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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

УДК 657.411.6
ББК 65.052.237.1

М. И. Мамаева

Методика определения и подсчета резервов

В статье рассматриваются вопросы образования и учёта резервов совре-
менного предприятия, предлагается комплексная классификация резервов,
рассматриваются их особенности.

Ключевые слова: резервы, производственная деятельность, продукция,
сырьё, материалы, учет.

Завершающим этапом анализа итогов работы предприятий яв-
ляется подсчет и обобщение внутрихозяйственных резервов. Ре-
зервы представляют собой неиспользованные и постоянно
возникающие возможности роста и совершенствования производст-
ва, улучшения его конечных результатов. Это увеличение эффек-
тивности производства в наиболее полном, рациональном
использовании всевозрастающего потенциала ради получения
большего количества высококачественной продукции при наимень-
ших затратах на единицу продукции. Процесс образования резервов
непрерывен, так как связан с научно-техническим прогрессом, со-
вершенствованием организации труда и управления. Резервы про-
изводства характеризуются разрывом между достигнутым
состоянием использования ресурсов производства и более полным
их использованием за счет ликвидации потерь и нерациональных
затрат, внедрением достижений науки и техники.

Для более полного выявления резервов производства важное
значение имеет их классификация по различным признакам.
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·По характеру использования резервы можно подразделить на
внутрихозяйственные, отраслевые, региональные и общегосударст-
венные.

Внутрихозяйственные резервы выявляются и используются
только в данном конкретном предприятии или производственном
объединении. Места их сосредоточения: цех, производственный
участок, бригада, рабочее место. Они формируются на более пол-
ном и экономном использовании основных, трудовых и материаль-
ных ресурсов, применении новейших достижений научно-
технического прогресса в области техники, технологии и организа-
ции производства, на проведении правильной структурной, ценовой,
инвестиционной и финансовой стратегии в сфере бизнеса.

Отраслевые резервы могут быть выявлены на уровне отрасли.
Это разработка новых систем машин, новых технологий, улучшен-
ных конструкций изделий, выведение новых сортов культур, новых
пород животных. Выявление этих резервов осуществляется отрас-
левыми объединениями, министерствами.

Региональные резервы могут быть выявлены и использованы в
пределах географического региона: использование местного сырья
и топлива, энергетических ресурсов.

К общегосударственным резервам относим ликвидацию дис-
пропорций в развитии разных отраслей народного хозяйства, изме-
нение форм собственности, системы управления национальной
экономикой. Использование таких резервов возможно только путем
проведения мероприятий на общегосударственном уровне управления.

· По признаку времени возникновения резервы делятся на воз-
никшие при разработке и после разработки плана.

Неучтенные резервы при разработке плана являются упущен-
ной возможностью повышения эффективности производства. Суще-
ствовавшие, но неучтенные в момент разработки плана – признак
недостаточной обоснованности и напряженности плана. Резервы,
возникшие после разработки плана, обусловлены быстрыми темпа-
ми роста научно-технического прогресса, появлением новых реше-
ний и возможностей.
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· По признаку времени использования резервы делятся на не-
использованные, текущие и перспективные.

Неиспользованные резервы представляют собой упущенные
возможности повышения эффективности производства относитель-
но достижений науки и передового опыта за прошедшие промежутки
времени.

К текущим относятся резервы, которые могут быть использова-
ны на протяжении ближайшего времени (месяца, квартала, года).

Перспективные резервы рассчитаны, как правило, на длитель-
ный срок. Их использование связано со значительными инвести-
циями, внедрением новейших достижений научно-технического
прогресса, перестройкой процессов производства, сменой техноло-
гии производства, специализации.

· По отношению к плану резервы делятся на потери, допущен-
ные в результате недовыполнения плана, и дополнительные воз-
можности.

Дополнительные возможности выявляются в процессе выпол-
нения плана. Сверхплановые возможности улучшают количествен-
ные и качественные показатели деятельности предприятия.

· По стадиям жизненного цикла резервы возникают на стадиях
предпроизводственной, производственной, эксплуатации и утилиза-
ции изделия.

На предпроизводственной стадии могут быть выявлены резер-
вы повышения эффективности производства за счет улучшения
конструкций изделия, усовершенствования технологии его произ-
водства, применения более дешевого сырья. На этой стадии содер-
жатся самые большие резервы снижения себестоимости продукции.
Более полное их выявление способствует повышению эффективно-
сти использования изделия.

На производственной стадии происходит освоение новых изде-
лий, новой технологии с последующим осуществлением массового
производства. На данном этапе величина резерва снижается за
счет того, что уже проведены работы по налаживанию производст-
венного процесса (создание производственных мощностей, приоб-
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ретение необходимого оборудования и инструментов). Коренное
изменение этого процесса уже невозможно без потерь. На данной
стадии жизненного цикла изделия выявляются и используются те
резервы, которые не затрагивают производственный процесс. Здесь
выявляются резервы по улучшению организации труда, сокращению
простоев оборудования, рациональному использованию сырья и
материалов.

Эксплуатационная стадия делится на гарантийный период и по-
слегарантийный. Выявленные неполадки в течение гарантийного
периода исполнитель обязан ликвидировать. На стадии эксплуата-
ции объекта резервы более производительного их использования и
снижения затрат зависят от качества выполненных работ на первых
стадиях.

На стадии утилизации резервы связаны с получением дополни-
тельного дохода в результате вторичного использования утилизи-
рованных материалов и сокращения затрат на утилизацию изделия
после завершения его жизненного цикла.

·По стадиям процесса воспроизводства резервы различают в
сфере производства и сфере обращения.

Потери, которые возникают в сфере обращения, чаще всего
связаны с потерями продукции во время ее доставки от производи-
теля до потребителя, с хранением и продажей продукции. Резервы
направлены на совершенствование маркетинговой деятельности,
сокращение трансакционных издержек.

· По видам ресурсов можно выделить следующие резервы: по
использованию средств труда, предметов труда, трудовых ресурсов
и земельных ресурсов.

Классификация по видам ресурсов обусловлена сбалансиро-
ванностью их по всем видам ресурсов. Увеличение выпуска продук-
ции за счет более эффективного использования трудовых ресурсов
возможно только при рациональном использовании средств труда и
предметов труда. Если по какому-либо ресурсу средств недостаточ-
но, то в расчет принимается наименьшая величина резерва, выяв-
ленная по одному из них.
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· По характеру влияния на результаты производства резер-
вы делятся на экстенсивные и интенсивные.

Резервы экстенсивного характера связаны с использованием
дополнительных ресурсов. Факторами экстенсивного развития про-
изводства являются:

· увеличение количества средств труда, предметов труда, тру-
довых ресурсов;

· увеличение времени использования ресурсов (средств труда,
рабочей силы, продолжительности функционирования основных
производственных средств, продолжительности оборота оборотных
производственных средств);

· устранение непроизводительного использования ресурсов.
Резервы интенсивного характера основаны на более полном и

рациональном использовании имеющегося производственного по-
тенциала. С ускорением научно-технического прогресса усиливает-
ся поиск резервов интенсивного характера. Факторами интенсивного
развития являются:

а) совершенствование качества характеристик используемых
ресурсов;

б) совершенствование процесса формирования используемых
ресурсов (технологии производства, организации производства, ор-
ганизации труда, организации управления, воспроизводства и уско-
рения оборачиваемости основных производственных и оборотных
средств).

Научно-технический прогресс включает в себя резервы повы-
шения прогрессивности и качества продукции, применяемой техни-
ки, степени механизации и автоматизации производства,
технической и энергетической вооруженности труда, прогрессивно-
сти применяемых технологий, ускорения внедрения новой техники.
Совершенствование организации производства и труда включает
такие резервы, как повышение уровня концентрации, специализации
и кооперирования, сокращение длительности производственного
цикла, обеспечение ритмичности производства, ликвидация произ-
водственного брака, повышение квалификации работников и ее со-
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ответствие техническому уровню производства. Повышение уровня
управления и методов хозяйствования означает совершенствование
производственной структуры предприятия, структуры органов
управления им, повышение уровня плановой и учетно-контрольной
работы. Значительные резервы находятся в улучшении социальных
условий работы и жизни трудового коллектива, культуры производ-
ства, бережном отношении к природе и рациональном использова-
нии природных ресурсов, в совершенствовании
внешнеэкономических связей предприятия.

·В зависимости от источников образования резервы подраз-
деляются на внутренние и внешние.

К внутренним резервам относятся те, которые могут быть ис-
пользованы силами и средствами самого предприятия. Они являют-
ся главным источником экономии на предприятии.

Внешние резервы связаны с технической, технологической, фи-
нансовой помощью хозяйствования со стороны государства, выше-
стоящих органов, спонсоров. Использование внешних резервов
оказывает влияние на экономические показатели предприятия.

·По способам обнаружения резервы делятся на явные и скрытые.
Явные резервы выявляют по материалам бухгалтерского учета

и отчетности. К ним относятся: недостача и порча продукции на
складах, производственный брак, потери от списания долгов, вы-
плаченные штрафы, перерасходы всех видов ресурсов по сравне-
нию с действующими нормами. Эти потери – результат
бесхозяйственности, расточительства, невыполнения обязательств
по договорам, неудовлетворительного состояния оборудования,
низкого уровня организации производства, нарушения технологиче-
ских процессов, недостаточного профессионализма кадров. Для ли-
квидации таких перерасходов необходимо провести мероприятия по
усовершенствованию техники, технологии и организации производ-
ства. Нужно навести порядок в хранении и перевозке материальных
ценностей, организовать учет и контроль за их движением, обеспе-
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чить выявление обязательств перед покупателями и поставщиками,
соблюдать финансовую и расчетную дисциплину.

Скрытые резервы не были предусмотрены планом, они связаны
с внедрением передового опыта, достижением научно-технического
прогресса. Для их выявления необходимо провести внутрихозяйст-
венный анализ, межхозяйственный. Эти резервы не отражаются в
отчетности в виден перерасхода ресурсов, но запаздывание в их
выявлении и использовании влечет к большим потерям.

·По способам определения различают формальные и нефор-
мальные резервы.

При формальном подходе величину резерва определяют без
увязки с конкретными мероприятиями по их освоению. При опреде-
лении резерва по снижению себестоимости продукции установлена
необходимость сокращения общепроизводственных и общехозяйст-
венных расходов, но не указано, как этого можно достичь.

Неформальный подход основан на реализации конкретных ор-
ганизационно-технических и управленческих мероприятий.

·По конечным результатам, на которые резервы воздейст-
вуют, различают резервы:

а) повышения объема продукции;
б) совершенствования структуры и ассортимента изделий;
в) улучшения качества;
г) снижения себестоимости продукции;
д) повышения прибыльности продукции;
е) укрепления финансового положения и повышения уровня

рентабельности.
К непроизводительным расходам относятся штрафы, пени, не-

устойки. Значительный ущерб приносят штрафы, которые резко
снижают долю прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
Совершенствование системы взаиморасчетов, взаимных претензий
между предприятиями и упорядочение действующей системы
штрафных санкций позволяет снизить непроизводительные расходы.
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Количественное выражение резерва определяется разностью
между возможным уровнем изучаемого показателя и его фактиче-
ской величиной на текущий момент времени.

На сегодня не решена проблема по методике исчисления ре-
зервов повышения эффективности их использования.

Практика показывает, что во всех предприятиях имеют место
неиспользуемые внутрихозяйственные возможности повышения
эффективности производства – резервы. С одной стороны, они обу-
словлены явными потерями, объем которых может быть установлен
по данным бухгалтерского учета, с другой – использованием воз-
можностей, представляемых научно-техническим прогрессом и пе-
редовым опытом, т. е. носят скрытый характер. Освоение этих
резервов обеспечивает существенный прирост эффективности про-
изводства при незначительных затратах труда и средств.

Резервы определяют по отдельным направлениям (резерв уве-
личения продукции, улучшения использования средств, снижения
затрат, увеличения прибыли).

Основными источниками резервов роста объемов производства
являются:

1) улучшение использование труда за счет создания дополни-
тельных рабочих мест; увеличения фонда рабочего времени; повы-
шения производительности труда; совершенствования структуры
кадров, роста квалификации;

2) улучшение использования средств труда – укомплектование
новых рабочих мест оборудованием; ликвидация потерь времени
работы оборудования; повышение выпуска продукции за один ма-
шино-час; улучшение структуры оборудования.

3) улучшение использования предметов труда за счет дополни-
тельного приобретения материалов; ликвидации сверхплановых от-
ходов; планируемого сокращения норм расхода ресурсов на
единицу изделия.

Методика подсчета резервов зависит от их характера (к какой
классификационной группе они принадлежат) и включают использо-
вание всех известных способов (прямого счета, сравнения, детер-
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минированного факторного анализа, корреляционно-регрессионного
анализа, расчетно-конструктивного метода).

 Резерв роста выпуска продукции за счет создания дополни-
тельных рабочих мест (Р↑ ВПКР) исчисляется произведением допол-
нительных рабочих мест (Р↑ КР) на возможную среднегодовую
выработку продукции одним работником (ПРТ1 ), что можно выра-
зить:

Р↑ ВПкр = Р↑ КР Í ПРТ1 .
Резерв выпуска продукции за счет увеличения фонда рабочего

времени (Р↑ВПфрм) определяется умножением увеличенного фон-
да рабочего времени за счет сокращения его потерь по вине пред-
приятия (Р↑ФРВ) на возможную часовую выработку (ЧВ1)

Р↑ ВПфрм = Р↑ ФРВ Í ЧВ1.
Резерв роста выпуска продукции за счет роста часовой выра-

ботки (Р↑ВПчв) рассчитывается произведением выявленного резер-
ва роста часовой выработки за счет совершенствования технологии,
организации производства и рабочей силы (Р↑ ЧВ) на возможный
фонд рабочего времени с учетом выявленных резервов его роста
(ФРВ1 )

Р↑ВПчв =Р↑ЧВ Í ФРВ1.
Резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в дейст-

вие нового оборудования (Р↑ ВПк) определяются умножением до-
полнительного его количества (Р↑ К) на фактическую величину
среднегодовой выработки в отчетном периоде (ГВ1) или на факти-
ческую величину всех факторов, которые формируют ее величину:

Р↑ ВПк = Р↑ КÍ ГВ1= Р↑ КÍД1ÍКсм1ÍПС1ÍЧВ1,
Резервы увеличения выпуска продукции за счет сокращение

целодневных простоев оборудования (Р↑ ВПд), которое осуществ-
ляется проведением конкретных орг.-тех. мероприятий и приводит к
увеличению среднего количества отработанных дней каждой его
единицей за год. Этот прирост необходимо умножить на возможное
(прогнозируемое) количество единиц оборудования (К1) и фактиче-
скую среднедневную выработку единицы в текущем периоде (ДВ1):

Р↑ ВПд = КвÍР↑ ДÍ ДВ1 = Р↑ ДÍК1ÍКсм1ÍПС1ÍЧВ1,
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Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за
счет повышения коэффициента сменности (Р↑ ВПксм) в результате
лучшей организации производства, необходимо возможный прирост
последнего (Р↑ Ксм) умножить на планируемое количество дней ра-
боты всего парка оборудования (К1ÍД1) и на текущий уровень смен-
ной выработки (СВ1):

Р↑ ВПксм = Р↑ КсмÍСВ1ÍК1ÍД1 или Р↑ КсмÍД1ÍК1ÍПС1ÍЧВ1.
Резерв увеличения выпуска продукции за счет сокращения

внутрисменных простоев (Р↑ВПп) определяют умножением плани-
руемого прироста средней продолжительности смены (Р↑ПС) на
фактический уровень среднечасовой выработки оборудования (ЧВ1)
и на возможное количество отработанных смен всем его парком
(СМ1), которое устанавливается произведением возможного количе-
ства оборудования (К1), возможного количества отработанных дней
единицей оборудования (Д1) и возможного коэффициента сменно-
сти (Ксмв):

Р↑ ВПп = Р↑ ПСÍ СМ1ÍЧВ1 = Р↑ ПСÍД1ÍК1ÍКсмв ÍЧВ1.
Для определения резерва увеличения выпуска продукции за

счет повышения среднечасовой выработки (Р↑ВПчв ) оборудования,
необходимо сначала выявить возможности роста последней путем
модернизации оборудования, более интенсивного его использова-
ния, внедрения инновационных мероприятий и т. д. Затем выявлен-
ный резерв повышения среднечасовой выработки (Р↑ЧВ) нужно
умножить на возможное количество часов работы оборудования
(Т1), возможного количества единиц (К1), количества дней работы
(Д1), коэффициента сменности (Ксмв), продолжительности смены
(ПС1):

Р↑ ВПчв = Р↑ ЧВÍ Т1 = Р↑ ЧВÍД1ÍКсмвÍП1ÍК1.
К резервам повышения производительности грузового авто-

транспорта относятся:
1) ликвидация сверхнормативных простоев. Данный резерв оп-

ределяется умножением плановой (или фактической, если она вы-
ше плановой) дневной выработки на разницу между плановым и
фактическим количеством автомобиле-дней в работе;
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2) уменьшение холостых пробегов. Этот расчет определяется
умножением плановой (или фактической, если она выше плановой)
грузоподъемности одного автомобиля на количество километров
недовыполнения плана пробега автомашин с грузом. Из полученно-
го результата вычитают первый резерв.

Влияние внедрения мероприятий научно-технического прогрес-
са на фондоотдачу имеет, на наш взгляд, особенности, так как из-
меняется не только объем выпуска продукции, но и стоимость
основных производственных средств за счет удорожания. Причем
удорожание не всегда компенсируется соответствующим ростом ее
производительности. В современных условиях не многие хозяйст-
вующие субъекты внедряют достижения научно-технического про-
гресса в производство вследствие отсутствия средств, что
оказывает замедляющее воздействие на прирост объема продук-
ции. Особенно эта тенденция заметна на сельскохозяйственных
предприятиях;

3) увеличение грузоподъемности. Определяется умножением
разницы между плановой и фактической грузоподъемностью на
фактический пробег автомашины с грузом.

Производительность грузового автотранспорта рассчитывается
как отношение общего резерва увеличения грузооборота на факти-
ческий грузооборот в отчетном году.

Таким образом, рост эффективности использования основных
производственных средств тесно связан с использованием трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов и возможен только при
достижении оптимальных их пропорций. Поэтому важно не просто
наращивать производственные мощности, а прежде всего доби-
ваться пропорциональности в их составе.

Важнейшим направлением анализа является выявление резер-
вов роста фондоотдачи (Р↑ФО):

1

1

1

1ВП
ОПФ
ВП

ОПФРОПФОПФ
ВПРФОP

Д

-
¯-+

+
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где ФО1, ФО1 – соответственно возможный и фактический уро-
вень фондоотдачи;
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ВП1 – фактический объем валовой продукции отчетного периода;
Р↑ВП – резерв увеличения роста продукции; средств в отчетном

периоде;
ОПФд – дополнительная сумма основных средств производст-

ва, которая понадобится для освоения резервов увеличения произ-
водства продукции;

Р↓ОСП – резерв сокращения основных средств производства за
счет реализации, сдачи в аренду, консервации и списания.

Важнейший фактор повышения фондоотдачи – обеспечение оп-
тимальной структуры основных производственных средств. Фондо-
отдача во многом зависит от сложившихся пропорций между
основными и материальными оборотными средствами. При опти-
мальном обеспечении средств труда предметами труда более ин-
тенсивно используются первые, и наоборот, при недостатке сырья.
материалов снижается эффективность использования основных
средств. Таким образом, использование основных средств регули-
руется в значительной степени с помощью оборотных средств. Это
обстоятельство следует учитывать при планировании фондоотдачи.

Эффективность использования основных средств производства
во многом зависит от их технического состояния, степени обновле-
ния и износа. Высокая степень износа, плохое техническое состоя-
ние приводят к снижению фондоотдачи.

Резерв роста рентабельности основных средств производства
(Р ↑ Rопф) определяют умножением выявленного резерва роста
фондоотдачи (Р ↑ ФО) на фактический уровень рентабельности
продаж в отчетном периоде (R1):

Р ↑ Rопф = Р ↑ ФО Í R1.
Резерв увеличения выпуска продукции за счет дополнительного

приобретения сырья и материалов (Р↑ВПМ ) устанавливается отно-
шением дополнительного количества материалов (Р↑ М) на плано-
вую норму расхода на единицу ì-го вида продукции (НР0)  и
полученное количество изделий умножается на плановую цену еди-
ницы продукции (Ц0). Затем результаты суммируют по всем видам
продукции

Р↑ ВПМ= ∑(Р↑ М / НР0)Í Ц0.
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Резерв увеличения выпуска продукции за счет ликвидации
сверхнормативных отходов материалов (Р↑ ВП ОТХ ) определяется
делением полученной величины материалов (Р↓ОТХ) на плановую
норму расхода на единицу ì-го вида продукции. Исчисленный до-
полнительный выход изделий умножают на плановую цену единицы
соответствующего вида продукции, а в дальнейшем полученные ре-
зультаты суммируются

Р↑ВПОТХ = ∑ (Р↓ОТХ /НР0)ÍЦ0.
Основными источниками резервов снижения себестоимости

продукции (Р↓С) являются:
· увеличение объема ее производства за счет более полного

использования производственной мощности предприятия (Р↑Q);
· сокращение затрат на ее производство за счет повышения

уровня производительности труда, экономного использования сы-
рья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокраще-
ния непроизводительных затрат, производственного брака и т. д.

Величина резерва снижения себестоимости единицы продукции
может быть определена по формуле:
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где С1 и С1 – фактический и возможный уровень себестоимости
единицы продукции соответственно;

З1 – фактические затраты на производство продукции;
Р↓З – резерв сокращения затрат на производство продукции;
ЗД – дополнительные затраты, необходимые для освоения ре-

зервов увеличения производства продукции;
Q1, Р↑Q – соответственно фактический объем и резерв увели-

чения выпуска продукции.
Резервы увеличения производства продукции выявляются в

процессе анализа выполнения производственной программы. При
увеличении объема производства продукции на имеющихся произ-
водственных мощностях возрастают только переменные затраты
(прямая зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.),
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сумма же постоянных расходов, как правило, не изменяется; в ре-
зультате снижается себестоимость изделий.

Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения
производства продукции подсчитываются отдельно по каждому его
виду. Это в основном зарплата за дополнительный выпуск продук-
ции, расход сырья, материалов, энергии и прочих переменных рас-
ходов, которые изменяются пропорционально объему производства
продукции. Для установления их величины необходимо резерв уве-
личения выпуска продукции i-го вида умножить на фактический уро-
вень удельных переменных затрат (ПРЗ1):

ЗД = Р↑QÍПРЗ1.
Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье

расходов за счет конкретных инновационных мероприятий (внедре-
ние новой, более прогрессивной техники и технологии производст-
ва, улучшение организации труда и др.), которые будут
способствовать экономии заработной платы, сырья, материалов,
энергии и т. д.

Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде
всего за счет повышения производительности труда. С ростом про-
изводительности труда сокращаются затраты труда в расчете на
единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес
заработной платы в структуре себестоимости.

Снижение себестоимости продукции во многом определяется
правильным соотношением темпов роста производительности труда
и роста заработной платы. Рост производительности труда должен
опережать рост заработной платы, обеспечивая тем самым сниже-
ние себестоимости продукции.

Экономию затрат по оплате труда (Р↓ЗП) в результате прове-
дения инновационных мероприятий можно рассчитать путем умно-
жения разности между трудоемкостью продукции до внедрения
(ТЕ1)  и после внедрения (ТЕ1) соответствующих мероприятий на
планируемый уровень среднечасовой оплаты труда (ОТ0) и на пла-
нируемый объем производства продукции:

Р↓ЗП = ∑ [(ТЕ1 – ТЕ1)*ОТ0*Q0].
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Сумма экономии увеличится на процент отчислений от фонда
оплаты труда, включаемых в себестоимость продукции.

Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости
продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии на
всех участках производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Последовательное осуществление на предприятиях режи-
ма экономии проявляется прежде всего в уменьшении затрат
материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расхо-
дов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации по-
терь от брака и других непроизводительных расходов.

Материальные затраты, как известно, в большинстве отраслей
промышленности занимают большой удельный вес в структуре се-
бестоимости продукции, поэтому даже незначительное сбережение
сырья, материалов, топлива и энергии при производстве каждой
единицы продукции в целом по предприятию дает крупный эффект.

Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат
материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материа-
лы входят в себестоимость по цене их приобретения с учетом рас-
ходов на перевозку, поэтому правильный выбор поставщиков
материалов влияет на себестоимость продукции. Важно обеспечить
поступление материалов от таких поставщиков, которые находятся
на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить гру-
зы наиболее дешевым видом транспорта. При заключении догово-
ров на поставку материальных ресурсов необходимо заказывать
такие материалы, которые по своим размерам и качеству точно со-
ответствуют плановой спецификации на материалы, стремиться ис-
пользовать более дешевые материалы, не снижая в то же время
качества продукции.

Основное условие снижения затрат сырья и материалов на
производство единицы продукции – улучшение конструкций изделий
и совершенствование технологии производства, использование про-
грессивных видов материалов, внедрение технически обоснованных
норм расхода материальных ценностей.
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Резерв снижения материальных затрат (Р↓МЗ) на производство
запланированного выпуска продукции за счет внедрения новых
технологий и других мероприятий можно определить следующим
образом:

Р↓МЗ = ∑ [(УР1 – УР1)*Q0*Ц0];
где УР1, УР1 – расход материальных ресурсов на единицу про-

дукции соответственно до и после внедрения инновационных меро-
приятий;

Q0 – запланированный выпуск продукции;
Ц0 – плановые цены на материалы.
Резерв сокращении расходов на содержание основных средств

(Р Ам) за счет реализации, передачи в долгосрочную аренду, кон-
сервации и списания ненужных, лишних, неиспользуемых зданий,
машин и оборудования (Р↓ОПФ) определяется умножением перво-
начальной их стоимости на норму амортизации (НА):

Р↓Ам = ∑(Р↓ОПФÍНА).
Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе

их факторного анализа по каждой статье затрат за счет разумного
сокращения аппарата управления, экономного использования
средств на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские
расходы, сокращение потерь от порчи материалов и готовой про-
дукции, оплаты простоев и др.

Размер затрат на единицу продукции зависит не только от объ-
ема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше
сумма цеховых и общезаводских расходов в целом по предприятию,
тем при прочих равных условиях ниже себестоимость каждого изделия.

Сокращению цеховых и общезаводских расходов способствует
также более экономное расходование вспомогательных материа-
лов, используемых при эксплуатации оборудования и на другие хо-
зяйственные нужды.

Масштабы выявления и использования резервов снижения се-
бестоимость продукции во многом зависят от того, как поставлена
работа по изучению и внедрению опыта, имеющегося на других
предприятиях.
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Основные источники резервов увеличения суммы прибыли:
увеличение объема реализации продукции, совершенствование
структуры реализованной продукции, снижение ее себестоимости,
повышение цен за счет повышения качества продукции, реализация
продукции на более выгодных рынках сбыта и в оптимальные сроки
реализации.

Для определения резервов роста прибыли за счет увеличения
объема реализации продукции (Р↑ П Q ) необходимо выявленный
резерв роста объема реализации (Р↑ Q) умножить на фактическую
прибыль в расчете на единицу продукции соответствующего вида
(П1 ), что можно записать:

Р↑ П Q = Р↑ Q Í П1.
Подсчет резервов роста прибыли за счет снижения себестои-

мости товарной продукции и услуг (Р↑ ПС) осуществляется произве-
дением выявленного резерва снижения себестоимости каждого
вида продукции (Р↓С ) на возможный объем ее продаж с учетом ре-
зерва его роста (Р↑ Q):

Р↑ПС = Р↓С Í Р↑Q,
или устанавливают возможное снижение общей суммы затрат

(↓З), которое умножают на фактическую товарность (ТВ1), что можно
выразить:

Р↑ПС =↓З Í ТВ1.
Подсчет резервов роста прибыли за счет повышения качества

продукции (Р↑П К) производится следующим образом: планируемое
изменение удельного веса (∆ Уд ) каждого сорта умножается на от-
пускную цену соответствующего сорта (Ц 1), результаты суммируют-
ся и полученное изменение средней цены умножается на объем
реализации продукции с учетом резервов его роста:

Р↑П К =∑ ( ∆Уд Í Ц1) Í (Q1+ Р↑Q).
Аналогично рассчитываются резервы роста прибыли за счет

изменения рынков сбыта и сроков реализации.
Регулирование финансового результата осуществляется раз-

ными способами (использованием различных методов начисления
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амортизации основных средств и нематериальных активов, различ-
ных способов оценки незавершенного производства).

При сводном подсчете резервов важно исключить дублирова-
ние и двойной счет. Резервы увеличения объема и повышения ка-
чества продукции, резервы снижения себестоимости одновременно
являются резервами повышения прибыли и уровня рентабельности.

После выявления и обобщения резервов необходимо разрабо-
тать конкретные мероприятия по внедрению их в производство.

Выявлением и использованием резервов должны заниматься
специалисты. Возглавить эту работу в методическом и организаци-
онном плане должен главный экономист. Вся работа по выявлению
и обобщению резервов проводится на каждом предприятии с таким
расчетом, чтобы направить деятельность администрации на приня-
тие необходимых мер по максимальному их использованию.

УДК 334.732(470+571)
ББК 65.262.228(2)

Н. М. Космачёва

Система кредитной кооперации
и её законодательная база в России сегодня

В статье рассматриваются теория и практика кредитной кооперации, в том
числе вопросы законодательного регулирования: основные черты введенного
Закона о кредитной кооперации, отмечены некоторые недоработки, которые
можно устранить в дальнейшем введением поправок, а также отражены неко-
торые отличия системы сельской кредитной кооперации от системы прочих
кредитных кооперативов.

Ключевые слова: кредитная кооперация, кооператив, кредит, сельская
кредитная кооперация.

Первые кредитные кооперативы появились еще в 1991 г. Они
стали аналогами касс взаимопомощи советских времен, разница
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была в том, что кооперативы могли размещать свободные средства
на банковские депозиты и имели статус юридического лица. С тех
пор в России появились разнообразные формы кредитных коопера-
тивов, которые можно в целом разделить на три группы:

1. Кредитные кооперативы, объединяющие только физических
лиц (впоследствии получившие название кредитных потребитель-
ских кооперативов граждан – КПКГ).

2. Кредитные кооперативы в сфере сельского хозяйства (на-
званные сельскохозяйственными потребительскими кредитными
кооперативами – СПКК).

3. Кредитные кооперативы, объединившие и физических, и
юридических лиц, которые носили самые разнообразные названия,
например, общества взаимного кредитования, различные организа-
ции микрофинансирования.

Законодательное регулирование также получилось множест-
венным, в частности самостоятельный закон был разработан для
КПКГ (от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ), деятельность СПКК регулиро-
валась Законом № 193-ФЗ от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйст-
венной кооперации». Кредитные кооперативы, которые не входили в
сферу действия двух названных законов, не имели четкого правово-
го регулирования. Все это вызвало появление множества организа-
ций, которые включали в свое название «кредитные кооперативы»,
или «кредитные союзы», но по сути действовавшие по принципу
финансовых пирамид. Такие организации зачастую не открывали
банковские счета, направляли на кредитование незначительную
часть аккумулированных вкладчиками средств, а основную часть
просто присваивали. Финансовые риски также никак не ограничи-
вались.

Так, за 6 месяцев 2009 г. в России прекратили деятельность
семи кредитных кооперативов, которые работали по принципу фи-
нансовых пирамид. Ущерб от их деятельности пайщикам уже пре-
высил 32 млрд руб. Несомненно, такие кооперативы
дискредитировали саму идею кредитной кооперации.
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Необходимость принятия единого закона о кредитной коопера-
ции с четким определением статуса, функций, финансового меха-
низма и других элементов не вызывала, таким образом, сомнений.
Однако стоит отметить, что до сих пор есть специалисты, которые
оспаривают правомерность объединения в едином законе положе-
ний и норм относительно кредитных кооперативов, состоящих толь-
ко из физических лиц, или со смешанным составом. В частности,
против этого выступает генеральный директор Лиги кредитных сою-
зов (ЛКС) В. Калиничев, который утверждает, что такой подход про-
тиворечит основному принципу кредитной кооперации как
социальной однородности членов организации малой группы,
имеющей специальные интересы1. На наш взгляд, все же введение
единого закона о кредитной кооперации оправдано, поскольку меж-
ду кредитными кооперативами граждан и кредитными кооператива-
ми со смешанным составом имеется больше общего, чем различий.
Кроме того, в тексте самого Закона отражены некоторые особенно-
сти деятельности кредитных кооперативов, членами которых явля-
ются физические лица (гл. 6). Главная из них состоит в том, что
такие кооперативы могут привлекать денежные средства физиче-
ских лиц на основании договоров передачи личных сбережений
(аналог сберегательного вклада в банках). В то же время другие
кредитные кооперативы могут привлекать средства на основании
договоров займа.

Однако по-прежнему деятельность сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативов регулируется Законом РФ «О сельскохозяйст-
венной кооперации». В Концепции развития сельской кредитной
кооперации, принятой в 2006 г. ФРСКК, высказывалось пожелание
разработки единого Закона о кредитной кооперации. Однако зако-
нодатель пошел по иному пути. Вероятно, это связано с тем, что ин-
ституты системы сельской кредитной кооперации формируются уже
достаточно давно, о чем будет сказано далее. И они не вписывают-
ся в систему несельских кредитных кооперативов.

1 Калиничев Вадим. Некоторые вопросы совершенствования законода-
тельства о кредитной кооперации. http://www.orema.ru/315.
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Важно также отметить, что до настоящего времени деятель-
ность кредитных кооперативов в России носит ограниченный харак-
тер. Речь идет при этом не о численности кредитных кооперативов,
и числе их членов, а о размерах их активов, предоставляемых займов.

Существуют разнообразные, порой противоречащие друг другу
данные о численности кредитных кооперативов. Учет кредитных
кооперативов в основном ведется раздельно, в зависимости от того,
в какую систему они входят. Так, по данным Лиги кредитных союзов,
численность КПКГ составляла на середину 2009 г. около 800. Коли-
чество действующих СКПК по данным Фонда развития сельскохо-
зяйственной кредитной кооперации (ФРСКК) уже на начало 2009 г.
превысило 12001. При этом следует отметить, что многие кредитные
кооперативы регистрируются, но фактически не функционируют.
Так, число зарегистрированных СКПК составило 1714 на начало
2009 г., и только 70 % из них фактически функционировало.

По данным Министерства финансов на 1 октября 2008 г. всего в
России было зарегистрировано около 2500 кредитных кооперативов
различных типов, которые аккумулировали около 15 млрд руб. лич-
ных сбережений граждан. Формируются такие кооперативы обычно
по территориальному, производственному или профессиональному
признаку, наиболее активно развиваются в небольших городах Рос-
сии, а в роли пайщиков в городах в основном выступают работники
бюджетной сферы, пенсионеры (до 65 % пайщиков), предпринима-
тели и работники торговли.  Что касается СКПК,  то в их структуру
входят в основном ЛПХ, сельскохозяйственные предприятия, фер-
мерские хозяйства и предприниматели без образования юридиче-
ского лица (ПБОЮЛ). Незначительную долю составляют в СКПК
физические лица.

В среднем в месяц по России кредитными кооперативами вы-
дается 100–120 тыс. займов, средняя сумма займа – 70 тыс. руб.
для потребительского кредита, 350–400 тыс. руб. – для предприни-

1 О реализации в 2008 г. Государственной программы развития сельского
хозяйства и региональных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы и задачах на перспективу. –
http://www.rost.ru/main/docs/Programma.pdf
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мательского. Сроки займов в редких случаях превышают один год.
Наблюдается тенденция роста доли предпринимательских займов,
которая достигла уже 40 %.

Средний сберегательный взнос составляет в целом по России
около 60 тыс. руб., правда эта цифра сильно зависит от региона.
Наибольшее развитие кредитные кооперативы получили в Волго-
градской, Кемеровской областях, Алтайском крае, и Приморье.

Самый крупный по числу пайщиков кредитный кооператив
«Честь», зарегистрирован в г. Камышине Волгоградской области,
членами которого является более 35 тыс. человек. По активам ли-
дирует кооператив «Эко» из г. Урай Ханты-Мансийского автономно-
го округа – 1 млрд 300 тыс. руб. активов. В то же время крупных
кооперативов (более 5 тыс. пайщиков) немного (по данным Минфи-
на около сотни на всю страну).

Для пайщиков участие в кредитных кооперативах выгодно, в
первую очередь в силу достаточно высоких процентов по вкладам, в
среднем от 18 до 30 % годовых, что примерно вдвое выше, чем
проценты по вкладам в банки. В то же время процентные ставки по
займам в кредитных кооперативах выше, чем в банках. Преимуще-
ствами кредитования через кооперативы является достаточно ко-
роткий срок принятия решения о выдаче кредита (не превышающий
обычно 3-х дней), необходимость оформления меньшего количества
документов.

Доля кредитных кооперативов на рынке кредитования по раз-
личным оценкам не превышает 1 %, а число граждан, которые поль-
зуются их услугами, составляет около миллиона. Если исходить из
численности населения России, то это весьма небольшое количест-
во. Достаточно сравнить эту цифру с Ирландией, где 2/3 населения
являются членами кредитных союзов. Можно также отметить, что
количество банковских вкладов в России превышает 400 миллио-
нов. Не случайно коммерческие банки в России пока еще не счита-
ют кредитные кооперативы своими реальными конкурентами.
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Отметим основные особенности становления системы кредит-
ной кооперации в России, а также принятого Закона о кредитной
кооперации.

Прежде всего она будет фактически включать в себя две неза-
висимых подсистемы – подсистему сельской кредитной кооперации
и подсистему прочих кредитных кооперативов (в дальнейшем в силу
их независимости будем называть их системами). Основное отли-
чие между этими системами заключается в том, что система сель-
ской кредитной кооперации создается как трехуровневая, а система
прочих КК – как двухуровневая.

На рис. 1 представлена сформировавшаяся система сельской
кредитной кооперации (взято из источников ФРСКК)1.  Здесь же
представлены возможные изменения в системе, отображенные
пунктиром.

На первом уровне этой системы расположены сельскохозяйст-
венные кредитные кооперативы. Они созданы в настоящее время
практически во всех регионах России. На втором уровне – регио-
нальные областные (или зональные) СКПК. По имеющимся данным
2008 г., кооперативы первого уровня были объединены в коопера-
тивы второго уровня только в 25 регионах России. Наконец, на
третьем уровне 12 региональных СКПК были объединены в Межре-
гиональный СКПК «Народный кредит». Таким образом, данная сис-
тема не завершена, с точки зрения включения в нее кооперативов
нижестоящих уровней, ни на втором, ни тем более на третьем уров-
не. Однако идет постепенный процесс «наполнения» системы.

1 Прорыв сельской кредитной кооперации. –
http://council.gov.ru/files/journalsf/item/20061220131851.pdf.
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Ряд специалистов предлагает трансформировать эту систему,
включив в нее кредитные организации. В частности, предлагается
на верхнем уровне системы создать Банк кредитной кооперации в
форме небанковской депозитно-кредитной организации, который
имел бы на региональном уровне свои филиалы1. Такая идея на-
веяна опытом Германии и некоторых других европейских стран, в
которых также существует трехуровневая система кредитной коопе-
рации, причем не только в сельском хозяйстве. Верхним уровнем
системы кредитной кооперации в Германии выступает Немецкий
Центральный кооперативный банк (DZ Bank AG). Вместе с тем исто-
рическое развитие немецкой кредитной кооперативной системы шло
по пути постепенной трансформации кредитных кооперативов в
банки. Вполне возможно, что реализация идеи создания Банка кре-
дитной кооперации в России, пусть и в форме НДКО, может привес-
ти к постепенному преобразованию и российских СКПК в кредитные

1 Идея И.Л. Бубнова.
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организации с вхождением их в сферу надзора Банка России. В на-
стоящий момент предпосылки для этого не созрели, поскольку раз-
мер активов и пассивов СКПК значительно уступает аналогичным
показателям коммерческих банков. Кроме того в соответствии с из-
вестными принципами кредитной кооперации кредитные кооперати-
вы имеют существенные отличия от банков, главные из которых:
оказание услуг только для своих членов; ограничение операций
преимущественно сберегательными и заемными; сведение относи-
тельно рискованных операций к инвестициям в государственные и
муниципальные ценные бумаги, а также вкладным операциям в банки.

Система несельских кредитных кооперативов фактически начи-
нает свое формирование с введением в действие Закона о кредит-
ной кооперации. Как уже отмечалось, она должна быть
двухуровневой. Основу системы должны составлять кредитные коо-
перативы первого уровня как смешанного состава, так и состоящие
только из физических лиц. По аналогии с системой сельской кре-
дитной кооперации предполагается формирование кредитных коо-
перативов второго уровня. На этом аналогия заканчивается.

Принципиальным отличием системы несельских кредитных коо-
перативов является создание саморегулируемых организаций
(СРО), также находящихся на втором уровне. Кредитные кооперати-
вы первого уровня обязаны войти в СРО в течение трех месяцев.
Фактически они представляют инфраструктурный элемент системы.
Основными целями СРО, в соответствии с Законом (ст. 35), являются:

· осуществление контроля за деятельностью кредитных коопе-
ративов;

· представление и защита их интересов.
Вместе с тем задачи СРО существенно шире. В Законе не от-

мечено, но из самого его смысла следует, что не менее важная цель
СРО – это страхование кредитных кооперативов. В этих целях кре-
дитные кооперативы обязаны перечислять средства в компенсаци-
онный фонд СРО в размере 0,2 % от их активов. Это придает
данным СРО определенную аналогию с фондом страхования бан-
ковских вкладов.



30

Однако, как отмечает юрист ЛКС (Лиги кредитных союзов) Илья
Родионов, если компенсационный фонд будет создаваться только
за счет средств КК, то его создание растянется на долгие годы. Он
предлагает также и участие государства в формировании данного
фонда по аналогии с Агентством по страхованию вкладов. Это ра-
зумное предложение особенно важно в первые годы создания фонда.

В функции создаваемых СРО (ст. 36) входит разработка для
кредитных кооперативов правил и стандартов, организация обуче-
ния их сотрудников, ведение реестров кредитных кооперативов и
др. Они также имеют право осуществлять проверки деятельности
членов СРО.

Однако фактически СРО являются агентами вышестоящих ор-
ганизаций по надзору за соблюдением кредитными кооперативами
законодательных актов. В Законе о кредитной кооперации говорит-
ся, что Уполномоченный федеральный исполнительный орган осу-
ществляет государственное регулирование отношений в сфере
кредитной кооперации. Этот орган в тексте Закона не определен,
что создает неопределенность в системе регулирования, но в на-
стоящее время де-факто им выступает Министерство финансов РФ.
Учитывая определенный Законом круг функций и прав этого Упол-
номоченного органа, можно сказать, что Министерство финансов РФ
имеет достаточно широкие полномочия для воздействия на систему
несельских кредитных кооперативов. В частности, он имеет право
принимать нормативные правовые акты, регулирующие деятель-
ность кредитных кооперативов, их союзов (ассоциаций), СРО, а так-
же устанавливать дополнительные финансовые нормативы сверх
нормативов, установленных Законом.

Контроль за деятельностью крупных кредитных кооперативов
(число членов превышает 5 тыс. физических и (или) юридических
лиц), а также кредитных кооперативов второго уровня также возло-
жен на Уполномоченный федеральный исполнительный орган.

Необходимо также отметить как положительный факт, что Закон
о кредитной кооперации четко определяет основные элементы фи-
нансового механизма кредитной кооперации.
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В первую очередь – это определение таких понятий, как взносы
членов КК (паевой, членский, вступительный, дополнительный),
паевой фонд, резервный фонд, фонд финансовой взаимопомощи и
т. д. (ст. 1). Но самое главное – это введение системы мер по обес-
печению финансовой устойчивости кредитного кооператива (ст. 6).

Ограничение рисков кредитных кооперативов включает три ос-
новных компонента:

1. Запрет на осуществление определенных видов деятельно-
сти, в частности предоставление займов лицам, не являющимся
членами КК, выпуск собственных эмиссионных ценных бумаг, опе-
рации с ценными бумагами других эмитентов, за исключением госу-
дарственных и муниципальных, поручительство по обязательствам
своих членов и третьих лиц и др.

Отметим здесь, что, как и для банков, кредитным кооперативам
запрещено заниматься торговой и производственной деятельно-
стью. Характерно, что в системе сельской кредитной кооперации
есть СКПК, которые совмещают эти виды деятельности с финансовой.

2. Создание двуединой системы страхования (резервный фонд
самого КК – не менее 5 % суммы денежных средств, привлеченных
КК от членов КК на конец отчетного года; уже упомянутые отчисле-
ния в СРО1).

3. Введение других нормативов, ограничивающих кредитные
риски кредитного кооператива: максимальной суммы займа, предос-
тавляемого одному члену КК (не более 10 % общей суммы задол-
женности перед членами по займам, выданным КК); максимальной
суммы займа, предоставляемого нескольким членам КК, являющим-
ся аффилированными лицами (не более 20 % от общей суммы за-
долженности по займам КК), и др.

Основные элементы системы регулирования рисков кредитных
кооперативов имеют некоторое сходство с аналогичными элемен-
тами в отношении банков, но с учетом специфики деятельности КК.

1 Здесь и далее приводятся только нормативы для КК, существующих бо-
лее 2-х лет, хотя в Законе определены и цифры этих нормативов для КК, суще-
ствующих менее 2-х лет.
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Ограничение риска финансового рычага также осуществляется

путем введения норматива максимальной суммы денежных средств,

привлеченных КК от юридических лиц, не являющихся его членами

(не более 50 % от общей суммы привлеченных денежных средств

членов КК). Учитывая, что для КК не устанавливается норматив дос-

таточности капитала, указанный норматив фактически выполняет

его роль.

Поскольку основу деятельности КК составляет паевой фонд,

введен норматив минимальной величины паевого фонда КК (не ме-

нее 8 % от суммы денежных средств, привлеченных КК от его членов).

Размеры введенных нормативов все же требуют более четкого

обоснования, и некоторые из них вызывают сомнения. Например, КК

в первые два года может привлекать от одного вкладчика не более

30 % от суммы всех сбережений. В одной из статей приведен такой

достаточно убедительный контрагент1. Если создать кооператив из

15 человек, а это минимальная возможная численность, и все они

скинутся на фонд по 10  тыс.  руб.,  то в фонде получится 150  тыс.

руб. Если вкладчик захочет разместить крупную сумму, то у него

можно принять только 50 тыс. руб. Это будет тормозить развитие

новых кооперативов, так как кооператив мог бы привлечь крупную

сумму и пустить ее на развитие.  И действительно,  для КК одна из

главных проблем – это первичное становление, привлечение членов.

У ряда специалистов также вызывает сомнение введение отме-

ченного норматива минимальной величины паевого фонда. Так,

председатель Совета Лиги кредитных союзов В.А. Касаткин считает,

что успешная работа КК обеспечивается правильным размещением

личных сбережений и других привлеченных средств, а получать до-

1 Меркулов В., Погорелова Ю. Кредит за свой счет // Деньги. – № 32. –
2009.
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ход от паевого фонда не выгодно1. Он отмечает далее, что ответст-

венность кредитного кооператива как некоммерческой организации

никак не связана с суммой паевого фонда.

Весьма важно отметить, что имеется существенное отличие в
нормативном регулировании рисков СКПК и несельских кредитных
кооперативов. В соответствии с действующей редакцией Закона «О
сельскохозяйственной кооперации» (от 11.06.2003 № 73-ФЗ) преду-
смотрено обязательное установление нормативов финансовой дея-
тельности, приведен перечень этих нормативов (ст. 11). В
частности, это ограничения в соотношении:

· размера паевого фонда и размера резервного фонда;
· собственного капитала кредитного кооператива и активов его

баланса;
· активов баланса кредитного кооператива и его текущих обяза-

тельств;
· максимального размера займа, выдаваемого одному заемщи-

ку, и активов кредитного кооператива;
· величины временно свободного остатка фонда финансовой

взаимопомощи, которая не может составлять более чем 50 процен-
тов средств этого фонда.

Однако, как видно, сами эти ограничения устанавливаются в
основном СКПК. Фактически это означает, что законодательное ре-
гулирование деятельности СКПК менее жесткое, чем несельских
кредитных кооперативов. В то же время перечень ограничений от-
носительно вариантов размещения средств СКПК фактически такой
же, как и у несельских КК.

В Законе о кредитной кооперации учтена необходимость само-
развития системы кредитной кооперации, что невозможно без при-

1 Доклад на секции Совета Лиги кредитных союзов «Законодательство –
основа развития сектора корпоративных финансов» III форума кредитных сою-
зов России (2009). На этом форуме обсуждался в том числе и в то время еще
законопроект Закона о кредитной кооперации. –
http://rosprofzhel.rzd.ru/files/4357.pdf?PHPSESSID=f5d0c6bd4d3da8354107a2c180
d590ef.
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влечения внешних источников финансирования. Все эти источники
можно разделить на две группы:

1. Средства, привлеченные от сторонних лиц. При этом, как уже
было сказано, вводятся ограничения на размер этих средств. В п. 6
ст. 6 указано, что кредитные кооперативы вправе привлекать сред-
ства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, кредитных организаций и иных
юридических лиц. В этом пункте, однако, содержится весьма стран-
ная оговорка о том, что в учредительных документах юридических
лиц должно быть предусмотрено финансирование кредитных коо-
перативов. Реально это означает, что эти лица повсеместно должны
изменить свои учредительные документы, что абсурдно, особенно в
отношении банков. Это говорит о том, что некоторые ляпы в Законе
все же содержатся.

2. Доходы от деятельности КК, за исключением процентов по
займам, которые являются внутренними для КК. Поскольку внешние
операции, которые проводят кредитные кооперативы первого уров-
ня, ограничены, то основную роль здесь должны сыграть доходы
кредитных кооперативов второго уровня.

В частности, кредитные кооперативы второго уровня могут так-
же размещать средства в уставные капиталы либо акции российских
кредитных организаций. Однако и для них справедливо установле-
ны нормативы, ограничивающие риски. Так, доля средств, разме-
щенных в уставные капиталы и акции КО, не может превышать 20 %
активов. Ограничению риска служит и минимальный размер паевого
фонда кредитного кооператива второго уровня (10 млн руб. по исте-
чении одного месяца с момента создания и 50 млн руб. – по истече-
нии года).

Увеличение средств системы несельской кредитной кооперации
также обеспечивается и за счет предоставленного СРО права само-
стоятельно размещать средства компенсационного фонда в разме-
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ре не более 20 млн руб. с соблюдением определенных ограничений
(ст. 40). В отличие от кредитных кооперативов второго уровня на-
правления размещения средств расширяются: это вложения в акции
российских эмитентов, обращающиеся на рынке, а также объекты
недвижимости. Однако полученные от таких размещений доходы не
играют роли дополнительного источника ссудного фонда кредитной
кооперации, а идут на увеличение компенсационного фонда, т. е.
также выполняют функцию страхования рисков системы.

В статье были затронуты основные черты введенного Закона о
кредитной кооперации, отмечены некоторые недоработки, которые
можно устранить в дальнейшем введением поправок, а также отра-
жены некоторые отличия системы сельской кредитной кооперации
от системы прочих кредитных кооперативов.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

УДК 658:622
ББК 65.305.

Е. Л. Кантор

Оптимизация производственной мощности предприятий
по добыче полезных ископаемых

В статье рассматриваются вопросы повышения экономической эффектив-
ности использования производственных мощностей предприятий добывающей
промышленности, указывается ряд причин, по которым добыча полезных иско-
паемых является чрезвычайно капиталоемкой сферой материального произ-
водства.

Ключевые слова: производственная мощность, экономическая эффек-
тивность, капиталоёмкость, добыча полезных ископаемых.

Добыча полезных ископаемых – чрезвычайно капиталоемкая
сфера материального производства. Повышенная капиталоемкость
добывающей промышленности вызывается рядом причин, в основе
которых лежит влияние природных условий на деятельность добы-
вающих предприятий.

Прежде всего, в связи с тем, что запасы полезных ископаемых
на отдельных месторождениях ограничены в своих размерах и не-
воспроизводимы, срок их эксплуатации ограничен. С исчерпанием
запасов месторождения действующие на них предприятия теряют
свое значение как производственные объекты. Следовательно, ог-
раниченность запасов месторождений определяет ограниченность
срока службы горных предприятий и объема их производства, что
является одной из важнейших особенностей добывающей промыш-
ленности. Поскольку извлечь из недр можно лишь количество по-
лезного ископаемого, имеющегося на данном месторождении, то
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естественно, что при увеличении мощности предприятия сокраща-
ется срок его службы, и наоборот.

Далее, в горнодобывающей промышленности, как уже отмеча-
лось выше, с течением времени ухудшаются условия эксплуатации
месторождений (рост глубин, удлинение коммуникаций и др.) и в
связи с этим усложняются условия добычи, что может привести к
снижению годовой производительности горнодобывающих предпри-
ятий. Поэтому на предприятиях горнодобывающих отраслей, в отли-
чие от обрабатывающих, для поддержания их производительности на
одном уровне недостаточно основных фондов, созданных в период
строительства предприятия, а необходимо постоянное их увеличе-
ние, которое должно компенсировать ухудшение условий производ-
ства. Это требует дополнительных капиталовложений в добычу
полезных ископаемых, осуществляемых в процессе работы горных
предприятий (так называемые последующие капиталовложения).
Более того, доля капиталовложений, идущих на поддержание объе-
ма добычи на одном уровне, в общей сумме капитальных затрат по-
стоянно растет.

В обрабатывающей же промышленности колебания производи-
тельности оборудования по годам незначительны, поэтому для по-
лучения одинакового объема продукции практически не требуется
увеличения стоимости основных фондов.

Таким образом, в добыче полезных ископаемых капитальные
вложения в преобладающей степени направляются на простое вос-
производство действующих мощностей и в значительно меньшей
степени – на расширенное воспроизводство. В данном случае речь
будет в основном идти о простом воспроизводстве мощности горно-
го предприятия, т. е. о поддержании годовой его добычи на неиз-
менном уровне.

В процессе разработки месторождений полезных ископаемых
происходит как бы непрерывное строительство добывающих пред-
приятий. Процесс добычи полезных ископаемых совпадает со
строительством шахт, карьеров, рудников. Таким образом, добы-
вающее предприятие в технологическом отношении является не-
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прерывной стройкой, одновременно с которой происходит и произ-
водство продукции.

При планировании капитальных вложений в промышленное
строительство следует выявлять наиболее выгодные его варианты,
которые позволили бы получить максимальное количество продук-
ции с наименьшими по возможности затратами на ее производство.
Для этого необходимо производить расчеты сравнительной эконо-
мической эффективности, основными показателями для определе-
ния которой являются себестоимость продукции и капитальные
вложения.

Одной из характеристик экономической эффективности капи-
тальных вложений может быть показатель удельных капитальных
затрат, т. е. не абсолютный объем капиталовложений, а их величи-
на в расчете на единицу продукции. Этот показатель приобретает
особое значение для определения экономической эффективности
производства в добыче полезных ископаемых в связи с ее повы-
шенной капиталоемкостью.

Используемый обычно способ определения удельных капи-
тальных затрат не может быть применим в добыче полезных иско-
паемых, так как здесь и объем производства, и показатели его
эффективности зависят от природных условий. Поскольку основные
характеристики добывающих предприятий подвержены значитель-
ным колебаниям под влиянием природных условий, применение ме-
тодических приемов, используемых в обрабатывающей
промышленности, здесь вряд ли возможно.

В связи с тем, что с укрупнением производства его эффектив-
ность, как правило, повышается, можно вроде бы говорить о целе-
сообразности увеличения мощностей добывающих предприятий. Но
это потребовало бы резкого увеличения первоначальных капиталь-
ных вложений и привело бы к нерациональному использованию ос-
новных фондов и значительному увеличению годовых
амортизационных отчислений (а следовательно, и себестоимости
продукции). Поэтому увеличение размера добывающего предпри-
ятия (и тем самым сокращение срока его службы) целесообразно
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лишь в пределах рационального использования основных фондов (и
их амортизации). Иначе говоря, при определении мощности добы-
вающего предприятия следует исходить также из объема извлекае-
мых запасов.

Добывающие производства, как уже отмечалось, отличаются
повышенной фондоемкостью (капиталоемкостью). Причем в составе
основных фондов добывающих предприятий преобладает непод-
вижная их часть (здания, сооружения), которая представляет, об-
разно говоря, единое целое с разрабатываемым месторождением и
амортизация которой увязана со сроком службы всего предприятия.
Таким образом, оптимизация размеров добывающих предприятий
должна рассчитываться с учетом срока службы последних и опре-
деляться на основании максимально возможной эффективности
производства.

Одним из известных методов определения экономической эф-
фективности производства является метод приведенных затрат
(min [Ci + Eн*Ki] или min[Кi = Tн*Сi ],  где Ci – себестоимость продук-
ции, Ki – капитальные затраты, Eн – нормативный коэффициент эф-
фективности капитальных вложений, Tн – нормативный срок
окупаемости капвложений).

Этот метод может быть использован и для нахождения опти-
мального варианта создания добывающего предприятия. Но его
применение для данного случая требует существенной его коррек-
тировки.

Некоторые исследователи полагают, что в показателе приве-
денных затрат не учитывается действие фактора времени. Легко по-
казать, что это не так. Запишем второе выражение в скобках
следующим образом:

где t - года периода сравнения вариантов.
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Используя предел суммы сходящегося ряда, суммируемое вы-
ражение можно записать так:

После подстановки выражения (2) в (1) приходим к исходному
виду. Получаемый результат вполне закономерен, так как именно в
воздействии фактора времени (одинаковые затраты различных пе-
риодов неравнозначны) и проявляется сущность экономической
эффективности.

Приводя доказательства учета действия фактора времени в ис-
ходном выражении, примем допущение, что срок службы тех или
иных объектов экономического сравнения неограничен. Это весьма
условно. Так, в добыче полезных ископаемых время существования
предприятий, как уже отмечалось, ограничено временем отработки
месторождений, что требует соответствующего изменения показа-
теля приведенных затрат.

Если изменение t в (1) будет конечным t, то упомянутое выра-
жение примет вид:

Используя предел частичной суммы отходящего ряда, запишем
более удобное выражение для вычислений:

или
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Из этого видно, что принятие конечным срока сравнения иссле-
дуемых объектов, неизбежно приводит к необходимости корректи-
ровки значения:

где T – нормативный срок окупаемости с учетом конечного пе-
риода сравнения.

Ниже, в табл. 1, приводятся значения T. Как следует из данных
таблицы, величина корректировки принятого значения T весьма су-
щественна, особенно в интервале 10–15 лет.

Таблица 1
Значение нормативных сроков окупаемости капитальных вложений

для конечного периода сравнения

Нормативный срок
окупаемости, Т

Период сравнения t, года
1 2 3 4 5 6 7

Т=5 (Е=0,2) 0,88 1,53 2,19 2,59 3,00 3,32 3,60
Т=6,67 (Е=0,15) 0,87 1,66 2,28 2,86 3,37 3,79 4,17
Т=8,34 (Е=0,12) 0,89 1,67 2,24 3,08 3,60 4,10 4,55
Нормативный срок окупаемо-
сти, Т

Период сравнения t, года
8 9 10 11 12 13 14

Т=5 (Е=0,2) 3,84 4,03 4,19 4,33 4,44 4,53 4,61
Т=6,67 (Е=0,15) 4,51 4,79 5,04 5,25 5,44 5,60 5,74
Т=8,34 (Е=0,12) 4,96 5,32 5,64 5,93 6,18 6,41 6,62
Нормативный срок окупаемо-
сти, Т

Период сравнения t, года
15 16 17 18 19 20 21

Т=5 (Е=0,2) 4,68 4,73 4,78 4,81 4,84 4,87 5,00
Т=6,67 (Е=0,15) 5,86 5,96 6,06 6,14 6,21 6,27 6,67
Т=8,34 (Е=0,12) 6,80 6,97 7,12 7,25 7,36 7,47 8,34

Выше отмечалось, что в добыче полезных ископаемых для под-
держания годового объема производства на неизменном уровне од-
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них первоначальных капиталовложений недостаточно и обычно
приходится тратить дополнительные средства. Следовательно, об-
щий объем капиталовложений, затрачиваемых в процессе строи-
тельства и последующей деятельности предприятий, включает как
затраты на строительство предприятия (первоначальные капиталь-
ные затраты), так и капитальные затраты, производимые в процессе
эксплуатации (затраты последующих или «будущих» лет). Поэтому
при определении удельных капитальных вложений (на единицу за-
пасов) следует учитывать и первоначальные и последующие капи-
тальные затраты.

В этом случае величина удельных капитальных затрат Y1 будет
равна:

где K – первоначальные капиталовложения,
k1 ,k2 ,...,ki ,...,kn – капитальные вложения последующих лет,
или

где S – величина извлекаемых запасов на месторождении (уча-
стке),

k – сумма последующих капиталовложений за весь срок дея-
тельности добывающего предприятия.

Таким образом, величина удельных капиталовложений, рассчи-
тываемых на единицу запасов, определяется путем отнесения сум-
мы первоначальных и всех последующих капитальных затрат к
общему объему извлекаемых запасов.

1 Здесь и ниже с целью упрощения записи не показан учет действия фак-
торов времени, что будет сделано при окончательном представлении зависи-
мостей.
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Формула (3) дает возможность определить среднюю величину
капитальных затрат на единицу извлекаемой продукции. Преобра-
зуя эту формулу, можно представить ее в следующем виде:

или заменяя выражение значением j, получаем:

Здесь коэффициент j выражает величину последующих капи-
таловложений по сравнению с первоначальными. По данным неко-
торых проектных и научно-исследовательских организаций
величина составляет примерно 0,2–0,3 для твердых полезных иско-
паемых (и значительно больше для нефти и газа).

Но в действительности удельные капиталовложения (на едини-
цу запасов) не являются постоянной величиной в течение всего сро-
ка отработки месторождения, равной их среднему значению. И вот
почему. Поскольку капитальные вложения последующих лет в от-
раслях добывающей промышленности производятся в процессе
эксплуатации месторождения, то к моменту их осуществления опре-
деленное количество запасов полезного ископаемого уже выработа-
но. Поэтому эти капиталовложения фактически распространяются не
на весь объем извлекаемых запасов месторождения, а лишь ту их
часть, которая к моменту дополнительных капитальных затрат еще
не извлечена. Таким образом, с течением времени дополнительные
капитальные вложения распространяются на все меньшее количе-
ство запасов. Следовательно, чем меньше остается запасов, тем
больше их капиталоемкость, т. е. величина удельных капиталовло-
жений на единицу запасов в процессе отработки месторождения
возрастает. В этом случае величина удельных капиталовложений на
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каждый определенный (n +1)-ый момент эксплуатации месторожде-
ния Y может быть выражена следующим образом:

где s1, s2,..., si,..., sn – величины извлеченных запасов к моменту
соответствующих последующих капиталовложений.

Показатель удельных капиталовложений может явиться крите-
рием для определения экономически целесообразных размеров вы-
работки месторождений полезных ископаемых.

Степень рациональной выработки месторождения возможно ус-
тановить исходя из того, что величина Y не должна превосходить
некоего экономически обоснованного уровня удельных капитальных
вложений B, т. е. необходимо найти n, удовлетворяющее неравенству:

Нахождение n из неравенства (4) оказывается достаточно про-
стым для случая, когда k1 =k = const и s1 =s =const.

Тогда неравенство (4) принимает вид:

При достаточно больших значениях n можно использовать при-
ближение

Подставив формулу (6) в выражение (5) и решая его относи-
тельно n, после несложных преобразований, получаем:

,
)s...s(S

k...
)s...s(S

k...
)ss(S

k
sS

k
S

KY
n1

n

i1

i

21

2

1

10
++-

++
++-

++
+-

+
-

+=

å =£
×-

+
-

=

1n

1i
i

i

i0 (4)1).-n2,...,1,(iB
siS

k
S

K

å £
×-

+
-

=

1n

1t

i0 (5).B
siS

kk
S

K

(6).
s)1n(S

sSln
S
1

siS
11n

1t ×--
-

å »
×-

-

=

.1
S

e)sS(Sn
2

0

kS
)KBS(

+
×--

£
×
-

-



45

Если k ¹ const, но является функцией времени, то даже в слу-
чае линейной зависимости выражение для n нельзя записать в яв-
ном виде.

Пусть ki = a + ib, где a - начальное значение дополнительных
капитальных вложений на первом году эксплуатации месторожде-
ния, b - темп роста дополнительных капитальных вложений.

Тогда формула (4) принимает вид:

Пользуясь приближением, неравенство (7) можно переписать
следующим образом:

Из формулы (8) n можно найти только с помощью численных
методов.

С учетом влияния фактора времени указанные выше зависимо-
сти (5) и (7) имеют вид:

при k = k = const

при k= a+ ib

Таким образом, расчет экономической эффективности капи-
тальных вложений в строительстве и эксплуатации добывающих
предприятий по приведенным выше формулам фактически является
методом определения оптимальных размеров (годовой производи-
тельности) предприятий для разработки данного месторождения
(участка). Следует только помнить, что эти формулы могут быть
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применимы лишь при установленной (постоянной) величине извле-
каемых на данном месторождении (участке) запасов.

Поскольку в процессе разработки месторождения удельные за-
траты на добычу единицы запасов полезного ископаемого меняют-
ся, рациональный предел его выработки рекомендуется
рассчитывать по формуле (9). Однако применение ее возможно
лишь при определенной (постоянной) годовой производительности
предприятия.

Таким образом, в первом случае при постоянной величине из-
влекаемых запасов определяется оптимальный размер добываю-
щего предприятия, во втором (при постоянном размере
предприятия) общая величина извлекаемых запасов.

Но подобный подход к установлению оптимальных пределов
выработки месторождений (участков), а следовательно, метод оп-
ределения оптимальных сроков службы, и таким образом, размеров
добывающих предприятий, имеет существенные недостатки.

Прежде всего отсутствует доказательный способ исчисления
обоснованного уровня удельных капиталовложений B.  Но что осо-
бенно важно, в определении указанных оптимальных показателей
участвуют только единовременные капитальные затраты, тогда как
для обоснованных выводов о наилучших вариантах организации
производства применяется метод приведенных затрат, где исполь-
зуются также текущие, эксплуатационные расходы.

В этой связи для определения оптимальных сроков и размеров
мощностей добывающих предприятий может быть предложен спо-
соб, основанный на методе приведенных затрат, но учитывающий
специфику добывающей промышленности и свободный от допуще-
ний, положенных в основу рассмотренных выше методов.

Итак, в качестве критерия для выбора оптимального срока экс-
плуатации горного предприятия принимаем приведенные затраты – З.
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где K0 – первоначальные капитальные вложения, млн руб;
Dk – ежегодные дополнительные капитальные вложения,
млн руб;
суд – себестоимость годовой добычи, млн руб.

Выражение (10) отличается от формулы для определения при-
веденных затрат некоторыми особенностями, связанными с указан-
ной выше спецификой добывающих предприятий. Добывающие
предприятия (как и месторождения) имеют вполне определенный
конечный срок службы, практически в размере нескольких десяти-
летий, что должно найти свое отражение при определении приве-
денных затрат (ограничен также общий объем получаемой
продукции).

Как следует из выражения (10), величина приведенных затрат З
есть функция времени t (срок работы предприятия), а оно, в свою
очередь, может быть получено при делении величины запасов по-
лезного ископаемого S на производственную мощность предпри-
ятия М, т. е.:

t = S/M. (11)

Задаваясь некоторыми значениями М, можно при данной вели-
чине запасов S получить ряд значений сроков разработки полезных
ископаемых t. Минимум значения З даст возможность выбора из них
оптимального.

Однако непосредственное использование выражения (10) на-
талкивается на ряд трудностей. Это прежде всего отсутствие дан-
ных о величинах K0, Dk ,cуд, t для определенных значений З.

Выход может быть найден в применении метода статистическо-
го моделирования – построения уравнений регрессии, связывающих
значения K0 и суд (удельная себестоимость единицы продукции) с
мощностью предприятия М, а последняя, как известно, однозначно
связана со сроком разработки месторождения t (11).

Для выявления формы связи названных признаков построены
поля корреляции, расположение точек на них позволяет предполо-
жить линейную зависимость первоначальных капитальных вложе-
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ний К от мощности предприятия М и гиперболическую зависимость
удельной себестоимости продукции от того же параметра. Обе эти
формы связи отвечают существующим экономическим представле-
ниям и не противоречат опыту.

Расчеты, приведенные по данным табл. 2, дали следующие
уравнения:

К0 = 3,273 + 32,88 М,
Суд = 6,490 + 1,069/М.

Используя эти уравнения, можно найти не только параметры К0

и С, но и остальные показатели.
Себестоимость годового выпуска продукции (С) – может быть

определена из выражения С = суд М.
Но себестоимость единицы продукции при добыче полезного

ископаемого зависит не только от мощности предприятия, а имеет
тенденцию к возрастанию во времени в связи с ухудшением при-
родных условий. Это обстоятельство необходимо учесть введением
в последнее выражение поправочного коэффициента, отражающего
фактическую динамику процесса. Для конкретных расчетов указан-
ный коэффициент принят равным 0,03, что в принципе соответству-
ет реальному положению дел в отраслях по добыче твердых
полезных ископаемых.

Тогда
с'уд = суд М,

где с'уд – удельная себестоимость продукции с учетом ее фак-
тической динамики.

Дополнительные капитальные вложения k определяются сле-
дующим образом. По отчетным данным добывающих предприятий
(для условий добычи твердых полезных ископаемых) дополнитель-
ные капитальные вложения составляют около 20 % первоначальных
за весь срок службы. Если принять эти данные в качестве исходных,
то ежегодная величина дополнительных капитальных вложений оп-
ределится следующим образом:

Dk =j K0.
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Покажем применение изложенного подхода (на условном при-
мере) к определению оптимального срока эксплуатации месторож-
дения, например, с запасами (скажем, известняка) в 45 млн т.

Варианты времени эксплуатации t примем в интервале от 10 до
100 лет при шаге 5 лет, тогда варианты производственной мощно-
сти, согласно выражению (11), будут лежать в диапазоне от 4,5 до
0,45 млн т в год, что вполне соответствует имеющим место в прак-
тике работы добывающих предприятий мощностями (см. табл. 2).

Таблица 2

Технико-экономические показатели работы горных предприятий

Показатели
Предприятия

1 2 3 4 5 6 7
Годовая производитель-
ность, млн т

0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,6

Запасы, млн т 13,7 61,4 76,2 51,8 64,6 67,7 86,5
Срок службы, лет 26 60 65 46 60 48 50
Первоначальные капитало-
вложения, млн руб.

18,45 38,1 33,0 58,13 72,64 59,20 59,5

Удельная себестоимость
продукции, руб./т

7,62 9,28 8,03 7,15 13,39 7,83 8,67

Показатели Предприятия
8 9 10 11 12 13 14

Годовая производитель-
ность, млн т

1,8 1,8 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0

Запасы, млн т
134,0 132,3 82,0 179,5 138,1 131,1

165,
4

Срок службы, лет 70 78 43 63 50 45 46
Первоначальные капитало-
вложения, млн руб.

44,24 72,89 161,9
1

105,6
6

113,4
7

106,0 118,6

Удельная себестоимость
продукции, руб./т

7,06 8,49 11,45 6,13 6,21 6,36 6,31
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Показатели Предприятия
15 16 17 18 19 20 21

Годовая производитель-
ность, млн т

4,0 0,6 0,9 1,8 1,8 4,0 4,5

Запасы, млн т 179,0 27,6 40,2 127,8 122,0 145,0 244,
0

Срок службы, лет 52 46 37 75 70 41 58
Первоначальные капитало-
вложения, млн руб.

177,66 20,2 39,9 45,0 68,6 90,8 121,3
2

Удельная себестоимость
продукции, руб./т

7,98 6,85 5,81 5,72 6,38 5,78 6,92

Показатели Предприятия
22 23 24 25 26 27 28

Годовая производитель-
ность, млн т

2,3 0,6 0,9 0,6 0,45 0,45 0,6

Запасы, млн т 61,0 19,5 30,1 17,4 14,7 18,8 9,5
Срок службы, лет 30 39 37 32 34 43 17
Первоначальные капитало-
вложения, млн руб.

32,55 18,57 14,27 18,69 15,57 22,5 12,0

Удельная себестоимость
продукции, руб./т

3,34 9,19 5,18 10,02 9,63 9,79 6,15

Показатели Предприятия
29 30

Годовая производитель-
ность, млн т

1,5 0,6

Запасы, млн т 55,4 17,0
Срок службы, лет 40 23
Первоначальные капитало-
вложения, млн руб.

22,3 19,66

Удельная себестоимость
продукции, руб./т

3,74 7,60

Все необходимые расчеты с использованием указанных выше
зависимостей приведены в табл. 3. и табл. 4.
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Таблица 3

Срок служ-

бы, t, лет

Мощность

предпри-

ятия, M,

млн т/год

Первона-

чальные кап.

вложения; К,

млн руб.

Удельная

себестои-

мость про-

дукции с

учетом ее

факт. ди-

намики,

с’уд, руб./т

Удельная

себестои-

мость

продук-

ции, с’уд,

руб./т

Последую-

щие кап.

вложения,

Δk, млн руб.

1 2 3 4 5 6

10 4,50 151,2 6,73 6,73 3,02

15 3,00 101,9 7,94 6,85 1,33

20 2,20 75,6 9,20 6,97 0,75

25 1,80 62,6 10,67 7,08 0,48

30 1,50 52,6 12,36 7,20 0,38

35 1,28 45,4 14,30 7,32 0,26

40 1,12 40,1 16,60 7,44 0,20

45 1,00 36,1 19,20 7,56 0,16

50 0,90 32,9 22,30 7,68 0,13

55 0,81 29,9 25,80 7,81 0,11

60 0,75 27,9 30,00 7,91 0,09

65 0,69 25,9 34,70 8,04 0,08

70 0,64 24,3 40,20 8,16 0,07

75 0,60 23,0 46,60 8,27 0,06

80 0,56 21,7 54,00 8,40 0,055
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Таблица 4

Суммарная
величина, Δk,

(приведен-
ная),

млн руб.

Готовая себе-
стоимость про-
дукции, с’уд, М,

млн руб.

Суммарная
величина

(приведен-
ная), с’уд, М,

млн руб.

Суммарная
приведенная

себестои-
мость с’уд, М,

млн руб.

Приведенные
затраты, З,

млн руб.

7 8 9 10 11

15,10 30,28 152,51 152,0 318,3

7,79 23,80 120,42 139,2 248,3

4,70 20,20 96,11 126,4 206,7

3,10 19,20 82,30 124,0 189,5

2,49 18,50 70,84 121,4 176,5

1,71 18,30 61,93 121,1 168,2

1,32 18,60 53,31 123,5 164,9

1,06 19,20 51,70 127,7 164,9

0,86 20,10 46,08 133,9 167,7

0,73 20,90 42,22 139,2 169,8

0,60 22,50 39,55 149,8 178,3

0,53 23,90 37,01 159,2 185,6

0,47 25,70 34,81 171,2 196,0

0,40 28,00 33,08 185,6 209,9

0,33 30,20 31,34 201,1 223,1

Таким образом, согласно предлагаемой методике возможно оп-
ределение оптимальных размеров производственной мощности
предприятий по добыче полезных ископаемых.
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ЭКОНОМИКА ТРУДА

УДК 331.105
ББК 65.290.2

М. Л. Бадхен

Теоретические вопросы организации
современных систем социального партнерства

В статье рассматриваются основы теории социального партнерства как
формы организации социального взаимодействия между людьми, социальными
общностями и организациями, которая основана на совпадении общих интере-
сов и совместной деятельности для их достижения, характеризующейся конст-
руктивностью и эффективностью социальных отношений.

Ключевые слова: социальное партнерство, система социального парт-
нерства, социально-трудовые отношения, работник, работодатель.

Социально-экономические реформы, проходящие в нашей
стране с конца прошлого века, бесповоротно изменили в первую
очередь экономические отношения людей, разделив когда-то доста-
точно отдаленную от государственной собственности совокупность
советских трудящихся на владельцев средств производства (рабо-
тодателей) и наемных работников, жизненно нуждающихся в рабо-
те. Этот факт сделал неизбежной и даже остро необходимой
реформу сложившейся в советское время системы социально-
трудовых отношений в России. В новых экономических условиях
моделью реорганизации социально-трудовых отношений в Россий-
ской Федерации, по мнению руководства страны, должна была стать
система договорных партнерских отношений, получившая распро-
странение в индустриально развитых странах Запада с социально-
ориентированной экономикой. Уже в 1991 г., не без помощи зару-
бежных советников, была официально признана необходимость со-



54

трудничества представителей работодателей, профсоюзов, органов
занятости и общественных организаций в целях регулирования рын-
ка труда и своевременного разрешения противоречий в социально-
трудовой сфере.

Законодательно такая реформа проводилась в нашей стране
сверху, начиная с Указа Президента РФ «О социальном партнерст-
ве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» от 15 ноября
1991 г., Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от
11 марта 1992 г., ряда других, в том числе местных законов и нор-
мативных актов, и была окончательно оформлена во второй главе
Трудового кодекса РФ, вступившего в действие с 1 января 2002 г.
Под социальным партнерством в ТК РФ понимается особая система
взаимоотношений между работниками, работодателями и государ-
ством, обеспечивающая соблюдение их интересов, функционирую-
щая на федеральном, отраслевом, территориальном уровнях, а
также уровне отдельного предприятия. Она включает в себя субъек-
тов социального партнерства в сфере труда (представителей ра-
ботников, работодателей и государства), органы социального
партнерства (Трехстороннюю комиссию и т. п.), некоторые правила
и процедуры, а также коллективные договора и соглашения, в кото-
рых закрепляются достигнутые договоренности по социально-
трудовым вопросам.

Между тем проведенный нами анализ трудовых отношений,
сложившихся на сегодня в нашей стране, показывает, что коллек-
тивные договора и соглашения заключаются не везде, т. е. даже
формально социальное партнерство присутствует далеко не на всех
предприятиях, отраслях и секторах экономики. Более того, повсеме-
стно со стороны всех законодательно указанных субъектов соци-
ального партнерства – и работников, и работодателей, и органов
государственного управления – наблюдаются сегодня активные по-
пытки искажения сути социального партнерства, неприятие его за-
конодательно установленных принципов, проявляющиеся, в том
числе, через игнорирование сторонами законодательства и друг
друга, антагонистическое взаимодействие и даже прямое насилие.
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На наш взгляд, такое положение вещей обусловлено в первую
очередь глубоко укоренившимися в нашем обществе представле-
ниями об обязательности деления общества на политические клас-
сы-антагонисты (имеются в виду работодатели-богатые и
работники-бедные) и о специфике их взаимоотношений, реализую-
щейся исключительно в классовой борьбе до победного конца. Как
следствие, в российской науке не уделяется достаточного внимания
проработке именно теоретических вопросов о социальной и эконо-
мической сущности социального партнерства (не только в сфере
труда), а практикующие специалисты довольствуются в основном
понятиями действующего законодательства или анализом деятель-
ности старых и новых профсоюзов в 1990-х годах.

Между тем познание исторической неизбежности возникнове-
ния договорных отношений между различными социальными общ-
ностями и группами, определение сущности и содержания
социального партнерства, научный анализ его основных элементов
и способов организации позволили бы коренным образом, при соот-
ветствующей просветительской и образовательной работе, изме-
нить в лучшую сторону складывающиеся сегодня далеко не лучшим
образом отношения между работниками и работодателями. Рас-
смотрим эти вопросы подробнее.

В современной экономике, по нашему мнению, работодатели и
наемные работники объективно являются экономически наиболее
важными социальными группами, которые будут существовать до
тех пор, пока кто-либо из нас вынужден обеспечивать свою жизнь
исключительно за счет своего труда. Количественно эти группы раз-
личны – работников всегда на порядок больше, чем работодателей
(например, в России 60–70 млн работоспособных против 2 млн ре-
альных организаций-работодателей). Складывающиеся между эти-
ми группами отношения неоднократно становились предметом
самого пристального, в том числе научного анализа, однако разви-
тие теоретических взглядов на организацию взаимодействия между
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работниками и работодателями, по нашему мнению, можно условно
разделить на два направления:

1. Взаимодействие между работниками и работодателями как
социальными общностями (классами, группами) в рамках всего со-
циума (общества).

2. Взаимодействие между работниками и работодателями в
рамках одной организации (корпорации и т. д.).

Первое направление разрабатывалось социально-
политическими науками на протяжении нескольких веков, однако
почти до середины ХХ в. это были концепции конфликтного взаимо-
действия именно между социальными общностями, выделяемыми,
в основном, по признаку собственности на средства производства.
Только после так называемой «менеджериальной революции», опи-
санной Гэлбрейтом, в результате которой собственников средств
производства отделили от оперативного управления производст-
вом, наемные менеджеры, обладавшие необходимыми для такого
управления знаниями, пресловутый «классовый конфликт» и его
дальнейшая теоретизация стали, по нашему мнению, практически
бессмысленными. Ведь новая социальная общность «менеджеров»
первоначально не имела собственности на средства производства,
фактически являлась совокупностью наемных работников, тем не
менее, за счет своих профессиональных знаний и повседневной
деятельности сосредоточивала в своих руках практически всю ре-
альную экономическую власть. По мере развития НТП знания и ин-
формация стали играть все более значимую роль в экономической
деятельности. Соответственно, в развитых странах стал активно
формироваться так называемый «средний класс», формально рас-
положенный между богатыми и бедными, и состоящий не только из
собственников капиталов и средств производства, но и наемных ра-
ботников определенного уровня дохода, профессионального стату-
са и культуры, который на сегодняшний момент фактически
составляет большую часть общества в этих странах. Именно поэто-
му, полагаем, более общий термин «работодатель» заменил и объ-
единил в теории и практике трудовых и экономических отношений
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термины «капиталист», «собственник» и «управляющий», «админи-
стратор». Поскольку в условиях рыночной экономики работодате-
лем фактически является любой человек или организация,
предоставляющие какую-либо работу наемному работнику, незави-
симо от наличия или размера какой-либо материальной собствен-
ности, физического капитала и т. д., уже неправомерно было
говорить в таком случае о классовых отношениях в трактовке Мар-
кса, и научный интерес плавно перемещается в менее политизиро-
ванную область – область непосредственно трудовых отношений
между свободными экономическими субъектами уже на самом пер-
вом уровне – уровне индивидуальных отношений. Однако эти отно-
шения для устранения возможностей злоупотреблений той или
другой стороной, исходя из исторических фактов и их общественно-
го признания, в интересах общества должны в той или иной степени
регулироваться государством в форме создания соответствующей
нормативно-правовой базы. На этой почве возникает и продолжает-
ся по сей день дискуссия между экономическими школами о степени
необходимого вмешательства государства в экономику, уровне са-
моорганизации рыночной экономики и т. д. Экономические взгляды
на рабочую силу как товар или не товар, теория человеческого ка-
питала и т. д. – это все продолжение той же дискуссии. На наш
взгляд, такая дискуссия в свою очередь, также не свободна от опре-
деленной политизации. Так же как политика любого государства в
сфере трудовых отношений традиционно отражала интересы пра-
вящего класса или группы, так и в экономической и социальной нау-
ке по законам рынка неизбежно присутствуют теории, совершенно
искренне отрабатывающие тот или иной социальный заказ, в том
числе правящего класса.

Таким образом, экономисты традиционно выделяют три основ-
ные модели социально-экономических отношений при любых фор-
мах политического правления: 1) система господства-подчинения
(от командно-карательной системы до мягкого патернализма) харак-
теризуется признаваемой неравноправностью позиций сторон;
2) система конфронтации (конфликта, силового противодействия,
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борьбы) характеризуется неосознанностью групп потребности друг в
друге и неготовностью к конструктивному взаимодействию; 3) сис-
тема кооперации (сотрудничества) характеризуется наличием раз-
личных социальных групп, в том числе с противоположными
интересами, имеющими потребность взаимного подчинения этих
интересов и осознающими необходимость компромиссов в целях
конструктивного взаимодействия. Последнюю систему сегодня и на-
зывают моделью социального партнерства. Первоначально повсе-
местно преобладающей в наиболее развитых странах была модель
«конфронтации», наиболее полно рассмотренная как раз в трудах
Маркса. Система социального партнерства как договорной меха-
низм регулирования социально-трудовых отношений окончательно
утвердилась лишь в 60–70-е гг. XX столетия, причем в разных фор-
мах и не во всех странах. Сегодня наиболее развитая система со-
циального партнерства существует в Германии, Голландии,
Австрии, Швеции и др. В меньшей степени она развита в южно-
европейских странах, США, Японии, ее не существует в слабораз-
витых странах, в нашей стране она только формируется.

В международном масштабе автором и последовательным рас-
пространителем идей социального партнерства является Междуна-
родная организация труда (МОТ), которая в настоящее время имеет
свое Бюро в Москве. Основной деятельностью Международной ор-
ганизации труда (МОТ) является практическая поддержка ее трех-
сторонних социальных партнеров (правительств, организаций
предпринимателей и организаций трудящихся) в решении проблем,
возникающих в мире труда. С этой целью МОТ способствует рати-
фикациям и применению международных трудовых норм, снабжает
информацией и анализом в вопросах, относящихся к трудовым и
социальным аспектам, предлагает свободное обсуждение текущих
проблем, консультирует по политике и техническим вопросам путем
проведения миссий и технических консультаций, предоставляет ру-
ководства и обучающие программы.

Таким образом, на основании анализа истории вопроса и науч-
ных взглядов по данной теме мы пришли к выводу, что традиции до-
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говорных отношений социальных групп исторически обусловлены
эволюционным развитием человеческого общества. Чем более об-
разованны и развиты люди, тем более они толерантны и тем боль-
ше внимания уделяют они вопросам адекватной организации
социального взаимодействия в обществе с целью ненасильственно-
го разрешения социальных противоречий, неизбежно и периодиче-
ски возникающих в ходе такого взаимодействия. По мере
общественного признания гражданских прав и свобод и равноправ-
ности всех членов общества такая организация неизбежно прини-
мает форму договора – общественного или частного. Вся мировая
история, в том числе история развития экономических отношений,
смены общественно-исторических формаций, взаимоотношения ра-
ботников и работодателей, рабочего и профсоюзного движений (в
том числе международного) подтверждают этот тезис.

Второе направление, т. е. вопросы эффективного взаимодейст-
вия между работниками и работодателями на уровне предприятия,
фирмы, организации, наиболее полно исследуется в рамках управ-
ленческих наук: научного менеджмента, теории управления, теории
организаций, социологии и психологии управления, экономики и со-
циологии труда, конфликтологии и т. д.

Впервые тезис о том, что работники – это не часть производст-
венной машины, а полноценный и своеобразный фактор производ-
ства, непосредственно влияющий на конечную эффективность и
прибыльность организации, был сформулирован после Хотторнско-
го эксперимента в начале ХХ в. американским социологом Элтоном
Мэйо. Теория о «пирамиде потребностей» А. Маслоу и другие рабо-
ты по мотивации труда и ее влиянии на результаты труда сформи-
ровали так называемую «школу человеческих отношений» в
научном менеджменте, выводы которой в настоящий момент уже
никому не приходит в голову оспаривать. Реализуясь первоначаль-
но на уровне организаций, именно эти выводы стали, по нашему
мнению, экономической основой социального партнерства на уров-
не всего общества, так как в любые времена работодателям терми-
ны экономической выгоды всегда были ближе, чем термины
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социальной ответственности. Теория человеческого капитала, по-
степенно получающая все более широкое распространение в мире,
укрепляет этот фундамент. Действительно, в эпоху соревнования
производительных сил наибольшее преимущество любой организа-
ции дают уже не столько материальные технологии, сколько так на-
зываемый «интеллектуальный капитал», составной частью которого
является совокупный и индивидуальный «человеческий капитал»,
принадлежащий по неотъемлемому праву наемным работникам.
При этом постоянный рост неопределенности окружающей среды,
личная свобода работников, их независимость, тенденции самоза-
нятости, рост числа работодателей делают последних (в лице соб-
ственников организаций) все более зависимыми от собственников
человеческого капитала, т. е. наемных работников. Это позволяет
последним стать равными первым, и в первую очередь как экономи-
ческим субъектам (юридически они в развитых странах равны дав-
но). Далее, в современных экономических условиях качественный
человеческий капитал является более дефицитным, чем какой-либо
другой. Соответственно, как всегда в условиях дефицита на первый
план выступают договоренности уже между равными экономически-
ми субъектами, совместная деятельность которых должна быть и
обоим выгодна, хотя они, казалось бы, имеют разнонаправленные
экономические цели (и работники, и работодатели заинтересованы
в максимизации доходов, при этом доходы первых автоматически
уменьшают доходы вторых), соответственно должен иметь место
социальный конфликт.

Вопросы социального партнерства как научной теории рассмат-
риваются в российской науке или с позиций междисциплинарного
подхода как самостоятельная область знания, или в рамках управ-
ления персоналом, экономики труда и трудовых отношений, а также
трудового права.

По мнению экономистов по труду (И.Н. Мысляева), «в науке су-
ществует два прямо противоположных представления о том, что та-
кое социальное партнерство:

1. Социальное партнерство есть система взаимоотношений ме-
жду наемными работниками и работодателями, которая приходит на
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смену классовой борьбе. Классовой конфликт постепенно превра-
щается в конфликт между организациями, представляющими раз-
ные интересы в обществе, которые можно погасить путем
переговоров и достижения компромисса.

2. Социальное партнерство – это способ согласования противо-
положных интересов, метод решения социально-экономических
проблем и регулирования конфликтов между классом наемных ра-
ботников и классом собственников. В этом случае социальное парт-
нерство представляет способ смягчения классовых противоречий,
условие политической стабильности и социального перемирия в
обществе» [1, с. 702].

В зависимости от того, какой точки зрения придерживаются
субъекты социального партнерства, разный вид имеет взаимодей-
ствие между ними, меняется конкретное содержание коллективных
договоров и соглашений.

Автор первого в России учебника о социальном партнерстве,
вышедшего в 2001 г., В.А. Михеев, анализируя научную литературу
на предмет содержания термина «социальное партнерство», выде-
лил несколько подходов, в которых социальное партнерство рас-
сматривается:

· как метод и механизм регулирования социально-трудовых от-
ношений, разрешения противоречий между работниками и работо-
дателями;

· как один из наиболее распространенных видов корпоративиз-
ма и неокорпоративистских отношений представителей трех основ-
ных субъектов – бизнеса, профсоюзов и государства,
классифицируемый по различным системам «трипартизма», «би-
партизма», микро- и мезокорпоративизма (по уровням отдельных
корпораций, отраслей и регионов);

· как сложное социальное явление, многоплановый противоре-
чивый общественный процесс [2, с. 22].

По мнению самого В.А. Михеева, наиболее точным и полным
является следующее определение данного понятия: «социальное
партнерство – это цивилизованная форма общественных отноше-
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ний в социально-трудовой сфере, обеспечивающая согласование и
защиту интересов работников, работодателей (предпринимателей),
органов государственной власти, местного самоуправления путем
заключения договоров, соглашений и стремления достижению кон-
сенсуса, компромисса по важнейшим направлениям социально-
экономического и политического развития» [2, с. 23].

С нашей точки зрения, ни одно из этих определений не отража-
ет глубинной сути социального партнерства. Под социальным парт-
нерством следует понимать такую форму организации социального
взаимодействия между людьми, группами людей, социальными
общностями и организациями (в том числе государственной власти
и управления), которая основана на совпадении общих целей (це-
лей существования и развития человеческого общества в условиях
ограниченности природных ресурсов) и совместной деятельности
для достижения этих целей, характеризующейся конструктивностью
и эффективностью социальных отношений.

Социальное партнерство как принцип взаимодействия, таким
образом, шире сферы труда, это более глобальный принцип, при-
менимый во взаимоотношениях любых социальных субъектов на
любом уровне – международном, федеральном, региональном, ме-
стном и т. д.

Ошибкой будет и использование термина «компромисс» в от-
ношении социального партнерства. Ведь компромисс, с точки зре-
ния эффективности удовлетворения интересов, – это взаимная
уступка, предполагающая минимизацию интересов противополож-
ных сторон, в то же время партнерство как реализация стратегии
сотрудничества предполагает максимально возможную степень од-
новременного удовлетворения интересов сторон.

Проблемы и способы организации взаимодействия сторон лю-
бого социального конфликта (конфликта в человеческом обществе)
наиболее полно изучает конфликтология. Полученные ею результа-
ты и технологии востребованы в свою очередь и в менеджменте, и в
управлении персоналом и других науках, используемых в управле-
нии организацией. Для целей нашего исследования имеет значение
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анализ стратегий поведения сторон в конфликте, так как непосред-
ственное взаимодействие сторон (конфликтное взаимодействие)
есть реализация их стратегий. Под стратегией в конфликтном взаи-
модействии, по аналогии с военной терминологией, понимается не-
кое главное направление действия стороны (субъекта, участника и
т. д.). Считается, что в стратегии заложены самые общие установки
и ориентиры на результат. Известны несколько типологий стратегий
конфликтного взаимодействия: типология в терминах игры (выиг-
рыш-проигрыш) и типология Томаса-Килмена.

Двухмерная модель стратегий поведения личности в конфликт-
ном взаимодействии, разработанная К. Томасом и Р. Киллменом,
получила широкое распространение в конфликтологии. В основе
этой модели лежат ориентации участников конфликта на свои инте-
ресы и интересы противоположной стороны. Оценка интересов в
конфликте – это качественная характеристика выбираемого поведе-
ния. В модели Томаса-Киллмена она соотносится с количественны-
ми параметрами: низким, средним или высоким уровнем
направленности на интересы. При анализе конфликтов на основе
рассматриваемой модели важно помнить, что уровень направлен-
ности на собственные или другие интересы зависит от трех обстоя-
тельств: важности конфликта (его предмета) для конкретного
участника; ценности межличностных отношений (между участника-
ми); индивидуально-психологических особенностей личностей-
участников конфликта (если такие в конфликте присутствуют).

Формально-логически содержание стратегий в терминах игры
(соревнования) сводится к четырем вариантам: односторонний вы-
игрыш; односторонний проигрыш; взаимный проигрыш; взаимный
выигрыш. Данные варианты нашли свое отражение в конкретных
стратегиях переговорного процесса в работах зарубежных и отече-
ственных конфликтологов (Р.  Фишер,  У.  Юри,  У.  Мастенбрук и др.).
Согласно этим авторам, такими стратегиями (для двустороннего
конфликта) и их характеристиками являются: выигрыш – проигрыш;
проигрыш – выигрыш; проигрыш – проигрыш; выигрыш – выигрыш.
Графически двухмерная модель стратегий поведения в конфликте
Томаса-Киллмена представлена на рис. 1 [3, с. 18].
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Мера направленности на собственные интересы

Активные действия
Высокий

СОПЕРНИЧЕСТВО
Выигрывает А,
Проигрывает Б

СОТРУДНИЧЕСТВО
Выигрывают и А и Б

КОМПРОМИСС
А и Б делят

выигрыш и потери
Средний

ИГНОРИРОВАНИЕ
Проигрывают и А и Б

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Проигрывает А
Выигрывает Б

Низкий Пассивные действия

Низкий                  Средний        Высокий

                     Мера направленности на интересы другой стороны

Рис. 1. Сетка Томаса-Киллмена

При наложении на сетку Томаса-Киллмена стратегий «выиг-
рыш-проигрыш» становится совершенно очевидно, что наиболее
выгодна для обеих сторон стратегия сотрудничества, одним из про-
явлений которой является и так называемое социальное партнерство.

Описание систем социального партнерства практически во всех
работах повторяет положение нормативных актов, устанавливавших
нормы социального партнерства в нашей стране. Сюда относят
обычно уровни, субъекты и соглашения. Между тем для научного
анализа этого недостаточно. На первый взгляд, наиболее точно
система социального партнерства с точки зрения ее составных эле-
ментов и взаимосвязей рассмотрена В.А. Михеевым, включившем в
схему субъекты, институты партнерства и их представителей, пред-
меты, объекты и сферы, механизм, средства, методы, культуру, так-
тику, отношения и регулирующее и стихийное воздействие
окружающее систему социального партнерства среды [2, с. 370–371].
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Однако, несмотря на такую дотошность в вырисовывании дета-
лей, в тексте отсутствует расшифровка схемы. Подробно в работе
описан только механизм СП, проанализированы критерии эффек-
тивности системы СП. Попробуем восполнить этот пробел.

Итак, система социального партнерства, на наш взгляд, вклю-
чает:

1. Субъекты, институты партнерства и их представителей – это
те значимые стороны социального партнерства, организация взаи-
модействия между которыми является общественно необходимой
(субъекты: для сферы труда это представители работников, рабо-
тодателей и государства – в общем плане, и профсоюзы, органы го-
сударственной власти и управления и т. д. – в конкретном плане), и
те специально созданные организационные формы, в которых такое
взаимодействие собственно и происходит (институты). Более пра-
вомерный термин здесь, по нашему мнению – органы социального
партнерства. К ним в сфере труда относится, например, Трехсто-
ронняя комиссия (на федеральном уровне), Согласительная комис-
сия на предприятии и т. д.

2. Сферы социального партнерства – это условно выделяемые
сферы деятельности или функционирования общества, например
сфера труда, сфера территориального управления и т. д., в которых
возможна организация системы социального партнерства. На наш
взгляд, сюда же необходимо добавить понятие уровней социального
партнерства как более детальное деление (федеральный, отрасле-
вой и т. д.).

3. Предмет социального партнерства – конкретные цели, прави-
ла взаимодействия, процедуры, нормы, понятия, количественные
показатели и т. п., являющиеся значимыми для сторон партнерства,
и по поводу которых могут быть разногласия.

4. Механизм социального партнерства – постоянно действую-
щий переговорный процесс на основе законодательно или добро-
вольно установленных правил и процедур взаимодействия.

5. Средства социального партнерства – соглашения и договоры,
обязательные для выполнения сторонами.
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6. Методы социального партнерства – только переговорные ме-
тоды без привлечения силового или административного ресурса
(непосредственная и непрерывная коммуникация, высокий профес-
сионализм сторон, знание предмета, конструктивная аргументация,
эффективное и этичное общение).

7. Культура социального партнерства – часть общей культуры,
включающая в себя как формальные (этикет, правила поведения),
так и неформальные (этика, мораль, нравственность, ценности, ус-
тановки) признаки.

8. Отношения социального партнерства – отношения между
субъектами социального взаимодействия, основанные на искренно-
сти, взаимном доверии, признании равноправия сторон, общности
стратегических целей, жизненной необходимости поиска общих ин-
тересов и средств их удовлетворения.

9. Дополнительно мы предлагаем добавить как составной эле-
мент системы социального партнерства законодательную и норма-
тивную базу, которая может состоять из норм международного и
национального права, а также включать в себя те результаты дого-
воренностей сторон социального партнерства, которые регламенти-
руют непосредственно взаимоотношения сторон и процедуры
переговоров в конкретной системе социального партнерства.

Основным системообразующим элементом любых систем со-
циального партнерства мы считаем именно отношения социального
партнерства. Фундаментом, на котором могут формироваться парт-
нерские отношения, являются, во-первых, экономическое состояние
социальной системы, во-вторых, наличие и качество нормативно-
правового обеспечения создания и функционирования систем соци-
ального партнерства, т. е. законодательная и нормативная база. На
эту базу в свою очередь могут влиять специфические факторы
влияния окружающей среды на систему социального партнерства
(это регулирующие действия социальной системы и стихийные фак-
торы социальной жизни). Под первыми следует понимать направ-
ленные, формально оформленные действия социально значимых
субъектов государства и общественной жизни, вызванные необхо-
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димостью изменения существующего положения. Под вторыми сле-
дует понимать экономические и социальные кризисы и полосы бла-
гополучия, изменение демографической ситуации, структурную
перестройку экономики, военную угрозу и т. п.

Социально-трудовые отношения невозможны без общения
субъектов этих отношений. Общение выступает и как условие, и как
элемент коллективной трудовой деятельности. Оно заключается в
восприятии общающимися друг друга, в приеме и передаче инфор-
мации и координации действий участников трудового процесса.
Ключевым моментом для целей эффективного управления процес-
сом общения и взаимодействия здесь является восприятие субъек-
тами друг друга – враждебное оно или нет. Социальное
партнерство, как начальную установку (мы – партнеры, а не конку-
ренты), задает вектор формирования социально-трудовых отноше-
ний без политической подоплеки (классовой борьбы).

Рассмотрим содержание деятельности по организации совре-
менных систем социального партнерства. Исходя из нашего анализа
системы социального партнерства, под мероприятиями по ее орга-
низации следует считать конкретные действия первоначально са-
мой социальной системы, а затем непосредственно самих
субъектов социального партнерства, направленные на запуск пере-
говорного процесса в конкретной сфере жизнедеятельности обще-
ства. Соответственно, к конкретным первоначальным действиям
социальной системы следует относить определение соответствую-
щей законодательной и нормативно-правовой базы для создания
систем социального партнерства в конкретной сфере, без которой
такие системы созданы быть не могут (например, в сфере труда в
отдельной стране). В случае если такой законодательной и норма-
тивной базы предварительно не требуется, система социального
партнерства сама создает такую базу в ходе своего формирования
(например, так называемая «большая восьмерка» и т. д.). После-
дующие мероприятия осуществляют сами субъекты системы соци-
ального партнерства, создавая и затем поэтапно работая в органах
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социального партнерства – комиссиях и т. п. Каждый этап работы –
это создание соответствующего органа (формально и материально),
начало работы, возобновление работы, создание и подписание кон-
кретного документа, его изменение, дополнение, пролонгация, отмена.

Процесс формирования новых трудовых отношений в России на
основе принципов социального партнерства, безусловно, начался
сверху – с принятия законодательных актов и создания структур
верхнего уровня для участия в макроэкономическом регулировании
занятости и рынка труда. На более низких уровнях – отраслевом,
территориальном, уровне предприятия – он идет хаотично и проти-
воречиво. С нашей точки зрения, это вполне естественно, ведь сто-
роны социального партнерства, определенные законодательным
путем, должны сначала возникнуть, осознать себя, а только потом
суметь договориться между собой. Это утверждение касается любо-
го уровня социального партнерства. Поясним нашу мысль. Один из
законов менеджмента гласит: «Конкуренция рождает конкуренцию,
кооперация – кооперацию». Здесь имеется в виду та первоначаль-
ная установка, с которой те или иные субъекты взаимодействия
вступают в отношения, и которая при определенных условиях спо-
собна выявить и результат этого взаимодействия. При конкуренции
(соперничестве) это, соответственно, выигрыш одной и проигрыш
одной и более сторон, а при кооперации (сотрудничестве) – это вы-
игрыш всех сторон, участвующих во взаимодействии.

Если под отношениями социального партнерства мы понимаем
отношения между субъектами социального взаимодействия (работ-
никами, работодателями и органами государственного управления),
основанные на искренности, взаимном доверии, признании равно-
правия сторон, общности стратегических целей, жизненной необхо-
димости поиска общих интересов и средств их удовлетворения, то
под действиями по их формированию следует понимать:

· формирование у работников и работодателей на всех органи-
зационных уровнях их представительства первоначальных устано-
вок на сотрудничество на основании понимания и разделения
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общности стратегических целей – существование прогрессивной и
эффективной отрасли гражданской авиации;

· осознание жизненной необходимости поиска общих интересов
и средств их удовлетворения;

· воспитание особой культуры отношений социального партнер-
ства, основанной на искренности, взаимном доверии, признании
равноправия сторон;

· формулирование и реализация только этичных общих и част-
ных интересов;

· овладение лицами, непосредственно участвующими в перего-
ворных процессах, техниками и технологиями эффективных перего-
воров и эффективного делового общения.

По нашему мнению, главное содержание социального партнер-
ства – это переговорный механизм разрешения противоречий, не-
избежно присутствующих в социально-экономических и социально-
трудовых отношениях. Учитывая длительный негативный опыт по-
пыток организации переговоров между любыми социальными субъ-
ектами на любых уровнях взаимодействия по любым вопросам,
следует признать, что сам процесс организации систем социального
партнерства достаточно сложен и, безусловно, требует не только
специального научного подхода, но и адаптации к конкретным осо-
бенностям отраслей экономики и территорий страны.
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Человек как субъект экономической деятельности:
проблемы терминологии, оценки и учёта

В статье рассматриваются вопросы терминологии, оценки и учёта челове-
ка как субъекта экономической деятельности, в том числе применения терми-
нов «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал»,
«человеческие ресурсы», «человеческий фактор», «человеческий потенциал»,
«человеческий капитал», предлагается авторская точка зрения на данную про-
блему.

Ключевые слова: рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой потенциал,
человеческие ресурсы, человеческий фактор, человеческий потенциал, чело-
веческий капитал.

Одна из проблем современного этапа развития экономической
науки – отсутствие единого понятийного подхода при использовании
терминов, связанных с человеком как субъектом экономической
деятельности. «Некоторые понятия смешиваются или трактуются
неточно» [6, с. 31] не только в научных трудах отдельных авторов,
но и в официальных документах. В данной статье предпринята по-
пытка рассмотрения существующих понятий с позиции различных
научных направлений и адекватности их применения на различных
структурных уровнях российской экономики: на уровне предприятия
и на уровне региона (страны).

В ходе исторического развития производительных сил пред-
ставление о человеке как субъекте экономической деятельности
изменялось, сопровождаясь возникновением различных понятий,
таких как «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенци-
ал», «человеческие ресурсы», «человеческий фактор», «человече-
ский потенциал» «человеческий капитал». Перечисленные выше
термины используются, как правило, относительно трудоспособного
населения, осуществляющего трудовую деятельность.
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Рабочая сила. Фактором, повлиявшим на возникновение тер-
мина «рабочая сила», явилась «необходимость обозначения и учета
личного фактора производства» [11, с. 34]. Ю.М. Остапенко считает,
что «рабочая сила – это совокупность физических и духовных спо-
собностей, которыми обладает человек и которые он использует
каждый раз, когда производит какие-либо материальные блага.
Именно рабочую силу покупают на рынке труда». [6, с. 31].

В современном экономическом словаре понятие «рабочая си-
ла» трактуется двояко [7]: прежде всего как термин марксистской
политической экономии, обозначающий способность человека к
труду, его трудовые возможности. В этой связи отмечается, что в
современной экономической науке чаще применяется иной термин –
«экономически активное население». Другая трактовка предполага-
ет общее число лиц в работоспособном возрасте от 16 лет и до
принятого возраста выхода на пенсию, работающих или безработ-
ных. При этом отличают общую рабочую силу, включающую лиц,
находящихся на военной службе, и гражданскую, за вычетом лиц,
находящихся на действительной военной службе.

Органы статистики население региона (страны) подразделяют
на экономически активное и экономически неактивное. Население,
предлагающее свой труд – экономически активное. В России поня-
тие «экономически активное население» появилось в методологии
учета трудоспособного населения с 1993 г., в связи с рекомендаци-
ей Международной конфедерации статистиков труда и Междуна-
родной организации труда (МОТ) [6]. По классификации МОТ для
учета население подразделяется на три категории: занятые, безра-
ботные и вне рабочей силы.

В методологических пояснениях Петростата [13] экономически
активное население (рабочая сила) – лица в возрасте 15–72 года,
которые в рассматриваемый период считаются занятыми или без-
работными. К числу занятых в экономике относятся лица, которые
в рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по
найму, а также приносящую доход работу не по найму как с привле-
чением, так и без привлечения наемных работников. В численность
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занятых включаются лица, которые выполняли работу в качестве
помогающих на семейном предприятии, лица, которые временно от-
сутствовали на работе, а также лица, занятые в домашнем хозяйст-
ве производством товаров и услуг для реализации.

Безработные, зарегистрированные в органах государствен-
ной службы занятости – трудоспособные граждане, не имеющие
работы и заработка (трудового дохода), проживающие на террито-
рии Российской Федерации, зарегистрированные в органах государ-
ственной службы занятости по месту жительства в целях поиска
подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.

Лица вне рабочей силы представляют собой людей, которые не
имеют работы, не ищут и не готовы работать, в том числе лица мо-
ложе трудоспособного возраста, т. е. экономически не активное насе-
ление, а рабочую силу составляют занятые и безработные [11, с. 35].

Следует отметить, что в экономике труда при характеристике
рабочей силы в качестве основного выступает «показатель профес-
сионально-квалификационной структуры кадров» [11, с. 50].

Трудовые ресурсы. С конца ХIХ в.  до 60-х гг.  ХХ в.  в сфере
производственной деятельности рассматривалась только одна
функция человека – его труд, который оценивался в виде затрат ра-
бочего времени и заработной платы. А возникновение и развитие
школы «научного менеджмента» обусловило появление концепции
«использования трудовых ресурсов». В дальнейшем на смену ей
пришли концепция «использования трудовых ресурсов», концепция
«научного администрирования», концепция «управления человече-
скими ресурсами», концепция «управления человеком (персона-
лом)»  [2,  с.  9].  В связи с этим в менеджменте в качестве
равнозначных терминов стали применяться понятия «персонал»,
«человеческие ресурсы», «кадры».

В 20-е годы ХХ в. наращивание производственных мощностей
России обусловило необходимость измерения показателей процес-
са воспроизводства рабочей силы для «централизованного управ-
ления людскими ресурсами страны». Именно в этот период
С.Г. Струмилин ввел в научный оборот термин «трудовые ресурсы»,



73

при этом конкретный человек выступал «как пассивный объект
внешнего управления, планово-учетная единица». Термин «трудо-
вые ресурсы» находит широкое применение и в настоящее время,
но трактуют его по-разному. По мнению специалистов в области ме-
неджмента, «трудовые ресурсы – это часть населения трудоспособ-
ного возраста, обладающая необходимым физическим развитием,
знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйст-
ве» [2, с. 24].

Ю.М. Остапенко считает, что «трудовые ресурсы – часть насе-
ления, обладающая рабочей силой. Понятия эти разнородны, но го-
ворить о том, какое из них шире, а какое уже, неправомерно» [6,
с. 31]. По ее мнению, «трудовые ресурсы – это трудоспособная
часть населения, обладающая физическим развитием, умственны-
ми способностями и знаниями, необходимыми для осуществления
полезной трудовой деятельности в народном хозяйстве… Иными
словами, это работающая и неработающая, но трудоспособная
часть населения» и «проблемы трудовых ресурсов (их воспроизвод-
ства, формирования и использования) рассматриваются на макро-
уровне, т. е. в масштабах страны и ее регионов» [6, с. 31].

Отдельные специалисты в области экономики труда [12, с. 75]
считают, что трудовые ресурсы представляют собой категорию, за-
нимающую промежуточное положение между экономическими кате-
гориями «население» и «совокупная рабочая сила». И в
количественном отношении они включают «все трудоспособное на-
селение, занятое независимо от возраста в сферах общественного
хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности», включая лиц
трудоспособного возраста, потенциально способных к труду, но за-
нятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, на учебе с отры-
вом от производства, на военной службе.

В Современном экономическом словаре «трудовые ресурсы»
определяются как «экономически активное население, часть насе-
ления, обладающая физическими и духовными способностями для
участия в трудовой деятельности», т. е. рассматриваются синони-
мом термина «рабочая сила».
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Следует отметить, что Е.В. Маслов подчеркивает «неоднознач-
ность показателей "численность трудовых ресурсов" и "численность
экономически активного населения"» [5, с. 17]. Трудовые ресурсы –
это более широкое, обобщающее понятие, оно характеризует имен-
но имеющиеся ресурсы труда, и в него кроме экономически активно-
го населения входят лица, занятые учебой с отрывом от
производства, не работающие и не ищущие работу, военнослужа-
щие. При этом лица трудоспособного возраста, являющиеся инва-
лидами I и II группы, а также лица, ушедшие на пенсию на льготных
условиях, не относятся к трудовым ресурсам.

Вместе с тем, по мнению современных экономистов [11, с. 37],
трудовые ресурсы превращаются в рабочую силу только после про-
хождения ряда стадий. Сначала трудовые ресурсы существуют в
виде потенциальной рабочей силы, которая находится вне трудовой
деятельности. Превращаются они в рабочую силу только после рас-
пределения по рабочим местам, где расходуют физические и умст-
венные способности. Именно рабочая сила в процессе трудовой
деятельности создает продукцию (работы, услуги). А с момента пре-
кращения трудовой деятельности рабочая сила опять становится
трудовыми ресурсами.

В отечественной экономической литературе «трудовые ресур-
сы» выступают в виде составной части экономического потенциала
предприятия (региона и т. д.). В привязке к предприятию термин ис-
пользуется прежде всего в менеджменте (управлении персоналом/
трудовыми ресурсами) и анализе состояния и эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов, а в региональной экономике на
первый план выходят вопросы, связанные с численностью, разме-
щением и использованием трудовых ресурсов.

Трудовой потенциал. В 1970-х гг. в экономически развитых
странах человек стал рассматриваться как субъект со своими по-
требностями и интересами в сфере труда, и для характеристики че-
ловека в качестве трудовых ресурсов и рабочей силы стали
использовать термин «трудовой потенциал». Иначе говоря, потен-
циалом обладают как рабочая сила, так и трудовые ресурсы. При их
оценке рассматривают одни и те же количественные и качествен-
ные характеристики.
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В отечественной научной литературе термин «трудовой потен-
циал» получил распространение в 1980-х гг. Данное понятие отли-
чается от понятий «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» тем, что
«трудовой потенциал – это персонифицированная рабочая сила»
[11, с. 38], т. е. конкретные работники, степень возможного исполь-
зования которых в производстве не известна. По мнению О.И. Дуди-
ной и В.А. Зеленкова [3], понятие «рабочая сила» отражает
способность человека к труду и определяется его психофизиологи-
ческими свойствами (общее состояние здоровья, тип нервной сис-
темы, выносливость) и квалификацией (объем общих и
специальных знаний, трудовых навыков). «Трудовой потенциал»
включает и вышеназванные черты, и такие как личностный потенци-
ал – уровень социальной зрелости, социальные потребности, ори-
ентация и интересы в сфере труда.

Чаще всего трудовой потенциал рассматривается как совокуп-
ность демографических и социально-экономических характеристик,
а также профессиональных и физических качеств трудоспособного
населения.

Бесспорно мнение, что трудовой потенциал отдельного работ-
ника «это его возможная трудовая дееспособность, его ресурсные
возможности в области труда», которые в ходе практической дея-
тельности зачастую используются не в полной мере. Поскольку тру-
довой коллектив предприятия составляют занятые на нем
работники, то «под трудовым потенциалом предприятия подразуме-
вается совокупная трудовая дееспособность его коллектива, ре-
сурсные возможности в области труда списочного состава
предприятия исходя из их возраста, физических возможностей,
имеющихся знаний и профессионально-квалификационных навы-
ков» [5, с. 94].

Вместе с тем достаточно четко и лаконично сущность данного
понятия отражает формулировка, приведенная в Современном эко-
номическом словаре: «Трудовой потенциал страны, региона, пред-
приятия – располагаемые в настоящее время и предвидимые в
будущем трудовые возможности, характеризуемые качеством тру-
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доспособного населения, его профессионально-образовательным
уровнем, другими качественными характеристиками» [7, с. 354].

К числу качественных относят различные социально-
экономические характеристики, такие как квалификация, специали-
зация, уровень образования, специальность, семейное положение,
состояние физического и психологического здоровья, активность
работников и др.

По мнению С.А. Ароновой трудовой потенциал можно рассмат-
ривать как минимум с двух позиций [1]:

· как статистический показатель – это значение численности
трудовых ресурсов в рассматриваемом периоде;

· как экономическую категорию, в этом случае трудовой потен-
циал характеризует население как производителя материальных
благ на основе совокупности всех качеств, которые определяют его
трудоспособность.

Трудовой потенциал работника (личности) является исходной
структурообразующей единицей трудовых потенциалов более высо-
ких структурных уровней (предприятия, региона и др.) и включает
как реализованные, так и нереализованные возможности человече-
ских ресурсов с точки зрения общественного производства [12].

Как отечественные, так и зарубежные авторы научных работ, в
которых рассматриваются вопросы, связанные с трудовым потен-
циалом предлагают различные качественные и количественные ха-
рактеристики трудового потенциала. Ниже представлен наиболее
распространенный вариант группировки характеристик, при котором
трудовой потенциал работника включает [12, с. 66]:

· психофизиологический потенциал (способности и склонности
человека, состояние его здоровья, работоспособность, выносли-
вость, тип нервной системы и т. п.);

· квалификационный потенциал (объем, глубину и разносто-
ронность общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений,
обусловливающих способность работника к труду определенного
содержания и сложности);
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· личностный потенциал (уровень гражданского сознания и со-
циальной зрелости, степень усвоения работником норм отношения к
труду, ценностные ориентации, интересы, потребности в сфере труда.

Личностный потенциал иногда называют социально-
личностным [11, с. 38].

Трудовой потенциал является величиной непостоянной: воз-
растает «по мере развития и совершенствования знаний и навыков,
улучшения условий труда и жизнедеятельности» и снижается когда
«ухудшается состояние здоровья работника, ужесточается режим
труда и т. п.» [12, с. 66].

Человеческие ресурсы и человеческий фактор. В современ-
ных условиях в экономически развитых странах люди рассматрива-
ются не как «предметы потребления» или «ресурсы», а как
творческие и социальные существа в общественном производстве.
Такой подход и обусловил возникновение термина «человеческие
ресурсы», а также появление дисциплины под названием «управле-
ние человеческими ресурсами» в 1970-е гг. До настоящего времени
использование термина «человеческие ресурсы» более характерно
для западной экономической мысли. Российские экономисты под
термином «человеческие ресурсы», как правило, понимают «трудо-
вые ресурсы, рассматриваемые не только как фактор экономическо-
го развития, но и как его цель» [10, с. 18], а на уровне предприятия
понятие «человеческие ресурсы» отождествляют с рабочей силой.
Вместе с тем существует мнение, что «человеческие ресурсы по
своим сущностным характеристикам отличаются от всех других ис-
пользуемых ресурсов и поэтому рассматриваются как человеческий
фактор» [10, с. 18].

«Человеческий фактор» – экономико-политический термин, ис-
пользуемый в общей теории систем, психологии труда, эргономике,
социологии и др., но чаще всего он используется, для объяснения
причин различных аварий и катастроф.

В Психологическом словаре приводятся три значения термина
«человеческий фактор»:

· в широком смысле – понятие, используемое в социально-
экономических дисциплинах для характеристики комплекса оказы-
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вающих определяющее влияние на эффективность общественного
производства факторов, связанных с мотивацией, системой ценно-
стей, материальными и духовными условиями существования чело-
века;

· в узком смысле – понятие, означающее интегральные характе-
ристики связи человека и технического устройства, проявляющиеся в
конкретных условиях их взаимодействия при функционировании эрга-
тической системы (системы «человек-машина»);

· выражение, означающее в США область знания и профессию,
которую в Европе определяют термином «эргономика».

Термин «человеческий фактор» использовался в США для обо-
значения отрасли знаний, а также процесса проектирования систем
«машина-человек» с целью обеспечения эффективности, надёжно-
сти и безопасности деятельности человека (группы людей).

Считается, что впервые понятие «человеческий фактор» при-
менил американский психолог E.J. McCormick в статье «Human
factors engeneering» (1964), посвященной человеческой составляю-
щей в системе «машина-человек», а спустя некоторое время (в кон-
це 1980-х гг.) этот термин появился в экономической литературе.
Его появление было обусловлено изменением общественно-
политических условий и представлений о роли человека в произ-
водстве, когда человек стал рассматриваться как «главная движу-
щая сила общественного производства, средство повышения его
эффективности» [11, с. 34].

Однако в Большой советской энциклопедии сказано, что еще в
1930 г. советским учёным Н.М. Добротворским была предпринята
попытка раскрыть содержание понятия «человеческий фактор», хо-
тя сам термин появился несколько позже, в результате буквального
перевода и сокращения выражения «human factors engineering» (ин-
женерия человеческих факторов).

Принято считать, что понятие «человеческий фактор» более
емкое чем «рабочая сила» и «трудовые ресурсы». Рассматривать
его нужно как специфическую категорию общественного производ-
ства. По мнению одних экономистов, человеческий фактор характе-
ризует «социальное качество человека, сущность человека,
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определяемую исходя из его деятельности» [6, с. 32], а по мнению
других, «характеризует человека во всем многообразии его чувств и
помыслов: как трудящегося, как гражданина и семьянина, как чело-
века» [11, с. 44]. Под человеческим фактором понимаются «люди в
организациях, объединенные для совместной деятельности. В
структурном плане это, в первую очередь, личность, рабочая груп-
па, трудовой коллектив» [11, с. 44].

Человеческий потенциал и человеческий капитал. С распро-
странением представления о человеке как главной ценности и глав-
ного ориентира развития всех социальных институтов
сформировалось понятие «человеческий потенциал». Начиная с
1990 г. ООН активно разрабатывается концепция развития челове-
ческого потенциала, основная цель которой – реализация потребно-
стей и устремлений людей. Возможности развития человеческого
потенциала определяются прежде всего возможностями: долго
жить; получать знания; иметь адекватный уровень жизни. Поэтому
оценка развития человеческого потенциала осуществляется с по-
мощью интегрального показателя – индекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП), разработанного в 1990 г. пакистанским эконо-
мистом Махбубом уль-Хаком (Mahbub ul-Haq). Основными состав-
ляющими ИРЧП являются продолжительность жизни, ВВП на душу
населения (по паритету покупательской способности) и уровень
грамотности. С 1993 г. ИРЧП используется ООН при формировании
ежегодного Доклада о развитии человека.

Признание инструментальной ценности человека и производи-
тельного характера инвестиций в человека обусловило появление
понятия «человеческий капитал», которое впервые появилось в ра-
ботах нобелевского лауреата по экономике Теодора Шульца
(Theodore Schultz). «Человеческий потенциал» и «человеческий ка-
питал» характеризуют качественные аспекты экономики. Их сущ-
ность, вероятно, наиболее точно сформулировал в одной из своих
работ Теодор Шульц, отметив, что все ресурсы человека и способ-
ности являются или врожденными, или приобретенными, и каждый
человек рождается с индивидуальным комплексом генов, опреде-
ляющим его врожденный человеческий потенциал. Приобретенные

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответ-
ствующими вложениями, получили название человеческого капитала.

Базовая теоретическая модель человеческого капитала была
разработана другим нобелевским лауреатом – Г. Беккером в книге
«Человеческий капитал» (1964), которая стала основой для всех по-
следующих исследований в данной области.

Существуют различные взгляды, на то, кто стал основополож-
ником теории человеческого капитала. Одни экономисты считают,
что данная теория уходит корнями в экономические учения Древней
Азии и Древней Греции, другие, в их числе А.В. Корицкий [4, с. 3],
утверждают, что «корни данной теории могут быть найдены в рабо-
тах Адама Смита и Уильяма Петти, Карла Маркса и Джона Стюарта
Милля, Генри Сиджвика и Альфреда Маршалла, Генриха Рошера и
Уильяма Фарра, Эрнста Энгеля и Теодора Витстейна и многих дру-
гих крупных экономистов прошлого». По мнению А. Дели [9, с. 110],
«самое первое упоминание о концепции человеческого капитала
встречается в научном труде Адама Смита «Wealth of Nation» («Бо-
гатство народов», 1776)», где содержатся основные представления
данной теории, сохранившие актуальность до наших дней.

На современном этапе концепция «человеческого капитала» за-
ключается в следующем [11, с. 48–49]:

· человек рассматривается в экономическом, социальном и ин-
дивидуальном аспектах;

· при характеристике «человеческого капитала» как субъекта
трудовой деятельности выделяются три группы качеств и способно-
стей: физические, интеллектуальные и психологические1;

· теория «человеческого капитала» обусловливает необходи-
мость инвестирования в человеческий капитал и возможность полу-
чения длительного эффекта от этих вложений;

· понятие «человеческий капитал» является характеристикой
свободного индивида, самостоятельного агента на рынке труда.

Человеческий капитал «складывается из природных способно-
стей отдельного человека и может быть увеличен в процессе обра-

1  С точки зрения психологии следует выделять психофизиологические
способности, интеллектуальные и личностные.
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зования, профессиональной подготовки, приобретения опыта рабо-
ты» [8, с. 141].

В настоящее время под человеческим капиталом обычно пони-
мают «сформированный в результате инвестиций запас знаний,
умений, навыков и мотиваций, отражающих совокупность физиче-
ских, интеллектуальных и психологических качеств и способностей
личности» [11, с. 49]. При этом рассматривают его как составную
часть интеллектуального капитала.

До сих пор «основным критерием оценки человеческого капита-
ла выступает уровень общеобразовательной и специальной подго-
товки» [11, с. 50], хотя человеческий капитал включает ряд иных
характеристик (например, способности, склонности, мотивации и
т. п.). Таким образом, достоверная экономическая оценка «челове-
ческого капитала» проблематична.

Обзор различных научных позиций по отношению к терминам,
связанным с человеком, как субъектом экономической деятельности
позволил обобщить и представить рассмотренный выше материал в
виде схемы (рис. 1).

Трудоспособное население
· как фактор экономического развития –

трудовые ресурсы;
· как фактор и цель экономического развития –

человеческие ресурсы

Нетрудоспособное
население

Экономически неактивное
население

Безработные

Экономически активное население
(потенциальная рабочая сила)Занятые в

экономике

Лица вне работы

Население
интегральные характеристики населения:
· человеческий потенциал;
· человеческий капитал;

Рис. 1. Термины, определяющие человека
как субъект экономической деятельности региона (страны)
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Вместе с тем, вероятно наиболее адекватным в экономических
науках является применение тех терминов для обозначения субъек-
тов экономики, для которых существуют общепризнанные методики
оценки. Общеизвестно, что оценка является одним из основопола-
гающих принципов учета.

Как отмечалось выше, в нашей стране в качестве рабочей силы
признается экономически активное население в возрасте 15–72 го-
да, включающее занятых и безработных (без лиц, которые не имеют
работы, не ищут и не готовы работать), без учета психофизиологи-
ческих, интеллектуальных и личностных способностей людей. Сле-
довательно, трудовые ресурсы представляют собой сумму
потенциальной рабочей силы и лиц вне рабочей силы. В свою оче-
редь потенциальная рабочая сила становится реальной только в
процессе осуществления трудовой деятельности.

Первичный учет безработных, желающих работать, ведется в
структуре органов занятости регионов, а занятых – по месту их ра-
боты (кадровый учет экономических субъектов). Определить точное
количество лиц вне рабочей силы практически невозможно. Поэто-
му в органах региональной статистики может накапливаться инфор-
мация только о рабочей силе.

В российской практике термин «человеческие ресурсы» обычно
используют в качестве аналога терминов «трудовые ресурсы» и
«рабочая сила». На уровне экономического субъекта (предприятия)
по отношению к его работникам (при их оценке) будет справедливо
следующее тождество:

Рабочая сила = Трудовые ресурсы = Человеческие ресурсы
На уровне региона трудовые (человеческие) ресурсы абсолют-

но точно оценить невозможно, тем более невозможно определить
трудовой потенциал, человеческий капитал и человеческий фактор,
так как при их определении должны учитываться различные качест-
венные характеристики, для которых пока не существует общепри-
знанных методик оценки.

Таким образом, на уровне региона с достаточно высоким уров-
нем достоверности возможен учет только «рабочей силы», которая
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на уровне предприятия может еще выступать либо в качестве «тру-
довых ресурсов» либо «человеческих ресурсов».
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Современное состояние фондового рынка России
в условиях финансового кризиса

В статье предлагается авторская точка зрения на причины и последствия
глобального финансового кризиса для российского фондового рынка.

Ключевые слова: глобальный финансовый кризис, фондовый рынок, ин-
вестиции, ценные бумаги, капитализация.

Причиной экономического кризиса явились проблемы на миро-
вых финансовых рынках, прежде всего на крупнейшем из них – фи-
нансовом рынке США. Удельный вес американского финансового
рынка и его влияние на мировую экономику очень велики, поэтому
кризис, случившийся в США, рикошетом ударил по экономике почти
всех стран, в том числе и России. В настоящее время Российская
Федерация – это страна с открытой экономикой. С одной стороны,
это дает нашей стране огромные преимущества, а с другой – выну-
ждает реагировать и решать те проблемы, с которыми столкнулись
и другие ведущие государства.

Главной причиной кризиса в США стали инновации в ипотечном
кредитовании. Низкие процентные ставки, огромное количество вы-
данных американскими банками кредитов – все это стало настоя-
щим «мыльным пузырем», который лопнул. Как результат – кризис
недвижимости, так как банки перестали кредитовать строительство
домов, а далее начались и проблемы с безработицей. Похожие
процессы стали происходить и во многих развитых странах. Эконо-
мический спад сказался на стоимости нефти – спрос на «черное зо-
лото» упал.
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Время, когда цены на нефть едва не побили 150-долларовый
рубеж, рост экономики в России превышал 8 %, население стреми-
тельно богатело. В результате кризиса и снижения спроса, а также
оттока капиталов у компаний и банков начались проблемы с лик-
видностью и погашением долгов. В последние годы они активно
брали займы на внешних рынках и к началу кризиса у них были зна-
чительные суммы задолженности. Так, за три года внешний долг
российских компаний и банков вырос со 175 до 500 млрд долларов.

Первым на кризисные явления отреагировал самый динамич-
ный сектор российской экономики и финансового рынка – фондовый
рынок. Фондовый рынок играет важнейшую роль в экономике разви-
тых стран. Рынок ценных бумаг является опережающим индикато-
ром тех тенденций, которые еще только ожидают экономику в
будущем, что позволяет судить о ее перспективах. По его состоя-
нию судят о здоровье экономической системы развитых стран. Рез-
кое падение капитализации фондового рынка сигнализирует о
замедлении экономического роста в будущем.

В период с 2005 г. по 2008 г. российский фондовый рынок ак-
тивно рос. Это подтверждает динамика изменения одного из веду-
щих индикаторов состояния российского фондового рынка – индекс
Российской торговой системы (РТС). К 19 мая 2008 г. индекс РТС
достиг своего исторического максимума в 2487,92 пункта. Таким об-
разом, за 14 лет своего расчета к своему первоначальному значе-
нию индекса РТС увеличился в почти в 25 раз. Однако после
достижения исторического максимума фондовый рынок России на-
чал свое обвальное снижение.

Серьезные проблемы начались на российском фондовом рынке
летом 2008г. К концу лета индекс РТС уменьшился почти в полтора
раза. На тот момент это было самое масштабное падение фондово-
го рынка, которое произошло в течение последних 10 лет, и вторым
по величине за всю современную историю российского фондового
рынка. Более сильный обвал был лишь летом 1998 г. – тогда рынок
за три месяца упал в три раза, а индекс РТС достиг уровня в
65,6 пункта. Осенью 2008 г. были вписаны очередные «черные
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страницы» в историю российского рынка ценных бумаг. Порой за
день падение по наиболее ликвидным акциям российских компаний
составляло до 20–30 %. В это время российский фондовый рынок
стал лидером падения среди фондовых рынков других стран, в том
числе и развивающихся.

Причинами кризиса фондового рынка, как считают многие спе-
циалисты, являются зависимость его от мирового финансового кри-
зиса, вызвавшего отток с рынка средств нерезидентов и недостаток
ликвидности в банковской системе, а также ряд факторов экономи-
ческого и политического характера. Но эти причины лежат на по-
верхности. В основе же кардинальной смены повышающегося
тренда российского фонда рынка, наблюдавшегося в течение послед-
них трех лет, лежат причины, имеющие фундаментальный характер.

Первые признаки ухудшения макроэкономической ситуации в
стране проявились летом 2008 г. Стало очевидно, что инфляция
выходит из-под контроля. Причем более важное значении имела
даже не динамика потребительской инфляции, а рост цен произво-
дителей промышленных товаров. В этот период цены выросли на
5 %. Такой большой рост цен производителей не мог не отразиться
на динамике инвестиций в основной капитал, имеющей важнейшее
значение для перспектив экономического роста. Таким образом, ос-
новой для разворота повышательного тренда российского фондово-
го рынка стали обострившиеся в стране макроэкономические
проблемы (инфляция, спад инвестиций в основной капитал, замед-
ление роста промышленности и т. д.).

Дальнейшее обвальное падение российского фондового рынка
осенью 2008 г. произошло уже потому, что сформировавшийся по-
нижательный тренд был значительно усилен еще рядом факторов:
обострение мирового финансового кризиса, активное участие Рос-
сии в грузино-осетинском конфликте, заявление о выходе из ряда
соглашений по ВТО и наконец, катастрофическое падение цен на
сырьевых рынках, прежде всего нефтяном.

Все эти факторы только ускорили бегство с российского фондо-
вого рынка иностранного капитала, а затем и вывод средств отече-
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ственными инвесторами. И как результат – максимальное падение
фондового рынка по сравнению с другими странами мира. Фондо-
вый индекс России в октябре 2008 г. потерял 53 %, выступив абсо-
лютным аутсайдером среди развивающихся рынков. Значительная
разница между глубиной падения российского фондового рынка и
мировых рынков является дополнительным мощным стимулом к па-
дению российского фондового рынка. Фундаментальные же его при-
чины состоят в перекапитализации российского фондового рынка и
ухудшении макроэкономических показателей.

Резкое падение российского фондового рынка осенью 2008 г.
вызвало необходимость активного вмешательства государства в си-
туацию, складывающуюся в этом секторе отечественного финансо-
вого рынка. В связи с этим Правительством РФ был предпринят ряд
экстренных мер по стабилизации положения на российском фондо-
вом рынке.

Одним из первых действий по предотвращению обвала фондо-
вого рынка и стабилизации ситуации на нем стало введение Феде-
ральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России
временных ограничений для профессиональных участников рынка
ценных бумаг в части запрета коротких позиций, маржинальных
сделок, а также необеспеченных сделок. Эти меры были необходи-
мы для недопущения панических продаж акций и, как следствие это-
го, значительного несправедливого снижения их стоимости.
Впоследствии в целях повышения уровня ликвидности на россий-
ском финансовом рынке эти ограничения Федеральной службой по
финансовым рынкам России были сняты. Одновременно ФСФР
предписала использовать при заключении маржинальных и необес-
печенных сделок предельно допустимый уровень маржи – один к
одному. При этом указанное правило должно применяться для всех
клиентов, в том числе для клиентов с повышенным уровнем риска.

Федеральная служба по финансовым рынкам России осенью
2008 г. также не раз прибегала к практике приостановки торгов на
основных российских фондовых биржах – РТС и ММВБ, что являет-
ся не вполне рыночной мерой. Основная цель этих действий со-
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стояла в попытке остудить пыл инвесторов. Так, с начала кризиса на
фондовой бирже ММВБ торги приостанавливались более 30 раз.
Причем торги приостанавливались как в случае резкого снижения
цен на акции, так и при их росте. В результате эта процедура прак-
тически стала обязательным атрибутом российского фондового
рынка. Однако эта мера вызвала разочарование инвесторов, а ры-
нок каждый раз терял реальную оценку своей стоимости. После во-
зобновления торгов следовали резкие скачки цен на акции и в
меньшую, и в большую сторону. При этом общий тренд оставался
негативным. Поэтому эффективность приостановки торгов на рос-
сийских фондовых биржах весьма неоднозначна.

В свою очередь Правительством России было принято решение
о государственной поддержке фондового рынка в виде направления
дополнительных финансовых ресурсов в сумме 500 млрд руб. По
сути произошла передача данных средств участникам финансового
рынка, которые не относятся к неимущим слоям общества, хотя
фондовый рынок, являющийся сферой фиктивного капитала, в
принципе, не нуждается в особой поддержке со стороны государст-
ва. И вкладывая в него значительные средства, государство зани-
мается оказанием поддержки рыночным спекулянтам. Выброс такой
денежной суммы на рынок увеличит инфляцию. В любом случае
стабилизирующий эффект от таких действий будет весьма кратко-
срочным, после чего фондовый рынок продолжит свое падение.

Министерству финансов России было поручено приступить к
разработке механизма допуска профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг, участвующих в биржевых торгах, к сделкам РЕПО
с Банком России через механизм единого контрагента. Планирует-
ся, что в роли центрального контрагента будут выступать биржи, ко-
торым банк России будет выставлять единый лимит. Единый
контрагент будет гарантировать исполнение любой сделки. Это
должно способствовать решению проблемы нехватки ликвидности у
профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся
кредитными организациями.

Роль фондового рынка в России очень мала в реальной эконо-
мике страны. Функции фондового рынка – мобилизация ресурсов и
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их эффективное размещение в экономике, страхование (хеджиро-
вание) финансовых рисков – недостаточно работают. За счет вы-
пуска акций в России финансируется всего чуть более 1 %
инвестиций в основной капитал. Число инвесторов невелико. Банки
имеют также минимальные вложения в акции – всего 1,3 % активов.
Население также слабо вовлечено в фондовый рынок. Количество
граждан, владеющих акциями и паями ПИФов, не превышает 1,1 %
экономически активного населения. При этом на нерезидентов при-
ходится около 35 % объема торгов акциями на вторичном рынке.
Российский фондовый рынок – это рынок спекулянтов, а не долго-
срочных инвесторов. Соответственно его основная роль – спекуля-
тивное обогащение с использованием «финансовых технологий».
Поэтому можно утверждать, что никакого существенного влияния на
экономический рост в России падение фондового рынка не будет
иметь.

Более серьезные последствия для экономики страны будут
иметь проблемы, возникшие на других сегментах отечественного и
мирового финансового рынка, которые отчасти связаны и с кризи-
сом на фондовом рынке.

Тем не менее пострадавших от кризиса на российском фондо-
вом рынке достаточно много. Прежде всего кризис на российском
фондовом рынке повлиял на рыночную капитализацию отечествен-
ных публичных компаний, определяемую на основе биржевых коти-
ровок их акций. В ходе кризиса их капитализация катастрофически
снизилась. В результате многие ведущие российские компании оце-
нены рынком по цене, которая ниже балансовой стоимости их акти-
вов. Так, капитализация ОАО «Газпром» уменьшилась почти в
четыре раза (цена акции на 19 мая 2008 г. – 367 руб, а на 21 нояб-
ря – 96 руб.). Но число публичных компаний, чьи акции обращаются
на российском фондовом рынке, невелико. Например, индекс РТС
рассчитывается по акциям всего лишь 50 компаний. При этом на
15 % индекс РТС состоит из акций ОАО «Газпром», на 15 % – из ак-
ций ОАО «Лукойл», на 14 % – из акций Сбербанка России. Таким
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образом, влияние кризиса фондового рынка на подавляющее число
российских эмитентов не так уж и велико.

При этом кризис российского фондового рынка сказался на об-
щем объеме капитала 25 богатейших людей России (по версии жур-
нала Forbes), которые являются собственниками отечественных
компаний. По оценкам аналитиков по неторгуемым активам, имею-
щимся в распоряжении российских миллиардеров, с 19 мая 2008 г.
по 6 октября 2008 г. их совокупный капитал упал на 62 %.

Также понесли существенные потери редкие игроки, специали-
зирующиеся на торговле ценными бумагами. Например, Инвестици-
онный банк «КИТ Финанс». Проблемы у банка возникли из-за
невозможности расплатиться по сделкам РЕПО в связи с резким
падением фондового рынка, которое спровоцировало нехватку лик-
видности. Однако игроков, глубоко вовлеченных в фондовый рынок,
подобно Инвестиционному банку «КИТ Финанс», в России мало. Ряд
банков, а также некоторые ведущие операторы рынка акций имеют
потери по операциям РЕПО. Значительно больше потерь понесли
сами иностранные участники. По различным оценкам на нерезиден-
тов приходится около 35 % объема торгов акциями на вторичном
рынке.

Вместе с тем от кризиса фондового рынка пострадали и про-
стые россияне. Прежде всего это касается пайщиков ПИФов, не ус-
певших вовремя избавиться от приобретенных паев. Но таких
людей не очень много. По всей России пайщиками являются всего
1,6 млн человек. При этом за 2008 г. отток пайщиков составил более
30 %. Далее – розничные инвесторы, которые выходят на рынок ли-
бо самостоятельно, либо через брокеров. Их тоже всего около
800 тыс. человек. Кроме того, пострадали участники народных IPO,
т. е. владельцы акций Банка ВТБ, ОАО «Роснефть», Сбербанка
России. Так, с момента размещения, которое состоялось в мае
2007 г., акции ВТБ упали в цене с 13 коп. до 3 коп., т. е. обесцени-
лись в 4,5 раза. В свою очередь акции Роснефти, размещенные ле-
том 2006 г. по цене 203 руб., в настоящее время торговались по
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цене 86 руб., т. е. обесценились в 2,4 раза. Таким образом, у этих
участников фондового рынка только один выход – не продавать
своих акций сейчас, а подождать до повышения цен в будущем.

В результате кризиса пострадал и сам отечественный фондо-
вый рынок. Как отмечалось выше, его капитализация значительно
снизилась. В перспективе проблемы будут возникать как у ведущих
операторов фондового рынка, так и у региональных компаний. Воз-
можно существенное сокращение количества профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих посреднические ус-
луги инвесторам и эмитентам, а именно: брокеров и дилеров, а так-
же управляющих. Кризис вновь надолго оттолкнет от рынка частных
инвесторов, а на их возвращение потребуется длительный период
времени. Поэтому перспективы дальнейшего развития российского
фондового рынка представляются весьма туманными, несмотря на
планы Правительства РФ по превращению России в международ-
ный финансовый центр.

В условиях кризиса фондового рынка появляется хорошая воз-
можность для переосмысления его роли в экономике страны и вы-
работке стратегических направлений его дальнейшего развития.

В связи с этим наиболее актуальной представляется задача пе-
реориентации российского фондового рынка и его инфраструктуры с
обслуживания краткосрочных спекулятивных операций на долго-
срочные инвестиционные операции. В конечном итоге фондовый
рынок должен превратиться из инструмента обогащения небольшой
кучки спекулянтов в инструмент, служащий нуждам реальной эконо-
мики, в том числе перестройке ее нынешней «неустойчивой» моде-
ли, и обеспечивающий при этом рост благосостояния граждан
России.

В сложившейся ситуации для достижения этих задач необходи-
мо усиление роли государства в сфере регулирования развития
российского фондового рынка. Один из шагов в данном направле-
нии – принятие на федеральном уровне продуманной и реалистич-
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ной программы стратегического развития российского фондового
рынка. В основе такой программы должны быть заложены новые
принципы государственного регулирования фондового рынка, пре-
дусматривающие вытеснение участников фондового рынка из сфе-
ры спекулятивных операций как средствами фискальной политики,
так и более жесткими мерами, и направление финансовых ресурсов
на нужды реальной экономики.

В программе должна быть предусмотрена реализация следую-
щих мероприятий:

1. Создание налоговых механизмов, дестимулирующих спеку-
лятивную деятельность на фондовом рынке. В рамках данной меры
представляется целесообразным установить регрессивную шкалу
налога, получаемого инвестором от перепродажи акций, приобре-
тенных в ходе IPO российских эмитентов: владение менее 1 года –
90 %; владение от 1 года до 2 лет – 70 %; владение от 2 до 3 лет –
50 %; владение более 3 лет – полное освобождение от налогообло-
жения. Такая же регрессивная шкала может быть установлена и в
отношении перепродажи акций российских компаний, приобретен-
ных инвесторами на вторичном рынке.

2. Развитие налоговых механизмов, стимулирующих российские
компании на осуществление привлечения инвестиционных ресурсов
на основе выпуска инструментов рынка ценных бумаг (акций, корпо-
ративных облигаций и др.). В рамках данной меры необходимо от-
менить все государственные пошлины за совершение
уполномоченным органом действий, связанных с государственной
регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных
ценных бумаг. Сейчас же только за государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых
путем подписки, уполномоченные органы взимают 0,2 % номиналь-
ной суммы выпуска (дополнительного выпуска), но не более
100 тыс. руб.
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3. Введение постоянно действующих ограничений на осуществ-
ление всеми категориями участников рынка ценных бумаг, прежде
всего неквалифицированными инвесторами, открытия коротких по-
зиций, проведения маржинальных и необеспеченных сделок.

4. Ввести жесткий контроль над профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг.

5. Организовать и проводить работу по повышению финансовой
грамотности населения России.

Реализация на практике данных мер будет способствовать пе-
реориентации инвесторов со спекулятивных операций на долго-
срочные инвестиционные операции, а следовательно, и
переориентации всего фондового рынка на нужды реального секто-
ра экономики России.

В настоящее время Россия, как и другие ведущие страны мира,
решает основную задачу: как выйти из мирового финансового кри-
зиса с минимальными потерями. Для получения максимальных вы-
год и для продвижения новой идеологии, обеспечивающей
демократичность и устойчивость глобальной финансовой архитек-
туры должно быть больше финансовых центров, больше резервных
валют, больше механизмов коллективного принятия решений.
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Эффективное управление рисками – одна из ключевых состав-
ляющих грамотного управления кредитной организацией. Более же-
сткие финансовые и конкурентные условия кризисной конъюнктуры
определяют более строгие требования к риск-менеджменту. Важ-
ным фактором устойчивости организации может стать ее политика в
отношении рисков, учет фактора рисков при принятии решений.

Функционируя в условиях неопределенности и не имея доста-
точной, полномасштабной информации о контрагентах, коммерче-
ские банки вынуждены принимать на себя множество рисков, среди
которых кредитный, рыночный, операционный, процентный риски,
риск ликвидности, политический, репутационный и др. В процессе
управления банковскими рисками необходимо учитывать, что все
виды рисков тесно взаимосвязаны, и помимо оценки и управления
индивидуальными рисками своей деятельности банку следует учи-
тывать и совокупный уровень риска.
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Так как же построить эффективную систему управления банков-
скими рисками? Мировой и отечественный опыт показывают, что
для каждого вида существуют свои способы и механизмы, которые в
комплексе позволяет снизить и удерживать на приемлемом уровне
совокупный банковский риск.

Так например, техника управления кредитным риском, подразу-
мевающим, что дебитор не сможет полностью и своевременно осу-
ществить процентные платежи и погасить основную сумму долга,
предполагает формирование и осуществление эффективной кре-
дитной политики, где будут прописаны адекватные реальности ме-
тоды оценки кредитоспособности заемщика. Наиболее
распространенными также являются формирование резерва на
возможные потери по ссудной задолженности и установление лими-
тов кредитования, однако не следует использовать слишком боль-
шое количество лимитов, иначе их будет сложно контролировать.
Еще один эффективный способ управления, а значит, и минимиза-
ции кредитного риска – диверсификация кредитного портфеля, т. е.
подбор активов таким образом, чтобы доходы по ним находились в
минимальной зависимости друг от друга. Также для управления
банковскими рисками широко применяется финансирование из
внешних источников, т. е. страхование.

Кредитный риск тесно связан с риском ликвидности, так как
осуществление кредитного риска может привести к проблемам в
движении денежных средств, и банк не сможет выполнить свои обя-
зательства из-за их недостаточности. Таким образом, управление
риском ликвидности означает соотнесение активов и пассивов по
срокам, а также формирование некоторого запаса ликвидности на
случай неблагоприятных для банка изменений в балансе.

Для управления процентным риском наиболее перспективным
представляется хеджирование – использование форвардных со-
глашений о будущей процентной ставке, фьючерсов, опционов и
свопов.

Рыночный риск, т. е. риск возникновения потерь вследствие из-
менения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов
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иностранных валют, неразрывно связан с процентным риском.
Здесь вслед за изменением стоимости активов в зависимости от
движения рыночных цен рекомендуется проводить переоценку ин-
вестиционных и торгового портфелей.

Операционный риск в разной степени несут все банки, посколь-
ку каждый из них может столкнуться со сбоями как во внутренних
системах – ошибки персонала и информационных систем, так и во
внешних – стихийные бедствия и др. Сегодня банкам предлагается
множество видов страхования, ориентированных как раз на защиту
именно от операционных рисков – рисков потерь, вызванных неаде-
кватными, неэффективными или ошибочными процессами, дейст-
виями персонала или систем, а также внешними факторами.

Таким образом, для построения эффективной, выверенной по-
литики управления банковскими рисками необходимо решить сле-
дующие задачи:

· использование уже имеющихся и разработка новых способов
выявления и идентификации каждого вида банковских рисков, т. е.
установление областей риска и связанных с ними выгод и негатив-
ных последствий для банка;

· установление эффективных подходов к оценке их уровня;
· мониторинг риска;
· осуществление широко распространенных в мировой практи-

ке и разработка новых действенных внутренних механизмов по их
минимизации (предотвращение, перевод, распределение и погло-
щение рисков), закрепленных во внутренних нормативных докумен-
тах банка;

· обязательное использование внешних механизмов, таких как
страхование и др.

Только при осуществлении всего комплекса этих операций банк
может осуществлять эффективное управление рисками и снизить
уровень общего банковского риска.
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Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 37-ФЗ «О вне-
сении изменения в Закон Российской Федерации "О государствен-
ных пенсиях в Российской Федерации"» (далее – Закон № 37-ФЗ)
был изменен существующий в то время порядок пенсионного обес-
печения применительно к летному составу гражданской авиации.

Согласно ст. 1 Закона № 37-ФЗ в Закон Российской Федерации
«О государственных пенсиях в Российской Федерации» было вне-
сено изменение, устанавливающее, что максимальный размер пен-
сии членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации
определяется на уровне размера 2,2 среднемесячной заработной
платы в стране.

Статьей 2 Закона №37-ФЗ сверх ежегодно утверждаемых фе-
деральными законами тарифов страховых взносов в ПФР был уста-
новлен дополнительный тариф страховых взносов в ПФР для
работодателей-организаций, использующих труд членов летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации в размере 14 % от
выплат, начисленных в пользу членов летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации по всем основаниям независимо от ис-
точников финансирования, включая вознаграждения по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых являются вы-
полнение работ и оказание услуг.
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Согласно ст. 6 Закона № 37-ФЗ ст. 2 этого Закона, устанавли-
вающая дополнительный тариф страховых взносов в ПФР, вступает
в действие с 1 января 1999 года.

С целью реализации ст. 2 вышеназванного Закона Федераль-
ным законом от 25 октября 1999 года №189-ФЗ внесены соответст-
вующие изменения в Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 1-ФЗ
«О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации
и в фонды обязательного медицинского страхования на 1999 год». В
названный Федеральный закон была введена статья 1.1, устанавли-
вающая на 1999 г. сверх предусмотренного пунктом «а» ст. 1 этого
Федерального закона дополнительный тариф (см. формулировку
Закона № 37-ФЗ) в ПФР для работодателей-организаций. Указан-
ные средства аккумулируются на отдельном счете ПФР для обеспе-
чения контроля за их целевым использованием.

Начиная с 2001 г. страховые взносы, уплачиваемые в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, были заменены единым
социальным налогом, уплачиваемым в соответствии с гл. 24 Нало-
гового кодекса Российской Федерации. Соответственно, отдельный
федеральный закон, устанавливающий тарифы страховых взносов
в ПФР, в 2001 г. не принимался. Однако ст. 2 Закона № 37-ФЗ, вво-
дящая страховые взносы по дополнительному тарифу, была сохра-
нена в редакции, предусматривающей установление этого
дополнительного тарифа именно «сверх предусмотренных ежегод-
но утверждаемых федеральными законами тарифов страховых
взносов в ПФР».

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 ноября
2001 г. № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»
(далее – Закон № 155-ФЗ) Закон № 37-ФЗ был признан утратившим
силу.

Статьей 1 Закона № 155-ФЗ установлено, что члены летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пен-
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сии, установленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии за
счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями, исполь-
зующими труд членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, по установленному сверх ставки единого социального
налога (взноса) тарифу страховых взносов в ПФР.

Согласно ст. 4 Закона № 155-ФЗ для работодателей, исполь-
зующих труд членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, сверх ставки единого социального налога (взноса),
зачисляемого в ПФР, установлен тариф страховых взносов в ПФР в
размере 14 % выплат, начисленных работодателями в пользу ука-
занных лиц в денежном выражении по всем основаниям, включая
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера,
предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание
услуг, независимо от источников финансирования. Закон № 155-ФЗ
согласно ст. 9 вступил в силу со дня официального опубликования
(опубликован в «Российской газете» от 30 ноября 2001 г. № 235).

При реформировании системы пенсионного обеспечения и вве-
дении обязательного пенсионного страхования в 2002 г. порядок
дополнительного социального обеспечения членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации изменен не был.

В преамбуле Закона № 155-ФЗ указано, что этот Закон опреде-
ляет условия, порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты
к пенсии, установленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, членам летных экипажей воздушных судов гра-
жданской авиации за счет средств, дополнительно поступающих в
ПФР от работодателей, использующих труд членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации, в качестве дополни-
тельной гарантии в области социального обеспечения в связи с
вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда,
имеющего особый характер.

Таким образом, законодатель указывает на то, что введение
страховых взносов по дополнительному тарифу для соответствую-
щих категорий работодателей направлено на финансовое обеспе-



100

чение реализации конституционного права на социальное обеспе-
чение одной из категорий обеспечиваемых – членов летных экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации.

Проблема, рассматриваемая в данной работе, заключается в
том, что на законодательном уровне в целом не урегулированы во-
просы дополнительного пенсионного обеспечения отдельных про-
фессиональных групп (с высоким уровнем заработка, занятых на
работах с особыми условиями труда), в то же время выделена толь-
ко одна профессиональная группа (летный состав гражданской
авиации), в пользу которой осуществляются такие выплаты Пенси-
онным фондом РФ (см. федеральный закон РФ «О дополнительном
социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации»).

Вышеизложенная проблема сформировалась из ряда неспра-
ведливостей к работникам тех профессий и профессиональных
групп, которые не были удостоены данной доплаты к пенсии.

Одна из этих несправедливостей заключается в том, что стра-
ховые взносы, уплачиваемые работодателями-авиапредприятиями
в ПФР по установленному сверх ставки единого социального налога
тарифу страховых взносов в размере 14 % выплат, начисленные в
пользу членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации, носят обязательный характер и учитываются при опреде-
лении себестоимости услуг авиапредприятий (см. ФЗ РФ «О допол-
нительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации», ст. 4).

По мнению Минфина России, законопроект не предусматривал
перевод данного страхового взноса в обязательный платеж, како-
вым он является, а был разработан и внесен в Государственную
думу Федерального собрания Российской Федерации группой депу-
татов Государственной думы в целях принятия необходимых мер по
отношению к недобросовестным работодателям, использующим
труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиа-
ции, которые несвоевременно перечисляют в ПФР страховые взно-
сы либо уклоняются от их перечисления, что влечет за собой
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уменьшение величины доплаты к пенсии всем пенсионерам из чис-
ла членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Введение дополнительных финансовых санкций к работодате-
лям, не уплачивающим либо уплачивающим страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации в неполном объеме, не
вызывается, на наш взгляд, объективной необходимостью, посколь-
ку согласно ст. 4 данного Закона ответственность указанных рабо-
тодателей за своевременное перечисление средств для
финансирования доплаты к пенсии определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которое предусматри-
вает достаточное количество санкций за нарушение этих обяза-
тельств. Так, ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность должностных лиц в
случае уклонения от уплаты налогов и страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Еще одна социальная несправедливость – высокий уровень за-
работной платы данной профессиональной группы в сравнении с
другими отраслеобразующими профессиями. В связи с этим в от-
ношении лиц с более высокими доходами, как например, летный со-
став гражданской авиации, следует установить согласно пределу
размера государственного пенсионного обеспечения пределы их
заработка, с которого должны уплачиваться пенсионные взносы и
начисляться пенсия из государственного пенсионного фонда. Такая
мера устранит существующую дискриминацию высокооплачивае-
мых категорий населения, выражающуюся прежде всего в завышен-
ной норме перераспределения доходов, которая в свою очередь и
порождает ощущение социальной несправедливости. Пенсионное
обеспечение таких категорий населения дополнительно до норма-
тивнодостаточного должно осуществляться либо самостоятельно
(как это было всегда и везде), либо через обязательные профес-
сиональные пенсионные системы (ППС).

Профессиональная пенсионная система – это совокупность
прав и обязательств заинтересованных лиц, выполняющих финан-
сирующие, учетные, контролирующие и управляющие функции, ре-
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зультатом взаимодействия которых является обеспечение гаранти-
рованной выплаты дополнительной пенсии в нетрудоспособном пе-
риоде для работников отдельных профессиональных групп.

На наш взгляд, существует несколько путей решения данной
проблемы. Во-первых, расширение круга профессий и профессио-
нальных групп, соответствующих критериям для дополнительных
выплат к пенсии. В данном случае за основу можно взять перечень
профессий и профессиональных групп, указанных в Федеральном
законе «Об обязательных профессиональных пенсионных системах
в Российской Федерации» (см. Гл. III. Выплаты из профессиональ-
ных систем. Ст. 11. Основания для осуществления выплат застра-
хованным лицам, участникам профессиональных пенсионных
систем). Во-вторых, создание нового законодательства о профес-
сиональных пенсионных системах. В-третьих, отмена или установ-
ление ограничения по сроку действия существующих норм
законодательства.
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Сочетание единой федеральной политики, направленной на
повышение качества образования, ориентированного на экономику
знаний, с региональными моделями ее реализации позволяет обес-
печить интеграцию интересов государства и регионов.

В России, как и во всем современном мире, вместе с ростом
влияния человеческого и социального капитала повышается значе-
ние образования как важнейшего фактора формирования нового ка-
чества экономики и общественной жизни.

Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2006–2010 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2005 года
№ 1340-р, утверждает, что главное преимущество высокоразвитой
страны связано с ее человеческим потенциалом, во многом
определяющимся образованием. Именно в этой сфере на
современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого
экономического роста страны в средней долгосрочной перспективе.
В связи с этим роль образования в решении задач социально-
экономического развития России заключается в создании условий
для повышения конкурентоспособности личности; развитии
инновационной сферы; изменении структуры экономики в пользу
наукоемких отраслей; формировании трудовых ресурсов, способных
воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный
потенциал страны; обеспечении социальной и профессиональной
мобильности; формировании кадровой элиты общества,
основанном на свободном развитии личности.

Поскольку на социально-экономическое развитие страны
влияют развитие современной системы непрерывного образования;
повышение качества профессионального образования; обеспечение
доступности качественного общего образования; повышение
инвестиционной привлекательности сферы образования, то цель
модернизации образования России состоит в создании механизма
устойчивого развития системы образования, в обеспечении ее
соответствия вызовам XXI в. и потребностям развития страны,
запросам личности, общества, государства.
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Качество жизни и образовательный потенциал населения Ле-
нинградской области во многом определяется уровнем образования
и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духов-
ным развитием, возможностью систематически получать и исполь-
зовать необходимую информацию.

В свою очередь это влияет на степень включенности людей,
живущих на территории области, в региональные, национальные и
мировые общечеловеческие процессы прогрессивного развития.

Образование, отвечающее современным потребностям обще-
ства и рынка труда, позволяет сформировать у каждого человека
способность быстро адаптироваться к современным социо-
экономическим реалиям, и это становится важнейшим условием ус-
пешного и устойчивого развития.

Общие ценности, принимаемые большинством, культура и
нравственные установки, а также созданные в нашей области ин-
теллектуальный, инфраструктурный, промышленный и информаци-
онный потенциалы, выступают критериями качества жизни всех
жителей области.

Основные региональные характеристики Ленинградской облас-
ти прямо влияют, позитивно и негативно, на состояние региональ-
ной системы образования. К ним следует относить:

1. Выгодное географическое положение на Северо-Западе
России.

Позитив: позволяет активно развивать международное сотруд-
ничество в экономике и сфере образования.

Негатив: достаточно суровые природно-климатические условия,
угрозы ненадлежащего использования территории (международной
преступностью, незаконными и ненадлежащими предпринимателя-
ми), исходящие миграционные тенденции.

2. Близость Санкт-Петербурга.
Позитив: возможность широко использовать культурный и науч-

ный потенциал Санкт-Петербурга.
Негатив: усиление миграции, в том числе рабочей, из области в

Санкт-Петербург, объективная финансовая неконкурентоспособ-
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ность областных предпринимателей и работодателей, социально
безответственная конкуренция образа жизни мегаполиса и провин-
ции, сознательное уничтожение областных отечественных сельско-
хозяйственных производителей городскими ритейлерами,
владельцами которых являются нерезиденты РФ.

3. Наличие предприятий промышленности, сельского хозяй-
ства и организаций социальной сферы, требующих квалифициро-
ванных специалистов.

Позитив: избыток территорий для развития бизнеса и рабочих
мест.

Негатив: несоответствие социально-экономических требований
малочисленного населения и геополитических возможностей региона.

4. Многонациональное население области.
Позитив: формирование и сохранение мультикультурного этно-

са, традиционно населяющего северо-запад.
Негатив: объективная необходимость усиления работы по со-

хранению и развитию русской, финской, вепской и др. истории,
культуры, языка, традиций.

Внешними факторами, влияющими на развитие образования в
Ленинградской области, являются:

· Общесоциальные факторы социально-экономического поло-
жения Российской Федерации, характеризуемые такими показате-
лями, как преступность, здоровье, материальное обеспечение
населения (семьи), безнадзорность, беспризорность, социальное
сиротство, безработица, социально обусловленные заболевания,
политическая ситуация, экономическое положение, Межнациональ-
ные отношения и проблемы, межконфессиальные отношения и про-
блемы, деструктивное влияние СМИ, миграция, демографическая
ситуация, экология, кризис исторических и культурных ценностей,
влияние западной культуры.

· Системные факторы, характеризующие общие проблемы сис-
темы образования РФ, сдерживающие развитие образования, такие
как несоответствие действующего законодательства целям интен-
сивного развития системы образования; чрезмерное государствен-
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ное регламентирование финансово-хозяйственной деятельности и
трудовых отношений в сфере образования при нехватке средств,
недостаточной свободе их использования и при формальном рас-
ширении возможностей привлечения ресурсов в сферу образова-
ния; отсутствие требований к содержанию и качеству образования;
несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования зада-
чам социально-экономического развития страны.

· Региональные факторы социально-экономического положе-
ния Области и населения, характеризуемые аналогичными первой
группе показателями (преступность и т. д.).

Внутренними факторами, влияющими на развитие образования
в Ленинградской области, являются: кадровая катастрофа (старе-
ние, деквалификация, маргинализация кадров, отток, пассивное от-
ношение к преобразованиям); снижение качества образования;
инвестиционная непривлекательность системы образования; обра-
зовательные тупики (снижение доступности образования); обособ-
ление уровней образования регионов и национальных образований;
потеря управляемости образовательной системы; усложнение кон-
тингента образовательных учреждений (дети группы риска, мигран-
ты, безнадзорные, беспризорные, дети с девиантным поведением
и др.); сокращение финансовых и материально-технических ресур-
сов системы образования.

Влияние внутренних и региональных внешних по отношению к
системе образования факторов является взаимнонаправленным,
поскольку уровень социально-экономического развития региона на-
прямую зависит от качества его человеческого и социального капи-
тала, а качество образования, формирующего этот капитал,
напрямую зависит от уровня социально-экономического развития
региона.

Таким образом, основная цель стратегического развития систе-
мы образования Ленинградской области – внести вклад в устойчи-
вое развитие региона и повышение качества жизни всего
сообщества, создать условия для проявления потенциала каждого
жителя области через формирование общедоступной и здоровой
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образовательной среды на основе российских традиционных ценно-
стей, обеспечивающей качественную подготовку человека к актив-
ной общественной и профессиональной деятельности ради:
развития социального капитала как основы эффективного социаль-
но-экономического развития региона; расширенного воспроизводст-
ва человеческого капитала как условия эффективного социально-
экономического развития региона; сохранения и развития духовных
и культурных традиций народов, населяющих территорию Ленин-
градской области; сохранения и укрепления здоровья каждого чело-
века; гарантии социальной стабильности и качества жизни
населения; консолидации усилий всех жителей в формировании
гражданского общества; создания и воспроизводства благоприятной
социальной среды для позитивной социализации и самоопределе-
ния человека.

Общая цель и направления стратегического развития системы
образования Ленинградской области не должны быть изменены, од-
нако в зависимости от конкретного состояния экономики области
сценарии могут быть рассчитаны как позитивный, негативный и
средний.

Позитивный предусматривает опережающий (по сравнению с
ростом экономики области и уровнем финансирования системы об-
разования прошлого периода) рост финансирования и изменение
системы образования на всех ступенях.

Негативный предусматривает дальнейшее развитие негативных
тенденций в области образования (сокращение сети образователь-
ных учреждений и качества образования) за счет сохранения оста-
точного принципа и соответствующего снижения объемов
финансирования образования, в том числе и за счет федерального
бюджета.

Средний предусматривает сохранение докризисного положения
дел на перспективу до 2013 и далее года и определяет ограничен-
ные финансовые возможности для внедрения инноваций, предос-
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тавляя широкие возможности внесения личного вклада представи-
телям общественности и предпринимательства.

Поскольку уровень социально-экономического развития региона
напрямую зависит от качества его человеческого и социального ка-
питала, а качество образования, формирующего этот капитал, – от
уровня социально-экономического развития региона, то принятие за
основу негативного сценария будет стратегически неверным.
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Эффективное управление федеральной собственностью:
старая проблема – новое решение

В статье обозначены основные аспекты имеющихся на сегодняшний день
научных и исследовательских трудов, посвященных рассматриваемой темати-
ке, обозначены ключевые моменты, не нашедшие в них отражения и раскрытые
в рамках предлагаемого диссертационного исследования. Кроме того, приведен
краткий анализ характерных для области исследования проблем, являющихся
предпосылками актуальности темы диссертационного исследования, а также
раскрыты основные положения, выносимые на защиту. При этом внимание в
равной степени уделено как теоретическим аспектам исследования, так и кон-
кретным особенностям практической реализации разработанной автором мо-
дели государственной инвестиционной управляющей компании.

Ключевые слова: федеральное имущество, государственные предпри-
ятия, административное управление, управляющая компания.

В настоящее время ситуация с управлением федеральным
имуществом достаточно неоднозначна и характеризуется наличием
ряда проблем, решение которых уже не первый год обозначается
как «первоочередная цель» деятельности различных органов
государственной власти (в первую очередь Федерального агентства
по управлению государственным имуществом, а также некоторых
отраслевых министерств и ведомств). Хочется сразу отметить, что
их решение подразумевает не только и не столько просто
повышение эффективности государственного управления
собственностью, а скорее некоторые изменения или, если можно
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так сказать, уточнения в общей направленности государственной
политики управления федеральным имуществом.

Но прежде всего следует сказать о состоянии и структуре
федерального имущества на сегодняшний день. Необходимо
отметить, что за прошедшие годы значительная доля федеральных
государственных унитарных предприятий, приватизация которых
возможна в соответствии с законодательством Российской
Федерации и целесообразна исходя из экономической
эффективности, приватизированы, либо в отношении них уже
начаты приватизационные мероприятия. Приватизация
значительного количества предприятий запрещена или ограничена
в силу действия различных законодательных актов Российской
Федерации, а также невозможна в силу нахождения предприятий в
состоянии банкротства или ликвидации, необходимости завершения
в отношении них реорганизационных процедур.

В части акционерных обществ с федеральным участием можно
отметить, что на сегодняшний день около 60 % всех таких акцио-
нерных обществ предполагают нахождение в федеральной собст-
венности 100 % пакета акций. При этом, несмотря на то что
количество федеральных государственных унитарных предприятий
в настоящий момент на треть превышает общее количество акцио-
нерных обществ с федеральным участием, объемы поступлений в
федеральный бюджет по итогам их деятельности отличаются в про-
тивоположную сторону, причем разница значительна (так, общая
сумма поступления в федеральный бюджет дивидендных платежей
акционерных обществ с федеральным участием за 2008 г. превыси-
ла сумму поступлений от перечисления части чистой прибыли фе-
деральных государственных унитарных предприятий за тот же
период более чем в 22 раза).

Как видно из указанного выше, проблема эффективного
управления федеральным имуществом, в том числе закрепленным
на праве хозяйственного ведения за федеральными
государственными унитарными предприятиями, стоит весьма остро.
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Наиболее актуальная ее часть – это распределение полномочий и
ответственности в части управления таким имуществом.

В настоящее время с учетом закрепленных нормативными
актами полномочий федеральных органов исполнительной власти в
отношении находящихся в их ведении предприятий Росимущество,
созданное ранее как единый контрольный управляющий орган,
фактически удалено от контроля за эффективным управлением,
распоряжением, использованием по назначению и сохранностью
закрепленного за ними федерального имущества.

Кроме того, столь значительный объем федерального
имущества, как сегодня, не позволяет действительно эффективно
им управлять и контролировать использование, что приводит к
значительным тратам государственных средств на неэффективное
или малоэффективное управление излишним имуществом.

По вопросам проблематики оптимизации состава государствен-
ного имущества, его перераспределения между различными пуб-
личными образованиями, а также поиску путей повышения
эффективности управляющей деятельности государства существу-
ет множество аналитических и исследовательских материалов, раз-
личающихся как степенью теоретической проработанности, так и
глубиной прикладной апробации. В результате изучения литературы
указанной тематики, а также некоторых имеющихся в открытом дос-
тупе диссертационных исследований, можно сделать вывод об их
достаточно сильном уклоне в сторону общей экономической теории.
Подавляющее большинство авторов изученных материалов рас-
сматривают выдвигаемые проблемы и задачи с точки зрения их
экономического решения, забывая при этом о том, что федеральное
имущество по своему правовому статусу, да и по своеобразному
«коэффициенту полезного использования» значительно отличается
от любого иного вида имущества, вовлеченного в хозяйственный
оборот. И дело не только в том, что любое действие в отношении
такого имущества невозможно произвести достаточно оперативно
ввиду объема бюрократических процедур, которые необходимо
пройти, но также и в огромном количестве такого имущества, что
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создает непосильную нагрузку на государственных управленцев, ес-
тественно снижая возможность их эффективной работы.

Еще одной особенностью имеющихся работ можно назвать то,
что большинство авторов, предлагая различные пути решений
имеющихся проблем, подразумевают необходимость наличия соот-
ветствующего финансирования. Однако вопрос источника такого
финансирования остается открытым. В основном предлагается путь
вливания прямых государственных инвестиций, либо пути привле-
чения средств, характерные для среднестатистических компаний на
рынке, т. е. для негосударственных компаний (такие как эмиссия ак-
ций различных обществ или привлечение неких стратегических ин-
весторов). При этом в большинстве случаев вопрос формирования
источника инвестиций не рассматривается.

Как раз концентрация фокуса внимания на поиске путей полу-
чения средств на развитие федеральных предприятий, совершенст-
вование применяемого ими механизма использования
закрепленного, а также иного имущества и отличает рассматривае-
мую работу. Автор предлагает в том числе рассмотреть возмож-
ность использования рыночного потенциала различных
государственных активов для создания инвестиционного рычага,
предназначенного для поддержания и развития отечественного
промышленного производства.

А теперь более подробно остановимся на истоках имеющихся
проблем в рассматриваемой области, а также на предпосылках
формирования предлагаемых путей их решения. Неоднократно до-
казано, что подразумевающий широкое распространение такой
формы собственности (а правильнее было бы назвать, формы
пользования имуществом), как «Федеральное государственное уни-
тарное предприятие» принцип государственного управления несо-
вершенен как с экономической, так и с административной точек
зрения.

И здесь нельзя не отметить наличие глубоких законодательных
корней наблюдаемой сегодня ситуации. Так например, в части рас-
пределения управляющих полномочий между отраслевыми феде-
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ральными органами исполнительной власти (как «заинтересованны-
ми» структурами) и Федеральным агентством по управлению государ-
ственным имуществом (как предполагаемым централизованным
контрольно-управляющим органом) имеются серьезные «перекосы».

В первую очередь это неоднозначность толкования и примене-
ния отраслевыми федеральными органами исполнительной власти
положений постановления Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов ис-
полнительной власти по осуществлению прав собственника имуще-
ства федерального государственного унитарного предприятия»
(далее – Постановление 739), а также отсутствие четкого разделе-
ния в нормативной базе понятий «ведомственная принадлежность»
и «осуществление полномочий собственника». В отсутствие соот-
ветствующих разъяснений отраслевые федеральные органы испол-
нительной власти продолжают принимать управленческие решения
в нарушение установленного Постановлением 739 порядка реали-
зации прав собственника имущества федеральных государственных
унитарных предприятий.

В итоге целый ряд отраслевых министерств и ведомств реали-
зуют отличную от Минэкономразвития России и Росимущества по-
зицию по различным вопросам, что приводит в том числе и к
невозможности обеспечения Росимуществом должного уровня по-
ступлений в федеральный бюджет от перечисления части чистой
прибыли федеральных государственных унитарных предприятий.
Это обусловлено тем, что многие отраслевые федеральные органы
исполнительной власти, идя на поводу у недобросовестных руково-
дителей предприятий, утверждают программы их деятельности, со-
держащие заведомо заниженные показатели части чистой прибыли,
подлежащей перечислению в федеральный бюджет. При этом за-
частую такие программы деятельности утверждаются федеральны-
ми органами исполнительной власти после того, как они были
отклонены Росимуществом, указавшим предприятию на необходи-
мость установления более высокого размера отчислений в феде-
ральный бюджет по итогам деятельности.
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Но это только одна сторона медали. Кроме нее существует и
проблема недостаточного использования государством рыночных
механизмов эффективного управления государственной вообще и
федеральной, в частности, собственностью. Так, имущество в ос-
новном распродается (в процессе приватизации) или сдается в
аренду, хотя существуют значительно более эффективные способы
его использования. Помимо этого пакеты акций акционерных об-
ществ, находящиеся в федеральной собственности и несущие в се-
бе огромный потенциал с точки зрения любого финансово
грамотного игрока на рынке, используются только для голосования,
а не как ликвидный капитал. При этом нельзя не отметить, что за-
частую к управлению акционерными обществами привлекаются го-
сударственные служащие, не только не имеющие достаточного
практического опыта управления предприятиями, но и не получив-
шие даже подходящего образования и минимально необходимого
объема знаний для принятия действительно эффективных управ-
ленческих решений.

Таким образом, в настоящее время государство ведет скорее
политику учета и ограниченного использования имущества, пренеб-
регая его применением для получения максимально возможной
прибыли, а также развития отечественных предприятий и финансо-
вых рынков.

Учитывая сложившуюся ситуацию, максимальную актуальность
приобретает разработка и внедрение нового принципа управления
федеральным имуществом, предполагающего возможность для го-
сударства выступить на только «кладовщиком», но и эффективным
«управленцем» собственного имущества. При этом необходимо,
чтобы данный принцип учитывал специфичное с экономической и
административной точек зрения положение федерального имущества.

Как наиболее логичный и относительно просто реализуемый (с
точки зрения отсутствия необходимости глубокой корректировки
действующего законодательства, что заняло бы весьма и весьма
протяженный временной период) путь в данном случае видится в
создании новой структуры (либо наделении соответствующими пол-
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номочиями какого-либо из имеющихся предприятий), которая могла
бы исполнить роль управляющей компании, являющейся предста-
вителем интересов государства как крупного рыночного игрока.
Причем весьма значимым может стать уже имеющийся в нашей
стране опыт создания государственных корпораций и интегрирован-
ных структур в различных отраслях экономики, естественно с по-
правкой на актуальные рыночные тенденции и специфику компании.

Вовлечение в работу такой управляющей компании должно
дать возможность реализовать действенный механизм управления
предприятиями, находящимися в федеральной собственности, спо-
собный наиболее эффективно обеспечить вовлечение в хозяйст-
венный оборот в том числе не представляющие значительного
интереса для возможных приобретателей в ходе приватизации
предприятия и активы. А результатом функционирования такой ком-
пании должно стать получение дополнительных финансовых
средств, предназначенных для решения государственной задачи
модернизации устаревших основных фондов отечественных про-
мышленных предприятий.

Естественно, достижение таких результатов требует четко и
корректно сформулированной цели деятельности создаваемой ком-
пании. Так, основной целью ее деятельности следует считать эф-
фективное управление государственными активами на финансовых
рынках и дальнейшее инвестирование полученной прибыли в раз-
витие российских промышленных и производственных предприятий,
модернизацию и поддержание работоспособного состояния объек-
тов инфраструктуры и достройку и повышение инвестиционной при-
влекательности объектов незавершенного строительства.

Следует отметить, что понятие управляющей компании в со-
временной практике менеджмента применяется довольно широко.
Однако в российских условиях деятельность таких компаний приоб-
ретает некоторые особенности. Для более подробной иллюстрации
предлагаемого решения следует корректно определить сам термин
«управляющая компания» в том его значении, которое предполага-
ется в контексте проводимого исследования.
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Законодательно понятие «управляющая компания» определено
только для целей управления имуществом в инвестиционных фон-
дах, кредитных, лизинговых компаниях, а также для целей управле-
ния средствами негосударственных пенсионных фондов. При этом
только компании, занимающимися одним или несколькими из ука-
занных видов деятельности, формально могут называться «управ-
ляющей компанией».

Таким образом, в рамках отечественного правового поля под
управляющей компанией понимается юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами. Однако в интересую-
щем нас контексте речь пойдет не только об этом типе компаний.

Так например, инвесторы, работающие с предприятиями ре-
ального сектора экономики, создают фирмы, занимающиеся управ-
лением их инвестициями. Это позволяет эффективно
контролировать зависимые и дочерние предприятия, а также отчет-
ливо выделить их в отдельный инвестиционный проект в рамках це-
лостной структуры имеющегося бизнеса. При этом если в процессе
инвестирования приобретаются некие предприятия, не с целью бы-
строй перепродажи, а на долгосрочную перспективу, то формируе-
мая управляющая компания уже может приобретать функции и
черты головной компании холдинга. Это наиболее распространен-
ная сегодня цель использования управляющих компаний.

В свою очередь государственная управляющая компания, кото-
рую предлагается создать, будет иметь такую же направленность,
т. е. по своим функциям она также сравнима с головными управ-
ляющими компаниями в реальных холдингах.

Рассматривая предлагаемую структуру более подробно, можно
сказать, что она представляет собой своеобразный симбиоз двух
различных типов управляющих компаний: финансовой управляю-
щей компании, занимающейся управлением капиталом на фондо-
вых рынках, и инвестиционной управляющей компании,
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занимающейся инвестициями в реальный сектор экономики посред-
ством реализации инвестиционных проектов, направленных на уве-
личение и модернизацию основных средств предприятий.

В настоящее время организаций, наделенных полномочиями по
осуществлению такой деятельности, в нашей стране не существует.
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prise’s reserves. The complex classification of reserves is offered, their features are
considered.
Key words: reserves, industrial activity, production, raw materials, materials, calculation

Kosmacheva N.M. Credit cooperation system and its legislative base in Russia
today
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tions, which is based on the coincidence of the common interests and joint activity for
their achieving, characterized by constructivity and efficiency of social relations.
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tions, empoyee, employer.

Maklakova E.A. Man as the subject of economic activity: problems of terminol-
ogy, estimation and registration
The article deals with problems connected with terminology, estimation and registra-
tion of a person as the subject of economic activity, including application of terms "la-
bour", "manpower", “manpower resources”, «labour potential», «human resources»,
«human factor», «human potential», «human capital». The author advances her orig-
inal point of view on the problem under consideration.
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Galimova I.V. The current state of Russia’s share market in the conditions of
the financial crisis
The author advances the original point of view on the reasons and results of the
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tion is equally given both to the theoretical aspects of the research and the specific
features of practical realization of the state investment operating company model de-
veloped by the author.
Key words: federal property, state enterprises, administration management, operat-
ing company.
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