких денег», которые они получали от дольщиков в виде прямых инвестиций, по сути, бес-
платного финансирования строительства за счет средств дольщиков. Для реализации проекта за-
стройщики вынуждены будут использовать либо собственные средства, либо привлекать банков-
ские кредиты, что приведет к снижению рентабельности. Таким образом, происходит замещение 
беспроцентных денег дольщиков на недешевые банковские кредиты. На процент по кредиту 
влияют такие факторы, как срок кредитования, кредитоспособность и финансовая устойчивость 
застройщика, опыт и т.п. Ну и конечно, ключевым фактором является стоимость денег на рынке. 
Получение застройщиком кредитов у банков теперь не связано с объемами продаж объектов не-
движимости, не требует дополнительного обеспечения. После раскрытия эскроу-счетов банк на-
правляет депонированные средства на погашение кредитов, взятых застройщиком, и возмещение 
своих издержек, а те денежные средства, которые остались после этого, перечисляются застрой-
щику. Застройщик теперь экономит на таких затратах, как оплата страховых взносов, отчисления 
в компенсационный фонд, поручительство банка и пр. Банк, получивший право контроля за сдел-
ками застройщика, может отказаться проводить банковские операции по счету застройщика. В 
результате сроки строительства могут быть увеличены на период урегулирования разногласий с 
банком. Кроме того, банк забирает оперативный контроль над финансами, поступающими от 
реализации квартир, но ответственность за успешность маркетинга, привлечения этих денег несет 
все равно застройщик.  

Процесс перехода на проектную модель финансирования модель усложняется накопленны-
ми проблемами в сфере строительства. Кредиты, предоставленные строительной отрасли, имеют 
низкий уровень качества. Так, по состоянию на 1 апреля 2019 года уровень просроченной задол-
женности по кредитам строительным компаниям составлял 21,7 %. На получение банковского 
кредита, по данным ДОМ.РФ, могут рассчитывать только 64 % проектов, которые имеют высо-
кий или достаточный уровень кредитоспособности. Остальные проекты – это проекты, характе-
ризующиеся высокой вероятностью неисполнения обязательств. Неэффективным и финансово 
несостоятельным строительным компаниям, а это, прежде всего, небольшие региональные  
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компании, сложно получить проектное финансирование, а значит, строительный рынок ждет волна 
банкротств, слияний и поглощений. Проектное финансирование может привести к сокращению 
предложения жилья из-за ухода со строительного рынка мелких региональных застройщиков, ко-
торые работают с точечными объектами и осваивают небольшие объемы строительства. 

При финансировании проектов с достаточным уровнем кредитоспособности банки могут 
столкнуться с кредитными ограничениями, так как банки должны будут значительно нарастить 
объем кредитования жилищного строительства. В 2018 году кредитные средства банков состав-
ляли 0,6 трлн рублей, или 12,8 % от общего объема финансирования строительной отрасли, ос-
тальной объем приходился на средства дольщиков и застройщиков. При переходе на эскроу-счета 
средства дольщиков замещаются банковским кредитованием, и к 2024 году объем банковского 
должен вырасти почти в десять раз – до 6,4 трлн руб. В результате строительная отрасль стано-
вится крупнейшим банковским заемщиком, что неизбежно повысит кредитные риски банков. Для 
снижения кредитных рисков Банк России пересмотрел подходы по формированию резервов 
уполномоченными банками, предоставляющих кредиты застройщикам с использованием счетов 
эскроу [4], но это не решило проблему роста нагрузки на банковский капитал в полной мере. Без 
улучшения финансового состояния строительной отрасли и повышения эффективности рынка 
строительства жилья вливание кредитных ресурсов в строительство может негативно отразиться 
на устойчивости банковской системы. 

Рост спроса на жилье в последние годы стимулировался снижением ставок ипотечного кре-
дитования. Ипотечное жилищное кредитование – это самый быстрорастущий сегмент в рознич-
ном кредитовании [2]. В регионах с высокой долей ипотечных кредитов жилищное строительство 
поддерживается высоким платежеспособным спросом.  

Еще одна проблема нового механизма связана с вопросами компенсаций, так как закон не 
предусматривает начисления процентов на денежные средства, которые заблокированы на эск-
роу-счетах. Независимо от того, сколько времени находятся на депонировании денежные средст-
ва, дольщик получит только ту сумму, которую заплатил при заключении договора. Следова-
тельно, дольщики понесут финансовые потери из-за инфляции, изменения конъюнктуры рынка, а 
также в соответствии с принципом временной стоимости денег. Так, при инфляционном таргети-
ровании Центрального Банка, ориентированном на 4 %, дольщик за два с половиной года может 
потерять до 10 % от реальной стоимости и уже не сможет приобрести квартиру с такими же па-
раметрами.  

Таким образом, для реализации целевой модели финансирования долевого жилищного 
строительства необходимы значительные усилия, направленные на рост эффективности строи-
тельной отрасли, повышение кредитоспособности и финансовой устойчивости застройщиков. 
Необходимо решить проблемы доступа строительных компаний к инфраструктуре и высокой ре-
гуляторной нагрузки, которые препятствуют снижению себестоимости в строительстве.  
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В данной статье рассмотрены современные тенденции в банковском кредитовании реального сектора эко-
номики Казахстана. Проведен анализ современного состояния кредитования корпоративного сектора как в 
целом, так и по видам экономической деятельности, исследованы изменения в объемах и структуре кредит-
ного портфеля, структуре просроченной задолженности по кредитам. Определены тенденции кредитования 
по срокам и по видам валют. Установлены причины негативных тенденций в сфере банковского кредитова-
ния реального сектора экономики и основные направления совершенствования кредитной деятельности оте-
чественных банков. 
Ключевые слова: банковское кредитование, реальный сектор, банковский сектор, кредит, кредитный 
портфель. 
In this article the modern tendencies in bank crediting of real sector of economy of Kazakhstan are considered. The 
analysis of the current state of lending to the corporate sector as a whole, and by type of economic activity, investigated 
changes in the volume and structure of the loan portfolio, the structure of overdue loans. Tendencies of crediting on 
terms and by types of currencies are defined.  The reasons of negative tendencies in the sphere of Bank crediting of real 
sector of economy and the main directions of improvement of credit activity of domestic banks are established. 
Key words: bank crediting, real sector, banking sector, credit, credit portfolio. 

 
Существенное значение в активизации предпринимательской деятельности экономических 

агентов реального сектора имеет широкое использование заемных средств, главным образом банков-
ских кредитов. Они необходимы хозяйствующим субъектам для обновления основных фондов, по-
полнения оборотных средств, поддержания технологического процесса и т.п. Современное состояние 
отечественной экономики свидетельствует о наметившейся тенденции экономического роста и 
имеющихся сложностей в обеспечении финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов. Цель 
исследования – комплексное изучение современного состояния и особенностей банковского кре-
дитования реального сектора экономики, выявление основных причин, сдерживающих процесс 
его восстановления. 

Важная роль банковского сектора в экономическом развитии страны определяется возможно-
стью наладить канал бесперебойного перемещения временно свободных средств в реальный сектор 
экономики, нуждающийся в существенных капиталовложениях для модернизации основных фондов, 
преодоления кризисных явлений и выхода на траекторию устойчивого экономического роста [6]. 
Статистические данные за 2014–2018 годы свидетельствуют о снижении доли кредитов банков в 
ВВП (рис. 1) [7–12]. Это связано с девальвационными процессами, дефицитом фондирования, 
слабой диверсификацией производства, несбалансированным кредитованием, а также другими 
факторами [3]. 

Характер взаимосвязи между банками и реальным сектором экономики определяется его уча-
стием в аккумуляции и инвестировании финансовых ресурсов отраслей экономики согласно имею-
щимся спросу и предложению, в обеспечении расчетов между экономическими агентами [1]. 
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Рис. 1. Доля банковских кредитов в ВВП Республики Казахстан за 2014–2018 годы 
 
Кроме того, коммерческие банки обеспечивают реализацию денежно-кредитной политики цен-

трального банка, обеспечивающей соответствие количества денег в обращении задачам поддержания 
финансовой стабильности и нормальных темпов экономического роста [4]. Наиболее значимым и 
традиционным направлением использования ресурсов коммерческих банков, а также одним из глав-
ных методов поддержки устойчивых темпов экономического роста и проведения экономической по-
литики государства является кредитование экономических агентов реального сектора экономики. 
Под реальным сектором экономики, как правило, понимают совокупность отраслей, в которых про-
изводятся материальные и нематериальные товары и услуги. Реальный сектор экономики обеспечи-
вает производство товаров и услуг, предложение и реализацию на внутреннем рынке, формирует 
спрос на товары (услуги) с целью личного и производственного потребления [2]. 

Большинство исследователей считает, что взаимодействие банковского и реального секторов 
экономики предусматривает совпадение их интересов и целей участников кредитного процесса. Для 
предприятий реального сектора банковские кредиты необходимы для расширения доли рынка и по-
вышения конкурентоспособности. Для коммерческих банков же расширение активных операций 
влияет на рост доходов и прибыли предприятий за счет эмиссии, финансовых вложений и привлече-
ния заемных средств [15]. Развитие банковского кредитования реального сектора экономики способ-
ствует его росту, что, несомненно, положительно влияет на занятость, совокупный спрос и производ-
ство [14]. 

Проведенное исследование современного состояния банковского сектора Казахстана преду-
сматривает обзор показателей кредитного портфеля банковского сектора за 2014–2018 годы, который 
представлен на рисунке 2 [8–13].  

 

 
 

Рис. 2. Кредитный портфель банков второго уровня Республики Казахстан за 2014–2018 годы 
 

Тенденции, представленные в данной диаграмме, свидетельствуют о том, что совокупный кре-
дитный портфель коммерческих банков медленно растет, в то время как кредиты, выданные юриди-
ческим лицам, демонстрируют снижение начиная с 2016 года. Согласно рисунку 2, общий объем  
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кредитного портфеля коммерческих банков Республики Казахстан составил в 2014 году 12106,1 млрд 
тенге, в 2018 году этот показатель достиг 13091,8 млрд тенге, тем самым обеспечив рост на 8,14 %. 
Банковские кредиты, выданные субъектам хозяйствования с 2014 по 2016 год, постепенно увеличи-
вались, составив 8668,5 млрд тенге. Однако к 2018 году его уровень уменьшился на 8,9 %.  Это объ-
ясняется оттоком кредитных ресурсов коммерческих банков в сегмент розничного кредитования.  

При рассмотрении банковского кредитования нужно учитывать специфику субъектов хозяйст-
вования в зависимости от видов экономической деятельности. Характеризуя структуру кредитного 
портфеля по ссудам, выданным различным сегментам хозяйствования, следует отметить, что основ-
ную долю занимают кредиты в непроизводственный сектор (в основном в оптовую и розничную тор-
говлю), характеризующийся высокой долей оборачиваемости и приносящий более высокий доход, 
однако не принимающий участия в создании конечного продукта и влияющий на реальный ВВП.  

Анализ выданных кредитов банками второго уровня реальному сектору экономики указывает, 
что кредитование промышленности и других отраслей медленно растет, а строительства, сельского 
хозяйства имеет тенденцию к снижению. Для наглядности приведенных данных по выданным бан-
ками второго уровня кредитам реальному сектору экономики представлен графический материал 
(рис. 3) [8–12].  

  

 
 

Рис. 3. Кредиты банков, выданные по отраслям экономики за 2014–2018 годы 
 

Негативным фактором воздействия на кредитную активность коммерческих банков является 
просроченная задолженность, особенно высокий уровень неработающих кредитов. Большой спрос на 
кредиты ведет к быстрому увеличению «плохих» ссуд в кредитном портфеле банков, что в конечном 
итоге приводит к росту процента просроченных кредитов и убытков банковского сектора [5]. 

В связи с ухудшением платежеспособности заемщиков просроченная задолженность в 2014 го-
ду достигла 1104 млрд тенге. После соответствующих мер, принятых государством, она снизилась к 
2015 году в 2,15 раза и составила 512,4 млрд тенге, к 2018 году – 492,9 млрд тенге. Темпы роста про-
сроченной задолженности юридических лиц за исследуемый период имеют тенденцию к пониже-
нию. Доля просроченной задолженности юридических лиц в общем объеме предоставленных кре-
дитных ресурсов также имеет тенденцию к уменьшению (рис. 4) [8–13]. 
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Рис. 4. Просроченная задолженность юридических лиц за 2014–2018 годы 
 

В связи с принятыми Национальным банком РК в 2014 году регулятивными мерами большин-
ство коммерческих банков ужесточили требования к оценке кредитного риска заемщиков и практику 
кредитования юридических лиц. По этой причине в 2015 году наблюдается значительный спад про-
сроченной задолженности с небольшим ростом данного показателя в 2016–2017 годах, однако в 2018 
году он достигает уровня 2015 года.  Более подробная информация в графическом виде представлена 
на рисунке 5 [8–12]. 

 

 
 

Рис. 5. Просроченные займы юридических лиц по срокам выдачи и видам валют  
за 2014–2018 годы 

 
Если анализировать просроченную задолженность субъектов хозяйствования по срокам ис-

пользования и видам валюты за 2014–2018 годы, то можно наблюдать следующее. Удельный вес 
просроченных займов в общем объеме кредитов в 2015 году снизился, в период с 2015 по 2017 год 
наблюдалось небольшое увеличение, и в 2018 году составил 56,3 %, тем самым достигнув уровня 
2015 года. Основной валютой просроченной задолженности субъектов хозяйствования является на-
циональная валюта – тенге. Анализ структуры просроченной задолженности субъектов хозяйствова-
ния также указывает на концентрацию банковских кредитов с просрочкой в непроизводственном 
секторе и торговле. Небольшой объем просроченной задолженности имеют такие секторы экономи-
ки, как сельское хозяйство и промышленность (рис. 6) [8–12]. 
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Рис. 6. Просроченная задолженность по кредитам банков по отраслям экономики  
за 2014–2018 годы 

 
Реструктуризация имеющихся неработающих кредитов проходит медленно, вследствие чего 

кредитные риски сохраняются. 
Основные научные и практические выводы проведенного исследования заключаются в сле-

дующем. 
Банковское кредитование имеет огромное значение для развития экономики в целом. Концен-

трируя временно свободные средства и направляя их в развивающиеся отрасли, коммерческие банки 
являются основными поставщиками необходимых финансовых ресурсов для реального сектора эко-
номики. Перспективы развития отечественного реального сектора экономики зависят в определенной 
степени от способности коммерческих банков выступать в качестве источников финансирования 
деятельности предприятий. 

Проведенный анализ объемов и структуры банковского кредитования хозяйствующих субъек-
тов за 2014–2018 годы выявил недостаточную кредитную активность банков. Темпы роста корпора-
тивного кредитного портфеля отстают от темпов роста совокупного кредитного портфеля. С 2015 
года наметилась положительная тенденция по улучшению кредитного портфеля коммерческих бан-
ков. Рост объемов банковского кредитования за последний период не содействовал решению про-
блем реального сектора, так как банки в основном проводили свою деятельность на высокодоходном 
рынке кредитования непроизводственного сектора экономики и розничном кредитовании.  

С целью сокращения уровня кредитного риска банковские учреждения сокращают объемы 
кредитования, увеличивают процентные ставки, предъявляют более жесткие требования по платеже-
способности заемщиков, ликвидности залога и т.п. Умеренное снижение удельного веса просрочен-
ной задолженности по кредитам хозяйствующим субъектам объясняется повышением банковского 
менеджмента и своевременной политикой центрального банка. 

В целях активизации банковского кредитования юридических лиц следует улучшать условия 
банковского кредитования корпоративного сектора, разрабатывать и применять процедуры работы с 
просроченной задолженностью по займам, направленные на возврат просроченных кредитов. На-
циональному банку РК необходимо разрабатывать и применять принципы риск-ориентированного 
надзора за деятельностью БВУ. 
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В статье исследуются особенности кредитного поведения населения на российском уровне. Обоснована 
актуальность этого вопроса для развития рынка финансовых услуг в целом по стране, проанализирована 
российская динамика формирования и развития кредитного поведения населения. Выявлены основные  
этапы, особенности и тенденции этого процесса. Показано, что кредитное поведение граждан в период 
2013–2019 гг. складывалось в условиях формирования и развития рыночных механизмов оказания финан-
совых услуг, укрупнения банков, увеличения объемов  кредитования  населения с последующим ростом за-
долженности физических лиц. Выводы, изложенные в статье, могут быть использованы как рекоменда-
ции, которые помогут оздоровить национальную финансовую систему и совершенствовать кредитное 
поведение населения.   
Ключевые слова: кредит, кредитное поведение, общероссийская динамика кредитных отношений, фак-
торы, влияющие на кредитное поведение населения, мероприятия оздоровления банковской сферы,  
совершенствование кредитного поведения граждан.  
The article explores the features of credit behavior of the population at the Russian level. The relevance of this 
issue to the development of the financial services market in the whole country is substantiated, the Russian dy-
namics of the formation and development of credit behavior of the population is analyzed. The main stages, fea-
tures and trends of this process are identified. It is shown that the credit behavior of citizens in the period  
2013–2019 evolved in the conditions of formation and development of market mechanisms for the provision of 
financial services, consolidation of banks, increase in lending to the population with a subsequent increase in the 
debt of individuals. The conclusions set forth in the article can be used as recommendations that will help improve 
the national financial system and improve the credit behavior of the population. 
Key words: credit, credit behavior, Russian dynamics of credit relations, factors affecting the credit behavior of 
the population, measures for improving the banking sector, credit behavior of citizens improving. 

 
Кредитное поведение населения в современных условиях обеспечивается развитым и каче-

ственным состоянием правового регулирования денежно-кредитных отношений, наличием ши-
рокой сети банков, качеством и доступностью их услуг, минимальным риском банкротства кре-
дитных организаций и потери вкладов клиентов.  

В этих условиях актуальность данной темы заключается в том, чтобы создать благоприят-
ные условия для привлечения сбережений населения в экономику, расширить участие граждан в 
страховых, инвестиционных и пенсионных программах, формировать механизмы, способствую-
щие грамотной финансово-кредитной активности людей.  

Цель статьи – изучить общероссийские тенденции финансово-кредитных отношений на ос-
нове анализа динамики рынка кредитования физических лиц в 2013–2019 гг. На наш взгляд, это 
позволит выделить группы населения, которые в незначительной степени заинтересованы в услу-
гах банков, выявить причину низкого уровня использования финансовых инструментов, выяс-
нить, связано ли такое поведение с низким доходом, недостаточной финансовой грамотностью, 
ограниченным доступом к банковской сети или другими причинами.   

Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: исследуется ряд 
аспектов общероссийского  контекста  финансово-кредитных отношений как общего фона, опре-
деляющего специфику деятельности региональных банков, анализируются действия и установки 
кредитного поведения населения региона. На основе изучения динамики рынка кредитования фи-
зических лиц в 2013–2019 гг. выявляются этапы, особенности  и  направления изменений  его 
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развития, включая такой важный маркер, как задолженность физических лиц по кредитам за  ука-
занный период.  

Институциональные изменения на финансовом рынке региона не могли не влиять на пове-
дение пользователей услугами банков. На фоне неудовлетворительной оценки экономической 
ситуации, падения реального уровня денежных доходов заемщиков, снижения их доверия к бан-
ковским организациям, недостаточности финансовой грамотности в условиях растущей безрабо-
тицы и инфляции росла задолженность граждан по кредитам. В 2018 году в Российской Федера-
ции этот показатель составил 12,5 трлн рублей. Обязательные платежи за истекший год превыси-
ли 5,6 трлн рублей, из которых больше трети было направлено на оплату процентов. С 2016 года 
усилилась тенденция покрытия старых долгов с помощью новых займов. Это привело к посте-
пенной перекредитованности населения [1, 60]. 

Несмотря на признаки стагнации и кризисных явлений, в течение ряда лет важной общерос-
сийской тенденцией является увеличение сбережений населения [4, 30] относительно среднеме-
сячной заработной платы. Это указывает на то, что у граждан вырос интерес к денежно-
кредитной сфере. Такой факт отражает специфику противоречивого поведения населения, кото-
рая требует исследования и описания с помощью научного инструментария.  

Статистический, аналитический и сравнительно-сопоставимый методы дают возможность 
выделить основные тенденции трансформации отношений заемщиков к банкам и микрофинансо-
вых организации, выявить факторы, влияющие на поведение людей в этой сфере, сгруппировать 
их по типам поведения, определить специфические характеристики на уровне региона.  

В современной экономической науке поведение и действия хозяйствующих субъектов, гра-
ждан и  домохозяйств, стремления и мотивы их предпринимательства, использования услуг бан-
ков и других характеристик изучены широко и фундаментально. Отечественные исследователи 
уделяют достаточное внимание финансовому, кредитному и сберегательному поведению населе-
ния [5; 6; 8]. В кредитовании соответствующее поведение заемщика есть совокупность признаков 
и показателей, характеризующих действия и поступки во взаимодействиях с банками [7].  

С учетом изложенного в статье под кредитным поведением мы будем понимать действия от-
дельного лица в процессе денежно-финансовых отношений, в результате которого происходит за-
имствование средств в банковском учреждении на условиях срочности, платности и возвратности.   

Рассмотренный выше теоретико-методологический аппарат позволяет нам исследовать обо-
значенные нами аспекты и трансформации тенденции развития кредитного поведения населения 
в Российской Федерации.  

Анализ российского тренда финансово-денежных отношений за последние 10 лет позволил 
выделить следующие периоды их развития. 

Первый этап (2007–2011 гг.) – это период кредитного бума, обусловленного негативным 
характером кризисов 2008 и 2009 гг. В этот период кредитное поведение определяется следую-
щими факторами: низкие ставки рефинансирования, дорогие кредиты коммерческих банков, не-
доступность долгосрочных заимствований для большинства людей. Коммерческие банки предъ-
являют высокие требования к материальному обеспечению кредитов, что не позволяет заемщи-
кам гарантированно возвращать кредиты.  

Второй этап (2011–2014 гг.). На этом этапе основной тенденцией стала трансформация мо-
дели кредитного поведения населения. Ее начало определяется ускорением роста доходов насе-
ления и высокими темпами роста кредитной активности. Подобные темпы роста не наблюдались 
даже в период кредитного бума. С 2010 года объем кредитования физических лиц увеличился в 3 
раза, достигнув 11,3 трлн. рублей в январе 2015 года. В этот период кредитное поведение населе-
ния подстраивается под действия финансовых рынков, стимулирующих заемщиков, а не инве-
сторов. Между банками усиливается конкуренция, и большинство из них переходит на осуществ-
ление агрессивной политики.  

Третий этап – это период кризиса и санкций (с 2015 года по настоящее время). В после-
дующие годы и в начале 2016 года формируется и сохраняется ряд характерных тенденций  
развития российского банковского сектора, которые действуют в настоящее время. В частности, 
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происходит уменьшение количества кредитных организаций, имеющих право осуществлять бан-
ковские операции. Снижается не только кредитная активность, но и растут выплаты по кредитам 
(ведь стоимость кредитной задолженности не снизилась). Замедление темпов роста реальных де-
нежных доходов населения привело к заметному снижению платежеспособности граждан в усло-
виях, когда кредитование достаточно развито, и платежи по кредитам становятся заметным эле-
ментом финансового поведения граждан домашних хозяйств, что в свою очередь увеличивает 
нагрузку на семейный бюджет [2]. 

Кредитное поведение населения за 6 лет демонстрирует ряд новых признаков.  
Таблица 1 

Данные о кредитовании физических лиц в Российской Федерации  
по состоянию на 01.09.2014 г.–01.09.2019 г.* 

 
Показатели, 
млн руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства физиче-
ским лицам  

 
 

10729179 10471071 10492033 
 

11382139 13791355 16734573 
Кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства в ино-
странной валюте 229738 295452 201922 129578 101779 96296 

*Составлено по [3]. 
 

Растет объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных физическим ли-
цам, включая просроченную задолженность. Так, сумма кредитов физических лиц достигла в 
2019 году 16 734 573 млн руб. 

Таблица 2 

Данные о задолженности физических лиц в России по кредитам, млн руб. 
 

Показатели 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
1. Задолженность 
по кредитам, 
в том числе: 7711631 9925922 11294766 10634035 10773733 12135449 
в национальной 
валюте  7474221 9698947 11005284 10366829 10619209 12035737 
в национальной 
валюте и драго-
ценных металлах  237410 226975 289482 267205 154524 99713 
2. В том числе 
просроченная за-
долженность:  312508 439 161 665643 861427 856139 846618 
в национальной 
валюте  276927 406452 620287 802661 810127 813272 
в иностранной ва-
люте и драгоцен-
ных металлах  35581 32709 45356 58766 46011 33346 

*Составлено по [3]. 
 

Из таблицы 2 видно, что, аналогично росту объема кредитов, депозитов и других средств, 
размещаемых физическими лицами, наблюдается увеличение задолженности. По кредитам в руб-
лях рост составил почти 2 раза. В то же время в иностранной валюте и драгоценных металлах 
этот показатель уменьшается. Указанная тенденция показывает, что в кредитном поведении  
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населения чаще стали преобладать долгосрочные мотивы, чем текущие. А задолженность за пять 
лет, напротив, увеличилась с 276 927 млн руб. до 846 618 млн руб., то есть почти в 3 раза.  

За истекшие шесть с небольшим лет сформировались четыре группы населения, которые 
отличаются друг от друга по кредитному поведению и отношению к банкам. Так, для первой 
группы характерны признаки недостатка денег, когда речь идет о довольно крупных покупках. 
Люди, которые принадлежат к этой группе, предпочитают постоянно экономить. В этом случае 
заемные средства используются редко, только в чрезвычайных ситуациях. Для некоторых людей 
это принципиальный вопрос. Так, одна часть населения пытается сберегать свои денежные сред-
ства и боится экономического кризиса, другая часть может столкнуться с трудностями невозврата 
кредита из-за отсутствия средств. Эта группа является наиболее консервативной по отношению к 
кредитам. Ее поведение можно считать чисто сберегательным, такое поведение было присуще 
советским людям.  

Вторая группа населения включает людей, которые более склонны брать неформальные 
кредиты, деньги взаймы от друзей, родственников и т.д. Для этой категории населения кредит 
также является крайним вариантом. Мотивация заключается, в частности, в условиях, предлагае-
мых банками, и неудовлетворенности общей системой банковского кредитования. В результате 
возможность получения неформальной материальной помощи для людей второй группы является 
предпочтительной. 

Третью группу населения составляют люди, в поведении которых преобладает обращение к 
услугам банков. Это в основном граждане, которые имеют опыт взаимодействия с банками и по-
лучения кредитов.  

Люди, которые составляют четвертую группу, как правило, не испытывают потребности в 
дополнительных финансовых ресурсах. Они полностью удовлетворены своим финансовым по-
ложением. Причем в эту группу входят граждане разного уровня финансового состояния.  
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В статье в целях выявления роли профессиональных участников на различных сегментах финансового 
рынка проанализирована динамика клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании, доверитель-
ном управлении в разрезе кредитных и некредитных финансовых организаций. Определены тенденции 
развития их деятельности, характеризующиеся повышенной активностью на валютном рынке, а также 
большими объемами операций РЕПО с Банком России. На основе систематизации подходов к регулирова-
нию профессиональной деятельности выявлены недостатки и риски брокерской деятельности и намече-
ны меры по их устранению.  
Ключевые слова: банк, некредитная финансовая организация, профессиональная деятельность, фондо-
вый рынок, регулирование. 
In the article in order to identify the role of the professional participants in various segments of the financial mar-
ket, analyzed the dynamics of clients for brokerage and depositary services, trust management in the context of 
credit and non-credit financial institutions. Tendencies of the development of their activities, characterized by 
increased activity in the foreign exchange market, as well as large volumes of REPO operations with Bank of 
Russia. Based on the systematization of approaches to the regulation of professional activities, identified weak-
nesses and risks brokerage activities and measures for their elimination. 
Key words: bank, non-credit financial institution, professional activity, stock market, regulation. 
 

Уровень развития российского финансового рынка сегодня во многом определяется эффек-
тивностью функционирования инфраструктуры, представляющей собой совокупность специаль-
ных финансовых институтов – профессиональных участков финансовых рынков, и обеспечи-
вающей весь процесс заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и другими финансо-
выми инструментами. Особое место среди профессиональных участников рынка ценных бумаг 
занимают кредитные организации, современная деятельность которых характеризуется повы-
шенным интересом к осуществлению посреднических эмиссионных [1] и посреднических вто-
ричных операций [5, 6].  

Основными видами профессиональной деятельности, которая осуществляется финансовы-
ми организациями и лицензируется Банком России, являются брокерская, дилерская, депозитар-
ная, расчетно-клиринговая деятельность, а также деятельность по управлению ценными бумага-
ми [2; 10; 11]. В условиях возрастания значения посреднических операций в деятельности финан-
совых организаций представляется необходимым проведение сравнительного анализа динамики 
и структуры объемов брокерских, дилерских операций с ценными бумагами, операций по дове-
рительному управлению ценными бумагами, осуществляемых кредитными и некредитными фи-
нансовыми организациями на финансовых рынках.  

На российском финансовом рынке, несмотря на присутствие значительного количества не-
кредитных финансовых организаций (НФО), по объему активов по-прежнему доминируют кре-
дитные организации (КО): «по итогам 2018 года отношение их активов к ВВП превышает 90 %, 
их объем увеличился на 6,9 %» [3, 55]. Поквартальная динамика количества кредитных и некре-
дитных организаций отражена на рисунке.  
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Динамика количества организаций – профучастников финансового рынка  

за период с I квартала 2016 года по III квартал 2018 года  
 
Количество кредитных организаций за период с I квартала 2016 года по III квартал 2018 го-

да сократилось с 357 единиц до 308, количество некредитных организаций – профессиональных 
участников рынка ценных бумаг: с 475 ед. до 250 ед. Данное сокращение связано с аннулирова-
нием лицензий по причинам отзыва банковской лицензии, нарушений в осуществлении профес-
сиональной деятельности и неосуществления деятельности в течение 18 месяцев.  

 Таблица 1 

Динамика клиентов на брокерском, депозитарном обслуживании и на доверительном 
управлении за период с III квартала 2016 года по III квартал 2018 года, тыс. шт. 

 
 III кв. 2016 III кв. 2017 III кв. 2018 Абс. отклон., +, – 

тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. % 2017/2016 2018/2017 
Брокерское обслуживание 

Клиенты КО 554 45,6 644 45,8 1000 52,6 90 356 
Клиенты НФО 661 54,4 761 54,2 900 47,4 100 139 
Всего клиентов 1215 100,0 1405 100,0 1900 100,0 190 495 

Депозитарное обслуживание 
Клиенты КО 985 58,9 1026 56,8 1400 60,9 41 374 
Клиенты НФО 687 41,1 781 43,2 900 39,1 94 119 
Всего клиентов 1672 100,0 1807 100,0 2300 100,0 135 493 

Доверительное управление 
Клиенты КО 800 2,6 900 1,6 1000 0,76 100 100 
Клиенты НФО 30000 97,4 57000 98,4 131000 99,2 27000 74000 
Всего клиентов 30800 100,0 57900 100,0 132000 100,0 27100 74100 

 
Примечание: рассчитано автором на основе: Обзор ключевых показателей участников рынка ценных бу-
маг в III квартале 2017 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File; Обзор ключе-
вых показателей участников рынка ценных бумаг в III квартале 2018 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.cbr.ru/Content/Document 
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В III квартале 2018 года количество клиентов кредитных организаций на депозитарном, 
брокерском обслуживании и клиентов по доверительному управлению ценными бумагами соста-
вило 2345 ед., из них 1391 ед. – клиенты, находящиеся на депозитарном обслуживании, 953 ед. – 
на брокерском обслуживании и 1000 ед. – клиенты, доверившие свои портфели ценных бумаг  
управлению банкам (табл. 1). 

Что касается профессиональной деятельности банков по доверительному управлению цен-
ными бумагами, то на их долю приходится лишь 0,76 % от общего числа клиентов. В период с III 
квартала 2016 года по III квартал 2018 года удельный вес клиентов, доверивших свои портфели 
ценных бумаг в управление НФО, увеличивается с 97,4 % до 99,2 %. Прирост клиентов НФО за 
2016–2017 гг. составил 27 тыс. лиц, в 2017–2018 гг. – 74 тыс. лиц, в то время как по банкам при-
рост составил 100 тыс. лиц. 

Биржевые операции профессиональных участников фондового рынка характеризуются пре-
обладанием на рынке акций некредитных финансовых организаций, а на других сегментах фон-
дового рынка – кредитных организаций. Совокупный объем биржевых операций покупки и про-
дажи, совершенных профессиональными участниками – кредитными организациями и некредит-
ными организациями составил в III квартале 2018 года 423 трлн руб. (+2 трлн руб., или 0,5 %). 
Основной объем биржевых операций приходится на долю валютного рынка и операций РЕПО 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика объема биржевых операций профучастников с ценными бумагами,  

иностранной валютой и финансовыми инструментами, трлн руб. [7] 
 

 Некредитные финансовые ор-
ганизации Кредитные организации Темп роста, % 

III кв. 2017 III кв. 2018 III кв. 2017 III кв. 2018 НФО КО 
Фондовый рынок 16 18 12 12 112,5 100,0 
Сделки РЕПО 46 44 138 122 95,7 88,4 
Валютный рынок 10 11 152 164 110,0 107,9 
Срочный рынок 31 39 16 13 125,8 81,3 
Сум. объем покуп-
ки/продажи 103 112 318 311 – – 

 
Совокупный объем операций на фондовом рынке в III квартале 2018 г. составил 30 трлн руб., 

из них 12 трлн руб. приходится на биржевые операции коммерческих банков (40 %). При этом объ-
ем операций некредитных финансовых организаций вырос на 12,5 % и составил 18 трлн руб. 

Таким образом, профессиональная деятельность кредитных организаций по сравнению с 
некредитными финансовыми организациями характеризуется тем, что: 

– состав кредитных организаций – профессиональных участников финансового рынка по 
сравнению с НФО более стабилен; 

– масштабы деятельности НФО по доверительному управлению финансовыми активами 
значительно преобладают по сравнению с показателями по кредитным организациям.  

Анализ деятельности профессиональных участников на различных сегментах финансового 
рынка свидетельствует об их повышенной активности на валютном рынке, а также больших объ-
емах операций РЕПО с Банком России. Наиболее предпочтительными для них являются вложе-
ния в акции и корпоративные облигации российских эмитентов. Операции на фондовом рынке 
отличаются превышением объема сделок покупки ценных бумаг над объемами сделок по прода-
же ценных бумаг, в то время как по операциям на валютном рынке отмечается превышение объ-
ема операций по продаже валюты над операциями по ее покупке. 

В соответствии с законодательством стран Евросоюза инвестиционные услуги, независимо 
от того, какой категории клиентов они оказываются, всегда имеют прямое отношение к финансо-
вым инструментам. Подходы к законодательному регулированию профессиональной деятельно-
сти в России и странах Евросоюза отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Подходы к законодательному регулированию профессиональной деятельности  
в России и странах Евросоюза [4] 

 
Россия Страны Евросоюза Примечание 

Подходы к регулированию профессиональной  
(инвестиционной) деятельности  

Каждый вид деятельности 
регулируется отдельными 
нормативными актами 
[10–11] 

Регулируется деятельность инвестици-
онных фирм, осуществляющих инве-
стиционную деятельность [4] 

Под инвестиционной деятельно-
стью подразумевается деятель-
ность, связанная с финансовыми 
инструментами 

Сходство в брокерской деятельности 
Агентирование в брокерской 
деятельности по модели ко-
миссии (исполнение сделок в 
интересах клиента) и пору-
чения (исполнение сделок 
согласно указаниям клиента) 

Агентирование в интересах клиента с 
привлечением третьей стороны – биржи 
или торговой платформы. 

В основном требования касаются 
степени раскрытия информации, 
необходимой для принятия инве-
стиционного решения 

Различия в осуществлении брокерской деятельности  
Сервис для инвестирования 
типа «портфель ценных бу-
маг»: тест на пригодность 
рекомендаций для клиента 
проводится только при за-
ключении договора довери-
тельного управления ценны-
ми бумагами 

Сервис «только исполнение» 
(execution-only), инвестиционное кон-
сультирование и управление портфе-
лем: обязательное проведение индиви-
дуального теста на пригодность инве-
стиций для клиента во всех случаях 

Особенность европейского регули-
рования: правила инвестиционного 
консультирования применяются 
исключительно к индивидуальным 
рекомендациям 

Отсутствие регулирования 
сделок через интернализа-
цию 

Регулирование сделок «исполнение 
клиентских приказов через интернали-
зацию» 

Суть интернализации: брокер в 
случае приказа на покупку продает 
ценные бумаги клиенту, одновре-
менно совершая сделку по покупке 
финансового инструмента у 
третьего лица 

Сходство и различия в дилерской деятельности  
Совершение сделок за свой 
счет – дилерская деятель-
ность, оказание услуг 

Совершение сделок за свой счет – инве-
стиционная деятельность, подразде-
ляющаяся на условные подвиды с раз-
личной жесткостью регулирования 

 

 
Примечание: составлена автором на основе: Директива № 2004/39/ЕС «О рынках финансовых инструмен-
тов». Раздел «А» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statichtml/ file/11141/mifid2.pdf; Офици-
альный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru 

 
Услуги для инвестирования, предлагаемые брокерами на российском финансовом рынке, 

такие как «интернет-магазин акций» и «автоследование», имеют ряд недостатков и сопряжены с 
рисками, в том числе специфичными, о которых инвесторы, как правило, узнают постфактум:  

– отсутствие регулирования этих операций со стороны Банка России; 
– операции сопряжены с рыночным риском, связанным с раскрытием только общей инфор-

мации о качестве ценных бумаг; 
– риски неверной оценки потенциальной доходности, связанные с несопоставимостью ре-

зультатов инвестора и трейдера и др. 
Для устранения имеющихся пробелов в российском регулировании следует: 
– расширить понятие брокерской деятельности, включив в нее модель интернализации, по-

мимо правовой модели агентирования и кросс-агентирования, предусматривающего участие про-
фессионального участника в сделке как на стороне продавца в интересах одного клиента, так и на 
стороне покупателя в интересах другого клиента; 
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– установить более высокие требования к качеству, доступности и достоверности информа-
ции, предоставляемой брокером клиенту, в том числе информации о стоимости услуг; 

– подвести под законодательное регулирование консультационные услуги профессиональ-
ных участников финансового рынка, рассматривая их в качестве «инвестиционного консультиро-
вания». 

Данные меры усилят ответственность финансовых посредников на рынке ценных бумаг. В 
результате повышения спроса на посреднические услуги усилится роль и значение кредитных и 
некредитных финансовых организаций в развитии финансового рынка в целом. 
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В статье представлены результаты теории и практики совершенствования методики оценки стоимо-
сти земельных участков с использованием квалиметрических моделей, позволяющих конвертировать ка-
чественные свойства объекта в количественные показатели. 
Ключевые слова: бюджет, имущественные налоги, массовая оценка кадастровой стоимости,  
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The article presents the results of the theory and practice of improving the methodology for assessing the value of 
land using qualimetric models to convert the qualitative properties of an object into quantitative indicators. 
Key words: budget, property taxes, mass assessment of cadastral value, qualimetry. 
 

В настоящее время успешное развитие РФ и ее субъектов зависит от стабильности и эффек-
тивности системы формирования доходной части бюджетов всех уровней управления экономи-
кой. Одним из надежных инструментов механизма пополнения бюджетов являются имуществен-
ные налоги, способные обеспечить устойчивый поток денежных поступлений в бюджеты всех 
уровней в силу следующих обстоятельств: объекты недвижимого имущества характеризуются 
постоянством пространственной привязки к определенной территории; они легко поддаются уче-
ту; условия начисления и выплаты налоговых платежей стабильны в течение налогового периода. 
Однако действующая система имущественного налогообложения физических и юридических лиц 
несовершенна, что потребовало ее модернизации.  

Первый этап совершенствования системы имущественного налогообложения связан с зако-
ном «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации “О налогах 
на имущество физических лиц”» [5]. В соответствии с главой Налогового кодекса, посвященной 
налогообложению физических лиц, в качестве базы начисления налога с 1 января 2015 г. опреде-
лена либо стоимость имущества, исчисленная по данным бюро технической инвентаризации, ли-
бо его кадастровая (рыночная) стоимость [4]. Правилами переходного периода было установлено, 
что использование рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и земель населенных 
пунктов возможно только после утверждения субъектом РФ результатов ее расчета, осуществ-
ленных на основе методических указаний по государственной (массовой) кадастровой оценке 
(ГКО) стоимости объектов. Однако анализ оценочной практики показал, что указанные методи-
ческие рекомендации не в полной мере обеспечивают учет качественных и количественных осо-
бенностей оцениваемых объектов и факторов, влияющих на формирование их стоимости, что 
приводит к существенным погрешностям в расчетах. Использование для расчета имущественного 
налога кадастровой стоимости объекта в качестве базовой, которая зачастую не отражает «истин-
ную» цену, привело к оспариванию ее величины собственниками или арендаторами. Так, соглас-
но статистике о пересмотре кадастровой стоимости, только в январе-марте 2018 года было пода-
но 4249 заявлений в отношении 7797 объектов, по которым решение в пользу заявителя было 
принято в 57 % случаев. В исках заявители указывали следующие основания для оспаривания 
стоимости объектов: 
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– об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости; 

– о внесении изменений в ЕГРН, связанных с обнаружением недостоверной информации об 
объекте оценки, которая использовалась в процессе массовой оценки его стоимости, в том числе 
об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки. 

Сложившаяся ситуация с исковыми заявлениями потребовала доработки действующего за-
конодательства в области налогообложения недвижимого имущества, и с 1.01.2019 года введены 
следующие изменения и новые единые правила налогообложения [6]: 

1. Расширен перечень объектов налогообложения, за которые взимается налог за право соб-
ственности на них, в том числе определены как самостоятельные объекты оценки земельные уча-
стки.  

2. Определен алгоритм применения понижающих коэффициентов для расчета налогов с 
2019 года и порядок перерасчета налогов при изменении кадастровой стоимости объектов. 

3. Введены дифференцированные налоговые ставки по расширенному составу объектов на-
логообложения. 

4. Увеличен объем налоговых льгот и введены налоговые вычеты для «предпенсионеров» и 
т.д. 

Узаконенное право собственников объектов недвижимого имущества и земельных участков 
на внесение изменений в ЕГРН в случае обнаружения ошибок повышает спрос на независимую 
экспертизу и требует модернизации действующих методик массовой и единичной кадастровой 
оценки объектов. Наиболее целесообразным подходом к совершенствованию указанных методик 
является использование квалиметрии для сравнительного анализа сопоставимых объектов. Ко-
нечной целью анализа методом квалиметрии является количественное отражение разнообразных 
качественных свойств оцениваемого объекта в его стоимости. При этом качество определяется 
как совокупность показателей свойств объекта, характеризующих получаемые потребителем 
(собственником) результаты от его использования. Для расчета показателей в квалиметрии при-
меняются специальные алгоритмы [1]. 

Известен опыт применения метода квалиметрии в оценке жилых и нежилых помещений, 
обосновании арендных ставок [2; 3]. Продемонстрируем использование квалиметрических моде-
лей в методике сравнительных продаж оценки земельных участков для конвертации разнообраз-
ных качественных характеристик исследуемого объекта, в количественные показатели. В качест-
ве объекта стоимостной оценки методом квалиметрии выбран земельный участок категории 
«земли населенных пунктов» с разрешенным использованием для индивидуальной жилой за-
стройки общей площадью 779 кв. м. Кадастровая стоимость – 700000 руб. Местоположение объ-
екта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

В рамках анализа были реализованы следующие этапы стоимостной оценки земельного 
участка по методу квалиметрии: 

– построено дерево свойств земельного участка как разветвляющейся структуры, состоящей 
из свойств первого уровня и связанных с ним свойств, второго и последующих уровней; 

– определены на всех уровнях дерева свойств доли (удельные веса) отдельных свойств в их 
общей совокупности; 

– сформирован алгоритм оценки сводного (интегрального) показателя качества для земель-
ных участков; 

– определены сводные показатели качества для исследуемых земельных участков; 
– рассчитана рыночная (кадастровая) стоимость исследуемых земельных участков.  
Для реализации метода квалиметрии был произведен выбор объектов-аналогов на основании 

требований стандартов оценки ФСО № 1, в соответствии с которыми в качестве критериев сравнения 
определены следующие характеристики, перечисленные по степени важности: назначение; разре-
шенное использование; права иных лиц на земельный участок; местоположение и окружение; фи-
зические характеристики; транспортная доступность; инфраструктура.  
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Далее был произведен расчет экспертного взвешивания свойств исследуемого земельного 
участка, результаты которого представлены в таблице 1. В качестве веса критерия принималась 
совокупная оценка уровня значимости по результатам оцифровки мнений специалистов-
экспертов.  

Таблица 1 
Пример присвоения весов на первом уровне свойств 

 
Элемент Номер эксперта Сумма 

баллов 
Присвоенный 

вес (В), % 1 2 3 4 5 
1. Качество прав 4 4 5 4 5 19 27,05 
2. Условия финансирования 3 4 3 3 3 16 7,7 
3. Условия рынка 3 3 3 2 2 13 7,3 
4. Местоположение 4 3 4 4 4 22 25,85 
5. Физические характеристики 4 4 3 4 3 18 24,06 
6. Экономические характеристики 2 3 2 3 2 12 8,04 
Итого 92 100,00 

 
Аналогичным образом определяются удельные веса значимости каждой группы свойств од-

ного уровня. Так, в результате оценки удельного веса свойств второго уровня «качество прав» 
были получены следующие их значения присвоенного веса (Вi), %: 

– обременение объекта долговременной аренды (В11) – 36,33 %; 
– сервитуты и общественные обременения (В12) – 23,34 %;  
– качество права на земельный участок в составе объекта (В13) – 40,33 %. 
После определения удельного веса каждого свойства необходимо построить шкалу для изме-

рения простых свойств, то есть представляются все варианты состояния объектов по конкретному 
свойству и для каждой ситуации рассматривается оценка в баллах (результат оценки характеристик 
свойства «качество прав» в сопоставимых единицах измерения представлен в таблице  2). 

Таблица 2  
Построение балльной шкалы оценок свойства «качество прав» 

 
Уровень свойств Характеристика свойства Балльная 

оценка 1-й 2-й 
1. Качество 
прав 
 

1.1. Обременение 
объекта 
договорами 
аренды 

Обременений нет 4 
Обременения долгосрочной арендой по ры-
ночным ставкам 4 
Обременения долгосрочной арендой по став-
кам ниже рыночных 2 

1.2. Сервитуты и об-
щественные обреме-
нения 

Обременений нет 2 
Обременения несущественные 1 
Обременения существенные 1 

1.3. Качество права на 
земельный участок в 
составе объекта 

Полное право собственности 5 
Долевая собственность 4 
Долгосрочная аренда 3 
Краткосрочная аренда 2 
Иные права 1 

 
Данные таблицы 2 являются основой вычисления относительных показателей для каждого 

простого свойства по следующей формуле: 
Kij = (Аij – Абp) / (Аэт – Абp),      (1) 

где  Kij – относительный показатель качества, Аэт – эталонное значение оценки конкретно-
го свойства, Абp – браковочное значение оценки конкретного свойства, Аoo и АaH – абсолютные 
экспертные оценки конкретного свойства оцениваемых объектов и объекта-аналога, соответст-
венно, i = l, ..., n – количество простых свойств, j = 1, ..., k – количество сравниваемых объектов. 
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В общем случае относительные показатели могут изменяться в интервале от 0 до 1, а в рас-
смотренном примере – от 0,5 до 1. 

Алгоритм расчета сводного показателя качества исследуемого земельного участка и объек-
тов-аналогов содержит два этапа: 

– по каждому частному свойству исследуемого объекта определяется произведение коэф-
фициента весомости и относительного показателя свойства (Вi × Kij);  

– сводный показатель качества определяется путем суммирования полученных значений 
указанных произведений по формуле: 

Kj = ΣВi × Kij,        (2) 
где Вj – вес свойства на определенном уровне. 
Для нашего примера оценка влияния на сводный показатель простых свойств объекта пред-

ставлена в таблице 3. 
Таблица 3  

 
Оценка влияния на сводный показатель свойства «качество прав»  

простых свойств 2-го уровня 
 

1-й уровень 
свойства 

2-й уровень свойства Значимости свойства, % Kij Kij × Вij 

1. Качество прав 1.1. Обременение объекта договорами 
аренды В11 =36,33 

 
1 0,3633 

1.2. Сервитуты и общественные обреме-
нения В12 = 23,34 

 
1 0,2334 

1.3. Качество права на земельный участок 
в составе объекта В13 = 40,33 

 
0,5 0,20165 

В 1 * K1 = В1 × (В11 × K11 + В12 × K12 + В13 × K13) = 0,2705 × (0,3633 + 0,2334 + 0,20165) = 0,2159.  
 

Стоимость оцениваемого объекта рекомендовано определять посредством применения ме-
тодов корреляционно-регрессионного анализа. Для построения модели регрессионной зависимо-
сти цены предложения и сводного показателя качества объектов-аналогов целесообразно исполь-
зовать метод наименьших квадратов, позволяющий получить вид математического тренда, на ос-
нове которого возможна оценка прогнозных цен исследуемых объектов. Обязательными усло-
виями использования указанного метода являются: наличие достаточно большого объема стати-
стической совокупности данных по каждому показателю; отсутствие в анализируемой совокуп-
ности показателей, значительно отличающихся от большинства значений по всей совокупности. 
Выполнение указанных условий не всегда возможно, так как информация, характеризующая ин-
тенсивность и ценовые параметры операций на рынке земельных участков, зачастую недоступна 
профессиональным оценщикам. В этом случае итоговый расчет цены возможно осуществлять с 
помощью индексного метода как произведение первоначальной цены (С п ) земельного участка и 
сводного индекса качества (Кj). Например, для объекта-аналога 1 скорректированная стоимость 
(С1) рассчитывается следующим образом: 

С1 = С п1 * К1 = 750900 * 0.9136 = 720 600 рублей. 
Аналогичным образом рассчитываются значения скорректированной стоимости всех объек-

тов-аналогов в исследуемой выборке (табл. 4). 
Таблица 4 

Результаты расчета стоимости сопоставимых объектов с учетом  
сводного индекса качества 

Элемент Объекты-аналоги 
1 2 3 4 

Первоначальная стоимость аналога, руб. 750 900 790 600 767 000 755 900 
Стоимость объекта – аналога с учетом сводно-
го индекса качества, руб. 720600 760000 745 160 749 550 
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Стоимость исследуемого земельного участка, рассчитанная по предложенной методике, со-
ставила 644 505 рублей, что на 55 495 рублей (7,92 %) меньше кадастровой, а значит, величина 
налогового платежа по данному объекту в случае его расчета по кадастровой (регистрационной) 
стоимости будет завышена, что отрицательно скажется на бюджете собственника. 

Таким образом, применение метода квалиметрии способно обеспечить точность расчета ры-
ночной стоимости объекта оценки за счет расширения набора факторов, влияющих на результаты 
оценки; систематизации факторов, характеризующих территорию земель населенных пунктов.  
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В статье представлен методический подход к проведению внутреннего контроля дебиторской задол-
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности компании вступают в различные виды 

отношений с третьими лицами. В быстро изменяющихся условиях функционирования российской 



ФИНАНСЫ 

96 
 

экономики возникает необходимость адаптации предприятий реального сектора экономики к не-
обходимости преобразований [1]. 

Исследования развития методики контроля дебиторской задолженности представлены в 
трудах следующих ученых: Щербакова В.A. [4], Роенко А.В. [3], Герасимова Л.Н. и Нигай Д.Э. 
[2]. Следует отметить наличие схожих у данных авторов этапов проведения контроля дебитор-
ской задолженности. Как правило, контроль дебиторской задолженности в основном производит-
ся после заключения договора с контрагентом и осуществления поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. При этом может оказаться, что дебитор является неплатежеспособным.  

Чтобы нормальная дебиторская задолженность не превратилась в просроченную, автором 
предложены процедуры внутреннего контроля дебиторской задолженности (табл. 1). 

Таблица 1 
Предлагаемые процедуры внутреннего контроля дебиторской задолженности 

 
Вид контроля дебиторской 
задолженности 

Процедуры контроля дебиторской задолженности 

Предварительный 

 проверка контрагентов на благонадежность на основе открытых ин-
формационных ресурсов (nalog.ru, kad.arbitr.ru, fedresurs.ru и др.); 
 ранжирование дебиторов на 3 группы риска исходя из принципов бла-
гонадежности по категориям контрагентов. 

Текущий 

 определение вероятности невыполнения обязательств контрагентом; 
 выбор периода отсрочки платежа контрагентам; 
 тенденции изменения финансового состояния контрагентов; 
 мониторинг состояния (качества) возникшей дебиторской задолжен-
ности; 
 выявление невыполнения условий договоров, нарушений сроков ис-
полнения обязательств. 

Последующий  

 оценка системы внутреннего контроля дебиторской задолженности; 
 определение действий по взысканию просроченной дебиторской за-
долженности; 
 проверка своевременности проведения действий с дебиторской задол-
женностью. 

 
Предварительный контроль дебиторской задолженности – проверка контрагентов на бла-

гонадежность до вступления в деловые отношения, включающая разработанные рабочие доку-
менты контролера, снижающие риск заключения договоров с ненадежными контрагентами, что в 
свою очередь снизит риск невозврата дебиторской задолженности в будущем. 

После вступления в деловые отношения следует проводить текущий контроль дебитор-
ской задолженности. На данном этапе определяется вероятность невыполнения обязательств 
контрагентов и мониторинг качества возникшей дебиторской задолженности.  

Проверку платежеспособности контрагентов предлагается определять с использованием ме-
тодов статистического анализа. Данный метод позволяет проводить быструю и обоснованную 
оценку надежности контрагентов в зависимости от его индивидуальных характеристик – финан-
совых и нефинансовых показателей. Также необходим обоснованный выбор периода отсрочки 
платежа, который с наибольшей вероятностью не будет нарушен контрагентом.  

Последующий контроль дебиторской задолженности осуществляется после совершения 
продаж, выполнения работ, оказания услуг и выявляет упущения и недостатки в работе субъек-
тов контроля, который заключается в определении «узких мест» кредитной политики и недостат-
ков предварительного и текущего контроля, определении действий по взысканию просроченной 
дебиторской задолженности и проверки своевременности проведения действий. 

В таблице 2 представлены тесты для оценки уровня риска системы внутреннего контроля 
дебиторской задолженности. 
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Рис. 1. Предварительный контроль дебиторской задолженности 
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Рис. 2.  Контроль дебиторской задолженности после вступления  
в деловые отношения 
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Таблица 2 
Методические аспекты оценки уровня риска системы внутреннего  

контроля (СВК) дебиторской задолженности 
 

Вопрос Ответ Риск Заключение 
1. Был ли предоставлен полный 
пакет документов 
контрагентом? 

Да, предоставлен полный пакет 
документов. 
Нет, контрагент предоставил не 
весь перечень документов. 

У1 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК. 

2. Был ли предоставлен полный 
пакет документов 
контрагентом до заключения 
договора? 

Да, предоставлен полный пакет 
документов до заключения 
договора. 
Нет, полный пакет документов 
предоставлен в процессе 
заключения договора. 

У1 
 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК. 

3. Обосновано ли присвоение 
рейтинга надежности 
контрагенту?  

Да, обосновано на основании 
предоставленных контрагентом 
документов. 
Нет, обосновано другими 
факторами. 

У1 
 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК. 

4. Соответствует ли режим 
работы с контрагентом 
присвоенному рейтингу на 
основании благонадежности? 

Да, режим работы с контрагентом 
был выбран согласно 
присвоенному рейтингу.  
Нет, режим работы выбран не в 
соответствии с присвоенным 
кредитным рейтингом. 

У1 
 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК. 

5. Достоверна ли используемая 
информация о показателях 
деятельности контрагентов? 

Да, достоверность проверялась на 
сайтах независимых 
информационных  агенств 
(Интерфакс, rusprofile). 
Нет, информация не проверялась 
на достоверность. 

У1 
 
 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
 
 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК 

6. Был ли выбран обоснован-
ный период отсрочки? 

Да, период отсрочки был выбран 
на основе дискриминантного 
анализа классификационных 
групп. 
Нет, период отсрочки был выбран 
исходя из других факторов. 

У1 
 
 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК. 

7. Отслеживалось ли изменение 
финансового состояния 
контрагента с последующей 
корректировкой условий 
договора? 

Да, был проведен периодический 
мониторинг изменения финансо-
вого состояния контрагента.  
Нет, мониторинг изменения фи-
нансового состояния контрагента 
не проводился. 

У1 
 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК. 

8. Своевременно ли было 
выявлено невыполнение 
условий договоров? 

Да, был проведен  регулярный 
мониторинг задолженности с 
отслеживанием сроков оплаты, 
составлен отчет по погашению 
дебиторской задолженности с 
выявлением невыполнения 
условий договоров. 
Нет, мониторинг задолженности с 
отслеживанием сроков оплаты не 
проводился, не составлялся отчет о 
погашении дебиторской 
задолженности. 

У1 
 
 
 
 
 
 

У2 

Низкий уровень риска – 
сильная сторона СВК. 
 
 
 
 
 
Высокий уровень риска – 
слабая сторона СВК. 
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Если оценка уровня риска СВК выявила слабые стороны, то необходимо предусмотреть их 
исправление. Если слабые стороны отсутствуют, то рекомендованы мероприятия, представлен-
ные в таблице 3.  

Таблица 3 
Контрольные процедуры при наступлении просрочки платежа 

 
Действие Цель действия 

1. Связаться с дебитором и сообщить о том, что оплата не 
поступила в срок и возникла просрочка, узнать причины про-
срочки 

Определить  новый  срок погашения воз-
никшей просрочки. 

2. Исходя из обозначенных дебитором сроков погашения 
просроченной дебиторской задолженности: истребовать у 
него гарантийное обязательство с указанием времени воз-
можного погашения просроченной  задолженности и обяза-
тельства возмещения оплаты за просрочку 

Согласование с дебитором условий рест-
руктуризации просроченной дебиторской 
задолженности, изменения первично пре-
доставленных условий договора, запуск 
процесса реструктуризации. 

3. Сделать акт сверки, изменения/дополнения к договору (с 
дополнительными условиями) 

Получение от дебитора письменно 
оформленного гарантийного обязательст-
ва с указанием новых сроков оплаты 

4. В случае если дебитор уклоняется от контакта, отказывает-
ся от обсуждения условий реструктуризации, в адрес данного 
клиента доставляются: 
 акт сверки и копия договора;  
 письмо с требованием погашения просроченной деби-

торской задолженности в течение установленного срока 

Принудить дебитора пойти на контакт 
или погасить дебиторскую задолжен-
ность 

5. В случае если дебитор погашает только часть просрочен-
ной дебиторской задолженности, необходимо повторить 
пункт 3 и пункт 4 контрольных процедур с оставшейся ча-
стью дебиторской задолженности 

Повторно принудить дебитора пойти на 
контакт или погасить дебиторскую за-
долженность 

6. В случае если дебитор согласен с требованиями, но не вы-
полняет их и просит продлить отсрочку, то управляющие 
могут предоставить ее с установлением определенных сроков 

Поощрение добросовестного подхода 
дебитора к договорным отношениям 

7. Судебный порядок разрешения ситуации Принудить дебитора погасить просро-
ченную задолженность через суд 

 
Предложенный подход позволит выбрать обоснованный период отсрочки платежа и спо-

собствует укреплению финансового состояния и росту эффективного использования свободных 
денежных средств. 
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Данная статья исследует теоретические аспекты налоговой политики Российской Федерации. В данной 
статье рассматриваются налоги с точки зрения источника доходов для государства, с учетом момен-
тов, где налоговая политика может быть улучшена для увеличения эффективности. Налоговая полити-
ка является важным элементом в социально-экономическом направлении государственного управления, 
который включает различный комплекс мероприятий налогового регулирования. Рассматриваются воз-
можные улучшения налоговой политики: как введение новых налогов, так и улучшение уже существую-
щей системы налогового сбора. Также в данной статье рассмотрены основные меры налоговой полити-
ки, предложенные автором статьи.  
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, функции и задачи, налоговые преференции, антикризисные 
меры. 
This article explores the theoretical aspects of the tax policy of the Russian Federation. This article discusses tax-
es from the point of view of the source of revenue for the state, given the points where tax policy can be improved 
to increase efficiency. An integral part of financial policy is the state tax policy, which is a set of measures in the 
field of tax regulation aimed at achieving the optimal level of tax burden, depending on the nature of the macroe-
conomic objectives. Possible improvements in tax policy, both the introduction of new taxes and the improvement 
of the existing tax collection system, are considered. Also in this article, the main tax policy measures proposed by 
the author of the article are considered. 
Key words: taxes, tax policy, functions and tasks, tax preferences, anti-crisis measures. 

 
Проблема взаимоотношений государства и других участников экономики возникла в связи 

с переходом Российской Федерации к рыночной экономике. Необходимо укреплять мощь госу-
дарства в сфере экономики, поскольку в этот переходный период возникли социально-
экономические проблемы. Именно поэтому налоговая политика стала главным инструментом го-
сударственного регулирования экономики. 

Налоговая политика во всем мире является важной частью экономической политики госу-
дарств для их стабильного управления социально-экономическими обязательствами перед граж-
данами своего государства. За последние годы налоговой политики Российской Федерации на-
блюдается негативная тенденция, которая оказывает большую нагрузку на экономику, в частно-
сти, на малый и средний бизнес, и обычных налогоплательщиков среди населения. Стратегиче-
ская политика включает налоговую политику как один из краеугольных камней в управлении в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе [2]. 

За январь-май Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный 
бюджет в 2019 году на 15,7 % больше средств, чем за аналогичный период годом раньше. 

Общий объем доходов федерального бюджета увеличился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года на 920,8 млрд рублей. Наибольшее превышение доходов наблюдается по НДС, 
НДПИ, налогу на прибыль организаций и утилизационному сбору; наибольшее снижение –
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (см. 
табл.) [1]. 

Данные таблицы показывают, что рост налоговых доходов имеет место по всем статьям на-
логов, кроме акцизов. Данное отрицательное отклонение может являться следствием того, что 
налоговые органы в первое полугодие не очень эффективно осуществляют сбор с предпринима-
телей по данному виду налога, что может вполне положительно отразиться во втором полугодии 
2019 года [1].  
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Изменение доходов федерального бюджета по видам налогов, млрд руб. [1] 
 

Наименование показателя I полугодие  
2018 года 

I полугодие  
2019 года Отклонение 

НДПИ  2 679,2 3 141,9 +462,8 
НДС (внутренний)  1 752,6 2 059,8 +307,2 
НДС (ввозной)  1 105,5 1 299,2 +193,6 
Налог на прибыль организаций  457,7 585,8 +128,1 
Утилизационный сбор  106,4 145,6 +39,2 
Акцизы на товары (продукцию), производимые 
на территории Российской Федерации  415,9 205,0 -211,0 

 
На современном этапе развития экономики целью налоговой политики является постоянное 

совершенствование законодательства в этой сфере. Таким образом, повышается понятность нало-
говой политики, упрощается прогнозирование планируемой хозяйственной деятельности налого-
плательщиков и государственных органов, регулирующих эти правоотношения [8, 9]. Основными 
мерами совершенствования налоговой политики выступают: 

– определение точного перечня подлежащих уплате налогов; 
– совершенствование процедуры расчета каждого вида налогов; 
– устранение неточностей в интерпретациях; 
– некоторые виды снижения ставок налогов; 
– улучшение налогового администрирования; 
– повышение ясности принципов проведения инспекций; 
– возникновение налоговых каникул. 
Другое дело, что государство также стремится к совершенствованию реализации налоговой 

политики в сфере инвестиционной деятельности. Более того, на современном этапе произошли 
некоторые изменения в законодательстве в налоговой политике в сфере недвижимости. 

Кроме того, было принято изменение, согласно которому «налоговая база в отношении от-
дельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по со-
стоянию на 1 января года налогового периода» [4, 150]. В области административного совершен-
ствования был внесен ряд изменений. Так, ряд принципиальных требований к использованию 
«института банковской гарантии налоговых правоотношений» были введены Министерством 
финансов Российской Федерации. В области налогообложения добычи природных ресурсов вве-
дена специальная формула, учитывающая газовые месторождения различных конденсированных 
состояний, а также условия транспортировки такого газа. 

В области нефтедобычи произошли улучшения в законодательстве: снижена экспортная та-
моженная пошлина на сырую и легкую нефть, но увеличена базовая ставка добычи нефти [2, 53]. 

Существует проблема системы налогообложения и в тех случаях, когда физические лица 
продают имущество. Имеют место несколько нарушений законодательства, которые снижают 
эффективность налоговой политики страны: 

1) существующая процедура повышает репрессивность налоговой системы, приводит к не-
равному налогообложению всех физических лиц и пропускает большие доходы; 

2) довольно неэффективно настроен механизм освобождения от уплаты налога на прибыль 
индивидуальных предпринимателей. Коллизии, происходящие в этом процессе, наносят вред как 
налоговым органам, так и при перерасчетах самих предпринимателей со стороны налоговых ор-
ганов; 

3) в большинстве случаев, когда физическое лицо владеет домом менее 3 лет, ему прихо-
дится манипулировать ценами на жилье, чтобы избежать переплаты налогов [7]. 

Проблемы налоговой политики не должны решать граждане, но они обязаны узнавать само-
стоятельно нюансы различных платежей, так как незнание законов не освобождает от ответст-
венности. Сейчас и этот момент относят к вспомогательным налоговым мерам, необходимым для 
просвещения граждан в плане их обязательств и льгот. 
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Основной целью остается обеспечение стабильности налоговой системы. Важной целью 
также является улучшение налогового администрирования. Основные соответствующие этим це-
лям итоги налоговой политики 2017–2018 годов можно резюмировать в следующих отчетах: 

– уровень сбора НДС повысился за счет улучшения качества администрирования, которое 
было сделано Федеральной налоговой службой; 

– отчет от МСА по развитию малого бизнеса, поддержка и развитие законодательства; 
– создание основы для последующей работы по учету, оценке и мониторингу эффективно-

сти, а также оптимизации льгот, предоставляемых путем анализа системы льгот и преференций 
по налоговым и неналоговым платежам [4]. 

Таким образом, налоговая политика России на 2019–2020 годы пока лишь обретает оконча-
тельные формы. По сути, идет оттачивание существующих мер, распространяющихся на физиче-
ских и юридических лиц. Одновременно с этим власти пытаются максимально сократить объемы 
теневой экономики. 
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Статья является продолжением исследования проблем факторного планирования производительности 
труда, начало которого было представлено в статье «Планирование производительности труда в вер-
тикально-интегрированных организациях на основе факторного метода», опубликованной в издании 
«Экономика и управление: научно-практический журнал» (№ 6/2018). В работе рассматривается проце-
дура планирования производительности труда по факторам с применением уравнений детерминирован-
ной связи на примере подразделений, обслуживающих линейную часть магистрального трубопровода в 
организациях системы «Транснефть» (далее – ОСТ). Приведенный подход демонстрирует высокую эф-
фективность и может быть использован как на уровне отдельного структурного подразделения или ор-
ганизации, так и отрасли. 
Ключевые слова: производительность труда, планирование производительности труда, факторы и ре-
зервы роста производительности труда, удельная численность. 
This article is a continuation of the research of problems of factor planning of labor capacity, the beginning of 
which was presented in the article «Labor Capacity Planning on the Basis of the Factorial Method in Vertically 
Integrated Organizations», published in the edition «Economics and Management: scientific and practical jour-
nal» (№ 6/2018). The study deals with the procedure of labor capacity planning by factors with the use of deter-
ministic communication equations and on the example of subdivisions serving the linear section of the long-
distance pipeline in «Transneft» organizations. The above approach demonstrates high efficiency and can be used 
both at the level of a separate structural unit or organization and in the industry as a whole. 
Key words: labor capacity, labor capacity planning, factors and reserves of labor capacity growth, specific  
number. 

 
В общем виде порядок факторного планирования производительности труда можно пред-

ставить в виде следующей схемы (см. рис.). При обосновании плана роста производительности 
труда следует учитывать влияние только тех факторов, воздействие на которые может быть ока-
зано за счет внутриорганизационных мероприятий (усилий). 

Тем не менее, влияние структурных факторов учитывается при корректировке исходной 
численности на величину изменения доли работ, выполняемых другими структурными подразде-
лениями, и передаче части работ (функций) сторонним организациям. Влияние отраслевых фак-
торов при планировании производительности труда в организациях системы «Транснефть» (да-
лее – ОСТ) в данной статье не рассматривается. 

Исходным пунктом для проведения расчета роста производительности труда принимается 
необходимая численность персонала, скорректированная на величину планового объема выпол-
няемых работ. 

Процедура планирования производительности труда основывается на проведении перерас-
чета базисной численности работников с учетом увеличения объема выполняемых работ в плано-
вом периоде и структурных сдвигов. 
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Порядок факторного планирования производительности труда  
 

Расчет исходной численности работников ( иЧ , чел.) с учетом планируемого объема работ 
производится по формуле: 

100
пб

и
VЧЧ 

 ,       (1) 

где бЧ  – фактическая численность работников в базисном периоде, чел., пV  – намечаемое увели-
чение объема выполняемых работ в плановом периоде, %. 

Исходная численность корректируется с учетом структурных сдвигов в производстве. Ве-
личина изменения численности (увеличения или уменьшения) в связи с изменением доли переда-
ваемых функций подрядным организациям ( кЭ , чел.) определяется на основе формулы: 

и
б

п
к Ч

А
АЭ 













 1
100
100

,      (2) 

где пА  – доля передаваемых функций в стоимости выполняемых работ в плановом периоде, %, 

бА  – расчетная доля передаваемых функций в стоимости планового объема выполняемых работ 
при распространении на плановый объем выполняемых работ базисной доли передаваемых 
функций, %. 

Ввиду высокого уровня стабильности выполняемых работ, характерного для подразделе-
ний, обслуживающих линейные объекты и площадочные сооружения или объекты магистрально-
го трубопровода, изменением численности работников за счет ассортиментных сдвигов можно 
пренебречь. Тогда исходная численность, скорректированная с учетом изменения доли работ, 
выполняемых сторонними организациями ( скориЧ . , чел.), определяется: 

кискори ЭЧЧ . .      (3) 
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Далее рассмотрим факторы роста производительности труда, под которыми понимаются 
изменения материально-технических, организационных и социально-экономических условий как 
в непосредственном процессе производства, так и вне его, под влиянием которых сокращаются 
затраты труда на выполнение определенного объема работ (производство единицы продукции), 
то есть повышается уровень производительности труда. 

1. Технические факторы. 
1.1. Экономия труда за счет автоматизации и телемеханизации производственных процес-

сов ( аЭ , чел.) определяется прямым расчетом. Расчет экономии численности производится путем 
определения разницы между необходимой численностью работников для обслуживания объекта 
до внедрения средств автоматизации и телемеханизации ( фобсЧ . , чел.) и необходимой численно-
стью после проведения данного мероприятия ( побсЧ . , чел.). При проведении расчета учитывается 
срок начала действия мероприятия. 

12
)( ..

МdЧЧЭ рабпобсфобса  ,     (4) 

где М – количество месяцев в году, на протяжении которых действует рассматриваемое меро-
приятие, рабd  – удельный вес работников, затрагиваемых проводимым мероприятием, в общей 
численности персонала в базисном году. 

1.2. Экономия труда за счет внедрения нового и модернизации действующего оборудования 
( мЭ , чел.) может быть рассчитана по следующей формуле: 

12100
. MdЭЧ

Э работнскори
м 


 ,      (5) 

где отнЭ  – уменьшение потребности в рабочей силе за счет повышения производительности 
(снижения времени обслуживания) нового или модернизированного оборудования, %. 

1.3. Влияние внедрения новой технологии выполнения работ, улучшения качества материа-
лов, применения новых видов материалов на экономию численности работников ( качЭ , чел.) рас-
считывается по формуле: 

12
)( М

Ф
dВТТ

Э
рв

рабппрппрб
кач 


  ,      (6) 

где прбТ , прпТ  – производственная трудоемкость единицы выполняемых работ соответственно до 
и после усовершенствования, чел.-ч, пВ  – плановый объем выполняемых работ в натуральном 
выражении, ед., рвФ  – эффективный фонд рабочего времени на одного работника в плановом пе-
риоде, ч. 

1.4. Экономия рабочей силы за счет улучшения технико-экономических характеристик и 
качества выполняемых работ и оказываемых услуг ( ктЭ , чел.): 

100
рв

н
кт Ф

TЭ ,       (7) 

где нT  – снижение трудоемкости за счет сокращения рабочего времени на исправление брака, 
чел.-ч. 

1.5. Общая величина экономии рабочей силы в результате влияния технических факторов  
( фтехЭ . , чел.) определяется как: 

кткачмафтех ЭЭЭЭЭ . .       (8) 
2. Организационные факторы. 
2.1. Организация производства. 
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2.1.1. Совершенствование уровня организации и планирования работ позволяет получить 
условную экономию численности работников за счет сокращения времени потерь рабочего вре-
мени, связанного с ожиданием, простоями, нерациональным использованием рабочей силы ( 2опЭ , 
чел.). 

рабскори
б

п
оп dЧ

П
ПЭ 













 .2 1
100
100 ,     (9) 

где пП , бП  – потери рабочего времени вследствие плохого уровня организации и планирования 
работ, соответственно в планируемом и базисном периодах, % от сменного фонда рабочего вре-
мени. 

2.1.2. Действие фактора «Совершенствование уровня ремонтной технологичности» прояв-
ляется через снижение трудоемкости выполнения ремонтных работ при переходе от подетально-
го к агрегатному (блочно-комплектному) методу их выполнения. Тогда экономия численности 
работников ( 1опЭ , чел.) рассчитывается по формуле: 

12
)(

1
M

Ф
dNTT

Э
рв

рабiaiдi
оп 


 ,     (10) 

где дiТ , aiТ  – трудоемкость выполнения ремонтных работ на i-й единице оборудовании при соот-
ветственно подетальном и агрегатном методе, чел.-ч, iN  – количество единиц оборудования, пе-
реведенного с подетального на агрегатный метод ремонта, ед. 

2.2. Организация труда. 
2.2.1. Условное высвобождение рабочих мест за счет проведения мероприятий, направлен-

ных на улучшение организации труда ( 1отЭ , чел.) рассчитывается как: 

12.1
МdЧ

T
ТTЭ рабскори

п

бп
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 ,     (11) 

где пТ , бТ  – полная фактическая трудоемкость выполняемых работ до и после внедрения меро-
приятий по организации труда, чел.-ч. 

2.2.2. Экономия рабочей силы за счет более полного использования рабочего времени и ли-
квидации его потерь ( 2отЭ , чел.) благодаря совершенствованию организации труда определяется 
следующим образом: 

прабскори
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п
от dЧ
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ПЭ ..2 1
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 ,     (12) 

где пП , бП  – потери рабочего времени вследствие плохого уровня организации труда, дисципли-
ны, соответственно в планируемом и базисном периодах, % от сменного фонда рабочего време-
ни, прабd .  – удельный вес работников, имеющих потери рабочего времени вследствие низкой ор-
ганизации труда, дисциплины, в общей численности персонала. 

2.2.3. Высвобождение численности работников за счет совершенствования системы норми-
рования труда ( 3отЭ , чел.):  

– при внедрении новых или пересмотре действующих нормативов численности по видам 
работ (выполняемым функциям, структурным подразделениям) расчет экономии численности 
производится по формуле: 

12.3
МdЧ

Ч
ЧЧ

Э рабскори
п

фп
от 







 
 ,     (13) 

где фЧ , пЧ  – численность работников подразделения соответственно до и после внедрения нор-
мативов численности, чел.; 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 

108 
 

– при внедрении новых или пересмотре действующих нормативов времени (трудоемкости) 
выполняемых работ методика расчета производится следующим образом: 

12.3
МdЧ

T
ТTЭ рабскори

п

бп
от 







 
 ,     (14) 

где бТ  – фактическая трудоемкость выполняемых работ, чел.-ч, пT  –  трудоемкость выполняемых 
работ после внедрения или пересмотра нормативов трудоемкости, чел.-ч. 

2.2.4. Общая величина экономии рабочей силы в результате влияния организационных фак-
торов ( офЭ , чел.) определяется как: 

32121 отототопопоф ЭЭЭЭЭЭ  .    (15) 

3. Социально-экономические факторы. 
3.1. Улучшение структуры и повышение квалификации работающих. 
3.1.1. Экономия численности персонала в связи с изменением квалификационной структуры 

коллектива ( 1крЭ , чел.) проводится в следующем порядке:  
– на основе данных, полученных с помощью выборочных обследований о распределении 

рабочих по квалификационным группам, устанавливается средний разряд рабочих в каждом году 
рассматриваемого периода; 

– с помощью нормативно-справочных данных путем интерполяции определяется соответст-
вующее значение относительного уровня производительности труда; 

– ожидаемый прирост производительности труда ( ксПТ , в %) рассчитывается по формуле: 

100100__

____
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где пПТ , оПТ  – среднее значение относительного уровня производительности труда в плани-
руемом и базисном периодах соответственно. 

Тогда экономия численности персонала определяется как: 

рабскори
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100 ,     (17) 

3.1.2. Экономия численности персонала в связи с повышением квалификации работников  
( 2крЭ , чел.) проводится в следующем порядке. 

Определяем прирост производительности труда в связи с повышением квалификации ра-
ботников ( кПТ , в %) по формуле: 

100
__





общ

кк
к Ч

ЧПТПТ ,      (18) 

где кПТ
__

 – средняя величина роста производительности труда работника при повышении квали-
фикации на один разряд, %, кЧ  – число работников, повысивших квалификацию на один разряд, 
чел., общЧ  – общая численность работников, чел. 

Тогда экономия численности персонала в связи с повышением квалификации работников 
определяется как: 

рабскори
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кр dЧ
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 .2 100
100  ,     (19) 

3.1.3. Экономия численности работников при внедрении мероприятий, направленных на 
снижение текучести кадров ( 3крЭ , чел.), определяется по формуле: 
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где убЧ , упЧ  – численность работников, уволившихся в базовом и планируемом периодах, чел., 

уП
_

 – потери рабочего времени в среднем на одного уволившегося, в днях, яврвФ .  – явочный фонд 
рабочего времени одного работника, в днях, 0,5 – коэффициент, показывающий, что увольнение 
работников в течение года проходило равномерно. 

3.2. Совершенствование организационных условий труда. 
3.2.1. Влияние улучшения использования целодневного фонда рабочего времени на эконо-

мию численности работников ( 1утЭ , чел.) за счет повышения работоспособности и трудоспособ-
ности работающих на основе создания благоприятных условий труда, в соответствии с нормами 
и требованиями охраны труда, улучшения режимов труда и отдыха и др. осуществляется сле-
дующим образом: 

скорираб
п

б
ут Чd

Д
ДЭ .1 1 








 ,     (21) 

где бД  – число дней, отработанных в среднем одним работником в базисном году, пД  – число 
дней, намеченных к отработке одним среднесписочным работником в плановом периоде, дней. 

3.2.2. Относительная экономия за счет сокращения внутрисменных простоев и ликвидации 
непроизводительных затрат рабочего времени по вине работников ( 2утЭ , чел.) вследствие укреп-
ления трудовой дисциплины, снижения уровня брака:  
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где dn  – доля простоев по вине работников (опоздания, несвоевременное начало и окончание ра-
боты, преждевременный уход на обед, самовольное оставление рабочего места) в общем количе-
стве базисных и внутрисменных простоев. 

3.2.3. Общая величина экономии рабочей силы в результате влияния социально-
экономических факторов ( сэфЭ , чел.) рассчитывается как: 

21321 утуткркркрсэф ЭЭЭЭЭЭ  .   (23) 
Общая экономия численности работников в результате учета влияния всех факторов роста 

производительности труда в планируемом периоде (
общфЭ . , чел.) составит: 

сэфоффтехобщф ЭЭЭЭ  .. .     (24) 

Процедура планирования производительности труда предполагает, кроме факторного ана-
лиза, анализ и учет имеющихся резервов ее роста1. 

При планировании роста производительности труда резервы следует учитывать либо пол-
ностью, либо поэтапно с разбивкой по периодам. При оценке текущих резервов (реализуемых в 
течение года) расчетную экономию численности работников следует корректировать на время 
введения их в действие. 

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда в зависимости от усло-
вий формирования подразделяются на две группы: 

                                                             
1 Методические рекомендации. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на про-
мышленных предприятиях (объединениях). М.: Экономика, 1990. 
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– резервы, обусловленные невыполнением планов внедрения факторов роста производи-
тельности труда (новой техники, технологии, организации труда, мероприятий плана социально-
го развития коллектива и др.); 

– резервы, обусловленные недостаточно эффективным использованием уже действующих 
факторов (неполное использование возможностей действующего оборудования; применение за-
ниженных норм труда по сравнению с расчетными на основе отраслевых (межотраслевых) нор-
мативов трудовых затрат или проектными данными и т.п.). 

Величина резервов первой группы определяется как разность между плановой (расчетной) 
экономией труда от внедрения фактора в полном объеме и фактически достигнутой в отчетном 
периоде. 

При рассмотрении резервов второй группы в качестве нормативных уровней показателей, 
характеризующих факторы, используются проектные, отраслевые и межотраслевые нормативы 
затрат труда и т.п. 

При отсутствии нормативных уровней показателей следует использовать лучшие показате-
ли, достигнутые в подразделениях, которые могут рассматриваться как нормативные для совре-
менного уровня, и их достижение другими подразделениями позволит значительно повысить 
уровень производительности труда. 

В этом случае следует: 
– нормативы по факторам устанавливать для групп аналогичных подразделений ОСТ, близ-

ких по производственно-техническим параметрам: по уровню технической, технологической ос-
нащенности, по уровню организации производства, труда и управления, с учетом территориаль-
ного расположения предприятий; 

– в качестве нормативов применять лучшие уровни показателей по каждому фактору (как 
по уровню использования, так и по масштабам внедрения), достигнутые любой из ОСТ. 

При изложении методов оценки резервов по каждому фактору указывается тот уровень по-
казателя, по сравнению с которым производится оценка.  

Фактический уровень определяется по данным статистической отчетности или внутрипро-
изводственного учета, а также материалов специальных обследований. 

В качестве измерителей при оценке и планировании резервов роста производительности 
труда также применяются показатели абсолютной и относительной экономии численности ра-
ботников1. 

1. Недоиспользование материально-технической базы производства. 
1.1. Резервы роста производительности труда, образующиеся в результате недоиспользова-

ния действующих средств автоматизации, телемеханизации, механизации ручных работ ( арЭ . , 
чел.), определяются по формуле:  

12
)( ..

/
.

МdЧЧЭ рабпобсфобсар  ,      (25) 

где фобсЧ .
/  – фактическая численность работников, необходимая для обслуживания объектов, по-

сле проведения мероприятий по автоматизации и телемеханизации производственных процессов, 
чел., побсЧ .  – необходимая (расчетная) численность после проведения данного мероприятия, чел. 

1.2. Резервы роста производительности труда, образующиеся в результате недоиспользова-
ния нового и модернизированного оборудования ( мрЭ . , чел.), могут быть определены как:  

12100100

/
.

.
MdЭЧ

Э работнскори
мр 




 ,      (26) 

                                                             
1 Методические рекомендации. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на про-
мышленных предприятиях (объединениях). М.: Экономика. 1990. С. 9, 15. 
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где отнЭ /  – относительная разница между фактической и плановой (расчетной) величиной 
уменьшения потребности в рабочей силе за счет повышения производительности нового или мо-
дернизированного оборудования, %. 

1.3. Резервы роста производительности труда в результате недоиспользования возможно-
стей снижения трудоемкости за счет внедрения новой технологии выполнения работ, улучшения 
качества применяемых материалов, применения новых видов материалов, а также улучшения 
технико-экономических характеристик и качества выполняемых работ и оказываемых услуг 
( кткачЭ , , чел.) рассчитываются по формуле: 

прв

фп
кткач Ф

ТТ
Э

.
,


 ,       (27) 

где Tn – планируемое снижение трудоемкости в результате внедрения данных факторов, чел.-ч,  
Tф – фактически достигнутое снижение трудоемкости, чел.-ч, Фрв.п – годовой плановый фонд ра-
бочего времени одного работника в анализируемом периоде, дни. 

1.4. Тогда экономия по группе резервов от недоиспользования возможностей материально-
технической базы производства определяется как: 

кткачмрартехр ЭЭЭЭ ,...   .    (28) 
2. Недоиспользование возможностей организационных факторов производства. 
2.1. Резервы роста производительности труда, обусловленные недостатками в оперативном 

управлении производственным процессом (Эon, чел.), определяются следующим образом: 

прв

цд
раб

вспр
оп Ф

Д
Ч

d
Э

.

.

100
 ,      (29) 

где вспрd .  – удельный вес времени простоев работников из-за отсутствия на рабочих местах необ-

ходимых материалов, инструмента, деталей и т.п., %, цдД  – количество целодневных простоев 

рабочих по той же причине, чел.-дн., рабЧ  – численность работников, занятых в анализируемом 
подразделении, чел. 

2.2. Резервы роста производительности труда, обусловленные недоиспользованием возмож-
ностей развития совмещения профессий и функций. Возможная относительная экономия числен-
ности работников за счет расширения масштабов совмещения профессий и функций ( 1..отрЭ , чел.) 
вычисляется по формуле: 

см

iзсiзс
отр Т

ttЧЧЭ )()( ..
1.


 ,      (30) 

где Ч – численность работников, которые по условиям производства не могут быть полностью 
загружены в течение рабочей смены по своей основной профессии, чел., сЧ  – численность ра-
ботников, совмещающих профессии и функции (без учета степени их дополнительной занято-
сти), чел., iзt .  – среднее время занятости работника по основной профессии у не совмещающих 
профессии и функции (с учетом нормированного времени на отдых и личные надобности у i-гo 
рабочего) в течение смены, ч, сiзt .  – среднее время занятости i-ro работника по основной и совме-
щаемой профессиям в течение смены, ч., смТ  – установленная продолжительность рабочего дня 
(смены), ч. 

2.3. Возможная относительная экономия численности работников за счет более полного ис-
пользования времени, свободного от выполнения основной работы у совмещающих профессии и 
функции ( 2.отрЭ , чел.), рассчитывается как: 

см

сiзсм
отр Т

tТЧЭ .
2.


      (31) 
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2.4. Резервы роста производительности труда, обусловленные недостатками его нормирова-
ния. 

Резервы роста производительности труда, связанные с недоиспользованием отраслевых и 
межотраслевых нормативов численности и норм обслуживания, определяются как разница между 
фактической численностью работников и численностью, рассчитанной на основе отраслевых, 
межотраслевых и других прогрессивных нормативов ( 3.отрЭ , чел.), по формуле: 





n

i
нiфiотр ЧЧЭ

1
3. )( ,      (32) 

где фiЧ  и нiЧ  – численность работников в i-м подразделении, фактическая и рассчитанная по 
нормативам, чел., n – число подразделений, где применяются нормативные материалы. 

2.5. Общая экономия по группе резервов от недоиспользования возможностей организаци-
онных факторов производства составляет: 

3.2.1.. отротротропоргр ЭЭЭЭЭ  .    (33) 

3. Недоиспользование возможностей социально-экономических факторов производства. 
3.1. Резервы роста производительности труда, образующиеся в связи с недоиспользованием 

трудоспособности работающих, возникают вследствие сокращения фактических потерь рабочего 
времени из-за временной нетрудоспособности (по указанным причинам). 

3.2. Относительная экономия численности работников за счет снижения целодневных по-
терь рабочего времени из-за временной нетрудоспособности по причинам профессиональной и 
производственно-обусловленной заболеваемости, а также производственного травматизма (Эp.ym1, 
чел.) определяется по формуле: 

раб
прв

нутфут
утр Ч

Ф
ДД

Э 





.

..
1. 100

,    (34) 

где футД .  и нутД .  – фактические и нормативные потери рабочего времени в связи с временной 

утратой трудоспособности на 100 работающих в год, дн., рабЧ  – численность работников, чел. 

3.3. Нормативные потери времени нутД .  (на 100 работающих), соответствующие вполне 
благоприятным условиям труда, зависят от возраста работающих и определяются по эмпириче-
ской формуле: 

100)167,042,2(.  ХД нут ,     (35) 
где  X – средний возраст работающих в организации. 

3.4. Наряду с расчетом общей относительной экономии численности работников из-за по-
вышения трудоспособности, в том числе следует рассчитывать отдельно экономию от полной 
ликвидации производственного травматизма.  

Относительная экономия численности работающих от ликвидации производственного 
травматизма ( 2.утрЭ , чел.) рассчитывается по формуле: 

прв

трут
утр Ф

Д
Э

.

.
2.  ,      (36) 

где трутД .  – потери времени из-за производственного травматизма в подразделении, дни. 
3.5. Резервы роста производительности груда, связанные с недоиспользованием возможно-

стей повышения уровня дисциплинированности работника. 
3.6. Относительная экономия численности работающих в результате ликвидации прогулов  

( 3.утрЭ , чел.) определяется по формуле: 
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прв

цд
утр Ф

Пр
Э

.
3.  ,      (37) 

где цдПр  – целодневные потери рабочего времени, вызванные прогулами, чел.-дн.  
3.7. Относительная экономия численности работников в результате ликвидации внутри-

сменных потерь рабочего времени ( 4.утрЭ , чел.) определяется по формуле: 

прв

в
утр Ф

ПсЭ
.

4.  ,      (38) 

где вПс  – внутрисменные потери рабочего времени по вине работников за год, чел.-ч.  
3.8. Резервы роста производительности труда, обусловленные экономией численности ра-

ботников за счет снижения текучести кадров ( 3крЭ , чел.), определяется по формуле: 

уяврв

унув

уяврв

уфув
кр ПФ

ПЧ
ПФ

ПЧ
Э











.

.

.

.
3

5,05,0
,     (39) 

где фувЧ .  – численность работников, уволившихся фактически, чел., нувЧ .  – численность уволив-
шихся работников, в пределах нормативных значений, чел.  

3.9. Общая экономия по группе резервов от недоиспользования возможностей социально-
экономических факторов производства рассчитывается так: 

32.1.. крутрутрсэфр ЭЭЭЭ      (40) 
Кроме этого, по каждой группе резервов определяется величина недовыполнения плана 

внедрения соответствующего фактора. Такая оценка производится по формуле: 
бппр ЭЭЭ . ,      (41) 

где прЭ .  – нереализованный резерв абсолютной и относительной экономии численности работни-
ков в связи с неполным объемом внедрения фактора, чел., пЭ  – плановая (расчетная) абсолютная 
и относительная экономия численности работников от внедрения фактора в запланированном 
объеме, чел., бЭ  – экономия численности работников, фактически полученная по данному факто-
ру в базовом периоде, чел. 

Расчет плановой абсолютной и относительной экономии численности работников вследст-
вие недовыполнения плана внедрения соответствующего фактора производится с использовани-
ем существующих методов обоснования роста производительности труда по факторам. 

Резервы, связанные с невыполнением планов внедрения тех или иных мероприятий, обо-
значенные в классификации по каждой группе одной строкой, при анализе и обосновании роста 
производительности труда от их реализации должны оцениваться по каждому виду резервов и по 
каждому мероприятию. 

Тогда общая экономия численности работников в результате выполнения намеченных ме-
роприятий по использованию резервов в планируемом периоде ( общрЭ . , чел.) составит: 

,
1

..... 



n

i
прсэфроргртехробщр ЭЭЭЭЭ     (42) 

где 


n

i
прЭ

1
.  – общий нереализованный резерв экономии численности работников в связи с непол-

ным объемом внедрения фактора по трем группам (n=3), чел. 
Общая экономия численности работников в результате учета влияния всех факторов роста 

производительности труда ( общЭ , чел.), а также выполнения намеченных мероприятий по исполь-
зованию резервов в планируемом периоде определяется как: 
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общробщфобщ ЭЭЭ ..       (43) 
Плановое снижение численности персонала ( ijпЧ , в %) за счет внедрения факторов и ис-

пользования резервов роста производительности труда составит: 

100
.


ijскори

ijобщ

ijп Ч

Э
Ч .     (44) 

Общий плановый прирост производительности труда ( пПТ , в %) за счет внедрения факто-
ров и использования имеющихся резервов ее роста определяется по формуле: 

ijобщijскори

ijобщ

ijп ЭЧ

Э
ПТ






.

100
,     (45) 

где i – структурное подразделение (организация), j – линейная часть или площадочные сооруже-
ния или объекты. 

Применительно к способу расчета уровня производительности труда через удельную чис-
ленность общий плановый прирост производительности труда, а также плановое снижение чис-
ленности персонала можно рассчитать, используя другой подход. 

Приводим общую экономию численности работников к сопоставимому виду ( эудЧ . ): 




 n

i
ijприв

ijобщ

ijэуд

О

Э
Ч

1

.  .     (46) 

В качестве привО  выступает приведенная протяженность линейной части магистрального 
трубопровода или число нефтеперекачивающих станций в зависимости от уровня планирования. 

Тогда общий плановый прирост производительности труда ( пПТ , в %) определяется по 
формуле: 

ijэудijуд

ijэуд

ijп ЧЧ

Ч
ПТ

.

. 100




  .    (47) 

Плановое снижение удельной численности персонала рассчитывается как: 

100
.


ijуд

ijэуд

ijпуд Ч

Ч
Ч  .     (48) 

Расчет общего планового прироста производительности труда и снижения удельной чис-
ленности персонала рассмотренным способом требует четкого разделения общей экономии чис-
ленности работников на экономию, полученную в подразделениях, обслуживающих линейную 
часть, и подразделениях, обслуживающих площадочные сооружения или объекты магистрально-
го трубопровода. 

Пример расчета1. 
В районном нефтепроводном управлении (РНУ) проводится работа по планированию про-

изводительности труда персонала, занятого на линейной части магистрального трубопровода, на 
основе внедрения ряда мероприятий, предусмотренных Программой инновационного развития 
ПАО «Транснефть» и направленных на совершенствование процесса производства. 

Среднесписочная численность персонала, обслуживающего линейную часть магистрально-
го трубопровода – 203 чел., в том числе группа эксплуатации вдольтрассовых воздушных линий 
и средств электрохимической защиты (ВЛ и ЭХЗНПС) – 13 чел. (6,5 %), группа эксплуатации 
средств телемеханизации (НПС) – 11 чел. (5,5 %), группа ремонта и технического обслуживания 

                                                             
1 Цифры и проводимые мероприятия, принятые в примере расчета, носят условный характер. 
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станционной телемеханики базы производственного обслуживания (БПО) – 6 чел. (3 %), линей-
ная аварийно-эксплуатационная служба (ЛАЭС) – 75 чел. (37 %), центральная ремонтная служба 
(ЦРС) – 98 чел. (48 %). Персонал структурных подразделений РНУ, выполняющий функции 
управления по основным видам деятельности и относящийся к линейной части, составляет 14 че-
ловек. 

Планируемый эффективный фонд рабочего времени одного работника – 1551 час.  
Объем работ по обслуживанию и ремонту линейной части магистрального трубопровода на 

планируемый период увеличивается на 4 %. 
Тогда численность исходная равна (формула 1): 

211
100

104203



иЧ чел. 

Заключены договоры по передаче в планируемом периоде части выполняемых работ под-
рядным организациям. Доля передаваемых функций в стоимости выполняемых работ в плановом 
периоде пА =5,4 %. Расчетная доля передаваемых функций в стоимости планового объема работ 
при распространении на плановый объем работ базисной доли передаваемых функций бА  = 3,2 %. 

Тогда изменение численности за счет передачи части работ сторонним организациям соста-
вит (формула 2): 

8,42111
2,3100
4,5100








 



кЭ чел. 

Численность исходная скорректированная будет равна (формула 3): 
2,2068,4211. скориЧ чел. 

Совершенствование технических факторов. 
Повышение уровня автоматизации функции контроля за техническим состоянием линейной 

части магистрального трубопровода за счет внедряемых автоматизированных систем регистра-
ции информации в планируемом году приводит к возможности высвободить часть персонала 
ЛАЭС.  

Численность линейных обходчиков: до проведения мероприятия составляла  35 чел., после 
реализации мероприятия планируется довести ее до 19 чел. 

Тогда экономия численности за счет действия данного фактора составит (формула 4): 

  6,1
12
717,01935 аЭ чел. 

На ремонтном участке ЦРС с начала года намечается внедрение нового вида изоляционного 
материала при ремонте магистрального трубопровода и связанного с этим изменение технологии 
выполнения работ, которое приведет к сокращению производственной трудоемкости замены изо-
ляции 1 метра трубопровода с 56,1бТ нормо-ч. до 19,1пТ нормо-ч. 

На год запланирована замена изоляции 41,5 км магистрального трубопровода. 
Работы в течение года выполняются равномерно. 
Доля персонала ремонтного участка ЦРС равна 0,21. 
Исходя из представленных данных экономия численности персонала составит (формула 6): 

  1,2
12
12

1551
21,04150019,156,1




качЭ чел. 

Общая экономия численности за счет внедрения технических факторов равна (формула 8):  
7,31,26,1. фтехЭ чел. 

Совершенствование организационных факторов. 
В результате внедрения с начала года новой нормативной документации, регламентирующей 

работу ЦРС и ЛАЭС ожидается сокращение потерь рабочего времени, связанных с ожиданием и 
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простоями, с 10 % сменного фонда рабочего времени в базисном периоде до 7 % – в плановом. 
Доля работников, затрагиваемых данным мероприятием, – 50 %. 

Тогда экономия численности за счет совершенствования уровня организации и планирова-
ния работ будет равна (формула 9): 

4,35,02,2061
10100
7100

2 









опЭ чел. 

В планируемом периоде с 01.09 ожидается внедрение нормативов численности работников 
ЛАЭС. В результате проведения мероприятия численность работников ЛАЭС сократится с фЧ  = 
123 чел. до пЧ  = 116 чел. 

Доля работников ЛАЭС в численности персонала, обслуживающего линейную часть, – 37 %.  
Тогда экономия численности будет равна (формула 13): 

2,1
12
337,02,206

116
123116

3 





 

отЭ чел. 

Общая экономия за счет влияния организационных факторов составит (формула 14): 
6,42,14,3 офЭ чел. 

Совершенствование социально-экономических факторов. 
В плановом периоде намечено сокращение текучести кадров в подразделениях, обслужи-

вающих линейную часть магистрального трубопровода, с убЧ  = 24 чел. до упЧ  = 12 чел. в год. 
Явочный фонд рабочего времени одного работника составляет в среднем 222 дня. 
Средние целодневные потери рабочего времени на одного уволившегося – 16 дней. 
Экономия численности при внедрении мероприятий, направленных на снижение текучести 

кадров, составит (формула 20): 

5,0
16222

5,01612
16222

5,01624
3









крЭ чел. 

В результате проведения мероприятий, направленных на улучшение социально-
психологического климата, и укрепления трудовой дисциплины ожидается сокращение внутри-
сменных простоев и непроизводительных затрат рабочего времени по вине работников.  

Общие потери рабочего времени в базисном периоде – 12 %, плановом – 8 %. 
Доля потерь рабочего времени по вине работников в общем объеме потерь – 40 %.  
Доля работников, на которых распространяется данное мероприятие, – 70 %. 
Экономия численности за счет улучшения социально-психологического климата и укрепле-

ния трудовой дисциплины составит (формула 22): 

6,27,02,2064,0
12100
812

2





утЭ чел. 

Общая экономия за счет внедрения социально-экономических факторов равна (формула 23): 
1,36,25,0 сэфЭ чел. 

Суммарная экономия численности персонала районного нефтепроводного управления 
(управления магистральных нефтепроводов), обслуживающего линейную часть магистрального 
трубопровода, за счет внедрения всех факторов роста производительности труда составит (фор-
мула 24):

  4,111,36,47,3. 
общфЭ  чел. 

Кроме того, при планировании показателя роста производительности труда для персонала, 
обслуживающего линейную часть, выявлены неиспользуемые резервы ее роста. 

Недоиспользование возможностей развития совмещения профессий и функций. 
Проведенный анализ позволил установить: 
– численность рабочих, которые по условиям производства не могут быть полностью за-

гружены в течение рабочего дня по своей основной профессии, – 39Ч  чел.;  
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– численность рабочих, фактически совмещающих профессии и функции – 18сЧ чел.; 
– среднее время занятости рабочего по основной профессии (у не совмещающих профессии 

и функции) – 5,5. сiзt ч; 
– среднее время занятости рабочего по основной и совмещаемой профессии – 8,6. iзt ч; 
– годовой плановый фонд рабочего времени одного работника в анализируемом периоде – 

197 дн.; 
– средняя продолжительность рабочего дня – смТ 7,87. 
Тогда относительная экономия численности за счет расширения масштабов совмещения со-

ставит (формула 29): 
    3

87,7
5,58,61839

1. 


отрЭ чел. 

Недоиспользование трудоспособности работающих вследствие наличия фактических по-
терь рабочего времени из-за временной нетрудоспособности. 

Фактические потери рабочего времени у персонала, занятого на линейной части, в связи с 
временной нетрудоспособностью на 100 работающих в год составили 1163 дн. 

Средний возраст работающих – 37 лет. 
Нормативные потери времени на 100 работающих равны (формула 34): 

860100)37167,042,2(. нутД  дн. 
Тогда экономия численности работников за счет сокращения времени нетрудоспособности 

составит (формула 33): 

2,32,206
197100
8601163

1. 

утрЭ чел. 

Проведенный анализ высвобождения численности за отчетный период показал недовыпол-
нение плана внедрения ряда факторов роста производительности труда. Нереализованный резерв 
экономии численности работников в связи с неполным объемом внедрения факторов по 3 груп-
пам составил 4,5 человека. 

Тогда общая экономия численности за счет выявленных резервов составит (формула 41): 
7,105,42,33 

общрЭ чел. 

Общая экономия численности работников в результате учета влияния всех факторов роста 
производительности труда ( общЭ , чел.), а также выполнения намеченных мероприятий по исполь-
зованию резервов в планируемом периоде равна (формула 42): 

1,227,104,11 общЭ чел. 
Плановое снижение численности персонала за счет внедрения факторов и использования 

резервов роста производительности труда составит (формула 43): 

7,10100
142,206

1,22



 ijпЧ  %  

Общий плановый прирост производительности труда за счет внедрения факторов и исполь-
зования имеющихся резервов равен (формула 44):

 
1,11

1,22142,206
1001,22





ijпПТ  % 

Применительно к методу расчета уровня производительности труда, принятому в ОСТ, 
приводим общую экономию численности работников к сопоставимому виду (формула 45): 

67,1
267,13

1,22
. 

ijэудЧ  чел. 
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Коэффициент приведения в нашем примере равен 13,2671. 
Тогда, общий плановый прирост производительности труда составит (формула 46):  

0,11
67,18,16

10067,1





ijпПТ  % 

Таким образом, факторный метод планирования производительности труда на основе при-
менения уравнений детерминированной связи предоставляет возможность детального учета воз-
можностей и, как следствие – установления более обоснованных плановых заданий по повыше-
нию производительности труда для отдельных структурных подразделений и организаций в це-
лом. При этом повышение уровня агрегирования расчетов позволит использовать данный подход 
и на отраслевом уровне. Рассмотренный подход, по мнению авторов, является альтернативой 
применяемым сегодня на практике директивным методам планирования производительности 
труда. 
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В условиях неблагоприятной экономической среды в современную практику корпоративного управления 
внедряется комплаенс-контроль, деятельность которого связана с мониторингом внутренних бизнес-
процессов на предмет соответствия законодательным актам, регламентирующим ту или иную дея-
тельность, а также регулятивных норм и стандартов. В научной статье представлены материалы, 
отражающие практику внедрения службы комплаенс-контроля в структуру закупочной деятельности, 
связанной с реализацией инвестиционной программы. Авторами статьи систематизированы основные 
риски, связанные с закупочной деятельностью, и определена роль комплаенс-контроля в структуре кор-
поративного управления, направленного на снижение коррупционно опасных рисков, и деловой репутации 
компании.  
Ключевые слова: комплаенс-контроль, закупки, инвестиционная деятельность, инвестиционная про-
грамма, коррупция, риски, деловая репутация.  
In an unfavorable economic environment, compliance control is being introduced into the modern practice of 
corporate governance, the activity of which is related to monitoring internal business processes for compliance 
with the laws and regulations that govern this or that activity, as well as regulatory norms and standards. The 
scientific article presents materials reflecting the practice of implementing the compliance control service in the 
structure of procurement activities related to the implementation of the investment program. The authors of the 
article systematized the main risks associated with procurement activities and determined the role of compliance 
control in the structure of corporate governance aimed at reducing corruption risks and the company's business 
reputation. 
Key words: compliance control, procurement, investment activities, investment program, corruption, risks,  
goodwill. 

 
Сфера закупок для обеспечения инвестиционной деятельности компании в современных 

экономических реалиях вызывает особый интерес как со стороны менеджмента компании, так и 
со стороны акционеров [3]. Это в первую очередь связано с тем, что в условиях высокой конку-
рентной среды высока вероятность отбора ненадежного поставщика, предложившего самую ми-
нимальную цену на некачественный товар, или умышленного проведения закупочных процедур с 
нарушением требований действующего российского законодательства в области закупок. От ка-
чества организации закупочной процедуры зависит не только ее эффективность, но и качество 
поставляемых материально-технических ресурсов, оборудования, которое в дальнейшем исполь-
зуется при реализации инвестиционных проектов.  

В предыдущих научных исследованиях [8] были обозначены рисковые зоны компаний, свя-
занные с закупочной деятельностью. Всего было выделено пять групп рисков: 1) связанные с не-
получением необходимого экономического результата; 2) связанные с неэффективным  
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использованием денежных средств; 3) связанные с несвоевременной закупкой товаров (работ, 
услуг); 4) связанные с несоблюдением требований действующего законодательства; 5) репутаци-
онные риски.  

В разрезе каждой группы рисков приведены примеры из практической деятельности компа-
нии, которые представлены в таблице.  

Следуя основным принципам закупочной деятельности, основанным на открытости и про-
зрачности закупок, эффективности закупочной деятельности, ответственности за соблюдение 
требований законодательства в области антимонопольной деятельности, законодательства по 
противодействию коррупции, законодательства в области контрактной системы закупок, в ком-
паниях организуется служба комплаенс-контроля, деятельность которой направлена на прежде-
временное выявление и оценку рисков и разработку корректирующих действий, обеспечивающих 
комплексную безопасность компании.  

Примеры рисков, связанных с закупочной деятельностью компании 

Категория риска Пример 

I. Риск не получить необходимый  
результат 

Необоснованный выбор предмета закупки как способа удовлетво-
рения потребности 
Выбор ненадежного поставщика 
Некорректное формирование технического задания 

II. Неэффективное использование  
денежных средств 

Закупка продукции при наличии аналогичной в свободных запасах 
в достаточном количестве или в других дочерних обществах ком-
пании (при их наличии) 
Закупка избыточной потребности 
Процесс бизнес-планирования и бюджетирования – излишняя вола-
тильность показателей бизнес-плана 
Отсутствие информации обо всех потенциальных участниках рынка 

III. Несвоевременная поставка 
Нарушение сроков поставщиками 
Вид и способ транспортировки не соответствуют техническим ха-
рактеристикам груза 

IV. Несоблюдение требований  
законодательства 

Нарушения требований к содержанию и оформлению извещения, 
документации, процедуры закупки, протоколов, составленных в 
ходе проведения процедуры закупки 
Неразмещение информации о закупке в единой информационной 
системе после подписания документа 

V. Репутационные риски Закупка предметов роскоши 
Нарушение условий договора 

 
Основная цель комплаенс-контроля – это обеспечение соответствия деятельности компании 

требованиям российского и зарубежного законодательства, а также создание механизма для иден-
тификации, оценки и анализа рисков, коррупционно опасных для деятельности компании [4; 5].  

К основным задачам службы комплаенс-контроля в компании относятся: 
 создание внутренних правил, процедур и регламентов; 
 анализ сделок с точки зрения наличия потенциального коррупционного элемента; 
 осуществление проверок контрагентов (Duediligence); 
 участие в осуществлении внутреннего контроля за исполнением правовых и иных норм, 

а также контроля над расходами компании; 
 участие в проведении внутренних расследований в компании; 
 разработка и включение в договоры антикоррупционной оговорки. 
С целью неукоснительного следования правилам политики противодействия коррупции, 

основанным на требованиях, регламентированных международным законодательством, и при 
поддержке службы комплаенс-контроля в компаниях разрабатывается корпоративный стандарт, 
определяющий процедуру проведения закупок товаров, работ и услуг, положения которого соот-
ветствуют требованиям действующего федерального законодательства в области закупок, таких 
как Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. и 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 6 (150), 2019 

121 

 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
№ 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

 
Алгоритм процесса закупок в российской промышленной компании 

Инициатор за-
купки 

Организатор закупки Закупочная комиссия Поставщик 

Определяет и 
формирует требо-

вания к закупаемой 
продукции 

Устанавливает 
требования к сер-
тификации продук-

ции 

Заявки на закупку 
требуемой продук-

ции 

Проводит исследование рынка 

Определяет способ закупки в 
соответствии с положением 

Согласованное Председате-
лем Закупочной комиссии 

решение о способе закупки 

Разработка закупочной / кон-
курсной документации (закры-

тая / открытая процедура) 

Приглашение к участию и про-
цедуре закупки / конкурсе 

Распоряжение о составе орга-
низатора закупки 

Решение о способе закуп-
ки, отличном от запроса 

предложений (предусмот-
ренном положением) 

Утверждение конкурсной / 
закупочной документации 

Регистрация и оценка посту-
пивших заявок в журнале 

Вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками 

Отчет об оценке заявок по 
формальным признакам 

Рассылка уведомлений о ре-
зультатах закупки / конкурса 

Договор с победителем 

Рассмотрение отчета и опре-
деление победителя закупки 

Утвержденный протокол об 
оценке поступивших предло-
жений и выборе победителя 

конкурса 

Решение об участии в 
закупке / конкурсе 

Подготовка заявки на 
участие в объявленной 

процедуре закупки / 
конкурсе 

Подача заявки на  
участие 

Уведомление о резуль-
татах закупки 
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Одним из направлений деятельности служб комплаенс-контроля в сфере закупок является 
участие в работе закупочной комиссии, контроль соответствия требованиям согласно внутренним 
процедурам и регламентам; анализ комплаенс-рисков при рассмотрении возможности ведения 
переговоров о заключении договоров и подготовка отчетов для предоставления правлению ком-
пании.  

В представленной статье рассмотрен алгоритм процесса закупок, связанный с реализацией 
инвестиционной программы и разработанный в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов по закупкам [2; 6; 7], на одном из российских промышленных предприятий.  

Корпоративный стандарт по закупкам, созданный для обеспечения объективности оценки и 
создания равных конкурентных условий отбора поставщиков, распространяется на закупки, 
стоимость которых превышает 1 млн руб. без НДС. 

Инициатор закупки сначала определяет потребность в товаре (работе, услуге) для реализа-
ции инвестиционной программы и разрабатывает техническое задание, организует проведение 
анализа рынка потенциальных поставщиков и определяет начальную максимальную цену кон-
тракта [1].  

Руководитель службы комплаенс-контроля на основании внутреннего распоряжения, явля-
ясь членом закупочной комиссии, проводит анализ и предварительную комплаенс-оценку доку-
ментации, представляемой к рассмотрению закупочной комиссии, выявляет случаи несоответст-
вия требованиям корпоративного стандарта по закупкам и требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации. 

Так, например, в качестве возможных рисков, связанных с нарушением требований корпо-
ративного стандарта по закупкам, является умышленное дробление сделки на контракты органи-
затором закупки, стоимость которых не превышает 1 млн руб., с целью уклонения от требуемого 
уровня одобрения и согласования вынесения на рассмотрение закупочной комиссии. 

После согласования службы комплаенс-контроля закупочная комиссия принимает решение 
о непосредственном проведении закупки и выпускает распоряжение, в котором определяет со-
став организатора закупки. Далее организатор закупки осуществляет непосредственно процедуру 
закупки в соответствии с утвержденным регламентом.  

Таким образом, комплаенс-контроль закупок, связанных с инвестиционной деятельностью, 
направлен на соблюдение основных правил и положений по закупкам материально-технических 
ресурсов, работ и услуг с целью недопущения коррупционных рисков, сохранения активов биз-
неса и повышения деловой репутации компании.  
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Статья посвящена вопросам учета и достоверности данных остатков нефтепродуктов, характерных 
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The article is devoted to the issues of accounting and reliability of data on oil product residues characteristic of 
oil product supply enterprises and issues of minimizing risks associated with distortion of accounting information. 
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Для многих компаний информация и информационные технологии являются наиболее цен-

ным и наиболее непонятным активом. Успешные компании понимают преимущества информа-
ционных технологий и используют их для повышения своей стоимости [4]. Эти компании осоз-
нают связанные с этими технологиями риски и умело управляют ими [1; 3]. 

Компании нефтепродуктообеспечения – это сложный процесс техногенного характера, ма-
териальные потоки которых включают и прием нефтепродуктов с использованием автомобиль-
ного, железнодорожного и других видов транспорта с нефтеперерабатывающих заводов на пере-
валочные нефтебазы, и их отгрузку на распределительные нефтебазы, с филиалов и автозапра-
вочных станций осуществляют их поставку потребителям. Также часто возникают проблемы, 
связанные с организацией нескольких уровней хранения материальных ресурсов, необходимых 
для обслуживания производственного процесса компании [2; 5]. 

Для эффективной организации деятельности компании нефтепродуктообеспечения необхо-
димы своевременно полученные, достоверные данные в части остатков нефтепродуктов в емко-
стях хранения на автозаправочной станции, в связи с чем задача разработки информационной 
системы мониторинга остатков топлива в резервуарах автозаправочной станции является насущ-
ной, необходимой и актуальной. В то же время разумная уверенность руководства компаний в 
том, что информационные системы учета работают надежно и корректно, в том, что в них содер-
жится достоверная информация, – залог правильного управленческого решения как основы эф-
фективности деятельности компании. 

На предприятиях нефтепродуктообеспечения распространены ошибки при сборе данных с 
приборов учета. 

Применение принципа накопления консолидированной информации в комплексных ин-
формационных системах обеспечивает сбор данных из ряда источников (первичных) и позволяет 
интегрировать такую информацию в единую базу данных. Такая база данных может быть исполь-
зована для учета движения нефтепродуктов, анализа движения и подготовки соответствующей 
отчетности. Также такая база данных может служить источником информации для других сис-
тем. Основным преимуществом консолидированного хранения информации является возмож-
ность их проверки (верификации) и преобразование существенного количества данных в цепочке 
«ввод данных – обработка – хранение данных». 
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Верификация консолидируемых данных в системах учета нефтепродуктов является важной 
и актуальной. Верификация первичных данных может выполняться в рамках внутреннего кон-
троля, а также в процессе аудита. 

При учете продуктов переработки нефти и газа подлежат измерению масса, объем, плот-
ность, температура, высота наполнения емкостей и другие параметры, определенные в соответст-
вии с техническими условиями продукта, нормативно-технической документацией либо договор-
ными отношениями. 

Измерение массы производится на всех участках движения и хранения нефтепродуктов. 
При этом наблюдаются отличия по результатам измерений, что представляется закономерным с 
учетом изменений температуры нефтепродукта, а также с учетом допустимых измерений. 

В рамках проведения инвентаризаций в товарных парках при расчете массы нефтепродукта 
в резервуарах практически каждый раз возникает проблема точности. Внедрение высокоточных 
автоматизированных средств измерений, монтируемых на емкости хранения продуктов в целях 
исключения влияния человеческого фактора на результат измерений, также может не исключить 
проблему точности. 

По результатам рассмотрения причин, оказывающих влияние на точность измерения массы 
топлива в емкостях хранения, можно обозначить следующие ключевые аспекты. В первую оче-
редь, точные значения, полученные по результатам измерений КИП, не обеспечивают точность 
измерения массы продукта в резервуаре, по причине того, что не учитывается стабильность ха-
рактеристик градуировки емкостей (средство измерения), зависящих от изменения наружной 
температуры воздуха, количества снежного покрова, изменения толщины емкостей в результате 
воздействия коррозионных процессов, деформации в зависимости от различного уровня напол-
нения и прочее. 

Также стоит отметить, что модель расчета погрешности определения массы продукта, хра-
нимого в емкостях, по ГОСТ Р 8.595−2004 не учитывает зависимость от изменяющих величину 
погрешности факторов. Также стоит отметить, что плотность и температура продукта – доста-
точно переменчивые величины в зависимости от сечения и высоты наполнения емкости – изме-
рения с высокой точностью не соответствует среднестатистическим значениям по всему объему 
среды, находящейся в емкости – что ведет к увеличению ошибки измерения массы нефтепродук-
та. При этом для точного измерения и расчета массы продукта необходимо осуществить правиль-
ную установку и монтаж первичных датчиков на резервуаре. При близкой установке к стенкам ем-
кости первичных датчиков измерения давления, температуры и плотности наблюдаются сущест-
венные отличия от фактического итогового измерения и вычисления массы нефтепродукта. 

При определении рисков предлагается пойти по пути «от обратного». С учетом того, что 
при наличии интеграции средств измерений с информационными системами (автоматизирован-
ное измерение) и интеграции информационных систем между собой риск возникновения недос-
товерных данных исключается либо минимизируется, предлагается выявить неавтоматизирован-
ные участки возникновения, преобразования и выгрузки/загрузки данных. 

Рассмотрим путь прохождения и отражения сведений о нефтепродуктах на нефтебазах и ав-
тозаправочных станциях на предприятии нефтепродуктообеспечения. 

Основными сведениями в целях учета являются: 
– количество принятых нефтепродуктов; 
– остатки нефтепродуктов; 
– количество отпущенных нефтепродуктов. 
В таблицах 1–4 представлены путь прохождения и отражения сведений о количестве приня-

тых, отпущенных и хранимых нефтепродуктов. 
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Таблица 1  
Путь прохождения и отражения сведений о количестве  

принятых на АЗС нефтепродуктов 

Операция Особенности операции Автоматизация 
Комментарии о дос-

товерности информа-
ции 

Слив нефтепродукта с 
автомобильной цис-
терны 

Принятие как данность информации из 
товарно-транспортной накладной Отсутствует 

Риск формирования 
недостоверной  
информации  

Визуальный осмотр уровня (по планку) 
наполнения автоцистерны Отсутствует 

Риск формирования 
недостоверной  
информации 

Отражение информации товарно-
траспортной накладной в АСУ АЗС Ручной ввод 

Риск формирования 
недостоверной  
информации 

Выгрузка данных  
в систему корпора-
тивного ОУ 

Выгрузка данных АСУ АЗС в корпора-
тивную АИС (ОУ) Автоматизировано – 

Ввод данных в  
систему корпоратив-
ного БУ 

Ввод данных в КИС (БУ) Ручной ввод 
Риск формирования 

недостоверной  
информации 

 
Таблица 2  

Путь прохождения и отражения сведений об остатках нефтепродуктов на АЗС 

Операция Особенности операции Автоматизация Комментарии о досто-
верности информации 

Измерение уровня 
нефтепродукта в 

резервуаре 

Погрешность СИ при измерении Автоматизировано 
Риск формирования 

недостоверной инфор-
мации 

Автоматизированное занесение дан-
ных в АСУ АЗС Автоматизировано  

Выгрузка данных в корпоративную 
АИС (ОУ) Автоматизировано  

 
Таблица 3  

Путь прохождения и отражения сведений об остатках  
нефтепродуктов на АЗС при инвентаризации 

Операция Особенности операции Автоматизация Комментарии о досто-
верности информации 

Измерение уровня 
нефтепродукта в ре-

зервуаре 
в рамках инвентари-

зации 

Погрешность СИ при измерении Отсутствует 
Риск формирования 

недостоверной  
информации 

Ручной замер уровня Ручной замер  

Занесение данных в АСУ АЗС Ручной ввод 
Риск формирования 

недостоверной  
информации 

Выгрузка данных в корпоративную 
АИС (ОУ) Автоматизировано  

Ввод данных в КИС (БУ) Ручной ввод 
Риск формирования 

недостоверной  
информации 

Расчет техноло-
гических потерь 

Определение применимости раз-
личных видов технологических 

потерь 
Отсутствует 

Риск формирования 
недостоверной  
информации 
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Продолжение таблицы 3 

 

Расчет технологических потерь Ручной расчет 
Риск формирования 

недостоверной  
информации 

Занесение данных в АСУ АЗС Ручной ввод 
Риск формирования 

недостоверной  
информации 

Занесение данных в корпоративную 
АИС (ОУ) Автоматизировано  

Ввод данных в КИС (БУ) Ручной ввод 
Риск формирования 

недостоверной  
информации 

 
Таблица 4 

Путь прохождения и отражения сведений о количестве отпущенных нефтепродуктов 

Операция Особенности операции Автоматизация Комментарии о досто-
верности информации 

Отпуск нефтепродукта 
потребителю Погрешность СИ при измерении Автоматизировано 

Риск формирования 
недостоверной  
информации 

 Автоматизированное занесение 
данных в АСУ АЗС Автоматизировано – 

Выгрузка данных в сис-
тему корпоративного ОУ 

Выгрузка данных в корпоратив-
ную АИС (ОУ) Автоматизировано – 

Выгрузка данных в сис-
тему корпоративного ОУ Выгрузка данных в КИС (ОУ) Автоматизировано – 

 
Исходя из приведенных путей прохождения информации и предлагаемого подхода (выяв-

ление неавтоматизированных участков возникновения, преобразования и выгрузки/загрузки дан-
ных), определим следующие риски возникновения недостоверных данных при поступлении, пре-
образовании, выгрузке/загрузке на предприятии нефтепродуктообеспечения: 

– риск некорректной работы приборов/систем учета нефтепродуктов (работа вне пределов 
погрешностей, отказ, некорректная работа); 

– некорректный ввод данных при отсутствии автоматизированных средств измерений; 
– риск указания некорректной информации о количестве нефтепродуктов (объем, масса) в 

товарно-транспортных накладных и, соответственно, прием к учету количества нефтепродуктов, 
не соответствующего действительности; 

– риск некорректного осмотра, измерения физических параметров (наполнение, уровень, 
температура, плотность) нефтепродуктов при приеме из цистерн; 

– риск некорректного отображения данных товарно-транспортных накладных в локальной 
информационной системе автозаправочной станции; 

– риск некорректного отображения данных товарно-транспортных накладных в информа-
ционной системе бухгалтерского учета; 

– риск некорректного определения применимости различных видов технологических потерь; 
– риск некорректного расчета технологических потерь; 
– риск некорректного (возможно, умышленного) измерения остатков нефтепродуктов в 

рамках инвентаризации; 
– риск искажения данных бухгалтерского учета (с последующей корректировкой данных опе-

ративного учета) за счет некорректно проведенной инвентаризации остатков нефтепродуктов [1]. 
Систематизация и анализ рисков, возникающих в условиях неавтоматизированной обработ-

ки информации, позволят исключить искажения и предотвратить ее недостоверность, что, безус-
ловно, повлияет на эффективность управленческой деятельности. 
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В условиях современных тенденций развития инновационного общества в России основным драйвером и 
стимулом развития становятся инновации. Причем инновации рассматриваются не как отдельный вид 
деятельности, а как часть экономики каждой компании, оказывающей влияние на общее развитие эко-
номики страны. В статье представлена классификация рисков инновационного развития нефтяных ком-
паний, раскрыты основные направления анализа рисков инновационного развития компании, описан про-
цесс интеграции системы оценки риска инновационного развития в общую систему управления компании. 
Ключевые слова: риски инновационного развития, инновационная деятельность компании, компоненты 
инновационной деятельности, система оценки риска, система управления рисками. 
Under the current trends in the development of an innovative society in Russia, innovation becomes the main 
driver and stimulus for development. Moreover, innovations are not considered as a separate type of activity, but 
as part of the economy of each company, which affects the overall development of the country's economy. The ar-
ticle presents the classification of risks of innovative development of oil companies, discloses the main directions 
of risk analysis of innovative development of a company, describes the process of integrating a system for assess-
ing the risk of innovative development in the general management system of a company. 
Key words: risks of innovative development, innovative activities of the company, components of innovative activi-
ties, risk assessment system, risk management system. 

 
Инновационное развитие как преобразование, основанное на долгосрочном планировании 

деятельности компании, в большей степени сопряжено с риском. Становление системы оценки 
риска инновационного развития (ИР) нефтяных компаний связано как с неопределенностью со-
временной экономической ситуации, так и общими повышенными рисками отрасли [4]. В связи с 
чем возрастает роль комплексного выявления и анализа рисков на макро- и микроуровнях.  
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Цель 

Задачи 
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но-анали-
тическое, мето-
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риск-

менеджмента 

Решением выступает разработка системы оценки риска в процессе интеграции инструментов 
контроллинга инновационного развития нефтяных компаний, предназначенной для выявления, 
мониторинга и комплексного анализа факторов риска эффективной деятельности нефтяной ком-
пании, ориентированной на инновационное развитие.  

Рисковые ситуации, являясь специфическим объектом управления, обусловливают необхо-
димость выделения системы управления рисками как самостоятельной в рамках общей системы 
управления компанией. Обнаружению рисков и угроз внешней и внутренней среды функциони-
рования компании на ранних этапах способствует применение процедур и методов системы 
оценки рисков инновационного развития [3]. 

Цель, задачи, объекты, предметы, субъекты, технологии оценки рисков инновационного 
развития как основные элементы, совместно функционирующие в рамках общей системы управ-
ления и отличающиеся спецификой, определяют особенности системы оценки риска ИР нефтя-
ной компании (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура системы оценки риска ИР  

и ее интеграция в общую систему управления компании 
 

Объектами системы оценки рисков инновационного развития могут выступать как внешние, 
так и внутренние риски, в том числе специфические – риски инновационной деятельности нефтя-
ных компаний.  

 

 
Рис. 2. Механизм оценки рисков инновационного развития 

нефтяных компаний [7] 

ВЫЯВЛЕНИЕ  
РИСКОВ ИР 

• выбор объектов оценки;  
• определение факторов 

изменений макро- и мик-
росреды, влияющих на 
процесс создания и вне-
дрения инноваций в неф-
тяной компании  
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• разработка системы 
показателей-
индикаторов для целей 
мониторинга рисков ИР 

• описание и учет рисков  
• формирование базы 

данных  

 
 

АУДИТ РИСКОВ ИР 

• оценка и ранжирование 
рисков по степени 
опасности; 

• оценка значений пока-
зателей-индикаторов  

Создание ин-
формационно-
аналитической 

базы для приня-
тия управленче-
ских решений 

по ИР 

передача информации 
подразделениям ком-
пании в форме анали-
тических отчетов, ли-
цам, принимающим 
решения по инноваци-
онному развитию  
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В качестве предметов системы оценки рисков выступают показатели-индикаторы, позво-
ляющие идентифицировать возможные риски инновационных проектов [9]. 

В качестве основы алгоритма построения системы оценки риска нефтяной компании пред-
лагается использовать механизм оценки рисков инновационного развития, предложенный  
С.Э. Саркисовым [7], этапы которого проиллюстрированы на рисунке 2. 

На первом этапе выявления рисков инновационного развития идентифицируются риски, 
влияющие на процесс создания/внедрения инноваций в компании. На этапе анализа и учета рис-
ков разрабатывается система показателей-индикаторов для последующего непрерывного монито-
ринга выявленных рисков инновационного развития. Информация по результатам оценки рисков 
передается подразделениям компании в форме аналитических отчетов для принятия корректи-
рующих решений [8]. 

Проведенный анализ систем управления рисками крупнейших нефтяных компаний РФ по-
зволил разработать классификацию основных видов рисков инновационного развития, которые 
могут быть использованы в качестве ориентиров – объектов идентификации, анализа, оценки и 
мониторинга (рис. 3). 

  
Рис. 3. Классификация рисков инновационного развития 

 
На рисунке 4 приведены основные направления анализа рисков ИР компании. В процессе 

стратегического анализа рисков осуществляется прогнозирование рисков. Оперативно-
тактический анализ рисков позволяет оценить достаточность и эффективность предпринятых мер 
по управлению рисками, проанализировать достигнутые результаты [5]. На основе данных, полу-
ченных на этой стадии, вносятся корректировки в стратегию и тактику компании.  В качестве 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ 

130 
 

следующего направления выступает основанный на опыте анализ рисков, который позволяет 
сформировать информационно-аналитическую базу для принятия корректирующих решений, на-
правленных на повышение эффективности инновационного развития компании [1; 2]. 

Обоснование выявленных причин отклонений контролируемых показателей от заданных 
предельно допустимых параметров содержится в аналитических отчетах, передаваемых руково-
дителям на стадии апостериорного анализа рисков для принятия управленческих решений. В 
данном случае осуществляемое управленческое воздействие будет направлено на корректировку 
параметров инновационного развития. 

 
Рис. 4. Основные направления анализа рисков ИР компании  

 
Таким образом, главной целью механизма системы оценки рисков инновационного разви-

тия является предоставление системе управления максимально полной информационно-
аналитической базы для принятия корректирующих решений через последовательное выполне-
ние мероприятий по идентификации, оценке и анализу рисков инновационного развития. Ком-
плекс целей, установок и правил принятия решений содержится в инновационной стратегии, ко-
торая в совокупности с комплексной программой инвестиционного обеспечения инновационного 
развития способствует реализации механизма системы оценки рисков [6].  
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В статье говорится о системе профессионального развития персонала как о процессе подготовки со-
трудника к выполнению новых производственных функций, занятию новых должностных позиций, реше-
нию новых поставленных задач. В том числе приводится сравнение отечественного и зарубежного опы-
та, раскрывается суть ключевых составляющих системы развития персонала, а также выделяются со-
временные проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, персонал, ключевые элементы системы развития персонала. 
The article refers to the system of professional development of personnel as the process of preparing an employee 
to perform new production functions, take new positions, solve new tasks. In particular, a comparison of domestic 
and foreign experience, reveals the essence of the key components of the personnel development system, as well as 
highlights the current problems and ways to solve them. 
Key words: professional development, personnel, key elements of the personnel development system. 

 
В последние годы интерес к вопросам профессионального развития персонала вырос как в 

HR-сообществе, так и в научной среде. Интерес к данной проблематике обусловлен не только тре-
бованиями научно-технического прогресса, который стремительно меняет границы современной 
экономики, производства и рынка, ускоряя в значительной степени процесс устаревания профес-
сиональных знаний и навыков сотрудников, но и жесткой конкуренцией, требующей от персона-
ла максимальной гибкости и умения адаптироваться к быстро меняющимся внутренним и внеш-
ним условиям.  
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Возможность профессионального развития и роста становится для значительной части со-
искателей вакансий определяющим фактором при поиске и выборе места работы. В свою оче-
редь, инвестирование работодателя в профессиональное развитие своих сотрудников не только 
формирует благоприятный внутриорганизационный климат и общественное мнение, но и повы-
шает уровень мотивации сотрудников, их лояльности и вовлеченности и, как следствие, их ре-
зультативности. Таким образом, государство и бизнес получают более квалифицированную ра-
бочую силу и высокую общественную производительность труда. 

О необходимости инвестирования в развитие работника говорит теория человеческого ка-
питала, основоположниками которой выступили американские ученые-экономисты Гэри Беккер 
и Теодор Шульц. По их мнению, человеческий капитал является запасом знаний работника, ко-
торый он копит в процессе трудовой деятельности, и чем больше работодатель будет инвестиро-
вать в своих работников, тем больше будет прирост дохода и компании, и самого работника. 
Также данный тезис просматривается в работах Эдварда Денисона, Роберта Солоу, Джона Кенд-
рика и других экономистов и социологов [5]. 

Фактом, доказывающим важность профессионального развития персонала, является то, что 
большинство зарубежных компаний выделяют на эти цели от 13–15 % фонда заработной платы. 
В США повышение размера инвестиций в целях обучения персонала организаций на 11,5 % по-
вышает уровень производительности труда на 9,5 %, а увеличение капиталовложений на 12,5 % 
увеличивает производительность труда лишь на 4,5 % [9]. 

Имеющиеся научные публикации и сама практическая деятельность по-разному трактуют 
понятие «профессиональное развитие персонала». Чаще всего профессиональное развитие персо-
нала понимается достаточно узко, как непрерывный комплексный процесс, включающий как 
профессиональное обучение и повышение квалификации сотрудника, так и его карьерное разви-
тие. К примеру, Веснин Р.В. в своих работах пишет о том, что профессиональное развитие есть 
подготовка персонала к выполнению новых производственных обязанностей и функций, к заня-
тию более высоких должностных позиций, решению новых задач. С данной точкой зрения соли-
дарны А.П. Егоршин и Н.П. Беляцкий [3, 11–17].  

Но было бы справедливо понимать профессиональное развитие персонала несколько шире, 
а именно как способ социального и экономического, а также духовного развития работника, так 
как основным признаком профессиональной деятельности является ее социально-экономический 
характер, обусловленный непосредственно развитием самого работника. При получении новых 
знаний и навыков он может их применять не только в своей профессиональной деятельности в 
рамках той или иной компании, но и в будущем в других сферах деятельности. 

Поэтому профессиональное развитие персонала следует рассматривать как достаточно 
сложную систему, состоящую из тесно взаимосвязанных между собой элементов, представлен-
ных на рисунке 1. 

Формально понятие «профессиональное обучение» несколько уже, чем «профессиональное 
развитие персонала», и часто входит в состав последнего. Однако в повседневной жизни разли-
чие между данными понятиями может быть весьма условным и не столь важным, поскольку и 
профессиональное развитие, и профессиональное обучение служат одной цели – подготовке пер-
сонала организации к успешному решению стоящих перед ней целей и задач. 

Соискатели на должность и работники нуждаются в профессиональном обучении при тру-
доустройстве в организацию; назначении на новую должность; выполнении новой работы или 
участии в новом проекте, где требуются специальные дополнительные знания и навыки; а также 
при организационных либо иных изменениях в компании. 

Для многих российских компаний актуальность профессиональной переподготовки в по-
следние годы значительно возросла в связи с внедрением профессиональных стандартов. 

Оценка персонала включает в себя, помимо оценки при приеме на работу, так и текущую и 
периодическую оценку. Ее целью служит выявление слабых мест в профессиональном развитии 
сотрудников для определения направления карьерного пути. Однако данный элемент профессио-
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нального развития воспринимается сегодня многими работодателями преимущественно как ин-
струмент для формирования систем мотивации и стимулирования работников. 

 

 

Ключевые элементы системы профессионального развития персонала 
 
Карьерный рост представляется для современного поколения амбициозных молодых со-

трудников достаточно привлекательным. Карьера является важным способом самореализации 
человека и одним из действенных инструментов мотивации, потому что она сочетает в себе по-
вышение не только социального и профессионального статуса работника, но и связанный с этим 
рост его благосостояния. Исследование компании Aon Hewitt показало, что карьерный рост явля-
ется важным стимулом активности и вовлеченности у 56 % иностранных и 36 % российских спе-
циалистов, уступая заработной плате, которая важна для 65 % иностранных и 36 % российских 
работников, а также признанию ценности сотрудников (46 % и 73 %, соответственно) [1]. Иссле-
дование, проведенное компанией ANCOR с целью выявления причин текучести в организациях, 
показало, что 61 % специалистов увольняются из-за отсутствия перспектив карьерного роста [2].  

Управление талантами – это привлечение высокоэффективных сотрудников и удержание их 
в компании путем планирования для них отдельной активности, связанной с развитием и оцен-
кой. Это относительно новое и стратегически важное, но пока недостаточно развитое направле-
ние в сфере HR-менеджмента. На российском рынке труда имеется спрос на высокоталантливых 
специалистов, и в ближайшей перспективе это станет основополагающим трендом в деловом ми-
ре, что объясняется цифровой революцией, сменой поколений, гибкостью организационных 
структур и другими причинами. Примерно у 45 % компаний имеются и активно реализуются 
программы по развитию талантов. Борьба за таланты является неким вызовом для всех организа-
ций, и те, которые смогут оперативно среагировать, получат большую возможность составить 
конкурентное преимущество многим мировым компаниям. 

Если говорить о складывающихся в сфере профессионального развития современных тен-
денциях, то практика показывает, что в России наиболее ценными считаются обучение или ста-
жировка специалиста в крупных городах или за рубежом. Большинство российских компаний ак-
центируют внимание на внутрифирменном профессиональном развитии сотрудника. Они сами 
осуществляют планирование карьеры перспективных сотрудников, что положительно скажется 
на уровне мотивации и приведет к росту эффективности. Одной из востребованных форм обуче-
ния в настоящее время является посещение различных тренингов, выступлений экспертов. Одна-
ко опыт показывает, что за непродолжительное время, проведенное на данных мероприятиях,  
работник не в состоянии освоить предполагаемые навыки и умения и грамотно их применить в 
своей деятельности.  

Следует также обозначить ряд обязательных, на наш взгляд, условий, при соблюдении ко-
торых инвестиции работодателя в развитие сотрудников действительно будут оправданы и при-
несут ожидаемый эффект. 
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В целях повышения уровня конкурентоспособности персонала и организации в целом осо-
бое значение придается стимулированию профессионального развития персонала. В настоящее 
время, когда идет стремительное устаревание теоретических знаний, умений и навыков, способ-
ность организации постоянно повышать профессиональный уровень персонала является одним из 
основных факторов обеспечения уровня конкурентоспособности организации на рынке. 

Статистические данные российских исследований показывают, что компании инвестируют 
в основном в молодых сотрудников. Так, в 2015 году около 65 % от общего числа обученных со-
ставили работники моложе 25–30 лет. Незначительна доля «инвестируемых» сотрудников в воз-
расте от 45 лет и старше. По мнению экспертов, инвестирование в развитие молодых сотрудни-
ков приносит большую отдачу в деятельность организации [10].  

Обучение персонала должно быть сосредоточено на применении на практике новых систем 
знаний, основанных на глубоком понимании процессов и структур в трудовой деятельности.  

Периодичность прохождения профессионального обучения персонала в зарубежных стра-
нах не превышает 3–4 лет. Важно отметить, что новые знания устаревают с каждым годом быст-
рее. По данным статистики, ранее знания устаревали в среднем через 25–35 лет, в настоящее же 
время необходимость переучиваться квалифицированному специалисту возникает быстрее. Вы-
явлено, что после окончания вуза с каждым годом становятся неактуальными около 25–35 % по-
лученных знаний [11, 141–144]. 

В США, Японии, Франции накоплен интересный опыт в области организации профессио-
нального развития персонала, признанный их конкурентным преимуществом. Так, компании Се-
верной Америки отдают предпочтение рекрутменту, то есть привлечению специалистов нужной 
квалификации через рынок труда или у конкурентов (headhunting). При этом в компаниях созда-
ются системы непрерывного обучения работников в целях адаптации к новым технологиям и 
формам организации деятельности на предприятии. Например, один из крупнейших корпоратив-
ных университетов американской компании IBM-Global Learning, который имеет около 3500 
преподавателей более чем из 60 стран и реализует около 14000 профессиональных курсов. Кроме 
того, в университете прошли профессиональную подготовку, переподготовку и обучение более 
125000 специалистов [12]. 

В Японии классическая система трудовых отношений, основанная на практике пожизненного 
найма работников и оплаты труда по принципу старшинства и репутации, перестраивается к прак-
тике найма персонала с динамичной организационной культурой, в основе которой лежат система 
вознаграждения сотрудников по вкладу относительно обязанностей и показателей работы. 

В основу японской системы профессионального развития персонала в организациях положе-
на концепция «гибкого работника», то есть отбора и подготовки работника по нескольким специ-
альностям для последующего повышения квалификации. Фонд страхования занятости имеет спе-
циальный счет, средства которого направляются на развитие профессиональных навыков работни-
ков, в который работодатели производят взнос в размере 0,15 % от суммы фонда оплаты труда ор-
ганизаций [8]. Обучение на рабочем месте ценится больше, чем обучение за пределами основного 
места работы, и составляет около 75 %. Программа непрерывного образования является составной 
частью процесса труда, где каждому обучаемому отводится около 7–8 часов в неделю [6]. 

Во Франции система профессионального обучения специалистов финансируется государст-
вом и организациями. Компании облагаются налогами  на ученичество в размере 0,6 % от фонда 
заработной платы и должны осуществлять сбор на альтернативное обучение – 1,5 % от фонда за-
работной платы. Если работодатель не предоставил доказательств использования средств,  
эквивалентных размеру налога на обучение, то альтернативная плата за обучение выплачивается 
в конце года. Средние затраты организаций по повышению квалификации персонала в данной 
стране достигают 3,5–4 % от ФОТ [7]. 

По данным Европейского центра развития профессиональной подготовки, 47 % работников 
Франции посещают курсы по дальнейшему профессиональному развитию. В среднем на одного 
работника приходится 15 часов обучения. Поскольку продолжительность рабочей недели во 
Франции составляет 35 часов, работодатели стараются организовать обучение вне работы. Таким 
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образом, почти 37 % сотрудников организаций участвуют в программах обучения в течение года, 
в крупных организациях данный показатель достигает более 70 % [12]. 

Таким образом, система профессионального развития персонала в организации должна 
быть гибкой, способной изменять содержание, методы и организационные формы согласно по-
требностям производства и ситуации на рынке труда. Поэтому управление развитием персонала 
должно начинаться с разработки стратегии по вопросам формирования квалифицированного пер-
сонала, вписывающейся в общую стратегию развития организации в целом, определения потреб-
ностей в обучении работников, выбора форм и методов профессионального развития. 
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Специальное событие (event) является мощным инструментом коммуникационной политики. Оно с успе-
хом используется для продвижения товара на рынок, для создания положительного имиджа организа-
ции. «Неделя немецкого языка в Башкортостане» как специальное событие способствует популяризации 
немецкого языка в учебных заведениях республики. Организаторы «Недели» успешно применяют техноло-
гии менеджмента в сфере культуры, а благодаря участвующим учреждениям есть преимущества в ис-
пользовании ресурсов (помещения, персонал, финансы, время). 
Ключевые слова: специальное событие, культура, менеджмент, немецкий язык. 
The event is a powerful instrument of promotion. It is successfully used for making / creating a positive image of a 
product or an organization. The republican forum «The week of German in Bashkortostan» assists in populariza-
tion of the German language with the help of cultural events. Techniques of cultural management are used in the 
organization and realization of «The week of German in Bashkortostan» events. Thanks to participant institutions 
a lot of privileges are found in the use of resources (rooms, personnel, finances and time). 
Key words: event, culture, management, German. 

 
По сфере своего применения и по происхождению теория менеджмента сфокусирована на 

экономическом предприятии и – исторически немного позднее – на государственном управлении. 
Это ограничивает ее применение там, где отклоняются от главного условия предпринимательства 
(стремления к прибыли) или не имеют политической и государственной власти. Общественная 
сфера подобных отклонений разнообразна: сюда относятся церкви, спортивные клубы, общест-
венные и благотворительные организации, СМИ, партии и профсоюзы, образовательные учреж-
дения, предприятия культуры. 

Во всех этих сферах работают, как и в экономике, и в политике, организации, в которых, ра-
зумеется, должен осуществляться и осуществляется менеджмент. Но эти организации обнаружи-
вают особенности, которые отличаются от «классических» примеров – в своих целях, структурах 
и процессах. Особенности эти или отклонения коррелируют способом, еще недостаточно иссле-
дованным.  

Тем самым мы хотели бы изучить «менеджмент специальных событий» эмпирически – чего 
на данный момент существует немного, особенно в России. Теория менеджмента развивается в 
значительной мере благодаря изучению отдельных случаев. Это связано с тем, что теория ме-
неджмента следует за практикой менеджмента, которая продолжает развиваться динамически и 
по-разному. То, что изучение отдельных случаев ограничено, недостаточно убедительно и мето-
дически не всегда авторитетно, науке известно. И все же это не умаляет научной важности и 
пользы данного метода изучения. 

Коммуникационная политика подразумевает получение, обработку и передачу информации 
с целью привлечь внимание, дать понимание и повлиять на мнение и поведение целевой аудито-
рии. Коммуникация может при этом происходить как непосредственно (через плакат, сайт), так и 
через так называемых мультипликаторов (учителей, гидов, СМИ и пр.), которые передают ин-
формацию далее, возможно, с изменениями. Коммуникация может происходить лично, то есть 
через непосредственный контакт, например, в День открытых дверей, или безлично, с временным 
или пространственным перерывом. Существует множество инструментов коммуникационной по-
литики. Среди популярных, конечно, реклама, связи с общественностью, мероприятия по  
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продвижению продаж, ярмарки, специальные события. На практике редко встречается изолиро-
ванное применение одного из инструментов коммуникационной политики, чаще – комбинация 
различных мероприятий.  

Как эффективное средство коммуникации специальные события вызывают у участников 
мероприятия яркий эмоциональный отклик. Привлекая к участию, специальные события могут 
создать положительное впечатление участников о товаре, услуге и повлиять на их мнение о са-
мой организации. Для организаторов специальное событие не менее важно, так как оно воздейст-
вует не только на конкретных людей, целевую аудиторию, но и привлекает внимание обществен-
ности, что является хорошим поводом и для личных контактов. В России менеджмент специаль-
ных событий (event-менеджмент) вышел из социально-культурной сферы, из практики проведе-
ния массовых праздников. Основную цель коммуникационной политики, инструментом которой 
является специальное событие, можно выразить в акрониме AIDA: привлекая внимание 
(Attention), оно пробуждает интерес (Interest), затем вызывает желание (Desire) и переходит в 
действие (Action) [4; 162]. 

 В данной работе мы рассматриваем республиканский форум «Неделя немецкого языка» 
как специальное событие, основной целью которого является привлечение внимания к изучению 
немецкого языка в учебных заведениях всех уровней. Немецкий язык как культурная ценность 
нуждается в популяризации, так как многие отказались от него в пользу изучения английского. 
Но если английский язык служит глобальной коммуникации (никто не оспаривает его главенст-
вующей позиции в мире), то второй иностранный язык (в нашем случае немецкий) мог бы и дол-
жен послужить образованию и развитию человека. Не являясь языком международного общения, 
немецкий язык имеет право стать языком образования и культуры [6]. Экономическим товаром 
немецкий язык не является. Он не имеет рыночной стоимости. Популяризация немецкого языка 
как иностранного – это культурная услуга, которая в свою очередь является продуктом культур-
ной деятельности. Как и все иные услуги, она не осязаема и не сохраняема; здесь отсутствует ма-
териально-вещественная форма; процесс создания и потребления совпадают; услуги не тиражи-
руются и не перемещаются; они обладают непостоянством качества [2; 25]. Значительная часть 
учреждений искусства и культуры во многих странах не имеет как государственной, так и ком-
мерческой природы – такие предприятия общественно полезные: то есть non-governmental (него-
сударственные) и non-profit (некоммерческие) одновременно. Общественно полезные организа-
ции не зарабатывают свой финансовый фундамент, в отличие от частных, коммерческих пред-
приятий, или же зарабатывают его лишь частично. Это имеет значительное воздействие на ме-
неджмент: в организациях зарабатывание денег – это важнейший компонент менеджмента, точ-
нее, этот компонент является основной его функцией (сегодня его часто называют контроллин-
гом). В общественно полезных организациях, которые живут за счет привлеченных средств, ме-
неджмент совершенно не касается тех «подразделений», от которых поступают денежные сред-
ства.  

 Как «предприятие культуры» [3, 14] Ассоциацию учителей и преподавателей немецкого 
языка РБ можно отнести к частноправовым, общественно полезным некоммерческим организа-
циям. Цели подобных предприятий могут быть разными, главное – они могут не совпадать с 
культурно-политическими целями вышестоящих организаций и служить интересам членов Ассо-
циации. И главная цель Ассоциации – создать положительный имидж немецкого языка, привлечь 
к его изучению школьников и студентов Республики Башкортостан. С 2006 года по инициативе 
Ассоциации ежегодно проходит «Неделя немецкого языка в Башкортостане». В рамках «Недели» 
проводятся и методические семинары, олимпиады, и фестивали песен, научно-практические кон-
ференции как для преподавателей, так и для студентов, и конкурсы переводов, фотоконкурсы, 
конкурсы комиксов и стенгазет, конкурсы театральных постановок и фестивали немецкого кино. 
Подобные культурные события не только привлекают общественность, они вызывают особые 
эмоции, следовательно, запоминаются участникам надолго. Мероприятия «Недели» охватывают 
совершенно разные аудитории: от тематических семинаров для специалистов-германистов до по-
каза фильмов на немецком языке (с русскими титрами) для широкой публики. В программе  
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«Недели» представлены все известные виды специальных событий: фестивали, презентации, 
круглые столы, конференции, конкурсы, выставки, праздники и даже выездные мероприятия. 
Мероприятиями «Недели» охвачены практически все сферы культуры. Искусство и культура все-
гда являются коммуникацией, это всегда процесс обмена. Переоценить коммуникативные и со-
циальные возможности культуры сложно. И коммуникация (как обмен информацией) вносит 
значительный вклад в успех менеджмента культуры  [4, 160]. 

 Организаторами «Недели немецкого языка в Башкортостане» выступают ведущие вузы 
республики (БашГУ, БГПУ, УГАТУ), Общество Дружбы «Башкортостан-Германия» (основанное 
на базе БАГСУ), Немецкий читальный зал Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди, 
кинотеатр «Родина», Содружество школ «Интеркинд» (школы с углубленным изучением немец-
кого, английского языков, физики и математики). Организационный потенциал участвующих уч-
реждений отражается и на ресурсах мероприятий. Для проведения мероприятий организаторы не 
арендуют помещения (что потребовало бы значительных финансовых затрат), а используют свои 
помещения и залы бесплатно. Для коммуникации в сфере искусства необходимы специально 
предназначенные для этого помещения, отвечающие определенным требованиям, в их числе: на-
личие разделения между сценой и зрительным залом, правильная акустика, достаточная площадь 
для размещения, подходящее освещение и, кроме того, обязательно должны быть соблюдены все 
строительные и юридические инструкции. Помещения являются не только необходимым услови-
ем для проведения мероприятий, но и представляют собой часть дорогостоящей инфраструктуры. 

Управление работой персонала является ключевым фактором в любой организации. Важно 
учитывать, что каждый сотрудник имеет определенные способности, личностные качества, кото-
рые при правильной мотивации могут проявиться и сыграть важную роль в деятельности учреж-
дения [2, 32–33]. Конечно же, ключевую роль в успешном проведении «Недели» играют люди, 
занимающиеся непосредственно подготовкой и проведением мероприятий. Это и члены Ассо-
циации, работающие на общественных началах, и студенты-волонтеры, и профессионалы, рабо-
тающие за гонорар. В качестве мотивации «неоплачиваемых сотрудников» используются грамо-
ты и благодарственные письма как выражение признания за проделанную работу. Работа с пер-
соналом не представляет никакой собственной цели, она служит скорее реализации высшей цели 
культурного предприятия.  

 Представляет интерес и финансовая сторона подготовки мероприятий «Недели». Ассо-
циация умело пользуется технологиями менеджмента в сфере культуры, главная особенность ко-
торого в том, что деньги поступают не на коммерческой основе, а путем привлечения средств за-
интересованных организаций. Как и в большинстве организаций, поиск источников финансиро-
вания является наиболее важным и сложным процессом при подготовке к мероприятиям «Неде-
ли». Здесь организаторам помогают особые технологии фандрайзинга, то есть привлечение и ак-
кумулирование средств из различных источников. Ежегодно на проведение мероприятий «Неде-
ли» деньги выделяет Немецкий культурный центр им. Гете (Москва), под отдельные проекты 
можно получить финансирование Германской службы академических обменов (DAAD), в разные 
годы организаторам удавалось привлечь таких спонсоров, как Metro AG, PepsiCo, Commit Group, 
Witzenmann и другие предприятия республики. Сфера культуры имеет прекрасный рекламный и 
PR-потенциал. Деятельность в сфере культуры носит социально значимый и публичный харак-
тер, что помогает привлечь спонсоров [1, 240]. Участие представителей бизнеса здесь бывает не 
только престижно, но иногда приносит и реальную прибыль [2, 27]. 

При организации мероприятий «Недели» дает преимущества проектный менеджмент: «Не-
деля» разделена на отдельные проекты, за которые отвечают разные люди и организации, что по-
зволяет в случае необходимости отказаться от проведения отдельных мероприятий, не отказыва-
ясь от всего форума. Искать спонсоров под определенные проекты всегда проще, чем просто под 
«спонсирование мероприятий». Организаторы «Недели» при подготовке решают те же задачи, 
что и менеджеры коммерческого предприятия: планирование, организация, проведение и кон-
троль. Важным ресурсом при организации мероприятий нужно считать и время. Некоторые ме-
роприятия напрямую зависят от возможности участников, приглашенных гостей выделить время 
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на посещение данного мероприятия. Это круглые столы, где без компетентных специалистов те-
ряет смысл все мероприятие, мастер-классы, открытые уроки, это время организаторов, потра-
ченное на подготовку и проведение мероприятий.  

 Любое специальное событие нуждается в рекламе. Результат события обесценивается, ес-
ли событие проходит незамеченным. И здесь организаторы «Недели» используют возможности 
своих пресс-центров, в качестве «рекламных агентов» выступают студенты-волонтеры, которые 
разносят необходимую информацию потенциальным участникам мероприятий, целевой аудито-
рии.  

В современном обществе потребляются не столько товары и услуги, сколько бренды. Бренд 
же относится к нематериальным и эмоциональным ценностям. Положительное восприятие товара 
или услуги может дать конкурентное преимущество и даже влиять на стоимость. «Неделя немец-
кого языка в Башкортостане» уже стала брендом, известным за пределами республики. На меро-
приятия «Недели» приезжают школьники, студенты ссузов и вузов других городов. Успех данно-
го события складывается из многих факторов: 

1. Немецкий язык обладает огромным потенциалом для проведения мероприятий. За ним – 
культура, искусство, образование Германии, что позволяет использовать все известные виды 
специальных событий и общественных мероприятий, а также привлечь средства на проведение 
«Недели» центров и организаций, заинтересованных в популяризации изучения немецкого языка 
в России.  

2. Организаторы используют все возможности участвующих учреждений: выделяются по-
мещения для проведения мероприятий, проводится работа со СМИ, члены Ассоциации работают 
на общественных началах, привлекаются студенты-волонтеры, что экономит финансы на поме-
щения, рекламу и персонал. 

3. Патронаж Общества Дружбы «Башкортостан-Германия» позволяет приглашать на меро-
приятия известных представителей экономики, политики и культуры Башкортостана, что дает 
особый статус мероприятиям.  

4. Мероприятия «Недели» рассчитаны на абсолютно разные целевые аудитории – от закры-
тых семинаров до фестивалей, рассчитанных на коммуникацию с массовой аудиторией. 

Ежегодное проведение «Недели» (с 2006 года) делает событие традиционным, а значит, 
ожидаемым. 
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В статье представлены результаты исследования основных показателей, характеризующих уровень за-
болеваемости по основным типам болезней в России за период с 2000 по 2017 г. Показано действие раз-
нонаправленных тенденций в заболеваемости и ее структуре. С одной стороны, наметилось некоторое 
снижение заболеваемости по ряду болезней, которые поддаются лечению современными медикаментоз-
ными средствами, с другой стороны, наблюдается существенное увеличение заболеваний, связанных с 
экологической ситуацией в стране. С использованием деревьев решений построен портрет потребителя 
инновационных медицинских услуг. 
Ключевые слова: заболеваемость, классы болезней, деревья решений, портрет потребителя. 
The article presents the results of a study of the main indicators characterizing the sickness rate for the main 
types of diseases in Russia for the period from 2000 to 2017. The effect of multidirectional trends in the incidence 
and its structure is shown. On the one hand, there has been a slight decrease in the incidence of a number of dis-
eases that can be treated with modern drugs, on the other hand, there is a significant increase in diseases asso-
ciated with the ecological situation in the country. Using decision trees, a portrait of a consumer of innovative 
medical services was constructed. 
Key words: sickness, disease classes, decision trees, consumer portrait. 

 
Изменения привычной среды жизнедеятельности людей влечет за собой изменения соци-

альных отношений, что приводит к трансформации рынка труда [1, 2]. Вместе с тем появляются и 
новые вызовы для устойчивого развития общества, новые виды болезней, многие из которых свя-
заны со стрессом из-за быстро изменяющегося мира и боязни потерять работу. Новые техноло-
гии, с одной стороны, приводят к повышению возможностей человека и уровня его жизни, с дру-
гой стороны, порождают ряд проблем, которые требуют своевременного решения.  

В связи с принимаемыми в последние годы мерами по улучшению качества предоставляе-
мых медицинских услуг [4] было выдвинуто предположение о снижении заболеваемости и улуч-
шении качества медицинских услуг в стране в контексте Программы развития здравоохранения 
на предстоящий период.   

В этой связи обратимся к данным Росстата [2] за период с 2000 по 2017 г. и рассмотрим 
тенденции в области здравоохранения в России.  

При проведении исследования нас в первую очередь интересовала динамика заболеваемо-
сти населения по основным классам болезней, установленных впервые, и, в первую очередь, по 
тем заболеваниям, которые были выделены в качестве целевых индикаторов в Программе. Так, 
согласно цели 4, к 2025 г. должно произойти снижение смертности населения от новообразова-
ний до 185 на 100 тыс. населения и снижение смертности от болезней системы кровообращения 
до 500 чел. на 100 тыс. населения (цель 3).  

 
 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 16-02-00561а «Инновационная 
деятельность в современной России: тенденции развития и влияние на уровень жизни населения»). 
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На рисунке 1 представлена общая динамика заболеваемости населения по основным клас-
сам болезней, установленных впервые. 

 

 

Рис. 1. Заболеваемость населения по основным классам болезней,  
установленных впервые, 2000–2017 гг. 

 
Несмотря на принимаемые Правительством России меры в сфере здравоохранения, заболе-

ваемость населения в целом продолжает расти. Наибольший пик роста заболеваемости населения 
пришелся на 2009 г., что можно объяснить экономическим кризисом 2008 г., приведшим, с одной 
стороны, к потере работы и снижению доходов ряда респондентов, с другой стороны, повысился 
градус напряжения, что могло сказаться на здоровье отдельных граждан. Именно высокие пока-
затели заболеваемости населения привели к необходимости разработки государственной про-
граммы по развитию здравоохранения. Несмотря на колебательный характер и некоторую наме-
тившуюся тенденцию к снижению заболеваемости на 1000 чел. населения в 2015 и 2017 гг. число 
зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые, на 1000 человек по всем ти-
пам заболеваний в целом увеличивается (рис. 2). И здесь необходимо отметить ряд тенденций. С 
одной стороны, наметилось некоторое снижение заболеваемости по ряду болезней, которые под-
даются лечению современными медикаментозными средствами (табл. 1). С другой стороны, на-
лицо существенное увеличение заболеваний, связанных с экологической ситуацией. Так, напри-
мер, число впервые зарегистрированных больных с диагнозом «Болезни системы кровообраще-
ния» за период с 2000 по 2017 г. увеличилось в 1,9 раза (табл. 2), «Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ» – в 1,7 раза, «Новообразования» – в 1,4 раза. 
Тревожной тенденцией является и рост осложнений беременности, родов и послеродового пе-
риода. Несмотря на значительное развитие современного медицинского оборудования, развитие 
цифровых технологий в медицине число осложнений беременности, родов и послеродового пе-
риода выросло с 62,5 до 69,5 на 1000 человек населения. 

Таблица 1 

Типы заболеваний, демонстрирующие понижательную тенденцию 

№ 
п/п 

Тип заболевания Снижение 
заболеваемости (раз) 

2000 г. 2017 г. 
На 100 тыс. чел. населения 

1 некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 

 
0,62 

 
3850 

 
2730 

2 болезни кожи и подкожной клетчатки 0,93 4990 4100 
3 болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани 
 

0,97 
 

3410 
 

2950 
4 болезни нервной системы 0,98 1560 1500 
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Таблица 2 
Типы заболеваний, демонстрирующие повышательную тенденцию 

 
№ 
п/п 

Тип заболевания Рост заболеваемости 2000 г. 2017 г. 
На 100 тыс. чел.  

населения 
1 болезни системы кровообращения 1,9 2200 3210 
2 болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 
 

1,7 
 

850 
 

1400 
3 новообразования 1,4 840 1140 
4 осложнения беременности, родов и после-

родового периода 
 

1,13 
 

6250 
 

6950 
  

Таким образом, для выполнения целей 3 и 4 необходимо снизить заболеваемость в стране 
по выделенным заболеваниям более чем в 6 раз. 

На рисунке 2 представлена структура заболеваемости в стране по основным классам болез-
ней в 2017 г. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение заболеваемости по основным классам болезней (2017) 
Источник: Расчеты авторов по данным Росстата 

 
Анализ рисунка 2 позволяет увидеть высокую долю заболеваемости органов дыхания. Так, 

на 100 тыс. чел населения приходится 35350 чел., которым данный диагноз в 2017 г. был постав-
лен впервые. Высокий процент заболеваемости свидетельствует о неблагополучной экологиче-
ской, недостаточно развитой системе профилактики и, возможно, недостаточно квалифициро-
ванной и своевременной медицинской помощи населению. Отметим, что в 2000 г. число впервые 
зарегистрированных больных с данным диагнозом составляло 31720 на 100 тыс. чел населения. 
На втором месте – травмы и отравления, а также осложнения беременности, родов и послеродо-
вого периода. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о неблагополучной ситуации в Рос-
сии по заболеваемости населения. Остается надеяться, что в ближайшие годы меры, которые 

0 5000 10000150002000025000300003500040000

врожденные аномалии 
болезни крови, кроветворных органов 

новообразования
болезни эндокринной системы, нарушения …

болезни нервной системы
болезни уха и сосцевидного отростка

инфекционные и паразитарные болезни
болезни костно-мышечной системы

болезни глаза 
болезни системы кровообращения

болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки

болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов и …

травмы, отравления
болезни органов дыхания

200
450
1140
1400
1500

2590
2730
2950
3160
3210
3400
4100
4480

6720
8820

35350



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 6 (150), 2019 

143 

 

принимаются в соответствии с Государственной программой развития здравоохранения на  
2018–2025 гг., позволят кардинально улучшить ситуацию в стране. 

На следующем этапе исследования обратимся к микроуровню и с использованием деревьев 
решений построим портрет потребителя инновационных медицинских услуг в России. 

Для формирования портрета типичного гражданина группы населения, открытого к инно-
вациям и практикам при выборе медицинских товаров и услуг, проводили классификацию с ис-
пользованием алгоритмов классификационных деревьев по данным РМЭЗ 26 волны [3].  

Целевой переменной являлся положительный ответ опрашиваемых на вопрос: «Используете 
ли Вы для поиска медицинских товаров и услуг выход в Интернет через мобильный телефон, 
смартфон или планшет?». Полная выборка включала 8398 наблюдений. В качестве метода по-
строения деревьев решений использовали способ CART. 

Решение задачи классификации позволило выявить главную ковариату, определяющую 
группу граждан, использующих мобильный интернет для поиска медицинских товаров и услуг, в 
виде возраста респондента. Следующими по важности признаками являлись семейное положение 
опрашиваемого, его образование и доход.  

Для оценки качества модели использовалась кросс-проверка. Оценка риска для итогового 
дерева оценивалась как среднее всех рисков построенных деревьев. Кросс-проверка показала, что 
модель является устойчивой и достаточно общей для всех наборов данных, так как значение рис-
ка для модели без проверки и с проверкой не сильно отличаются. На основе модели было пра-
вильно классифицированы около 70 % наблюдений, 80 % правильно квалифицированных тех, кто 
не использует мобильный интернет для поиска медицинских товаров и услуг, и 53 % – тех, кто 
использует.  

Проведенный анализ позволил увидеть, что максимальный процент респондентов, исполь-
зующих мобильный интернет для поиска инновационных товаров и услуг в силу своей профес-
сиональной деятельности, так или иначе связан с обменом информацией. Данные респонденты 
работают в таких сферах деятельности, как образование, управление, торговля, бытовое обслу-
живание, наука, культура, финансы и страхование. Вторым по значимости оказался фактор воз-
раста респондента. Наибольший интерес к инновационным медицинским услугам проявляли рес-
понденты средних и старших возрастных групп, имеющие доход выше 26 500 руб. Данный ре-
зультат можно объяснить тем, что люди средних и старших возрастных групп, имея достаточно 
высокие доходы, с большей вероятностью могут позволить себе купить медицинские товары и 
услуги с использованием смартфонов, коммуникаторов или планшетов.  

Интерес предоставляет и группа населения, которая в меньшей степени проявляет иннова-
ционное поведение. В данную группу попали респонденты, имеющие среднее специальное обра-
зование или ниже, старше 43 лет и имеющие заработки ниже 28 500 руб. в месяц.  

Таким образом, при проведении исследования были рассмотрены основные тенденции по 
уровню заболеваемости по различным типам болезней в России за период с 2000 по 2017 г. Было 
выявлено действие разнонаправленных тенденций. С одной стороны, наметилось некоторое сни-
жение заболеваемости по ряду болезней, которые поддаются лечению современными медикамен-
тозными средствами, с другой стороны, наблюдается существенное увеличение заболеваний, свя-
занных с экологической ситуацией в стране. С использованием деревьев решений была выделена 
группа людей, наиболее открытых инновационным практикам в сфере здравоохранения и группа 
населения, характеризующаяся консервативным отношением и пассивным инновационным пове-
дением. При разработке мер инновационной политики и политики в области здравоохранения 
необходимо уделить особое внимание именно этой группе людей, пока еще очень слабо исполь-
зующих новые возможности, предоставляемые развитием цифровых технологий.  
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Целью исследования явилась оценка факторов, влияющих на уровень общей смертности населения трудо-
способного возраста Республики Башкортостан. На основе регрессионного анализа панельных данных вы-
делены факторы риска для общей смертности населения трудоспособного возраста: первичный выход на 
инвалидность взрослого населения, безработица, уровень преступности. Отмечено, что на снижение 
уровня смертности влияют рост численности предприятий, плотности населения. Влияние этих факто-
ров различается для мужчин и женщин.  
Ключевые слова: общая смертность населения трудоспособного возраста, социально-экономические 
факторы, панельный анализ.  
The aim of the study is to assess the factors affecting the overall mortality rate of the working-age population of 
the Republic of Bashkortostan. Based on the regression analysis of panel data, risk factors for the overall mortali-
ty of the working-age population were identified: primary access to adult disability, unemployment, and crime. It 
is noted that a decrease in the mortality rate is affected by an increase in the number of enterprises and popula-
tion density. The effect of these factors varies for men and women.  
Key words: total mortality of the working-age population, socio-economic factors, panel analysis. 
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Исследование причин и уровней смертности населения трудоспособного возраста, прожи-
вающего в условиях, отличающихся по уровню социально-экономического развития, степени ур-
банизации территорий, приобретает в настоящее время особую актуальность, когда на многих 
промышленных предприятиях ухудшились условия труда, свернута медико-профилактическая 
работа по сохранению здоровья работающих и одновременно снизился жизненный уровень ра-
ботников. Несмотря на большую научно-практическую значимость проблемы в настоящее вре-
мени недостаточно работ, посвященных оценке комплексного (сочетанного) влияния социально-
экономических и экологических факторов на смертность населения трудоспособного возраста с 
учетом диспропорциональности в социально-экономическом развитии территорий.   

В настоящем исследовании проведен анализ социально-экономических, медико-
демографических факторов, социальной среды, влияющих на общую смертность населения тру-
доспособного возраста. Целью исследования являлась оценка факторов, влияющих на общую 
смертность населения трудоспособного возраста РБ. 

Данное исследование представляет собой ретроспективное, статистическое исследование. 
Авторами статьи были проанализированы данные, состоящие из наблюдений по 54 муниципаль-
ным образованиям (МО) и 21 городам Республики Башкортостан (РБ), прослеженные в динамике 
за 16 лет (2002–2017 гг.). В исследовании использованы официальные статистические материалы 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ: сборники 
«Демографические процессы в Республике Башкортостан», «Социально-экономическое положе-
ние муниципальных районов и городских округов РБ»; данные Росстата: сборники «Регионы 
России. Социально-экономические показатели» (2002–2018). Статистическая обработка данных 
была проведена с применением метода панельного регрессионного анализа с использованием 
среды эконометрического моделирования EViews 8. 

Спецификация панельных уравнений пространственной регрессии определялась экспери-
ментально на основе тестов Хаусмана и Фишера, в результате были отобраны модели с фиксиро-
ванными эффектами, как по кросс-секции, так и по периоду (2002–2017 гг.). В качестве функцио-
нальной зависимости, описывающей связи общей смертности населения трудоспособного возрас-
та, рассматривались степенная зависимость, их подбор проводился исходя из максимума коэф-
фициента детерминации (R2).  

В качестве зависимой переменной, описывающей состояние здоровья для построения моде-
ли, использовались панельные переменные общей смертности населения трудоспособного воз-
раста, рассчитанные для всего населения, отдельно для мужчин и женщин (2002–2017 гг.). В ка-
честве независимых переменных, определяющих влияние на смертность, включены следующие 
показатели:  

1) медико-демографические – первичный выход на инвалидность взрослого населения (на 
10 тыс. чел.); уровень организации медицинской помощи (медицинское обслуживание) в виде 
интегрального показателя, рассчитанного как среднее геометрическое численности врачей, сред-
него медицинского персонала и больничных коек на 10 тыс. населения; 3) уровень экономическо-
го развития территорий: объем инвестиций на душу населения (тыс. руб./чел); валовой муници-
пальный продукт, рассчитанный результирующим методом [1]; среднедушевой денежный доход 
населения, рассчитанный как средневзвешенное средней зарплаты и средней пенсии, где в каче-
стве весов рассматривались отношения числа работников и числа пенсионеров к общей числен-
ности населения; 4) оценка качества социальной среды: число зарегистрированных преступлений 
(на 10 тыс. чел.); ввод в действие жилых домов на 1 000 чел. населения (м2 общей площади); 
плотность населения (м2/чел.); уровень зарегистрированной безработицы (%). Показатели, ис-
пользующиеся в анализе, а также факторы, влияющие на смертность населения трудоспособного 
возраста, приведены в таблице 1. Как видно из ее данных, рассматриваемые показатели имеют 
значительную вариабельность, что говорит о неоднородности развития территорий, входящих в 
состав РБ, что опять же является обоснованием для применения панельной регрессии.  

Для оценки качества построенных панельных моделей использовали коэффициент детерми-
нации R2, объясняющий силу модели, и среднюю ошибку аппроксимации (MAPE), определяемую  
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в процентах. Интерпретацию результатов оценки полученных моделей проводили на основе ча-
стных коэффициентов эластичности (коэффициент эластичности показывает, на сколько процен-
тов в среднем изменится результативная переменная при изменении одного из фактора на 100 % 
относительно своего среднего значения при условии неизменности остальных факторов). 

За 2002–2017 гг. РБ потеряла 253 658 человек трудоспособного возраста. Пик пришелся на 
2005 г. (17632 чел.), а в 2017 г. число умерших составило 12587 чел., удельный вес умерших – 
28,9 %. За исследуемый период наблюдается тенденция к снижению (среднегодовой темп сниже-
ния составил 1,4 %) уровня общей смертности трудоспособного населения. При сравнении сред-
немноголетних показателей смертности по РБ со среднероссийских значимых различий не выяв-
лено. В структуре причин общей смерти населения трудоспособного возраста в целом и у муж-
чин за 2002–2017 гг. лидируют «травмы, отравления и некоторые другие последствия воздейст-
вия внешних причин» (31,5 и 33,6 %), у женщин – болезни системы кровообращения (БСК)  
(25,2 %). На втором месте находились БСК в целом (29,6 %) и у мужчин (30,7 %), у женщин – 
травмы и отравления (23,7 %). Третье место занимают новообразования.  

Таблица 1 
Описательная статистика используемых переменных по муниципальным  

образованиям и городам Республики Башкортостан (за 2002–2017 гг.) 
 

Показатели Среднее Меди-
ана 

Мак-
симум 

Мини-
мум 

Крат-
ность, 

раз 

Стан-
дартное 
откло-
нение 

Общая смертность населения трудоспособ-
ного возраста (оба пола) 

731,4 727,2 1046,1 506,0 2,1 123,8 

Общая смертность населения трудоспособ-
ного возраста (мужчины) 

1104,0 1102,8 1657,2 765,8 2,2 169,8 

Общая смертность населения трудоспособ-
ного возраста (женщины) 

305,1 289,7 545,2 209,7 2,6 69,7 

Численность врачей (на 10 тыс. чел.)  22,4 20,5 72,6 15,8 4,6 7,2 
Численность среднего медицинского персо-
нала (на 10 тыс. чел.)  

94 96 147 59 2,5 14 

Обеспеченность больничными койками  
(на 10 тыс. чел.) 

66 61 146 50 2,9 17 

Первичный выход на инвалидность взросло-
го населения (на 10 тыс. чел.) 

91,8 90,9 149,5 30,2 4,9 25,4 

Ввод в действие жилых домов  
(на 1 000 чел., м2 общей площади) 

501 448 2396 103 23,3 283 

Среднедушевой доход населения   
(руб./чел. в месяц) 4099,1 3591 8665,6 2142,4 4,0 1374 

Валовый муниципальный продукт (тыс. 
руб./чел.) 

153,3 75,9 1217,1 27,2 44,8 192,6 

Инвестиции на душу населения (тыс. руб.) 23518,0 16894,8 116554,7 8692,4 13,4 19396,6 
Предприятия  и организации (на 1000 чел)  12,50 11,88 43,06 5,97 7,2 5,37 
Уровень безработицы (%) 1,6 1,4 10,1 0,5 20,2 1,1 
Преступления (на 10 тыс. чел.) 143,5 148,1 233,0 73,5 3,2 37,2 
Коэффициент Энгеля 0,033 0,031 0,106 0,002 46,5 0,017 
Плотность населения (чел./км2) 301,7 15,8 2487,8 2,9 858,1 591,0 

 
Результаты панельного моделирования с учетом фиксированных эффектов представлены в 

таблицах 2–4 для 54 МО и 21 городам РБ за 16 лет. Так, построенная панельная модель для всего 
населения трудоспособного возраста является статистически значимой (F=31,03, p=0,000), имеет 
хорошее качество объяснения вариации признака (R2=0,725), имеет малую ошибку аппроксима-
ции прогнозных значений под фактические (МАРЕ = 1,2 %). Построенная модель показывает, что 
общая смертность в муниципалитете напрямую зависит от первичного выхода на инвалидность 
взрослого населения, уровня безработицы и правонарушений (коэффициенты эластичности  
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соответственно 2,8 %, 3,0 % и 9,2 %). Факторами, снижающими общую смертность всего населе-
ния, являются увеличение плотности населения и рост количества предприятий (коэффициенты 
эластичности соответственно –48,8 и –14,6 %) (табл. 2). 

Для мужчин построенная панельная модель является статистически значимой (F=26,9, 
p=0,000), (R2=0,69), (МАРЕ=1,2 %). Данная модель показывает, что общая смертность в муници-
палитете зависит от уровня безработицы и правонарушений (коэффициенты эластичности – соот-
ветственно 2,8 % и 8,6 %). Факторами, снижающими общую смертность мужчин, являются уве-
личение плотности населения и рост количества предприятий (коэффициенты эластичности соот-
ветственно –38,4 и –13,7 %) (табл. 3). 

Построенная панельная модель в мультипликативной форме для женщин является стати-
стически значимой (F=13,99 p=0,000), (R2=0,54), имеет малую ошибку аппроксимации прогноз-
ных значений под фактические (МАРЕ=2,8 %).  

Таблица 2 
Регрессионная модель с фиксированными эффектами по панельным  

данным за 2002–2017 гг., связывающая общую смертность населения трудоспособного  
возраста с системой факторов (зависимая переменная – логарифм общей смертности всего 

населения трудоспособного возраста, использовались робастные стандартные ошибки) 
 

Показатели Коэффи-
циент 

Ст. ошибка t-статистика р-уровень 

Логарифм первичного выхода на инвалидность 
взрослого населения (на 10 тыс. чел.) 0,028085 0,011111 2,527755 0,0116 
Логарифм численности предприятий (на 1000 чел.) –0,145662 0,025519 –5,708055 0,0000 
Логарифм уровня безработицы  (%) 0,029829 0,009686 3,079457 0,0021 
Логарифм числа зарегистрированных преступле-
ний на 10 тыс. чел. 0,091919 0,023145 3,971522 0,0001 
Логарифм показателя плотности населения  –0,487575 0,085958 –5,672265 0,0000 
Константа  8,125576 0,334662 24,27997 0,0000 

 
Таблица 3 

Регрессионная модель с фиксированными эффектами по панельным  
данным за 2002–2017 гг., связывающая общую смертность мужчин с системой факторов 

(зависимая переменная – логарифм общей смертности мужчин трудоспособного возраста, 
использовались робастные стандартные ошибки) 

 
Показатели Коэффици-

ент 
Ст. ошиб-

ка 
t-

статистика 
р-уровень 

Логарифм численности предприятий (на 1000 
чел.) –0,137555 0,035170 –3,911168 0,0001 
Логарифм уровня безработицы, % 0,027509 0,007702 3,571490 0,0004 
Логарифм числа зарегистрированных преступле-
ний на 10 тыс. чел. 0,086397 0,031285 2,761607 0,0058 
Логарифм показателя плотности населения –0,383873 0,071454 –5,372343 0,0000 
Константа 8,287972 0,317387 26,11313 0,0000 
 
Построенная модель для женщин показывает, что общая смертность в целом в муниципали-

тете напрямую зависит от первичного выхода на инвалидность взрослого населения, уровня пра-
вонарушений (коэффициенты эластичности соответственно 9,0 % и 12,2 %) (табл. 4). Факторами, 
снижающими общую смертность женщин, является увеличение плотности населения (коэффици-
ент эластичности –58,8 %). 
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Таблица 4 

Регрессионная модель с фиксированными эффектами по панельным  
данным за 2002–2017 гг., связывающая общую смертность женщин с системой факторов 

(зависимая переменная – логарифм общей смертности женщин трудоспособного возраста, 
использовались робастные стандартные ошибки) 

 
Показатели Коэффи-

циент 
Ст. ошибка t-статистика р-уровень 

Логарифм первичного выхода на инвалидность 
взрослого населения (на 10 тысяч чел.) 0,089995 0,025356 3,549261 0,0004 
Логарифм числа зарегистрированных преступ-
лений на 10 тыс. чел. 0,121983 0,030182 4,041596 0,0001 
Логарифм показателя плотности населения –0,588723 0,115034 –5,117832 0,0000 
Константа 6,838782 0,463727 14,74743 0,0000 
 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что факторами, снижающими общую 

смертность, являются рост количества предприятий, увеличение плотности населения, что явля-
ется залогом социального развития территорий. Как известно, плотность населения выступает 
показателем освоенности территории, интенсивности хозяйственной деятельности людей, терри-
ториальной структуры хозяйства и является следствием экономического развития территорий. 
Напротив, негативное влияние на общую смертность населения трудоспособного возраста оказы-
вает первичный выход на инвалидность взрослого населения. По распространенности инвалид-
ности судят о состоянии здоровья населения и по данным литературы, в России риск инвалидно-
сти сокращает гипотетическую продолжительность жизни населения на 7,5 года [1]. Негативное 
влияние на общую смертность населения трудоспособного возраста оказывают уровень преступ-
лений, безработица, что служит важным индикатором социально-психологических и экономиче-
ских условий жизни в республике.  
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В статье представлены результаты сравнительного исследования старения населения двух столиц: Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Показано, что несмотря на схожесть социально-экономического развития 
двух городов рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и темпы старения населения различа-
ются: Москва стареет быстрее как за счет более быстрого снижения рождаемости, так и за счет 
раньше начавшегося роста ожидаемой продолжительности жизни в старших возрастах. Обсуждаются 
причины такого опережающего роста, от статистических ошибок до роли образования населения и ро-
ли миграции. 
Ключевые слова: старение населения, рост продолжительности жизни, селективность миграции. 
The article presents the results of comparative studies of the aging of the population of two Russian «capitals»: 
Moscow and St. Petersburg. It is shown that despite the similar socio-economic development of the two cities, the 
growth in life expectancy and the rate of population aging differ: Moscow is aging faster both due to a faster de-
crease in fertility and due to earlier growth in life expectancy at older ages. The reasons for this outstripping 
growth are discussed, from statistical errors to the role of population education and the impact of migration. 
Key words: population aging, increase in life expectancy, migration selectivity. 

 
Старение населения крупных городов России идет опережающими темпами по сравнению с 

динамикой этого процесса на других территориях. На начало 2018 года доля населения 60 лет и 
старше в среднем в России составляла 21,4 %, в то время как в Волгограде, Москве, Самаре, 
Санкт-Петербурге – 23 %. В остальных городах – миллионерах РФ доля возрастной групп 60+ 
составляла от 11,2 % (Ростов-на-Дону) до 22,1 % (Нижний Новгород и Воронеж). При этом Мо-
сква и Санкт-Петербург стареют более быстрыми темпами, чем другие крупные города, а Москва – 
быстрее, чем Санкт-Петербург: так, за четверть века (1990–2014 гг.) общая численность пожилого 
населения (60+) Москвы увеличилась на 59,5 %, Санкт-Петербурга – на 29,2 %, России – на 24,9 % 
относительно значений 1990 года.  

В работе рассматриваются факторы, обусловившие различную скорость старения населения 
Москвы и Санкт-Петербурга при схожести социально-экономического развития двух городов. 

Рост удельного веса пожилого населения в городе может быть обусловлен как снижением 
рождаемости, так и снижением смертности в старших возрастах. Колебания численности и доли 
пожилого населения могут быть связаны с «демографическими волнами»: в 2000-е годы доля на-
селения 60+ снижалась как следствие демографического «эха» Великой Отечественной войны, а 
с середины первой декады XXI века начался ее монотонный рост. За последние 25 лет доля  



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

150 
 

населения в возрасте 60+ возросла в Москве с 18,6 % в 1990 г. до 23,5 % на 1 января 2019 г., в 
Санкт-Петербурге – с 17,5 % до 23,3 %, а в России – с 15,6 % до 21,8 % [4, 5–18; 8, 23–42].  

В больших городах необходимо также принимать во внимание миграционные процессы, 
которые могут существенно модифицировать результаты «взаимодействия» рождаемости и 
смертности при формировании возрастной структуры. Важную роль в старении населения Моск-
вы сыграл приток в город молодого трудоспособного населения в 1960-80-е годы. Как отмеча-
лось в работе [9, 50] со ссылкой на публикации Б.С. Хорева и В.Г. Глушковой, «в 60-70-е годы 
население столицы увеличивалось за счет миграции на 70–80 %, а в 1980-х годах более чем на  
80 %. Основную часть приезжающих в Москву (72 %) составляли прибывающие на работу по ор-
ганизованному набору (по лимиту)». Аналогичная картина наблюдалась и в Санкт-Петербурге. 
Прибывавшие в город мигранты были в основном представлены молодыми трудоспособными 
возрастами, и спустя 30–40 лет они стали массово пополнять пожилое население. 

Старение населения Москвы и Санкт-Петербурга вплоть до начала 2000-х гг. осуществля-
лось за счет снижения рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в обоих городах был 
одним из самых низких в России. Но в последние 15 лет появились признаки роста продолжи-
тельности жизни в старших возрастах, хотя причины этого роста неоднозначны: помимо возмож-
ного статистического искажения возрастных коэффициентов смертности в старших возрастах, 
приводящих к завышению ОПЖ [2, 39–79; 6, 826–835; 7, 50–103], исследователи называют в ка-
честве причин различия в уровне образования населения городов. Так, авторы статьи [10, 61–69] 
на основе данных государственной статистики о распределении умерших по возрасту и уровню 
образования показали, что рост ОПЖ в России в последние 25 лет в основном связан с ростом 
доли лиц, имеющих высшее образование. К аналогичным выводам пришли и авторы статьи  
[11, 25–38], использовавшие микроданные РМЭЗ НИУ ВШЭ. Построив таблицы смертности для 
групп населения с разным образовательным статусом, авторы пришли к выводу, что в возрасте 50 
лет разница в продолжительности жизни мужчин с высоким и низким образовательным статусом 
составляет 3 года, у женщин – 4,4 года. А. Щур [12, 66–91] отмечает, что Москва сохраняет пер-
венство по доле лиц с высшим образованием, в отличие от Санкт-Петербурга, находящегося на 
третьем месте. 

Еще одной причиной, приводящей к разнице в ОПЖ населения, могут быть различия в со-
циально-экономическом развитии регионов [3, 6–24; 5, 6–17]. А. Щур [12, 66–91], сравнивая 
смертность в городах-миллионниках, показывает наличие прямой связи между ВРП на душу на-
селения и ОПЖ при рождении. 

В обоих мегаполисах показатель ОПЖ при рождении имел схожую динамику вплоть до 
1997–1998 гг. В Москве после 1997 года продолжился практически монотонный рост, тогда как в 
Санкт-Петербурге рост сменился спадом, и повышательная тенденция возобновилась только в 
2004–2005 гг. (рис. 1). Но в Санкт-Петербурге снижение смертности в старших возрастах нача-
лось позже, чем в Москве, даже с учетом погрешностей в измерении возрастных коэффициентов 
смертности, которые наблюдаются в обоих городах. 

На рисунке 2 видно, что ежегодный сохраняющийся разрыв в ОПЖ при рождении между 
Москвой и Санкт-Петербургом в значительной части обусловлен разницей в смертности в воз-
растных группах 45 лет и старше (расчет декомпозиции ОПЖ при рождении сделан по методу 
Е.М. Андреева [1, 42–47]). Ввиду ошибок в расчетах возрастных коэффициентах смертности в 
очень старых возрастах к росту вклада возрастной группы 75+ необходимо относиться с осто-
рожностью. Совокупный вклад старших возрастных групп 45–74 года объясняет примерно 64 % 
разрыва в ОПЖ между населениями Москвы и Санкт-Петербурга. 
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Рис. 1. Динамика ОПЖ при рождении (лет) в Москве, Санкт-Петербурге  
и городском населении России в 1990–2018 гг. (женщины и мужчины) 

Источник: «ЕМИСС»,  https://www.fedstat.ru/indicator/31293 
 
 

 

Рис. 2. Декомпозиция разницы ОПЖ при рождении по возрастам в Москве  
и в Санкт-Петербурге между 1990 и 2014 гг. (женщины и мужчины) 

Источник: расчеты авторов на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 
 
Разница в значениях ОПЖ между Москвой и Санкт-Петербургом вызвана различиями в 

смертности по причинам смерти. Наибольший вклад в разрыв ОПЖ у мужчин вносят болезни 
системы кровообращения и новообразования, а также внешние причины.  

Разница в ОПЖ населения двух городов могла формироваться и на фоне селективной ми-
грации, которая в крупных городах остается малоизученной и в силу этого – неоцененной.  
А. Щур [12, 66–91] отмечал, что крупные города в России притягательны для мигрантов в силу 
их более высокого социально-экономического развития, при этом в миграцию вовлечены более 
здоровые и образованные. 

Поскольку население Москвы формируется в значительной степени за счет миграции – со-
гласно переписи 2010 года, только 55,25 % московского населения проживало в Москве с рожде-
ния (47 % населения Санкт-Петербурга) – разница в продолжительности жизни групп населения, 
различающихся местом рождения и местом постоянного жительства, может оказывать влияние 
на средние значения продолжительности жизни.  

Мы сравнили средний возраст смерти различных групп населения на основе анализа обезли-
ченных индивидуальных данных о смертях, зарегистрированных в Москве в 2016 году: группа 1 
«Родившиеся в Москве, жившие в Москве постоянно на момент смерти, умершие в Москве»; 
группа 2 «Родившиеся за пределами Москвы, жившие в Москве постоянно на момент смерти и 
умершие в Москве»; группа 3 «Умершие в Москве из числа родившихся за ее пределами и не 
проживавших в ней постоянно на момент смерти»; группа 4 – «все население» (рис. 3).  
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Рис. 3. Средний возраст смерти (лет) во всем населении (4) и в трех подгруппах,  

различающихся миграционным статусом (1, 2, 3) 
Источник: расчеты авторов на основе обезличенных индивидуальных  

данных регистрации смертей в г. Москве в 2016 г. 
 
Выводы на основе полученных расчетов требуют нескольких замечаний относительно ог-

раничений такого анализа. Мы не располагаем данными об изменениях места жительства в меж-
переписной период, о длительности проживания мигрантов в Москве. Кроме того, из принципа 
регистрации смертей либо по месту постоянной регистрации умершего, либо по месту смерти 
следует, что смерти части москвичей не учитываются, если наступили за пределами города. Кро-
ме того, средний возраст смерти существенно зависит от возрастной структуры рассматриваемой 
группы населения: в группе проживающих в Москве постоянно не с рождения доля лиц моложе 
30 лет крайне мала.  

Сравнение среднего возраста смерти постоянных жителей Москвы, различающихся местом 
рождения, оказывается не в пользу коренных москвичей. Преимущества мигрантов подтвержда-
ются сравнением доли умерших, достигших 85-летнего возраста: 5 % мужчин и 19 % женщин, 
родившихся в Москве, перешагнули этот рубеж, в то время как у мигрантов – 21 и 45 %.  

Роль миграции в формировании ОПЖ в Москве и в других крупных городах требует де-
тального анализа, и наряду с факторами образования и социально-экономического развития по-
может объяснить имеющееся неравенство. 

Корректировка возрастных коэффициентов по итогам предстоящей Всероссийской перепи-
си 2020 года позволит уточнить, насколько реален рост ОПЖ в старших возрастах в Москве и 
Санкт-Петербурге. Дальнейшим направлением исследований может стать построение таблиц 
смертности с учетом миграционного статуса для проверки гипотезы о селективности миграции.  
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Моделирование взаимосвязи демографического развития 

и состояния регионального рынка труда 
Modeling the Relationship of Demographic Development 

and the State of the Regional Labor Market 
 

Л. ТУКТАМЫШЕВА 
 
Туктамышева Лилия Мухаммадиевна, канд. экон. наук, доцент кафедры математических методов и мо-
делей в экономике Оренбургского государственного университета. E-mail: LMTuktamisheva@mail.ru 
 
В статье представлены результаты анализа взаимосвязи демографического развития и состояния ре-
гионального рынка труда по данным Оренбургской области. На основе модели множественного выбора 
построен интегральный показатель, характеризующий латентную категорию «развитие рынка труда» 
и позволяющий присваивать рейтинги муниципальным образованиям Оренбургской области. На основе 
построения модели множественного выбора показано, что положительное влияние на развитие рынка 
труда оказывает рождаемость и брачность. Рост смертности снижает шансы муниципального обра-
зования попасть в категорию муниципальных образований с высоким уровнем развития рынка труда. 
Ключевые слова: рынок труда, демографическое развитие, моделирование взаимосвязи. 
The article presents the results of the analysis of the relationship of demographic development and the state of the 
regional labor market according to the Orenburg region data. Based on the multiple choice model, an integral 
indicator is constructed that characterizes the latent category «labor market development». The indicator allows 
assigning ratings to municipalities of the Orenburg region. Based on the construction of a multiple choice model, 
it is shown that fertility and the rate of marriage have a positive effect on the development of the labor market. 
The increase in mortality reduces the chances of a municipality to fall into the category of municipalities with a 
high level of labor market development. 
Key words: labor market, demographic development, modeling of interrelations. 
 

Развитие регионального рынка труда определяется действием множества разнонаправлен-
ных факторов как внутреннего, так и внешнего характера. Среди внутренних факторов, опреде-
ляющих состояние рынка труда, особую роль играют показатели демографического развития.  

В последние десятилетия для страны характерно снижение предложения рабочей силы. На-
селение стареет, наметившийся естественный прирост населения вновь обратился сокращением 
рождаемости. Подобная ситуация характерна и для Оренбургской области. В связи с этим  
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актуализировались вопросы, связанные с определением основных демографических факторов, 
влияющих на развитие регионального рынка труда. 

Вопросам изучения взаимосвязи демографической ситуации и рынка труда РФ и отдельных 
регионов уделяли внимание такие авторы, как Золин И.Е., Мищук С.Н., Бобова А.С., Бондаренко 
О.В., Задорина М.А. и др. [2–6]. В своих исследованиях авторы приходят к выводу о значимой 
взаимосвязи демографических показателей и отдельных показателей рынка труда. С учетом спе-
цифики развития каждого региона РФ представляет интерес определение того, какие демографи-
ческие показатели и каким образом влияют на развитие регионального рынка труда. Ответить на 
этот вопрос можно на основе использования математических методов анализа данных. 

Одним из инструментов анализа регионального рынка труда выступают методы многомер-
ной классификации, позволяющие формировать однородные группы муниципальных образова-
ний региона по уровню развития рынка труда. В случае если все переменные, участвующие в 
классификации, принимают количественное выражение, а также есть основание полагать, что 
выборка извлечена из многомерной нормальной совокупности, то для многомерной классифика-
ции можно использовать методы кластерного анализа. В частности, метод Уорда или метод  
k-средних. Последний относится к итеративным методам и дает более устойчивое по сравнению 
с агломеративными методами разбиение. Для этого требуются знания числа классов, на которые 
разбивается совокупность.  

С целью формирования однородных групп муниципальных образований Оренбургской об-
ласти по уровню развития рынка труда отобраны показатели: 

– уровень занятости населения, %; 
– средняя заработная плата, тыс. руб.; 
– уровень безработицы, %; 
– число вакансий на 1000 человек экономически активного населения, ‰. 
На основе агломеративных методов кластерного анализа выдвинуто предположение о трех 

однородных по уровню развития рынка труда классах муниципальных образований. В результате 
применения метода k-средних, по данным за 2017 год, было получено следующее разбиение, 
представленное в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты формирования однородных по уровню развития рынка труда 

групп муниципальных образований Оренбургской области 
 

Номер класса Состав класса 
1 Города Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, Орск, районы: Яснен-

ский, Домбаровский, Новосергиевский, Оренбургский 
2 Районы: Кувандыкский, Соль-Илецкий, Адамовский, Акбулакский, Александровский, Бе-

ляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский, Красногвардейский, Первомайский, 
Переволоцкий, Пономаревский, Сакмарский, Саракташский, Северный, Ташлинский, Тюль-
ганский. 

3 Районы: Абдулинский, Сорочинский, Асекеевский, Илекский, Кваркенский, Курманаев-
ский, Матвеевский, Новоорский, Октябрьский, Светлинский, Тоцкий, Шарлыкский 

 
Муниципальные образования, образующие первый класс, характеризуются высокой сред-

ней заработной платой, уровнем занятости и числом вакансий. Здесь самый низкий средний уро-
вень безработицы по сравнению с уровнями других классов. Этот класс можно охарактеризовать 
как класс муниципальных образований с высоким уровнем развития рынка труда и отнести к 
благополучным территориям.  

Муниципальные образования, входящие во второй класс, характеризуются уровнем безра-
ботицы, превышающим уровень первого класса. Однако здесь средняя заработная плата лишь 
немного уступает уровню заработной платы в первом классе. Этот класс муниципальных образо-
ваний можно охарактеризовать как класс со средним уровнем развития рынка труда. 
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В третий класс вошли наиболее «депрессивные» с точки зрения развития рынка труда му-
ниципальные образования. Здесь самый высокий уровень безработицы, а средняя заработная пла-
та самая низкая по сравнению с другими классами. 

Результаты кластеризации представляют интерес как сами по себе, позволяя дифференци-
ровать подходы к улучшению положения рынка труда, так и как предварительный этап построе-
ния интегрального показателя [1, 35]. 

Развитие рынка труда – латентная категория, которая не поддается непосредственному из-
мерению с помощью единого показателя. Общее представление о степени проявления анализи-
руемых латентных свойств – результат определенного суммирования частных характеристик, 
поддающихся непосредственному измерению.  

Попытка построения интегрального показателя на основе метода главных компонент не 
привела к успеху: формируемая первая главная компонента могла отразить лишь 58 % информа-
ции, что на наш взгляд, недостаточно. По этой причине построен интегральный показатель на ос-
нове модели множественного выбора, оценку качества которого проводили на основе предло-
женного Макфадденом индекса отношения правдоподобия. 

Моделирование латентного показателя, характеризующего развитие рынка труда муници-
пальных образования Оренбургской области, провели по тому же набору показателей, что и кла-
стерный анализ. Для моделирования латентного показателя, описывающего особенности разви-
тия рынка труда, рассмотрена переменная: 

 










.класса3изеобразованиноемуниципальесли,3
;класса2изеобразованиноемуниципальесли,2

;класса1изеобразованиноемуниципальесли,1
y i

   

(1) 

 
В результате проведенного исследования выбрана логит-модель, с долей корректности 

предсказанных случаев – 85,7 %. Значимыми оказались все параметры модели. В таблице 2 пред-
ставлен фрагмент ранжирования муниципальных образований по развитию рынка труда на осно-
ве модели множественного выбора. 

Таблица 2   
Результаты ранжирования муниципальных образований Оренбургской области 

по показателям, характеризующим развитие рынка труда 
 

Города и районы 
Вероятность отнесения к классу Модельное  

значение Рейтинг 1 2 3 
г. Бузулук 0,998 0,002 0,000 15,62 1 
город Медногорск 0,995 0,005 0,000 6,99 8 
город Новотроицк 0,996 0,004 0,000 10,068 4 
город Оренбург 0,999 0,001 0,000 12,53 3 
город Орск 0,993 0,007 0,000 6,98 9 
… … … … … … 
Кувандыкский район 0,006 0,994 0,000 2,08 17 
Соль-Илецкий район 0,007 0,993 0,000 2,14 16 
Северный район 0,000 0,997 0,003 0,34 19 
… … … … … … 
Асекеевский 0,000 0,004 0,996 -5,95 39 
Илекский 0,000 0,001 0,999 -5,9 36 
Курманаевский 0,000 0,009 0,991 -7,56 33 

 
Анализ рейтинговых оценок муниципальных образований Оренбургской области показал, 

что практически все города значительно опережают сельские районы по уровню развития рынка 
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труда. Можно отметить, что наиболее высокие результаты для муниципальных образований, где 
развит добывающий вид экономической деятельности. 

Вернемся к решаемой задаче по определению того, какие демографические показатели и 
как влияют на развитие рынка труда в Оренбургской области. Для ответа на этот вопрос можно 
применить два подхода. 

Первый подход заключался в построении регрессионной зависимости, где результативным 
признаком выступают наблюдаемые значения интегрального показателя развития рынка труда. 
Во втором случае результативный признак отображает принадлежность к конкретному классу.  
В качестве факторов отобраны такие показатели, как рождаемость, ‰; смертность, ‰; младенче-
ская смертность, ‰; число самоубийств, ‰; число убийств, ‰; брачность, ‰; разводимость, ‰; 
миграционный прирост, чел.  

Построим модель зависимости индивидуальных значений интегрального показателя от пе-
речисленных факторов, для оценки параметров использован метод пошаговой регрессии «назад». 
Значения всех переменных, входящих в модель, являются безразмерными, то есть стандартизи-
рованы и нормированы. Параметры модели регрессии соответственно будут стандартизирован-
ными коэффициентами, которые можно ранжировать между собой по силе воздействия на ре-
зультативный признак. В таблице 3 представлены результаты оценивания модели регрессии. 

Согласно полученным результатам, параметры при переменных рождаемость и смертность 
значимы на уровне 0,01, а при брачности на уровне 0,1 наибольшее влияние оказывает смерт-
ность. Рост смертности приводит к снижению среднего значения интегрального показателя, от-
ражающего развитие рынка труда. Рождаемость и показатель развития рынка труда имеют поло-
жительную корреляционную зависимость. 

Таблица 3 
Результаты оценивания параметров линейной модели регрессии 

 
Переменная Оценка p-вероятность 
Рождаемость 0,49 0,0039 
Смертность –0,53 0,0018 
Брачность 0,158 0,1020 

 
Оценим модель зависимости y в форме (1) от перечисленных факторов. В таблице 4 пред-

ставлены результаты оценивания параметров множественной пробит-модели в ППП Eviews для 
значимых факторов. 

Таблица 4 
Результаты оценивания параметров модели множественного выбора 

 
Переменная Оценка p-вероятность 
Рождаемость 1,128 0,0011 
Смертность 1,603 0,0057 
Брачность 0,029 0,0990 

Пороговые значения 
k 0 –1,194 0,0053 
k 1 1,516 0,0010 

 
Для объектов первого класса процент корректного предсказания случаев составил 55 %, для 

второго класса – 72 %, для третьего класса – 58 %. Проверка пропорциональности шансов прове-
дена с помощью теста Бранта. 

Оценка отношения шансов для факторного признака составила 2,3: при прочих равных ус-
ловиях увеличение рождаемости на 1 промилле увеличивает шансы на попадание муниципально-
го образования в группу с развитым рынком труда в 2,3 раза по сравнению с остальными. При 
прочих равных условиях увеличение смертности на 1 промилле уменьшает эти шансы в 1,6 раза, 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 6 (150), 2019 

157 

 

а рост брачности увеличивает в 1,3 раза. Таким образом, мы доказали, что развитие рынка труда 
напрямую зависит от демографической ситуации. 

Предложенный в статье подход позволил выделить однородные группы муниципальных 
образований региона с высоким, средним и низким уровнем развития рынка труда, а также про-
вести сравнительный анализ муниципальных образований по значению интегрального показате-
ля, характеризующего развитие рынка труда. На основе модели множественного выбора показа-
но, что демографическая ситуация оказывает влияние на развитие рынка труда. Значимое поло-
жительное влияние оказали уровень брачности и рождаемости, при этом высокая смертность не-
гативно влияет на положение муниципального образования в рейтинге по уровню развития рын-
ка труда. 
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В статье рассматриваются вопросы демографического развития городов Республики Башкортостан. 
Авторы проводят сравнительный анализ показателей численности населения, рождаемости, смертно-
сти, миграции в городах Республики Башкортостан.   
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The article deals with the demographic development of the cities of the Republic of Bashkortostan. The authors 
conduct a comparative analysis of indicators of population, fertility, mortality, migration of cities of the Republic 
of Bashkortostan.  
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Вопросам демографического развития городов Республики Башкортостан, их влияния на 

развитие территории, социально-экономического аспекта жизни населения городов, трудовой 
миграции посвящены научные труды таких авторов, как Вишневская Н.Г., Галин Р.А., Сафиул-
лин Р.Г., Скрябина Я.А., Хамадеева З.А., Хилажева Г.Р. и др. [1; 4–9].   

Вопросы демографической ситуации в городах республики крайне актуальны, поскольку и 
миграционный отток, и снижение рождаемости, и показатели смертности, на которые влияют ряд 
традиционных факторов, таких как транзитное положение республики, сложная неблагоприятная 
экологическая обстановка, оплата труда ниже, чем в соседних регионах, в столице страны, недос-
таток рабочих мест, сильно влияют на численность населения в городах. В связи с этим требуется 
перманентное применение мер по поддержанию и улучшению демографической ситуации. 

Республика Башкортостан является крупнейшим субъектом России по численности населе-
ния после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской, 
Ростовской областей. По численности городского населения Башкирия располагается на десятом 
месте, на третьем месте – по численности сельского населения [3]. 

В Республике Башкортостан насчитывается 21 город, в том числе:  
–  города республиканского значения (городские округа): Агидель, Кумертау, Нефтекамск, 

Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа; 
–  закрытое административно-территориальное образование – Межгорье; 
–  города районного значения: Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлекано-

во, Дюртюли, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Учалы, Янаул. 
Среди городов Республики Башкортостан самым крупным является столица региона –  

г. Уфа – это город с численностью населения более одного миллиона человек. Второй по числен-
ности – г. Стерлитамак. В период с 2015 по 2019 г. рост населения отмечался в г. Уфе, г. Нефте-
камске и г. Октябрьском. В остальных городских округах региона отмечено снижение численно-
сти населения (см. табл. 1). Изменение численности населения в республике достаточно  
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неоднородно, что влияет на усиление дифференциации городских и сельских поселений. В ре-
зультате прироста городского населения произошло повышение удельного веса населения, про-
живающего в городской местности. На 1 января 2018 года в них проживало около 48 % населе-
ния Башкирии (1957,8 тыс. человек) [4, 41]. 

Таблица 1 
Численность населения, чел. (на 1 января) [2] 

Город 2015 2016 2017 2018 2019 
Уфа  1115885 1121429 1126098 1131429 1135480 
Агидель 15749 15616 15281 14959 –14601 
Кумертау  65879 65280 64763 64055 –63608 
Нефтекамск  136732 137592 138314 139263 140504 
Октябрьский 112478 113626 113929 113827 114194 
Салават 155655 153973 153181 152354 –151571 
Сибай  63389 62553 62067 62324 62391 
Стерлитамак 278678 279692 280233 279626 –278127 
Межгорье 16275 16019 15861 15638 –15603 
 
Рассмотрим основные итоги изменения численности населения за 2017–2018 гг. На этом 

этапе 5 городов, как мы видим в таблице, имеют отрицательную динамику. В долгосрочной пер-
спективе тенденция также неблагоприятная  [2].  

Естественный прирост населения за 2017–2018 гг. наблюдался в г. Уфе, г. Нефтекамске,  
г. Октябрьском и г. Сибае. Причем стоит отметить, что в г. Уфе естественный прирост снизился. 
В остальных городах региона отмечается естественная убыль населения. В г. Стерлитамаке в 
2017 г. число родившихся превышало число умерших, то есть наблюдался естественный прирост 
населения. В 2018 г. динамика изменилась, смертность превысила рождаемость (табл. 2).  

Таблица 2  
 Естественное движение населения, человек [2] 

Город 
 

Число родившихся Число умерших Естественный прирост, убыль (-)  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Уфа  14499 13554 12205 11995 2294 1559 
Агидель 153 150 161 158 -8 -8 
Кумертау  673 682 889 898 -216 -216 
Нефтекамск  1800 1712 1228 1327 572 385 
Октябрьский 1331 1354 1233 1193 98 161 
Салават 1483 1425 1826 1880 -343 -455 
Сибай  701 717 689 680 12 37 
Стерлитамак 3224 3040 2971 3041 253 -1 

 
Причины ухудшения демографической ситуации за счет динамики показателей рождаемо-

сти, смертности, естественного прироста в основном кроются в изменении возрастной структуры 
населения, особенно женщин фертильного возраста, роста разводимости, снижения уровня жизни 
населения в целом, большого процента закредитованности населения и других [6; 8]. 

Анализ миграционной активности  позволяет нам сделать вывод о том, что в г. Уфе, г. Неф-
текамске, г. Октябрьском и г. Сибае наблюдается миграционный прирост. В 2017 году число вы-
бывших из городов превысило число прибывших в г. Агидель, г. Кумертау, г. Октябрьском,  
г. Салавате и г. Стерлитамаке. В 2018 году г. Октябрьский вошел в число городов с положитель-
ным миграционным сальдо. В г. Нефтекамске отмечается положительная динамика. Разница ме-
жду численностью выбывших и прибывших уменьшилась. В г. Стерлитамаке ситуация, наоборот, 
ухудшилась. Отток населения из этого города увеличивается (табл. 3).  

Р.А. Галин отмечает, что наибольший вклад в миграционный прирост г. Уфы вносят внут-
рирегиональные потоки. Отрицательный вклад в миграционную ситуацию в городе вносит  
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межрегиональная миграция. Основные миграционные потери Уфы происходят за счет обмена с 
Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом. Отрицательное сальдо формируется в ре-
зультате обмена с Южным федеральным округом, незначительные потери – в результате обмена 
с регионами Урало-Поволжья (Нижегородской, Кировской областями, Республикой Татарстан). 
С большинством регионов Приволжского федерального округа Уфа имеет положительное сальдо 
миграции [1, 61]. 

Таблица 3 
Миграционное движение населения [2] 

Город 
 

Число прибывших Число выбывших Миграционный  прирост, убыль (–)  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Уфа  32752 34613 29715 32089 3037 2524 
Агидель 753 759 1067 1104 –314 –345 
Кумертау  2037 2150 2529 2388 –492 –238 
Нефтекамск  5057 5344 4680 4499 377 845 
Октябрьский 3151 3237 3351 3048 –200 189 
Салават 3688 3640 4172 3965 –484 –325 
Сибай  2440 2215 2195 2181 245 34 
Стерлитамак 6279 6134 7139 7625 –860 –1491 
 
Среди приграничных регионов Республика Башкортостан отличается активным миграцион-

ным оттоком. В Самарской, Челябинской областях, Республике Татарстан такой миграционной 
картины не наблюдается, а даже наоборот, в этих регионах данный показатель имеет положи-
тельную динамику. Рассмотрим причины такого активного оттока населения.  

Основной причиной эксперты называют отток сельского населения, доля которого в рес-
публике достаточно велика – 41 % [4, 41].  Несмотря на мощную поддержку сельского хозяйства 
правительством республики, федеральным центром, эта отрасль остается низкодоходной, сезон-
ной, с тяжелыми условиями труда. Это мало привлекает молодежь, трудоспособное население. В 
случае расширения автоматизации и механизации сельского хозяйства, применения новых про-
грессивных технологий, сельское хозяйство тем более не будет нуждаться в большом количестве 
рабочей силы, которая устремится в город либо в другие регионы, которые готовы предоставить 
рабочие места. 

Второй причиной можно назвать отток молодежи. Не только из сельской местности, но и из 
городов республики. Современные нововведения в образовании, такие как единый государствен-
ный экзамен, – позволяют абитуриентам подавать документы в любое понравившееся учебное 
заведение страны и зарубежные вузы. Университеты Турции, стран Восточной Европы и других 
стран принимают результаты единого экзамена как вступительные испытания в свои вузы. Если 
рассмотреть рейтинги высших учебных заведений республики, они уступают многим российским 
вузам. И это не только Москва, Санкт-Петербург, которые традиционно имеют высокие рейтинги 
подготовки кадров и ведения научно-исследовательской деятельности, но и других крупных го-
родов России.  

Одной из главных причин оттока молодежи можно назвать образовательную миграцию. В 
Демографическом докладе отмечается, что «образовательная миграция – неотъемлемая часть ми-
грационных процессов, оказывающих негативное влияние на изменение численности населения, 
в том числе городского» [4, 40]. Действительно, выпускники школ уезжают из Башкортостана 
поступать в вузы в другие города: Казань, Москва, Санкт-Петербург. Одной из причин, судя по 
рейтингам, отражающим научный потенциал и качество подготовки кадров, является то, что вузы 
Башкортостана уступают не только вузам Москвы и Санкт-Петербурга, но и других крупных  
городов России. Единственный вуз, которому удалось получить статус опорного в 2016 году, – 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, другие вузы республики этот 
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статус не приобрели. Разнообразие программ подготовки, стоимость обучения, количество мест 
заставляют абитуриентов искать место для своего дальнейшего обучения в вузах других регионов 
страны. 

Получив образование в вузах страны, выпускники и молодые специалисты, бакалавры и ма-
гистры предпочитают трудоустройство за пределами республики. Существуют определенные 
сложности, связанные с тем, что предприниматели республики не всегда готовы взять на работу 
молодого специалиста, не имеющего опыта в новой для себя сфере. Подготовка и переподготовка 
такого специалиста требует дополнительных затрат, на которые предприниматели идут неохотно.  
В списке привлекательных городов – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Со-
чи и Краснодар. 

Еще одной причиной можно назвать средний уровень заработной платы, сложившийся в 
республике. По сравнению с другими регионами он ниже. Например, по данным РИА «Рейтинг», 
за 2019 год в числе ста городов России по уровню заработных плат оказались два крупнейших 
города региона – Уфа и Стерлитамак, на 24 и 64 местах соответственно. Другие города региона в 
рейтинг не вошли.  

Традиционная причина оттока населения в городах с узкоотраслевой экономикой – ориен-
тированность на нефтедобычу, нефтепереработку, нефтехимию. Предприятия других отраслей 
активно закрываются, перспектив и альтернатив трудоспособному населению не предлагается. 
Активный рекрут специалистов этой отрасли в другие регионы с более высокой оплатой труда  
также способствует активному оттоку населения из республики. 

В новых социально-экономических условиях крупные города региона должны стать цен-
трами притяжения трудовых, финансовых ресурсов, инвестиций и т.д. Сравнительный анализ де-
мографических показателей позволяет сделать вывод о том, что в некоторых городах Республики 
Башкортостан демографическая ситуация не идеальна: наблюдается миграционная и естествен-
ная убыль населения, что требует определенных мер государственного регулирования демогра-
фической ситуации в регионе. 
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Статья посвящена исследованию качества социальной услуги. Приводятся некоторые трактовки кате-
гории «социальная услуга». Обобщены результаты мониторинга качества услуг, предоставляемых учре-
ждениями социальной защиты Республики Дагестан. Сделанные выводы послужили основой для выдви-
жения тезиса о необходимости повышения качества социальных услуг. Даны рекомендации по оценке 
качества социальной услуги и некоторые направления его повышения. 
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социальной работы. 
The article is devoted to the study of the quality of social services. Some interpretations of the category «social 
service» are given. The results of monitoring the quality of services provided by social protection institutions of 
the Republic of Dagestan are summarized. The conclusions were the basis for the thesis of the need to improve the 
quality of social services. Recommendations for assessing the quality of social services and some ways to improve 
it are given. 
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Потребление социальных услуг является важнейшим фактором реализации человеческого 

потенциала. Современные предприятия социальной инфраструктуры предоставляют довольно 
разнообразный спектр социальных услуг, потребление которых носит неодинаковый характер. 
Так, по данным многочисленных социологических исследований, услуги образовательного и ме-
дицинского спектра, а также социального обеспечения представляют сегодня наибольшую значи-
мость для потребителей.  

Ряд исследователей совершенно правомерно придают понятию «социальные услуги» гораз-
до более широкое смысловое содержание, рассматривая их как услуги отраслей социальной сфе-
ры, которые направлены на удовлетворение разнообразных запросов самых различных социаль-
ных групп и слоев населения, вследствие чего эти услуги отличаются по уровню и качеству, ис-
точникам и объемам, а также структуре [1, 143].  

Однако существующая нормативная база [4] охватывает лишь потребности социально уяз-
вимых групп населения, что сводит социальную услугу к оказанию социальной помощи и исклю-
чает из анализа огромный спектр этих услуг в таких областях, как образование, медицинская 
профилактика и обслуживание населения в сфере бытовых услуг. 

Таким образом, несмотря на повышенный интерес исследователей к деятельности отраслей 
социальной сферы и проблеме предоставления социальных услуг, до сих пор отсутствует одно-
значное определение самой категории «социальная услуга». 

Та часть социальных услуг, которая включена в систему социальной защиты населения, ох-
ватывает его отдельные, социально уязвимые слои, оказавшиеся в подобном положении ввиду 
утраты возможности реализовать свои функции полноценно. Подобные категории населения 
больше всего нуждаются в получении этих услуг на своевременной и постоянной основе. В дан-
ной связи на первый план выходит проблема обеспечения качества социальных услуг.  

Для анализа качества услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания 
Республики Дагестан, было проведено социологическое исследование, охватившее почти полтора 
десятка тысяч лиц пожилого возраста и инвалидов, получающих разнообразные услуги как на 
дому, так и в учреждениях социальной защиты республики. В качестве показателей оценки –  
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условия жизни и быта, доступность социально-бытовых услуг, питание и медицинское обслужи-
вание, своевременность предоставления услуг и некоторые другие (см. табл.). 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос о степени удовлетворенности  

качеством социальных услуг, % [3] 
 Хорошо и очень 

хорошо 
Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Жилищные условия 30,9 60,2 8,9 
Организация и качество 
питания 

36,8 55,1 1,5 

Обеспечение одеждой, 
обувью 

42,3 53,3 0,9 

Своевременность  
и качество ухода 

35,1 54,9 7,7 

Организация досуга 11,0 50,1 26,4 
 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов:  
1. Из всех опрошенных респондентов, получающих надомное социальное обслуживание, 

подавляющее большинство (88,6 %) проживают в собственном жилье. При этом более 70 % про-
живают одиноко и, соответственно, нуждаются в особом внимании со стороны социальных 
служб. Данный факт определяет необходимость проведения социальными службами дополни-
тельных мероприятий, направленных на решение проблемы одиночества и организацию досуга 
данной категории граждан. 

2. Не отвечают критериям качества бытовые условия, а также материальное обеспечение 
престарелых и инвалидов. Более двух третей опрошенных граждан не удовлетворены данным ас-
пектом и считают необходимым улучшить свое материальное положение.  

3. При ответе на вопрос о качестве питания половина опрошенных (55,1 %) отмечают, что 
считают свое питание удовлетворительным. Хорошим и очень хорошим питанием могут «похва-
литься» соответственно 32,8 % и 4,0 % опрошенных, чуть более 1,5 % считают, что питаются 
очень плохо. Приблизительно такая же картина наблюдается и по вопросу обеспеченности одеж-
дой и обувью – доля тех, кто высоко оценил уровень обеспеченности этими товарами, составила 
чуть более 40 %.  

4. Более половины опрошенных (56 %) указали на необходимость постоянного ухода, почти 
45 % нуждаются в периодическом уходе. Качество и регулярность ухода, по оценкам опрошен-
ных, также оставляют желать лучшего [3]. 

5. Существует проблема и в организации досуга пожилых людей. Так, на одиночество и 
скуку, отсутствие общения с родными и друзьями жалуются большинство опрошенных: 24,4 % 
указали на недостаточность общения, почти треть (28,9 %) живут в одиночестве и их никто не 
посещает, 1–2 раза в день заходят к 15,3 % опрошенным и почти 6 % вообще лишены какого-
либо общения. Проблему можно частично решить с помощью интернета, мобильных телефонов и 
т.д., на что указывают сами респонденты. Что касается организации досуга за пределами жилища, 
то практически все опрошенные в силу разных причин не посещают какие-либо культурные за-
ведения (на это указали 95,2 % респондентов). Остальные посещают указанные учреждения 
крайне редко – раз в месяц или несколько раз в год. Обычно это связано либо с отсутствием 
культурных центров в сельских населенных пунктах, либо с проблемами со здоровьем. 

6. Очень часто пожилые и инвалиды испытывают бытовые неудобства. Самые большие 
проблемы вызывают отсутствие горячей и холодной воды (это отмечают более половины опро-
шенных – 50,4 %), оборудованного санузла (27,5 %), центрального газоснабжения и отопления 
(21,1 %).  

7. Наибольшая потребность существует в оформлении различных юридических документов – 
на это указали более половины опрошенных (51,8 %), в обеспечении постоянного ухода нужда-
ются 46,9 % опрошенных, в санаторно-курортном лечении – 33,6 %, в компенсации расходов на 
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поездку на лечение – 20,4 %, в медикаментах – 15,2 %, на прочие потребности социально-
бытового характера указали 9,5 %. 

Немалые затруднения создает тот факт, что многие социальные услуги оказываются на 
коммерческой основе, и низкая материальная обеспеченность большинства участников опроса не 
позволяет им воспользоваться данными услугами в полной мере.  

В структуре платных социальных услуг наибольший удельный вес занимают доставка про-
дуктов (на это указали 30,7 %), медицинские и социально-гигиенические услуги (25,9 %), услуги 
бытового характера – стирка, уборка и пр. (23,8 %), оплата жилищно-коммунальных услуг  
(17,9 %), помощь в приготовлении пищи (17 % опрошенных) [3]. 

Из результатов проведенного исследования следует, что пожилые граждане и инвалиды 
предпочитают жить у себя дома, несмотря на неблагоприятные бытовые условия, и получать ус-
луги по месту жительства. При этом они испытывают потребность в большем ассортименте са-
мих услуг, а также в обеспечении своевременности их получения и улучшении качества.  

Обращает на себя внимание тот факт, что наибольший удельный вес приходится на удовле-
творительную оценку получаемых респондентами услуг. Вместе с тем, приблизительно десятая 
часть опрошенных испытывает крайне высокую потребность в получении элементарных удобств, 
остро нуждаясь в оказании помощи.  

Таким образом, при разработке программ в области социальной политики и социальной за-
щиты необходимо руководствоваться критериями качества предоставляемых услуг. В связи с 
этим представляется первостепенной проблема разработки системы оценки качества социальных 
услуг. Процесс разработки системы оценки качества должен включать несколько взаимосвязан-
ных блоков: 

1) Четкое определение категорий «социальная услуга» и «качество социальной услуги». 
Первая категория должна охватывать разработку перечня этих услуг, а также классификацию по 
категориям получателей и направлениям воздействия, с указанием возможных результатов. Вто-
рая категория предполагает охват перечня показателей, характеризующих различные критерии 
качества, в частности: полноту и своевременность предоставления услуги; доступность услуги 
для получателей (невысокая стоимость либо предоставление на бесплатной основе, отсутствие 
препятствий для получения услуги маломобильными категориями лиц); компетентность работ-
ников социальных служб; результативность социального обслуживания (объем и ассортимент 
социальных услуг, число обслуженных клиентов, адресный подход); долю клиентов, удовлетво-
ренных социальным обслуживанием, в общем числе получивших услугу; эффективность (сопос-
тавление полученных и нормативных значений, затраченных ресурсов и полученных результа-
тов) и другие. 

2) Разработка методики оценки качества социальной услуги, включающей мониторинг пре-
доставления услуг, выбор показателей оценки, определение алгоритма их расчета, периодичности 
предоставления информации, а также формирование стандартов качества для учреждений соци-
альной сферы [2]. 

3) Определение результативности предоставления социальной услуги и выработка предло-
жений по улучшению показателей деятельности социальных служб. 

В системе оценки качества особую роль играет обеспечение доступности предоставляемых 
услуг, что крайне важно с учетом невысокого уровня жизни населения республики, а также фи-
зиологических особенностей большинства получателей социальных услуг. В данной связи на 
первый план выходит спектр услуг, направленных на социальную реабилитацию и адаптацию 
наиболее уязвимых категорий населения (нетрудоспособных, семей с детьми, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и инвалидов, людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию). 

Перед учреждениями социальной поддержки сегодня поставлены задачи самостоятельной 
разработки инноваций, их апробации, оценки качества услуги и их стандартизации. В данной 
связи социальным работникам необходимы как системные знания об инновациях в социальной 
сфере, опыте их разработки и применения, так и практические навыки моделирования  
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инновационных услуг, выработки критериев их оценки и разработки соответствующих стандар-
тов качества предоставляемых услуг с учетом потребностей населения. Большое значение приоб-
ретает внедрение инновационных технологий социальной работы по следующим направлениям: 

– сбор, анализ и систематизация данных о качестве предоставляемых услуг и состоянии ре-
ципиентов; 

– персонализация социальных услуг, реализация адресных принципов их предоставления на 
основе внедрения механизма «обратной связи»; 

– внедрение информационно-аналитической системы оценки качества социальных про-
грамм, предусматривающей автоматизацию процессов сбора, обработки и систематизации ин-
формации, а также своевременного предоставления последней [3].  

Реализация предложенных направлений позволит повысить эффективность деятельности 
учреждений социального обслуживания и в целом обеспечить более высокое качество жизни 
слабозащищенных граждан. 
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Концепция человеческого потенциала является основой новой стратегии управления в со-
циальной сфере в условиях расширяющихся возможностей технологий и формирования гибкого 
рынка рабочей силы, учитывающего реальные индивидуальные способности носителей данного 
ресурса [3, 5]. Человеческий потенциал изначально формируется в семье, и важно учитывать тот 
факт, что она является основополагающим началом его развития. 

Как писал Ф. Энгельс, «Семья – это экономическая ячейка общества». Однако существуют 
аналогичные цитаты. К примеру, В.И. Ленин в своей работе «Что такое “друзья народа”», рас-
крывая социальную историю, доказывал, что семья есть ячейка всякого общества. В этих цитатах 
есть одно большое различие. Энгельс рассматривал семью как самостоятельную ячейку общест-
ва, которая способствует развитию экономики государства. То есть члены семьи являются эко-
номически активной составляющей населения страны и регионов, участвуют в товаро-денежном 
обороте. Ленин же рассматривал семью как основу любого общества вне зависимости от класса и 
его роль, в отличие от Энгельса. То есть семья, по его мнению, является основой общественного 
строя в любой стране. 

 В 2019 году были утверждены, среди прочих, национальные проекты по трем направлени-
ям: «Человеческий капитал», «Экономический рост» и «Комфортная среда для жизни». Данные 
проекты находят свое отражение, в первую очередь, в Указе Президента Российской Федерации 
№ 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В направлении реализации модернизированной социальной 
политики действуют также 4 стратегических проекта: «Здравоохранение», «Демография», «Обра-
зование» и «Культура», которые играют большую роль в формировании человеческого потен-
циала, поскольку они также являются основными компонентами качества жизни человека. Здо-
ровье играет основную роль в продолжительности жизни человека, уровне смертности, длитель-
ности и тяжести болезней и т.д. Образование влияет на продолжительность и уровень обучения, 
степень овладения научными знаниями и нравственным содержанием. Семья – значимый компо-
нент качества жизни человека, поскольку она влияет на благополучие и возможность заведения и 
воспитания потомства [3, 14]. 

Говоря уже об институте семьи в формировании человеческого потенциала, стоит остано-
виться на социальном капитале семьи. Он дает доступ к человеческому потенциалу взрослых и 
зависит от физического присутствия взрослых в семье, и от того внимания, которые взрослые 
уделяют ребенку. Физическое отсутствие взрослых может быть определено как структурный не-
достаток в социальном капитале семьи. Тем не менее, нуклеарная семья, в которой один или оба 
родителя работают, также может рассматриваться как семья со структурным недостатком соци-
ального капитала, который замещается при наличии дедушек или бабушек. Поэтому независимо 
от человеческого потенциала, существующего у родителей, ребенок не извлекает из него пользы 
ввиду недостатка социального капитала [5, 56]. 

Стоит отметить, что семьей выполняется функция социализации, заключающаяся в под-
готовке детей к полноценной жизни в обществе. Развитие человеческого потенциала и его после-
дующее функционирование происходит, помимо воспитания и образования в семье, в образо-
вательных учреждениях, затем уже в вузах. Все элементы человеческого капитала приобретаются 
и увеличиваются через инвестиции, которые семья вкладывает в своего ребенка с той целью, 
чтобы эти затраты компенсировались потоком доходов в будущем [4, 3]. 

При наличии недостатков в социальном капитале семьи и невыполнении функции социа-
лизации возникают проблемы в формировании человеческой личности. Здесь же это отражается 
на различных социальных сферах, к примеру, образования или здравоохранения. Впоследствии 
нарастает тенденция обесценивания семьи. В связи с чем также снижается благополучие 
населения и возникают и нарастают новые проблемы, которые влияют на общественность и 
государство. 

Анализируя взаимодействие человеческого потенциала и уровня социально-экономического 
развития государства, необходимо воспользоваться моделью роста Р. Солоу, которая характеризует 
воздействие повышения эффективности труда и улучшения технологий на динамику объемов  
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производства и темпов экономического роста. Технологические изменения сберегают труд и спо-
собствуют повышению квалификации, развитию профессиональных навыков и росту образова-
тельного уровня трудящихся. В моделях экономического роста Й. Шумпетера, П. Ромера, Р. Лукаса 
также признается положительная зависимость между инновационной активностью в стране, тем-
пами научно-технического прогресса и темпами экономического роста [4, 4]. 

С учетом вышеизложенного человеческий потенциал является необходимым элементом и 
показателем в социально-экономическом развитии государства. Поскольку именно он и влияет на 
образование, которое также обратно и влияет на человека, и в него вкладываются инвестиции, 
после чего от него ожидается отдача  в плане демографии, здравоохранения и культуры. Именно 
в семье немаловажную роль играет культура, где каждый из родителей, обладающий своим скла-
дом характера, ума и образованности, имеет влияние на ребенка. Поскольку ребенок видит в ро-
дителях пример подражания, формируется его культура. Она является одним из элементов ранее 
упомянутого социального капитала семьи. Родители отдают своего ребенка в кружки, секции, где 
также его потенциал находит свое развитие [1, 138]. Здесь проявляется желание родителей раз-
вить ребенка разносторонне, что является, на наш взгляд, положительным. Однако, помимо это-
го, стоит учитывать и желание самого ребенка. У него может быть потенциал совершенно в дру-
гой области, но он не хочет этого говорить, чтобы не разочаровать родителей. 

Одним из стратегических направлений национальных проектов является развитие культу-
ры. Предусматривается укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей, обеспечения детских музыкальных, художественных, хо-
реографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и 
материалами и другие. Анализируя вышесказанное, следует отметить, что при реализации данно-
го стратегического направления возможно создание тенденции духовного развития населения, 
что в последующем положительно повлияет на образование семьи и создание у ребенка хорошего 
культурного начала [1, 92]. 

Здравоохранение как приоритетное направление государственной социально-экономи-
ческой политики предусматривает обеспечение охвата всех граждан профилактическими меди-
цинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для насе-
ления медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Стоит 
отметить, что в семье также основным фактором является здоровье. Существуют болезни, кото-
рые передаются по наследству, и они не всегда устанавливаются врачами. При хорошем развитии 
здравоохранения укрепление здоровья населения и в семье приведет к снижению заболеваемости 
и смертности в связи с внешними факторами и снижению заболеваемости онкологическими бо-
лезнями. Кроме того, здоровье – основной показатель демографии, которая также является одним 
из национальных проектов со своей направленностью [6, 84]. 

Говоря об образовании, следует отметить, что оно дается с малых лет, начиная со школы, и 
обеспечивает формирование человеческого потенциала в ребенке, вернее, его начало. Впоследст-
вии данные процессы происходят в рамках высшего образовательного учреждения, которое мож-
но рассмотреть как основную инвестицию в капитал потенциального занятого в экономике. 
Именно поэтому специализация, по которой он обучается, играет большую роль в трудоустрой-
стве. Но не всегда она является основной профессией ввиду низкого спроса на профессию, по ко-
торой он обучился. Приоритетной задачей национального проекта «Образование» является мо-
дернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Если же внедрение данных 
программ способствует разрешению вопросов безработицы на рынке труда, то и, соответственно, 
в образовании семьи трудностей становится меньше именно в материальном плане.   

Исходя из всего сказанного и возвращаясь к цитате В.И. Ленина «Семья – это ячейка всяко-
го общества», отметим, что последняя является верной. Ведь именно благополучие семьи играет 
роль в формировании человеческого потенциала в ребенке и последующих его инвестиций в ка-
питал, которые будут реализовываться в зависимости от его целей. Вспоминая цитату Энгельса, в 
которой философ рассматривал семью как экономическую ячейку, можно сказать, что, по его 
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мнению, семья – элемент социально-экономического развития государства. Невозможно с этим 
не согласиться. Рассматривая направления национальных проектов 2019 года, можно заметить, 
что есть направления, которые играют значимую роль в улучшении факторов, влияющих на фор-
мирование благополучия семьи и его социального капитала. При недостатке социального капита-
ла в семье наблюдается и недостаток человеческого потенциала в ребенке. Образование, здраво-
охранение, культура и демография непосредственно играют роль не только в развитии общест-
венности, но и семьи. Благополучие семьи отражается положительно в развитии общества и – 
впоследствии – государства. Следовательно, можно сказать, что роль семьи в формировании че-
ловеческого потенциала непосредственно важна и является значимым направлением социально-
экономического развития государства. 
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В статье анализируются трактовки понятий «информационная мобильность» и «корпоративная мо-
бильность», рассмотрено их значение в экономике, а также дано их авторское определение. Авторами 
приводятся модели построения корпоративной мобильности и доказывается ее значимость для предпри-
ятий сферы услуг. 
Ключевые слова: информационная мобильность, корпоративная мобильность, сфера услуг, цифровая 
экономика, мобильные технологии. 
The article analyzes the interpretation of the concepts of «information mobility» and «enterprise mobility», ex-
amines their importance in economics, and also gives them the author’s definition. The authors present models of 
building enterprise mobility and prove its importance for service companies. 
Key words: information mobility, enterprise mobility, service sector, digital economy, mobile technologies. 

 
В настоящее время одной из значимых составляющих современного мира является мобиль-

ность, которая сегодня может достигаться с помощью передовых технологий и способна преоб-
разить деятельность предприятий, а также повысить эффективность работы сотрудников [9]. 
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В современной экономике понятие мобильности сопрягается с такими понятиями, как кор-
поративная и информационная мобильность. Для дальнейшего понимания мобильности в эконо-
мике необходимо рассмотреть сущность этих двух понятий. 

Главной ценностью сегодняшнего социума является информация. Возможность иметь все-
гда актуальную информацию означает наличие информационной мобильности, которая, на наш 
взгляд, до конца не изучена. Информационная мобильность как научная категория изучается ис-
следователями с двух сторон: как интегративное качество личности [1; 7; 8] и как процесс [5; 6]. 

Информационная мобильность как интегративное качество личности подразумевает отно-
шение личности к использованию и увеличению собранного ею информационного ресурса, по-
требность личности в поиске новой информации, а также конкретное осознание необходимости 
применения научных знаний и информации в своей деятельности [6]. 

Н.Н. Манаева выделяет 3 компонента информационной мобильности личности, которые 
представлены на рисунке 1 [8]. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Компоненты информационной мобильности личности 
 
Когнитивный компонент представляет собой набор базовых знаний и определенную перво-

начальную подготовку для работы с информацией [8]. 
Операционный компонент – это конкретные умения и навыки, а также информационная 

компетенция личности, позволяющие получать, обрабатывать, хранить, передавать информацию 
и получать новый информационный продукт [8]. 

Ценностный компонент информационной мобильности личности предусматривает видение 
личностью информационных процессов, отношение ее к новой информации, что впоследствии 
помогает ей быстрее реагировать на различные изменения [8]. 

Эти три компонента вместе составляют такое целостное индивидуально-психологическое и 
активно-действенное качество личности, как информационная мобильность. 

В рамках организационно-экономической структуры предприятия «информационная мо-
бильность» в экономической научной литературе имеет тесную связь с такими категориями, как 
мобильные информационные технологии, информационная и цифровая экономика, мобильные 
устройства и информационное общество. 

В современной экономике и бизнес-среде под «информационной мобильностью» подразу-
мевается своевременное получение актуальной и проверенной информации для осуществления 
эффективной экономической деятельности и принятия управленческих решений, а также для об-
мена этой информацией с партнерами [4]. 

По мнению С.А. Дятлова, информационная мобильность – это процесс усиления производ-
ственных ресурсов, проявление определенной гибкости при создании электронного правительст-
ва и сетевых сообществ институциональными структурами. Данные процессы протекают в рам-
ках информатизации экономики, в которой, кроме информационной мобильности, существенно 
увеличивается значимость интеллектуального, информационного и структурного капитала [5]. 

В целом же как процесс информационная мобильность позволяет предприятиям быть более 
гибкими при работе с различного рода информацией, что дает им конкурентное преимущество. 

Информационная мобильность личности 

Когнитивный 
– базовые знания; 

– начальная 
подготовка 

 

Операционный 
– умения и навыки; 

– компетенция 

Ценностный 
– видение; 

– отношение  
к информации 
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Изучив различные подходы к определению информационной мобильности, мы сформулиро-
вали собственное определение этого понятия: информационная мобильность – это эффективная 
организация и управление информационными потоками, направленные на быстрое принятие 
управленческих решений на основе использования мобильных информационных технологий. 

В целях обеспечения информационной мобильности предприятиям сферы услуг необходи-
мы определенные шаги в этом направлении. Информационная мобильность предприятия сферы 
услуг достигается путем создания концепции корпоративной мобильности. 

Понятие «корпоративная мобильность» сформировалось в 90-х годах XX века. В этот пери-
од на предприятиях западных стран стали использовать различные мобильные устройства, такие 
как карманные компьютеры, которые применялись для работы по разным направлениям [3]. 

В современных реалиях под корпоративной мобильностью понимается создание таких усло-
вий внутри предприятия, при которых работа сотрудников, а также работа с информацией может 
осуществляться из любого места с использованием современных мобильных устройств [2; 11]. 

В настоящее время корпоративная мобильность имеет 2 модели реализации – COPE и 
BOYD [12]. На рисунке 2 представлены эти модели и их отличительные характеристики. 

 

Рис. 2. Модели корпоративной мобильности BYOD и COPE 
 
Аббревиатура BYOD расшифровывается как Bring Your Own Device и дословно переводит-

ся как «Принеси свое устройство».  
Для данной модели характерно использование сотрудником предприятия собственного мо-

бильного устройства как в рабочих, так и личных целях. Модель BYOD позволит сэкономить на 
обеспечении сотрудников мобильными устройствами, а также на их техническом обслуживании, 
однако повышаются риски несанкционированного доступа к информации, нагрузка на информа-
ционные ресурсы предприятия и возможные технические проблемы, связанные с совместимо-
стью устройств [12]. 

Аббревиатура COPE расшифровывается как Corporately Owned, Personally Enabled и до-
словно переводится как «Корпоративные устройства для сотрудников». 

В модели COPE мобильные устройства и их техническое обслуживание предоставляются 
сотрудникам со стороны работодателя. Все информационные ресурсы ориентированы на данные 
устройства, поэтому проблемы совместимости устройств и программного обеспечения отсутст-
вуют. Предприятие может настроить мобильное устройство так, чтобы сотрудники могли  
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использовать только корпоративные информационные ресурсы, тем самым обеспечить информа-
ционную безопасность [12]. 

В то же время модель COPE может привести к значительным затратам предприятия, что 
выражается в закупке мобильных устройств, а также обеспечении их технического обслуживания 
и работоспособности всей информационной инфраструктуры. Помимо этого, использование мо-
бильных устройств предприятия сотрудниками может привести к ограниченности действий со-
трудников, сокращению их мобильности [12]. 

Существует еще третья модель, она является гибридом BYOD и COPE и обозначается как 
CYOD (Choose Your Own Device), что в переводе звучит как «Выбери свое устройство». Модель 
CYOD подразумевает, что сотрудник предприятия может выбрать устройство, предлагаемое 
предприятием, или же свое устройство [12]. Однако в данной модели есть до конца не решенные 
вопросы: Кто будет обслуживать устройство сотрудника? Какие требования к мобильным уст-
ройствам сотрудников должны быть в рамках информационной безопасности? Можно ли исполь-
зовать корпоративное мобильное устройство в личных целях? Ответы на эти вопросы зависят от 
конкретного предприятия и его задач. 

Выбор модели, по которой будет выстраиваться концепция корпоративной мобильности 
предприятия сферы услуг, зависит от нескольких факторов: 

 вид деятельности предприятия; 
 размер организации и количество сотрудников; 
 финансовые ресурсы и материально-техническая база предприятия; 
 цели и задачи, поставленные перед предприятием. 
На основе рассмотренных определений корпоративной мобильности, а также современных 

моделей ее построения на предприятиях нами предложено следующее определение корпоратив-
ной мобильности предприятия сферы услуг: это организационные, технические и технологиче-
ские аспекты процесса оказания услуг, основой которого является информационная мобильность. 

Построение корпоративной мобильности поможет сервисному предприятию достичь ин-
формационной мобильности, а также усовершенствовать процесс оказания услуг c использовани-
ем современных мобильных информационных технологий. 

Совершенствование организации процесса оказания услуг на основе мобильных информа-
ционных технологий будет происходить как со стороны производителя услуги, так и со стороны 
потребителя. 

Со стороны производителя услуг совершенствование организации процесса оказания услуг 
может выражаться в разработке и внедрении мобильного приложения, которое станет мощным 
инструментом аналитики, рекламы и маркетинга услуг, CRM-системой, позволяющей контроли-
ровать заказы и управлять ресурсами предприятия, инструментом коммуникации с клиентами и 
индивидуализации их обслуживания. Для некоторых видов услуг (общественное питание, авто-
услуги и др.) возможно применение автоматизированных мобильных точек, к которым можно 
подключаться через модуль связи, использующий мобильный интернет, и управлять ими дистан-
ционно [10]. 

Для потребителей совершенствование организации процесса оказания услуг на основе мо-
бильных информационных технологий будет выражаться в улучшении условий потребления этих 
услуг. Улучшение условий потребления услуг может выражаться в виде: использования своего 
смартфона, планшета или другого мобильного устройства с выходом в интернет, для заказа ус-
луг, их оплаты, получения оперативной информации о состоянии заказа или его завершении, об-
ратной связи с сервисным предприятием, получения всей необходимой информации о перечне 
услуг, их цене, сроках исполнения и т.д. [10]. 

Таким образом, корпоративная мобильность предприятий сферы услуг способствует дости-
жению информационной мобильности не только производителем, но и потребителем услуг. Ис-
пользование мобильных информационных технологий в сфере услуг позволяет сократить время 
потребителя на оформление заказа и его оплату, так как он это может сделать, не выходя из дома, 
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через свой смартфон, и время производителя услуг на обработку заказа будет сокращаться, так 
как информация будет автоматически поступать ответственному сотруднику. 

Информационная и корпоративная мобильность предприятий сферы услуг является неотъ-
емлемой частью совершенствования их деятельности, а также одним из аспектов цифровизации 
сферы услуг как отрасли, так и экономики в целом. Мобильные информационные технологии в 
этом процессе выступают мощным инструментом процесса перехода Российской Федерации к 
цифровой экономике. 
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В статье представлен краткий анализ степени развития человеческого капитала в Республике 
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located outside the republic. The authors formulated scenarios of the dynamics of the development of human 
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Потенциал любой территории как социально-экономической системы определяется ее при-

родным, экономическим и человеческим капиталом, который является принципиальным ресур-
сом для развития. Российская Федерация в настоящее время характеризуется достаточно высокой 
внутренней неоднородностью, социально-экономической и территориальной дифференцирован-
ностью. Дифференциация по уровню и качеству жизни населения регионов, человеческого капи-
тала достаточно сильно проявлена, прежде всего, в регионах, далеких от федеральных центров, и 
«нефтяных» регионов со сбалансированным развитием. При этом необходимо учитывать, что не-
однородность развития регионов приводит к снижению человеческого капитала этих территорий.  

Среди субъектов Приволжского федерального округа лишь Республика Татарстан относит-
ся к высокоразвитым регионам с диверсифицированной экономикой по индексу человеческого 
развития, становясь лидером в своем округе. К развитым регионам отнесены Республика  
 
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Республики Башкортостан, проект № 17-46-020237 р_а 
«Исследование тенденций и факторов, влияющих на пространственное распределение человеческого капи-
тала как элемента системы взаимодействия центра и периферии (на примере Республики Башкортостан)». 
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Башкортостан и Пермский край, экономика которых по-прежнему в значительной мере опирается 
на добывающую промышленность. Внутрирегиональные особенности развития человеческого 
капитала в Республике Башкортостан изучаются в различных аспектах. Исследования указывают 
на усиление разрыва и по показателям человеческого развития внутри республики и сохранение 
длительного процесса его концентрации в высокоурбанизированных территориях [4; 5; 9; 11], что 
можно объяснить усилением центростремительных тенденций в пространственном развитии. Ис-
следование миграционных перемещений внутри республики и за ее пределы позволило выявить 
центры притяжения, стягивающие население [6; 7; 8]. Это обусловливает актуальность проблемы 
выявления перспектив системы центр-периферийных отношений в республике. 

Исследование вклада различных составляющих на развитие человеческого капитала доста-
точно хорошо исследовано [1–3; 10; 12; 14]. Образование в теориях человеческого капитала все-
гда рассматривается в качестве ведущей составляющей. Однако человеческий капитал, являясь 
«фактором второй природы», играет все большую роль в пространственном развитии, в отличие 
от природных ресурсов – «факторов первой природы» [13].  

Система «центр–периферия» объясняет неравенство объективными закономерностями раз-
вития рынка: отдача от масштаба, снижение издержек экономических агентов приводят к кон-
центрации в ядре производства и носителей человеческого капитала, при этом они носят роль 
центров диффузии инноваций. 

В данной работе авторами представлена попытка выделения ядер и тяготеющих к ним 
территорий Республики Башкортостан, причем в качестве основы перемещения человеческого 
капитала рассматриваются транспортная доступность территорий и их миграционные связи, а 
также наличие организаций и филиалов высших учебных заведений республики. Авторами 
выделены три типа муниципальных образований: ядра, притягивающие человеческий капитал, 
являющиеся образовательными и экономическими центрами; территории, тяготеющие к 
выделенным центрам, численность которых растет за счет влияния ядра; периферийные районы, 
миграция из которых носит безвозвратный характер. Развитие Магнитогорской агломерации 
предусмотрено в программах развития Челябинской области, где указаны отобранные нами 
районы Республики Башкортостан. 

В соответствии приведенной классификацией можно выделить следующие территории: 
1) Уфимская агломерация с ядром в городском округе г. Уфа, включающая пригородные 

периферийные территории, находящиеся в маятниковой доступности (Уфимский, Иглинский, 
Чишминский, Кушнаренковский, Кармаскалинский районы), а также Благовещенский и Бирский 
районы, где находится города-спутники Уфы – города Благовещенск и Бирск). Кроме того, к зоне 
влияния Уфы по признаку транспортной доступности были отнесены и более отдаленные районы – 
Нуримановский и Благоварский. 

2) Южно-Башкортостанская агломерация с центром городском округе г. Стерлитамак, 
городами-спутниками Салават и Ишимбай. В данную агломерацию также были также отнесены 
Стерлитамакский район с пригородными зонами, а также Аургазинский, Стерлибашевский, 
Гафурийский, Федоровский, Мелеузовский районы. 

3) Западная агломерация с центром в г. Туймазы и городскими округами гг. Октябрьский и 
Нефтекамск, к ее зоне влияния относятся городской округ г. Агидель, Краснокамский, Калта-
синский районы, а также Янаульский район с райцентром в г. Янаул; Туймазинский район, а 
также Шаранский, Ермекеевский районы. 

4) Магнитогорская агломерация – город Магнитогорск, который, находясь за пределами 
Республики Башкортостан, является центром притяжения для граничащих с Челябинской 
областью районов республики – город-спутник городской округ Сибай, а также Абзелиловский, 
Белорецкий, Баймакский и Бурзянский районы. 

5) Оренбургская агломерация – с центром в г. Оренбурге, также являющемся ядром для 
граничащих с одноименной областью районов республики – Зианчуринским, Хайбуллинским, 
Зилаирским районами. Также отчасти к Оренбургской агломерации можно отнести и 
Кугарчинский район. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 6 (150), 2019 

175 

 

Таким образом, существующая ситуация в пространственном распределении населения 
Республики Башкортостан позволяет определить следующие сценарии развития человеческого 
капитала в выделенных нами территориях. 

1. Инерционный. Характеризуется продолжением и усилением тренда концентрации 
человеческого капитала в Уфимской агломерации, что сопряжено с потерей его на окраинных 
территориях, со снижением роли столицы в диффузии инноваций на полупериферию и 
периферию. 

2. Умеренный. Отмечается разворачивание трендов развития Уфимской, Стерлитамакской, а 
также Западной агломерации (г. Туймазы, городской округ г. Октябрьский) с превалированием 
роли г. Уфы. В данном сценарии г. Уфа играет значительную роль в развитии человеческого 
капитала и его пространственного распределения, но при этом наблюдается и возрастающая роль 
Стерлитамакской и Западной агломераций. 

3. Оптимальный. Характеризуется рассредоточенным развитием Уфимской, Стерлитамак-
ской, Западной агломераций, а также гг. Сибай и Нефтекамск как ядер для своих полупериферий. 
Сбалансированное развитие промышленной и образовательной сфер, торгово-развлекательной и 
социальной инфраструктуры этих территорий, которая приведет к их социально-экономическому 
росту, позволит им стать полноценными центрами притягивания человеческого капитала. 

В настоящее время наблюдаются тенденции потери конкурентных преимуществ г. Уфы пе-
ред центрами притяжения человеческого капитала в масштабах России. При развитии инерцион-
ного сценария Уфа сохранит роль ядра Уфимской агломерации, однако в целом в республике 
прогнозируется потеря человеческого капитала на окраинных территориях за счет оттока в близ-
лежащие регионы. В умеренном сценарии, при укреплении позиций г. Уфа и ее роли как центра 
диффузии инноваций, также усилится роль других сопряженных центров с ядрами в гг. Стерли-
тамаке, Туймазы, Октябрьском, вокруг которых ожидается развитие собственных агломераций. 
При условии сбалансированности развития рынка и технологий, возможно укрепление позиций в 
качестве ядер второго или третьего порядка городских округов гг. Сибай и Нефтекамск (опти-
мальный сценарий). При этом развитие периферийных территорий на северо-востоке и частично 
на юге, скорее всего, продолжится в рамках агломераций, центры которых находятся за предела-
ми республики. Данные выводы носят предварительный характер и нуждаются в проверке эмпи-
рическими исследованиями. 
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В статье анализируются тенденции снижения реального спроса на российском рынке высшего образова-
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XXI век привнес значительные изменения во все сферы жизни общества, и система образо-
вания не стала исключением. Вопросы роли системы образования в конкурентоспособности 
страны, а также основные тенденции и проблемы развития российского образования раскрыты в 
работах А.Р. Кузнецовой [4; 5; 7]. Спрос на высшее образование всегда был подвержен влиянию 
определенных факторов, которые традиционно учитывались при стратегическом планировании, 
однако в начале 2000-х годов начинает проявляться влияние новых факторов, таких как послед-
ствия «демографического спада» 1990-х годов, рост стоимости обучения, ухудшение качества 
знаний школьников, падение покупательской способности населения, изменения на рынке труда 
и мировом рынке знаний и т.д.   
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«Демографическим спадом» 1990-х годов можно считать значительное снижение количест-
ва детей в возрасте от 0 до 4 лет в период с 1990 по 2001 год в России. Это явление привело к то-
му, что с 2003 года наблюдается снижение количества молодежи в возрасте 15–19 лет. Именно в 
этом возрасте люди принимают решение о продолжении обучения и поступлении вуз. В период с 
2017 года количество людей в возрасте 15–19 лет стабилизируется и начинает расти. Сегодня мы 
можем прогнозировать постепенное увеличение количества потенциальных абитуриентов ввиду 
того, что количество людей в возрасте от 0 до 4 лет росло с 2001 по 2017 год, то есть мы видим 
постепенное увеличение рождаемости на протяжении этого периода (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение населения Российской Федерации по возрастным группам  
в динамике (тыс. чел.) [12] 

 
Проблему снижающегося количества абитуриентов в высшей школе связывали в основном 

с демографическим фактором. Однако это не единственный фактор, влияющий на снижение чис-
ленности поступающих в высшие учебные заведения в современных условиях. 

Начиная с 2017 года влияние демографического спада 1990–2001 гг. на количество потен-
циальных абитуриентов вузов начинает уменьшаться. Количество молодых людей, находящихся 
в возрасте выбора дальнейшей профессии, ежегодно растет. Будем считать это количество потен-
циальным спросом на образовательные услуги учебных заведений. При этом данные по реально-
му количеству приема в вузы показывают обратную тенденцию – количество поступающих еже-
годно уменьшается (рис. 2).  

Таким образом, с 2017 года мы наблюдаем противоречивую картину роста потенциального 
спроса на образовательные услуги, с одной стороны, и одновременное снижение реального спро-
са молодежи на высшее образование – с другой. Эту тенденцию можно объяснить влиянием не-
скольких факторов: 

– государственная политика (реформы ЕГЭ, сокращение бюджетных мест в вузах, сокра-
щение количества вузов и их укрупнение, рост привлекательности среднего специального обра-
зования на этом фоне); 

– рост стоимости обучения на коммерческой основе и одновременное падение покупатель-
ской способности населения; 
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Рис. 2. Динамика численности студентов высших учебных заведений  
Российской Федерации (прием, выпуск, тыс. чел.) [9; 10] 

 
– глобальные изменения на рынке труда (знания и навыки становятся важнее диплома о 

высшем образовании, появляются новые профессии); 
– изменения на рынке знаний (расцвет альтернативных классическому образованию спосо-

бов получения знаний и навыков, глобализация и открытость всемирного информационного про-
странства) и другие. 

Разберем влияние каждого фактора подробнее. 
Государственная политика в области высшего образования направлена на повышение каче-

ства образования и рост профессиональных компетенций выпускников. Особенности подготовки 
научных кадров для российской системы образования подробнее раскрыты в работах А.Р. Кузне-
цовой [1; 6]. Одним из элементов системы образования является Единый государственный экза-
мен (далее – ЕГЭ), который сдают абитуриенты для поступления в вуз. Постоянное реформиро-
вание и усложнение ЕГЭ, а также сопутствующих его сдаче процедур привело к тому, что многие 
среднеобразовательные школы практически полностью посвящают 10–11 классы не передаче не-
обходимой всесторонней базы знаний, а на подготовке учеников к сдаче конкретных экзаменов. 
Это не только снижает качество образования, но и оказывает негативное психологическое влия-
ние на детей. Многие школьники, ложно оценивая свой потенциал, заранее принимают решение 
отказаться от поступления в высшие учебное заведение и делают выбор в пользу средних специ-
альных учебных заведений. Так, параллельно со снижением количества приема в вузы с 2013 го-
да наблюдается рост количества приема в ссузы, которые на фоне усложнения ЕГЭ становятся 
все более привлекательным вариантом для многих школьников (рис. 3).  

Таким образом, ссузы «перетягивают» на себя все большую часть потенциальных абитури-
ентов вузов. Подробнее роль среднего специального образования и рабочих профессий раскрыта 
в работах А.Р. Кузнецовой [3]. 
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Рис. 3. Динамика численности студентов средних специальных учебных заведений  
(прием, выпуск, тыс. чел.) [9; 10] 

 
Количество бюджетных мест в вузах постепенно сокращается. Согласно прогнозу, пред-

ставленному в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, 
«количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России к 2024 по сравнению с 2019 
годом сократится на 17 %» [11]. Сокращение количества бюджетных мест в вузах накладывается 
на рост стоимости обучения на коммерческой основе. За 2019 год стоимость обучения на плат-
ных отделениях вузов выросла на 15–19 % [13]. Верхний потолок цен на обучение не регламен-
тируется законом, учебные заведения устанавливают цены на свое усмотрение. Также стоит от-
метить снижение реальной покупательской способности населения, которое является следствием 
экономического кризиса и влияния международных санкций. Рост цен на обучение на фоне сни-
жения покупательской способности делает получение высшего образования недоступным для 
многих граждан. 

С ускорением технического прогресса на рынке труда произошли глобальные изменения: 
часть функций была автоматизирована, появились новые профессии, а фактические знания и на-
выки потенциального сотрудника для многих компаний наконец-то стали важнее диплома и 
формального образования. Так, в 2018 году Google, Apple, Ernst&Young, Starbucks и ряд других 
крупных компаний заявили, что по некоторым вакансиям они больше не требуют от соискателей 
наличия диплома о высшем образовании [14]. Аналогичная тенденция наблюдается и в России. 
Возможность получить престижную работу без получения диплома о высшем образовании зна-
чительно снижает мотивацию потенциальных абитуриентов идти в вузы. Появление такой воз-
можности ломает устоявшийся стереотип «Диплом престижного вуза = высокооплачиваемая пре-
стижная работа», так как необходимость первого элемента для многих видов деятельности посте-
пенно отпадает. Благодаря интернету такие профессии, как журналист, музыкант, художник, бло-
гер, стали более финансово независимыми и социально приемлемыми. При этом среди молодежи 
наблюдается рост интереса к профессиям, не требующим обязательного высшего образования, а 
работодатели со своей стороны этот интерес поддерживают. Более того, крупные корпорации 
строят собственные образовательные центры для быстрого и качественного обучения своих со-
трудников, а некоторые бренды даже открывают под эти цели частные университеты. Так, в 2019 
году «Макдоналдс открыл свой первый в России (и восьмой в мире) корпоративный университет 
– The McDonald’s Hamburger University» [8]. Таким образом, изменения на рынке труда оказыва-
ют значительное влияние на мотивацию молодежи к получению высшего образования. 

Развитие технического прогресса повлияло не только на рынок труда, но и на рынок знаний. 
Во-первых, благодаря глобализации и принципам открытого распространения информации  
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сегодня нам доступны тысячи лекций ведущих вузов мира. Любой школьник из российской глу-
бинки вместо посещения лекций регионального вуза может получить доступ к учебным материа-
лам любых университетов мира. Во-вторых, сегодня мы наблюдаем расцвет альтернативных 
классическому образованию способов получения знаний и навыков. Вебинары и интерактивные 
курсы от профессионалов и лидеров отрасли составляют значительную конкуренцию классиче-
ским университетским образовательным программам и привлекают внимание потенциальных 
абитуриентов. 

Исходя из проведенного анализа, численность потенциальных абитуриентов будет расти, 
однако опрометчиво ожидать, что в ближайшие годы реальный спрос на высшее образование в 
России будет расти пропорционально росту числа молодежи. Необходимо выявлять и исследо-
вать новые факторы, влияющие на мотивацию молодежи к получению высшего образования. 
Влияние этих факторов должно быть спрогнозировано и учтено при стратегическом планирова-
нии развития вузов и системы высшего образования в целом. 
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ской академии государственной службы и управления при Главе Республики Баш-
кортостан, создателю и первому главному редактору научного издания «Экономика 
и управление: научно-практический журнал» академику АН РБ, доктору экономиче-
ских наук, профессору Анасу Хусаиновичу Махмутову. 

Публикуем поздравление ректора БАГСУ И.Р. Кызыргулова в адрес юбиляра. 
 

Глубокоуважаемый Анас Хусаинович! 
 
От имени коллектива Башкирской академии государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с Юбилеем мудрости, жизненного опыта и ценных знаний! 

Ваш юбилей – очередное доказательство того, что 90 лет – это вовсе  
не преклонный возраст. Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по 
которой Вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и тру-
дясь во благо будущих поколений. Вы увидели и прочувствовали смену нескольких 
эпох в истории нашей страны и в истории российской науки. Ваша учеба в инсти-
туте и начало научной карьеры пришлись на военные и послевоенные годы, на вре-
мя подъема нашей страны. 

Ваш жизненный путь – это постоянное восхождение к новым высотам. 
Уже в 1943 году, в 13-летнем возрасте, Вы надели погоны – стали курсантом 
Уфимской школы военно-музыкантских воспитанников Советской Армии. В 1950–
1955 годах учились на лесохозяйственном факультете Башкирского сельскохозяй-
ственного института, окончили его с отличием. Здесь же, в институте, началась 
Ваша активная комсомольская работа – Вы стали секретарем комсомольской ор-
ганизации вуза. В 1955–1959 годах работали секретарем Башкирского обкома 
ВЛКСМ. В эти годы Вы руководили республиканским штабом комсомольских 
строек. Именно в это время комсомол Башкирии шефствовал над такими круп-
ными проектами, как строительство железной дороги «Магнитогорск–Белорецк–
Абдуллино», завода синтетического спирта в г. Уфе, завода синтетического кау-
чука в г. Стерлитамаке, газопровода «Шкапово–Ишимбай–Магнитогорск», освое-
ние Шкаповской нефтяной целины, Арланского месторождения нефти. В 1957 го-
ду Вы возглавляли делегацию молодежи Башкирии на VI Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Москве. 

В 1959 году Вы были назначены первым заместителем министра культуры 
БАССР. След, оставленный Вами в сфере культуры, немалый – участие в проекти-
ровании и строительстве памятника Салавату Юлаеву, Монумента дружбы в г. 
Уфе.  
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В 1982 году Вы защитили докторскую диссертацию в одном из ведущих эко-
номических вузов страны – Ленинградском финансово-экономическом институте. 
Вашими усилиями впервые в республике была организована аспирантура и диссер-
тационный совет по политэкономии, где защитили кандидатские диссертации 
более 50 экономистов и социологов. Олицетворяя эволюцию нашей экономической 
науки, Вы сформировались как известный в регионе и за его пределами ученый-
экономист, чьи заслуги справедливо признаны научным сообществом. Талантли-
вый педагог, обладающий огромным авторитетом, которого любят и помнят все 
Ваши ученики.  

В 90-е годы Вы стали одним из создателей и первым ректором Башкирской 
академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкорто-
стан. Во многом благодаря Вашим усилиям учебное заведение получило свой высо-
кий статус и безупречную репутацию. Вы основали и были главным редактором 
издания «Экономика и управление: научно-практический журнал», который рас-
пространяется по территории России, включен в перечень ведущих научных изда-
ний, где печатаются материалы докторских и кандидатских диссертаций по эко-
номическим наукам и политологии. 

Ваши успехи отмечены высокими государственными наградами и званиями:  
Вы являетесь Заслуженным деятелем науки Республики Башкортостан и Россий-
ской Федерации, Почетным работником высшего профессионального образования 
России, награждены Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан», 
многими медалями. Наградой за Ваш благотворный востребованный труд служит 
искренняя благодарность и достижения талантливых учеников.  

Всей своей жизнью Вы доказали правоту известного тезиса классиков о 
том, что духовное богатство и достоинство человека определяются многогран-
ностью его деятельности. 

Анас Хусаинович! Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и опти-
мизма. Пусть близкие люди радуют Вас своей заботой, вниманием, каждый день 
дарит Вам радость и положительные эмоции. 

 
Ректор         И.Р. Кызыргулов 
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Человек-эпоха 
(к юбилею академика) 

 
 

Махмутов Анас Хусаинович (р. 15.01.1930, д. Но-
во-Усманово Абраевской волости Уфимского кан-
тона БАССР, ныне Чишминского района  РБ) – ака-
демик АН РБ (1995), доктор экономических наук 
(1982), профессор (1983). Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1990) и БАССР (1977), почетный 
работник высшего профессионального образования 
РФ (1999). 
                                    (Из Башкирской энциклопедии) 
 
Масштаб личности и научных достижений Анаса 
Хусаиновича просто невозможно раскрыть в фор-
мате одной статьи. Он – один из основоположников 
башкирской школы экономической науки, первый 
ректор Башкирской академии государственной 
службы и управления при Главе Республики Баш-
кортостан (БАГСУ), основатель и первый главный 
редактор научного издания «Экономика и управле-
ние: научно-практический журнал». Каждого из 
этих свершений, взятого в отдельности, хватит, 
чтобы имя человека было вписано золотыми буквами в историю научной мысли Республики 
Башкортостан. Анас Хусаинович и сегодня является действующим членом Редакционного совета 
и научным консультантом редакции нашего журнала.  

Анас Хусаинович окончил Башкирский сельскохозяйственный институт в 1955 году.  
В 1963–1966 годах обучался в элитном учебно-научном центре СССР – в Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС, получил блестящее экономическое образование, защитил кандидатскую 
диссертацию.  

35 лет своей творческой жизни он отдал Башкирскому государственному университету, где 
почти четверть века руководил кафедрой политической экономии.  

В 1982 году он защитил докторскую диссертацию в одном из ведущих экономических вузов 
страны – Ленинградском финансово-экономическом институте. 

В Башгосуниверситете он организовал аспирантуру, диссертационный совет, где защитили 
впоследствии кандидатские диссертации 50 экономистов и социологов. Им самим подготовлено 
14 кандидатов наук. 

Особое место в биографии АХ. Махмутова занимает его вклад в создание и развитие Баш-
кирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкорто-
стан. Семь лет (1991–1998 гг.) он был ректором БАГСУ и первым Президентом–ректором Кон-
сорциума образовательных учреждений РБ по подготовке современных менеджеров. 

Научная деятельность профессора А.Х. Махмутова тесно связана с академической наукой. 
Его сотрудничество с Академией наук началось еще в 1970–1980-е годы, в Отделе экономиче-
ских исследований Башкирского филиала Академии наук СССР. Анас Хусаинович взялся тогда 
за весьма интересную и сложнейшую проблему – разработку межотраслевого баланса общест-
венного продукта Башкирской АССР. В последующем это сотрудничество продолжилось в рам-
ках исследований социальных проблем экономики, развития хозяйственного расчета в регионе. 
Ныне А.Х. Махмутов – действительный член (академик) Академии наук Республики Башкорто-
стан, академик Академии социальных наук РФ. 



 

Весом вклад академика А.Х. Махмутова в разработку научных основ перехода экономики 
Башкортостана на рыночные рельсы. Под его научным руководством и редакцией были разрабо-
таны: Правительственная программа «Стабилизация экономики Башкирской ССР и перехода к 
рыночным отношениям», «Стратегия социально-экономического развития Республики Башкор-
тостан на среднесрочную (2000 г.) и долгосрочную (2005 г.) перспективу (Концептуальные осно-
вы)». 

А.Х. Махмутов всегда принимал активное участие в научно-организационной работе. В разные 
годы был членом Головного совета по политической  экономии Минвуза РСФСР, состоял в ряде про-
блемных советов по политэкономии (при Ленинградском финансово-экономическом институте, 
Саратовском и Воронежском университетах). Долгие годы был общественным корреспондентом 
журнала «Экономические науки», что, несомненно, помогло ему в последующем организовать 
журнал «Экономика и управление».  

Со времени восстановления Вольного экономического общества России А.Х. Махмутов 
принимал активное участие в работе этой организации, в научных форумах: был председателем 
Башкирского республиканского правления  и членом Центрального правления (1982–2005). Это 
позволило Анасу Хусаиновичу близко познакомиться, общаться, творчески работать с крупными 
учеными-экономистами страны: академиком РАН Л.И. Абалкиным, профессорами В.Ф. Семено-
вым, Н.Д. Колесовым.  

В 1994–2011 гг. академик А.Х. Махмутов – главный редактор организованного им первого в 
республике научно-практического журнала «Экономика и управление». За 25-летний период своего 
существования журнал завоевал высокий авторитет среди экономической общественности республи-
ки, приобрел широкий круг постоянных читателей, доказал свою востребованность и жизнеспособ-
ность. 

Он автор более 250 научных трудов, под его научным руководством и редакцией издано бо-
лее 30 коллективных трудов. 

Анас Хусаинович Махмутов – патриарх и глава большой семьи. Его внуки, окончив 
ведущие вузы страны, двигают российскую и мировую науку, продолжая славные традиции 
выдающейся фамилии. 

Р.Ф. Латыпов, д-р полит. наук, главный  
редактор издания «Экономика и управление: 
научно-практический журнал» 
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