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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
 
УДК 330.15:330.564.222:331 
 

Е. Л. Кантор 
 

Рента и экономическая оценка природных ресурсов 
 

В статье рассмотрены теоретические вопросы возникновения экономиче-
ской земельной ренты, в том числе ее источники и сферы проявления. Анали-
зируются возможности возникновения дифференцированной ренты I и II, в том 
числе для случаев эксплуатации самовоспроизводимых и самоневоспроизво-
димых природных ресурсов, и делается вывод о причинах спада производства 
в добывающих отраслях РФ.  

 
The article covers the theoretical issues of appearance of economic land rent, 

including its sources and fields of manifestations. Possibilities of appearance of rent I 
and II, including cases of maintenance of self-reproducible and non-self-reproducible 
natural resources, and the conclusion about the causes of the decline of production 
in the extractive industries of the Russian Federation is made.  

 
Ключевые слова: рента, земельная рента, дифференцированная рента, 

природные ресурсы, экономическая оценка. 
 
Key words: rent, rents, differentiated rent, natural resources, economic 

evaluation. 
 
Обычно под рентой понимается доход, который получает собст-

венник природного ресурса. Рента возникает в тех отраслях, где 
земля выступает формой основного капитала (сельское и лесное 
хозяйство, строительство, горнодобывающая промышленность и 
т. д.). Категория ренты выражает эффективность использования 
природных ресурсов, является экономической формой реализации 
собственности на них. 

Земля как производственный ресурс должна рассматриваться с 
двух точек зрения. Во-первых, как «производитель» сельскохозяйст-
венной продукции или источник полезных ископаемых (как, напри-
мер, нефть, каменный уголь, природный газ, медная, железная и 
другие руды и т. д.). Следовательно, одной из отраслей хозяйства, 
где производится земельная рента, является горнодобывающая 
промышленность. Во-вторых, землю можно использовать для по-
стройки и эксплуатации бытовых (жилых домов) и производствен-
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ных (промышленных, сельскохозяйственных, торговых, медицинских 
и других предприятий) объектов. Следовательно, еще одной отрас-
лью хозяйства, где образуется земельная рента, является строи-
тельная промышленность. Сельскохозяйственное производство – 
также отрасль хозяйства, где образуется земельная рента. Исполь-
зование земельных участков (для возведения построек в строитель-
стве, в добывающей промышленности, для производства 
сельскохозяйственной продукции) зависит от их «свойств». Участки 
земли могут различаться по их местоположению, естественному 
плодородию почвы, искусственному, иначе экономическому, ее пло-
дородию. 

Все эти качества земли позволяют производить экономическую 
земельную ренту. В экономической теории для обозначения такой 
ренты применяется термин «дифференциальная». Причем, как из-
вестно, дифференциальная земельная рента выступает в двух ви-
дах: дифференциальная земельная рента I и дифференциальная 
земельная рента II. Условием для существования дифференциаль-
ной земельной ренты является разница в местоположении земель-
ных участков либо различие в естественном плодородии почвы 
разных участков земли. Различие участков земли по их местополо-
жению выражается в большей или меньшей близости (удаленности) 
предприятий, располагающихся на различных земельных участках, к 
рынкам сбыта продукции и к рынкам вводимых ресурсов на произ-
водство продукции. 

В результате при наличии идентичных предприятий, пользую-
щихся одинаковыми затратами однотипной рабочей силы и физиче-
ского капитала на одинаковых по площади и по качеству участках 
земли, предприятия, расположенные на относительно лучших по 
местоположению участках земли, производят больший прибавочный 
продукт, чем те, которые расположены на относительно худших по 
местоположению участках земли. Этот прирост прибавочного про-
дукта в денежной форме на предприятиях, расположенных на отно-
сительно лучших по местоположению участках земли, и есть первая 
разновидность дифференциальной земельной ренты I. 

Предположим, что имеем дело с одинаковыми по площади и 
местоположению участками земли, причем на каждом участке при-
меняются одинаковые затраты рабочей силы и капитала одинаково-
го количества и качества. В таких условиях единственной разницей 
между участками земли будет естественное плодородие почвы. 
Различие в естественном плодородии земельных участков проявля-
ется как в добывающей промышленности, так и в земледелии. 

В добывающей промышленности это различие сводится к раз-
личию рудников и шахт по богатству запасов и глубине их залега-
ния. Чем больше запасов полезных ископаемых и чем меньше 
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глубина их залегания, тем при прочих равных условиях бóльшая зе-
мельная рента производится в рудниках и шахтах, расположенных 
на соответствующих участках земли. 

В земледелии различие в естественном плодородии почвы 
имеет свой специфический характер, которое вызывается опреде-
ленным химическим составом почвы и климатическими условиями. 
Очевидно, что чем больше глинозема содержит участок земли, тем 
больший размер земледельческой ренты производится в сельскохо-
зяйственном предприятии, использующем такой участок земли. 

Как в добывающей промышленности, так и в земледелии боль-
шее естественное плодородие почвы ведет к большей эффективно-
сти производства, производству большего прибавочного продукта, 
чем тот, который производится на худшем по естественному плодо-
родию земельном участке. Разница между величиной прибавочного 
продукта, образованного на лучшем по естественному плодородию 
участке земли, и величиной прибавочного продукта, произведенного 
на худшем по естественному плодородию участке земли, и состав-
ляет вторую разновидность дифференциальной земельной ренты, 
т. е. дифференциальную ренту II. 

Условием существования дифференциальной ренты II является 
различие в искусственном (экономическом) плодородии почвы одно-
го и того же участка земли. Плодородие почвы земельных участков, 
обслуживающих как нужды сельского хозяйства, так и добывающей 
промышленности, постоянно улучшается. Например, развитие и 
улучшение техники производства ведет к более прогрессивным ме-
тодам обработки почвы, ее орошения и осушения. Развитие хими-
ческой промышленности вызывает к жизни улучшенные виды 
удобрений. Как в том, так и в другом случае плодородие почвы по-
вышается. Более совершенная технология позволяет сокращать 
время поисков и разработки полезных ископаемых, с меньшими за-
тратами проникать в самые глубокие залежи последних и т. д. 

Такое улучшение почвы по сравнению с естественным ее со-
стоянием, данным природой, и есть искусственное, или экономиче-
ское плодородие почвы, являющееся фундаментом 
дифференциальной земельной ренты II. Разница между величиной 
прибавочного продукта в денежной форме, произведенного вслед-
ствие последующего улучшенного использования земельного участ-
ка, и величиной прибавочного продукта в денежной форме, 
образуемого благодаря предыдущему, сравнительно более худше-
му использованию земельного участка, образует дифференциаль-
ную земельную ренту II. 

Дифференциальная рента I и дифференциальная рента II – это 
неравенство величин прибавочного продукта, вытекающее из не-
одинаковости в естественном плодородии почвы на разных участках 



 
 

10 

земли или в искусственном плодородии на одном и том же участке 
земли. 

Дифференциальная рента I и дифференциальная рента II яв-
ляются лишь формами существования экономической земельной 
ренты. А последняя возможна лишь потому, что количество земли 
фиксировано, невосполнимо и невоспроизводимо. 

На основании изложенного можно заключить, что рента возни-
кает там, где осуществляется производство какого-либо продукта, 
т. е. в сфере материального производства. 

В настоящее время дифференциальная рента безоговорочно 
признается обязательным элементом стоимостной оценки природ-
ных ресурсов. Она возникает в отраслях материального производ-
ства, связанных с эксплуатацией природных богатств, или, как 
принято их называть, отраслях природопользования. К таким отрас-
лям в настоящее время относятся: сельское хозяйство, добываю-
щая промышленность (в том числе горнодобывающая и лесная), 
строительство, водное хозяйство. Соответственно, существуют сле-
дующие модификации дифференциальной ренты: земельная, гор-
ная, лесная, строительная (за строительные участки), водная. 

Так, земельная рента образуется в процессе использования 
различных участков земли, земельных угодий с целью получения 
сельскохозяйственной продукции; аналогичное положение с лесной 
рентой, получаемой при эксплуатации различных лесных участков. 
Горная рента образуется при добыче полезного ископаемого на раз-
личных месторождениях. Возникновение ренты с различных строи-
тельных участков (строительной) зависит от их пригодности для 
промышленного или жилищного строительства, водной ренты – от 
степени пригодности разных водных источников для определенной 
хозяйственной деятельности (как источников гидроэнергии при 
строительстве ГЭС или источников воды для орошения, рыборазве-
дения и т. п.). 

Важно подчеркнуть, что тот или иной природный ресурс может 
использоваться в различных целях, причем дифференциальная 
рента измеряется путем сравнения эффективности отдельных при-
родных объектов при их эксплуатации с одинаковой целью. Более 
того, некоторые природные ресурсы используются последовательно 
в нескольких производствах (например, вода: сначала как гидро-
энергия, затем как источник орошения и т. д.), и в каждом случае 
дифференциальная рента определяется отдельно. 

Все перечисленные разновидности дифференциальной ренты 
имеют одну и ту же сущность, хотя могут различаться некоторыми 
особенностями. Так, плодородие участка земли или леса (при ра-
циональной эксплуатации) бесконечно во времени и при дополни-
тельных затратах может произвести дополнительную продукцию, 
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т. е. как бы обладает способностью к самовоспроизводству своей 
продукции. Полезные же ископаемые, находящиеся в недрах земли 
в виде отдельных скоплений (месторождений) в конкретных ограни-
ченных количествах, не способны к самовоспроизводству и незави-
симо от величины затрат не могут дать больше того количества 
продукции, которое на них имеется. Более того, излишние затраты 
часто создают условия для нерациональной с экономической точки 
зрения разработки месторождения, что приводит либо к потере час-
ти продукции в недрах, либо к ее удорожанию при добыче. 

В сельском хозяйстве, лесной промышленности и т. д. можно 
искусственными мерами смягчить разницу в производительности 
отдельных участков, неограниченно (при рациональной эксплуата-
ции) производить продукцию во времени. В горнодобывающей про-
мышленности различия в естественных условиях эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых не могут быть устранены, по-
скольку нельзя искусственно уменьшить глубину залегания полезно-
го ископаемого на данном участке, изменить крепость пород или 
увеличить количество и мощность пластов. 

Отсюда можно заключить, что при эксплуатации самоневоспро-
изводимых природных ресурсов не возникает дифференциальная 
рента II, а образуется только дифференциальная рента I; в прочих 
случаях имеют место оба эти вида ренты. Кроме того, если земель-
ная и лесная ренты не ограничены во времени, то дифференциаль-
ная горная рента ограничена и по времени, и по суммарной 
величине (поскольку зависит от объема запасов конкретных место-
рождений). 

Аналогичное положение и на строительных участках, где усло-
вия в большей или меньшей степени соответствуют строительству 
зданий, сооружений: пока эти постройки функционируют, участки 
приносят дифференциальную ренту; дополнительные затраты 
улучшают эти постройки, а следовательно, создают условия для по-
лучения дополнительной ренты. 

Существует несколько концепций определения величины диф-
ференциальной ренты. 

Некоторые авторы предлагают определять дифференциальную 
ренту II как разность между фактическим чистым доходом и чистым 
доходом при среднем уровне интенсивности. В результате диффе-
ренциальная рента II на некоторых участках оказывается отрица-
тельной. 

Есть концепция определения дифференциальной ренты I и II, 
согласно которой любая рентная оценка земли – дифференциаль-
ная рента II, а в основе дифференциальной ренты I находится раз-
ность дифференциальных рент второго рода. Рассчитываются 
рентные оценки земли на основе оптимального плана. 
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Поскольку ценность природного ресурса определяется дохо-
дом, который он может приносить, то рента (R) может определяться 
по формуле 

 
IqpR  , 

 

где  р – цена продукта, полученная с использованием данного ресурса;  
  q – количество продукции;  
   I – затраты на получение данного количества продукции. 

Таким образом, дифференциальная рента I, приносимая наи-
худшим из возделываемых участков, всегда равна нулю, тогда как 
дифференциальная рента II может быть положительной, а может 
также равняться нулю. Она равна нулю, если средние затраты на 
эксплуатацию участка равны предельным затратам. 

Почти во всех известных моделях, в том числе и в модели гор-
ной ренты, используется понятие «замыкающий» объект. По этой 
причине они крайне неустойчивы, ведь добавление или исключение 
единственного объекта из хозяйственного оборота приводит к необ-
ходимости перерасчета ренты каждого хозяйствующего субъекта и 
изменению в ней соотношения долей государства и инвестора. Рас-
чет дифференциальной ренты с использованием категории замы-
кающих затрат для отдельного месторождения теряет смысл. 
Поскольку все эксплуатируемые месторождения того или иного вида 
минерального сырья находятся на разной стадии освоения, замы-
кающие затраты должны ежегодно пересчитываться, а следова-
тельно, должны пересчитываться и оценки дифференциальной 
горной ренты для вовлеченных в эксплуатацию месторождений. Эти 
оценки могут сильно варьировать, отличаясь на порядок в следую-
щих друг за другом годах для одного и того же месторождения. Рен-
табельное богатое месторождение в какой-то период может 
оказаться замыкающим, например на начальной стадии освоения, и 
при нулевой оценке дифференциальной горной ренты будет невы-
годно для разработки. 

Дифференциальную горную ренту при геолого-экономической 
оценке месторождений обычно предлагают исчислять на основе ка-
ких-либо нормативов (отраслевых, сравнительной экономической 
эффективности и др.), однако в условиях рыночных отношений они 
утрачивают экономический смысл, и рассчитывать на их основе гор-
ную ренту нецелесообразно. 

Основная проблема определения величины ренты по расчет-
ным моделям, приведенным выше, заключается в правильном оп-
ределении издержек, возникающих при производстве продукции, 
добыче первичного сырья, а также определении величины предпри-
нимательского дохода. 

Однако выделение рентной составляющей из дохода не сво-
дится к некоторой однозначной процедуре. Рента как доход собст-
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венника может быть определена и по-другому, например, из усло-
вий соглашения собственника ресурса и предпринимателя, зани-
мающегося использованием данного ресурса о разделе величины 
дохода после покрытия всех затрат, связанных с производством 
продукции; из условий оплаты получения права использования дан-
ного ресурса, например, арендной платы или иной платы за пользо-
вание данным ресурсом. В этом случае понятие «земельная рента» 
будет совпадать с арендной платой, величина которой определяет-
ся в результате конкретных торгов двух сторон: земельного собст-
венника и арендатора. 

Таким образом, в настоящее время в отечественной экономике 
нет общепринятого метода определения ренты, что лишает бюджет 
значительных доходов. Поэтому изъятие ренты производится путем 
различных платежей за природные ресурсы (или, как их называют, 
платежи за природопользование). 

Эти платежи служат формой экологической реализации законода-
тельно установленных отношений собственности на природные ресур-
сы посредством изъятия в доход собственника дифференциальной 
ренты, образующейся при пользовании природными ресурсами. 

К сожалению, система налогообложения в Российской Федера-
ции не обладает достаточной гибкостью, чтобы вместо ренты не 
изымать нормальную прибыль недропользователя. Действующая 
система налогообложения не позволяет получать природную ренту, 
которая вымывается из доходов государства. Суммарная величина 
недополученной государством ренты по некоторым оценкам состав-
ляет десятки миллиардов долларов, что практически равно второму 
бюджету страны. В ситуации низких цен на минеральное сырье и вы-
сокой налоговой нагрузки рента как «избыточная» прибыль горного 
предприятия может и не образовываться. В результате налоговые 
обязательства предприятия часто превосходят его платежеспособ-
ность. Результатом чаще всего является остановка производства. 

Главная же причина спада производства – падение рентабель-
ности разработки месторождений. Если раньше, до начала рефор-
мирования экономики, государство могло осваивать 
нерентабельные залежи за счет централизованного перераспреде-
ления прибылей, получаемых на высокоэффективных объектах, то 
теперь у компаний-недропользователей такой возможности нет ли-
бо она весьма ограничена. Так, рентабельность разработки нефтя-
ных месторождений зависит от многих факторов, в том числе от 
конъюнктуры рынка, соотношения цен и затрат. Одинаковые место-
рождения одна компания может осваивать более эффективно, чем 
другая. Но эта разница, зависящая от «способности» компаний, зна-
чительно меньше тех колебаний, которые обусловлены различиями 
налоговых режимов и нефтяных контрактов. 



 
 

14 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 
 
 
УДК 331.556.4:331.101.262(470+571) 
 

М. А. Питухина, С. В. Сигова 
 

Влияние зарубежной трудовой миграции  
на качество человеческого капитала в России 
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The article covers the influence of foreign labour migration on both qualitative 

and quantitative parameters of human capital. On the example of Russia the peculi-
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cipient-country were resached. The authors worked out a number of 
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Характерной объективной тенденцией последнего времени ста-

ло увеличение количества зарубежных трудовых мигрантов у веду-
щих акторов глобальной политики и глобальной экономики – ЕС, 
США, России. Главной причиной такого явления становится старе-
ние населения, уменьшение количества человек трудоспособного 
возраста. В то же время при формировании инновационной эконо-
мики с учетом протекающих процессов в условиях глобализации не-
обходимо восполнить недостающие трудовые ресурсы.  

Вследствие старения населения в Европе на повестке дня ост-
ро встает вопрос: останется ли Европа конкурентоспособной и дос-

                                       
© Питухина М. А., Сигова С. В., 2013 
 Работа выполняется при финансовой поддержке Программы стратегиче-

ского развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по разви-
тию научно-исследовательской деятельности. 



 
 

15 

тигнет ли высокой занятости и экономического роста в будущем. По 
прогнозам к 2030 г. население в ЕС-25 достигнет 288 млн по срав-
нению с 308 млн в 2005 г. Граждане в возрасте свыше 65 лет соста-
вят 116 млн к 2030 г. по сравнению с 77 млн в 2005 г. [13, с. 23–29]. 
Количество молодых людей (15–24) и (25–39) будет существенно 
уменьшаться. В условиях старения населения страны ЕС заинтере-
сованы в увеличении потоков зарубежной трудовой миграции. Оче-
видно, что это существенно изменит политический и экономический 
глобальный ландшафт.  

В России тенденция старения также ярко выражена. В настоя-
щее время можно говорить о концепции второго демографического 
перехода, статистическими индикаторами которого выступают по-
вышение возраста вступления в брак и рождения ребенка, увеличе-
ние рождаемости вне официально зарегистрированного брака, 
некоторое увеличение добровольной бездетности. По прогнозам к 
2030 г. население в России достигнет 139 млн человек по сравне-
нию со 142 млн в 2012 г. [1]. Граждане в возрасте свыше 65 лет со-
ставят 39755,9 тыс. чел. (средний вариант прогноза), 36688,9 тыс. 
чел. (низкий вариант прогноза), 41822,7 тыс. чел. (высокий вариант 
прогноза) [8, с. 5–340]. Количество молодых людей (15–24) и (25–39) 
будет существенно уменьшаться. 

Увеличение интенсивности потоков зарубежной трудовой ми-
грации способствует глобализации, интернационализации произ-
водства. В то же время особую важность приобретает 
формирование инновационной экономики. Отличительной особен-
ностью данного типа новой экономики является человеческий ин-
теллект, который приходит на смену труду. Центр тяжести 
смещается в сторону умственной деятельности, где ключевыми 
становятся обработка, анализ, интерпретации. Формирование ново-
го типа экономики в последнее время обозначается в качестве при-
оритетов в политике ведущих акторов глобальной политики и 
глобальной экономики – ЕС, США, Китая, России. Так, в 2012 г. на 
всемирном экономического форуме в Давосе были определены 10 
инновационных направлений международного развития [16]: ин-
формационно-коммуникационные технологии; синтетическая биоло-
гия и метаболический инжиниринг; технологии по увеличению 
объемов продукции и биомассы; разработка наноматериалов; ком-
пьютерное моделирование биологических систем/симуляция биоло-
гических и химических систем; утилизация СО2; беспроводные 
технологии; системы высокой энергии; персонализированная и пре-
вентивная медицина, питание; расширенные образовательные тех-
нологии. Указанные международные приоритеты тесно 
переплетаются с главными направлениями инновационного разви-
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тия России [10]. Новые направления развития, выбранные во всех 
странах, приводят к возникновению инноваций, новых технологий, 
новых рабочих мест, новых компетенций.  

В одном из концептуальных документов последнего времени – 
проекте стратегии «Инновационная Россия – 2020» прописываются 
основные компетенции «инновационного человека», среди которых 
выделяем: «способность и готовность к непрерывному образова-
нию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообуче-
нию, профессиональной мобильности»; «способность к 
критическому мышлению»; «умение работать самостоятельно и го-
товность к работе в команде»; «способность к свободному бытово-
му, деловому и профессиональному общению на английском языке» 
[3]. В концептуальных документах ЕС и России «Стратегии ЕС 2020» 
и «Инновационной России – 2020» отмечается не только острая не-
обходимость формирования инновационной экономики и инноваци-
онной политики, но и прописываются основные механизмы для 
достижения данных целей. В первую очередь, речь идет о концеп-
ции «непрерывного образования в течение всей жизни» (life-long 
learning), которая на практике заключается в развитии и реализации 
компетентностного подхода.  

Из таблицы следует, что по сравнению с зарубежными трудо-
выми мигрантами в России коренное население намного больше 
заинтересовано в своем образовании и развитии компетенций.  

 
Таблица  

 
Распределение коренного населения РФ  

и зарубежных трудовых мигрантов по уровню профобразования, 
тыс. чел., 2011 г. [9, с. 252–288; 7, с. 64–69] 

 
Уровень профессионального  

образования 
Население 

РФ 

Зарубежные  
трудовые  
мигранты  

ВПО (высшее профобразование) 1442,3 259 
СПО (среднее профобразование) 630,9 443 
НПО (начальное профобразование) 537,6 939 

  
В настоящее время проблема качества человеческого капитала 

в России с учетом зарубежной трудовой миграции является острой 
дилеммой, так как формирование инновационной экономики воз-
можно только при повсеместном развитии трудовых ресурсов. Для 
того, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны, необходимо 
постоянно совершенствовать человеческий капитал, в котором 
фундаментальной основой является «непрерывное образование в 
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течение всей жизни». В России в условиях формирования иннова-
ционной экономики проблема усугубляется следующими тремя осо-
бенностями зарубежной трудовой миграции: 
низкоквалифицированным трудом мигрантов; противоречивостью 
современных миграционных процессов; неприменением компетент-
ностного подхода в отношении зарубежных трудовых мигрантов. 

Низкоквалифицированный труд мигрантов. В настоящее вре-
мя на территорию России преимущественно въезжают трудовые ми-
гранты с НПО и СПО (см. таблицу). В то же время формирование 
инновационной экономики будет требовать более высокого уровня 
подготовки. Таким образом, следует полагать, что низкоквалифици-
рованные мигранты окажутся в наиболее тяжелых условиях. У бо-
лее квалифицированных работников будет меньше проблем, так как 
в случае потери работы у них больше шансов найти другую работу. 
В таких условиях в страну въезжают низкоквалифицированные ми-
гранты, что приводит к падению качества человеческого капитала 
страны. Становится крайне важно обеспечить повышение качества 
человеческого капитала путем развития новых востребованных 
компетенций и развития job matching (соотнесение компетенций на 
рабочем месте и компетенций у работников). Это всецело осознает-
ся и в России, и в ЕС. Так, в Германии повсеместно обсуждается 
модернизация миграционной политики через отбор мигрантов по та-
ким критериям, как наличие образования, специальности, уровня 
квалификации, интеллекта. В Финляндии, Австрии, Франции вопро-
сы миграционной политики успешно решаются в практическом рус-
ле. Согласно финским прогнозам больше всего вакансий 
появляется в области здравоохранения и социального обслужива-
ния населения, а также в сфере услуг по поддержке бизнеса [4]. Как 
было указано ранее, в настоящее время в России зарубежная тру-
довая миграция представлена неквалифицированным трудом, ми-
гранты не знают русского языка.  

Противоречивость современных миграционных процессов. 
Зарубежная трудовая миграция – крайне противоречивый феномен, 
и многое зависит от институциональных различий, истории мигра-
ционной политики в странах, культурных связей, структуры экономи-
ки. С одной стороны, в настоящее время востребованность в ЕС и 
России в зарубежной трудовой миграции высокая. В Италии член 
партии Народ Свободы М. Писано подчеркнул, что если итальянцы 
хотят сохранить тот же уровень жизни к 2050 г., который имеют се-
годня, они должны ежегодно предоставлять рабочие места 2400 
иммигрантам. В Германии торгово-промышленная палата объявила 
о том, что стране недостает 400 тыс. квалифицированных рабочих, 
а их отсутствие обходится стране в 25 млд. евро в год, что эквива-
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лентно 1 % экономического роста. В России с учетом результатов 
переписи 2010 г. миграционный прирост с 1992 по 2010 г. включи-
тельно превысил 7 млн человек и почти на 60 % компенсировал ес-
тественную убыль населения страны, составившую за этот период 
13,1 млн человек. Без этого масштабного переселения из бывших 
союзных республик численность постоянного населения России в 
начале 2011 г. равнялась бы 135,4 млн вместо 142,9 млн человек 
[5]. Оборотная сторона ЗТМ заключается в нежелании мигрантов 
влиться в общество. Учеными отмечается, что «не происходит ус-
воения ценностного ядра принимающего общества» [6, с. 151–153], 
а затраты на прием мигрантов превышают их вклад в развитие при-
нимающих стран. Эта проблема приобрела отражение уже в поли-
тическом дискурсе ЕС. А. Меркель в октябре 2010 г. заявила 
следующее: «it had been an illusion to think that Germans and foreign 
workers could "live happily side by side"» [12].  

В России в последние годы происходит потеря миграционной 
привлекательности, в обществе растут антимигрантские настрое-
ния, а у самих мигрантов отсутствует серьезная мотивация к карди-
нальным изменениям. Как отмечается в итоговом докладе о 
результатах экспертной работы по актуальным проблемам социаль-
но-экономической стратегии России на период до 2020 [5], миграци-
онная политика ориентирована на временную трудовую миграцию и 
носит ограничительный характер, она не способствует адаптации 
мигрантов и их интеграции в принимающее общество.  

Неприменение компетентностного подхода в отношении за-
рубежных трудовых мигрантов. В программах дополнительного 
профессионального образования (ДПО) трудовые мигранты в Рос-
сии не участвуют. Программы дополнительного профессионального 
образования являются основным инструментом постоянного совер-
шенствования профессиональных кадров – квинтэссенцией «непре-
рывного образования в течение всей жизни» и, соответственно, 
компетентностного подхода. Ежегодно по программам дополни-
тельного профессионального образования проходят обучение от 
60 % в Швеции и Финляндии [14], в то время как в странах ОЭСР – 
не более 40 %. Это приводит к тому, что продолжительность безра-
ботицы в Северной Европе составляет в среднем меньше шести 
месяцев [15], в то время как в ОЭСР от 0,7 до 1,2 лет. Однако, к со-
жалению, в докладе ОЭСР «Взгляд на образование» нет информа-
ции о процентном прохождении ДПО мигрантами. Любопытно было 
бы узнать процентный состав зарубежных трудовых мигрантов, про-
шедших повышение квалификации, например, в странах Северной 
Европы. В России обучение по программам ДПО проходят только 
15,8 % коренного населения страны [2, с. 5–340]. Ввиду того, что ми-
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гранты в России плохо владеют русским языком, они не смогут про-
ходить курсы ДПО. В настоящее время в России созданы благопри-
ятные условия для насыщенности рынка труда 
неквалифицированными и невостребованными кадрами. Однако на-
чиная с 2012 г. Указом Президента РФ об обеспечении межнацио-
нального согласия вводится «обязательный экзамен по русскому 
языку, истории России, основам законодательства Российской Фе-
дерации для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвали-
фицированных специалистов» [11].  

В то же время необходимо отметить, что по этому поводу уже 
ведется немало дебатов, «камнем преткновения» в которых являет-
ся вопрос финансирования. В отличие от европейских стран Россия 
не хочет брать на себя расходы, связанные с образование мигран-
тов. Среди наиболее популярных предложений – переложить рас-
ходы на страны, из которых прибывают мигранты.  

Таким образом, с одной стороны, благодаря Указу Президента 
появилась возможность повысить качество человеческого капитала 
страны. С другой стороны, для исполнения политической воли мы 
не хотим осуществлять необходимые затраты. 

Однако очевидно, что обучение русскому языку – это только 
первый необходимый шаг. При тщательном анализе компетенций в 
экономике становится очевидно, что наиболее востребованные уз-
копрофессиональные компетенции приобретаются в ходе обучения 
по программам дополнительного образования. Любые базисные 
компетенции требуют дополнительной специализации на конкрет-
ном рабочем месте. Зарубежных трудовых мигрантов необходимо 
учить как русскому языку, так и в обязательном порядке давать им 
дополнительные профессиональные знания. 

Таким образом, нами рассмотрены три особенности зарубежной 
трудовой миграции в России: низкоквалифицированный труд ми-
грантов; противоречивость современных миграционных процессов; 
игнорирование использования компетентностного подхода в отно-
шении зарубежных трудовых мигрантов. 

Выявленные особенности процессов зарубежной трудовой ми-
грации препятствуют формированию инновационной экономики в 
России. Это обусловлено тем, что новая экономика требует разви-
тия трудовых ресурсов и повышения качества человеческого капи-
тала, неотъемлемая составная часть которого в настоящее время – 
это зарубежные мигранты.  

Следствием выявленных особенностей является то, что низкая 
квалификация мигрантов, согласных на любые условия труда, при-
водит к маргинализации менее квалифицированных и менее опыт-
ных российских работников, которые отказываются трудиться в 
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недостойных условиях (в том числе выпускники учреждений про-
фессионального образования); происходит блокирование внедрения 
трудосберегающих технологий работодателями в результате ис-
пользования более дешевой рабочей силы; рост социальной напря-
женности в обществе, отток денежных средств из региона, 
полученных мигрантами в виде доходов. 

Необходимо предпринять большие усилия по модернизации ми-
грационной политики России с тем, чтобы мигранты взаимодейство-
вали с местным населением, а их включение в общество не 
препятствовало бы всестороннему развитию регионов и страны в 
целом.  

В настоящее время миграционная политика стран ЕС постоянно 
совершенствуется. Россия заинтересована в адаптации наиболее 
эффективных мер и инструментов проводимой миграционной поли-
тики. Опыт миграционной политики ЕС необходимо использовать в 
России для модернизации отечественной миграционной политики.  

В результате авторы предлагают следующие рекомендации ор-
ганам власти Российской Федерации, осуществляющим управление 
в сфере миграции: 

 создание и имплементация ценностно-ориентированной ми-
грационной политики; 

 улучшение адаптации зарубежной трудовой миграции на рабо-
чих местах и в обществе; 

 развитие и имплементация концепции «обучения в течение 
всей жизни» и как следствие компетентностного подхода для зару-
бежных трудовых мигрантов. 

Указанные меры носят системный характер и могут принести 
стране положительный эффект, сделав миграционную политику 
России более взвешенной и нацеленной на решение проблем эко-
номического и социального развития российского общества. 
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Теоретико-методологические вопросы развития теории  

бухгалтерского учета в современных условиях 
 
В статье рассмотрены теоретико-методологические вопросы развития тео-

рии бухгалтерского учета, проблематика формирования значения термина 
«бухгалтерский учет» в отечественной и зарубежной экономической литерату-
ре, нормативных источниках. Выделяется сущностный и целевой подходы к ве-
дению бухгалтерского учета. Затрагиваются темы интеграции отечественного 
бухгалтерского учета в международные правила и принципы, обезличивания 
отраслевых учетных особенностей и разделения учета на практическую и ме-
тодологическую части.  

 
The article covers the theoretical and methodological problems of developing 

the theory of accounting. The set of problems linked to forming the notion of the term 
“accounting” in domestic and foreign economic literature and normative sources is 
considered. Essential and targeted approaches to accounting is allocated. Issues of 
integration of domestic accounting into the international rules and principles, depriv-
ing the industry account of peculiarities and accounting separation into practical and 
methodological parts are touched upon. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, методология бухгалтерского учета, 

определения бухгалтерского учета, принципы учета, функции учета, свойства 
учета, счетоводство, счетоведение. 

 
Key words: accounting, accounting methodology, definitions of accounting, ac-

counting principles, functions of accounting, accounting properties, theory of account-
ing. 

 
Бухгалтерский учет издавна считается необходимым элементом 

процесса производственной деятельности, поскольку его возникно-
вение было вызвано потребностями государства и лиц, занятых 
производством и обменом. 

Существует огромное множество определений бухгалтерского 
учета, позволяющих видеть многообразие его задач, функций, прие-
мов и методов. Одно из первых его определений было дано в 
1494 г. францисканским монахом Лукой Пачоли, который под бух-
галтерией понимал «ведение дел в должном порядке и как следует» 
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[12, с. 18]. Одним из классических считается определение француз-
ского автора Г. Фора: «бухгалтерский учет – это наука о методах ре-
гистрации фактов хозяйственной жизни, совершаемых 
хозяйствующими лицами» [15, с. 12]. Заслуживает внимания ёмкое 
определение, приведенное русским профессором А. П. Рудановским: 
«учет – это знание хозяйственной жизни, начинается с противополо-
жения хозяйства и собственника, слитых в лице хозяина, который, од-
нако, если он не обязан считаться с требованиями учета, склонен 
стоять больше на стороне интересов собственника, чем на стороне 
интересов хозяйства; учет должен дать знание, необходимое для 
разграничения интересов хозяйства и собственника, и обратить хо-
зяина в администратора, дорожащего общими интересами хозяйст-
ва не менее чем частными интересами собственника» [14, с. 23]. 
Американский институт присяжных бухгалтеров дал следующее оп-
ределение: «учет есть искусство записи, классификации и обобще-
ния счетов путем регистрации в денежных единицах сделок и 
событий, которые, по крайней мере в какой-то части, имеют финан-
совый характер, а также интерпретации полученных результатов» 
[9, с. 12]. Отечественный ученый В. Г. Макаров определяет бухгал-
терский учет как «систему непрерывного и взаимосвязанного на-
блюдения и контроля за хозяйственной деятельностью отдельных 
предприятий, организаций, учреждений с целью получения о ней те-
кущих и итоговых данных», выделяя основными особенностями бух-
галтерского учета сплошной порядок отражения операций и 
документальность [8, с. 20]. Контрольная функция учета подчерки-
вается следующим определением: бухгалтерский учет – это средст-
во наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью, 
упорядочения информации в соответствии с потребностями систе-
мы управления [16, с. 5]. Подобные определения бухгалтерского 
учета (с выделением функции контроля) свойственны теории учета 
периода социализма.  

П. П. Новиченко дает следующее определение бухгалтерскому 
учету: «это система непрерывного отражения средств (по их видам 
и источникам) и процессов хозяйственной деятельности» [10, с. 10]. 
Среди особенностей учета он выделяет: использование трех изме-
рителей (натуральных, трудовых, стоимостных); строгую документа-
цию; систематическую запись совершаемых хозяйственных 
операций по учетным позициям (счетам бухгалтерского учета) в 
строго определенном порядке на основе документов; инвентариза-
цию; сплошной и непрерывный во времени характер учета. 
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Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин, Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина оп-
ределяют учет как сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отра-
жение хозяйственной деятельности предприятия на основании 
документов в различных измерителях, понимая под сплошным от-
ражением «обязательный учет всего имущества, всех видов произ-
водственных запасов, затрат, продукции денежных средств, 
задолженностей» [5, с. 4]. С. Н. Щадилова определяет бухгалтер-
ский учет как детальный экономический учет всех событий и опера-
ций на предприятии, проводящийся непрерывно и по определенно 
установленной государственными органами методике, использую-
щий различные измерители и разнообразные формы документов. 
Выделяет отличительные свойства: непрерывность, взаимосвязан-
ность, общность – ни одно явление или предмет в хозяйственной 
жизни предприятия не останется без учета и контроля, ведется 
сплошной процесс их регистрации [17, с. 11]. 

По определению З.В. Кирьяновой, бухгалтерский учет изучает 
количественную сторону хозяйственных явлений в неразрывной 
связи с их качественной стороной путем сплошной, непрерывной, 
документально обоснованной и взаимосвязанной регистрации хо-
зяйственных фактов как в натуральных показателях, так и в денеж-
ном выражении [4, с. 5]. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском уче-
те» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) бухгалтер-
ский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организации и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйст-
венных операций [1]. Согласно новой трактовке законодательное 
понятие бухгалтерского учета несколько изменилось и звучит так: 
«формирование документированной систематизированной инфор-
мации об объектах (факты хозяйственной жизни, активы, обязатель-
ства, источники финансирования деятельности, доходы; расходы; 
иные объекты в случае, если это установлено федеральными стан-
дартами) в соответствии с требованиями, установленными настоя-
щим Федеральным законом, и составление на ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» [2]. 

Для формализации анализа можно свести существующие опре-
деления в многокритериальную таблицу.  
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Таблица 
 

Таблица сравнений определений бухгалтерского учета 
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Наука +              
Регистрация +  + + +  + + + + + +  + 
Система  + +     + + + + + +  
Непрерывное  + + + +  + + + + + +   
Взаимосвязанное  +  +   +        
Контроль  +    +         
Наблюдение  +    +         
Сплошное    +   + + + + + +   
Документальное    + +  + + + + + +   
Различные измерители    + +  +        
Денежный измеритель        + + + + +  + 
Определенно установленная мето-
дика     +          

Согласно потребностям управле-
ния      +        + 

Сбор (измерение)        + + + + + +  
Обобщение информации        + + + + + + + 
Передача финансовой информа-
ции             + + 

 
В представленной таблице в основном отражается содержа-

тельный подход в определениях учета (предполагает бухгалтерскую 
процедуру), но и прослеживается целевой подход (упоминается о 
том, ради чего выполняется исчисление). Данные таблицы наглядно 
демонстрируют, что в настоящее время нет, да и не может, по на-
шему мнению, быть определения учета, которое исчерпывающе от-
ражало бы его сущность и особенности, поскольку история 
бухгалтерского учета позволяет констатировать, что все авторы, да-
вая определение понятию «бухгалтерский учет», всегда акцентиро-
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вали внимание или на методологических, или на содержательных 
аспектах, или же подчеркивали значение конечных результатов, ра-
ди которых ведется учет.  

Рассмотрим более подробно сущностные особенности бухгал-
терского учета. 

Ряд авторов отмечают, что современный бухгалтер занимается 
не только ведением счетов, но и осуществляет обширную деятель-
ность, включающую планирование и принятие решений, контроль и 
привлечение внимания руководства, оценку, обзор действительно-
сти и аудирование. В обязанности бухгалтера входит удовлетворе-
ние потребностей тех, кто использует учетную информацию, 
независимо от того, являются ли они внешними или внутренними 
потребителями [20]. Таким образом, бухгалтерский учет в совре-
менных условиях – это система, осуществляющая измерение, обра-
ботку и передачу пользователям финансовой информации об 
определенном хозяйствующем субъекте. Такая система предостав-
ляет возможность пользователям – аппарату управления хозяйст-
венной деятельностью фирмы – принимать обоснованные решения 
при выборе альтернативных вариантов использования ограничен-
ных ресурсов. 

Традиционно в бухгалтерском учете выделяют теоретическую 
(счетоведение) и практическую (счетоводство) стороны. Термин 
«счетоведение» буквально означает бухгалтерскую «мысль», т. е. 
обдумывание того, как сделать действие эффективным или с мень-
шими усилиями добиться большего результата. Под счетоводством 
же понимают сам процесс ведения бухгалтерского учета, средство 
регистрации хозяйственных операций и хранения учетной информа-
ции. Эта механическая и многократно повторяющаяся работа, которая 
включает создание информационной системы, удовлетворяющей 
пользователя [10, с. 13]. Таким образом, поскольку счетоведение по-
рождает и развивает учетную мысль, а счетоводство, воплощая ее, 
создает учетное действие, то первое – причина, а второе – следст-
вие [15, с. 11].  

В фундаментальной работе представителей французской шко-
лы Е. Леоте и А. Гильбо «Общие руководящие начала счетоведе-
ния», переведенной на русский язык и выпущенной в 1924 г., 
приведены глубокие обоснования науки счетоведения. «Счетоведе-
ние – наука, имеющая целью дать знания того, каким образом вве-
сти истинный порядок в регистрацию фактов производства, 
потребления и управления хозяйственными благами и как опреде-
лить результаты, вытекающие из этих фактических действий, кото-
рые должны основываться не только на данных эмпирического 
искусства ..., а на законах хорошо установленных, а также на прин-
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ципах, правильно выведенных и рациональных, теоретически и 
практически обоснованных правилах» [6, с. 7]. Выдающийся русский 
ученый-методолог А. П. Рудановский (1863–1934) писал, что счет-
ная наука должна иметь теоретические корни, идущие вглубь ре-
альной действительности: «научные принципы, вырастающие из 
недр этой действительности и конкретно раскрывающие сущность 
теоретических конструкций, должны возноситься как можно выше 
над нею, как крона дерева над корнями, чтобы с высоты их можно 
было обозревать реальную жизнь и разрешать практические задачи, 
которые она ставит, как бы новы они ни были и в каком бы контексте 
они не были поставлены» [14]. Современные ученые В. Д. Ново-
дворский и А. Н. Хорин отмечают, что при попытке разгадать эконо-
мический «код» явлений начала появляться теория бухгалтерского 
учета. В дальнейшем теория и практика счетной науки развивались 
параллельно, а поэтому в современном теоретическом и приклад-
ном счетоводстве существует совокупность общих положений, логи-
чески обоснованных и практически выверенных правил, которые и 
составляют методологию учета [11, с. 19]. 

Бухгалтерский учет как счетоведение есть наука о сущности и 
структуре сущности фактов хозяйственной жизни, чья задача заклю-
чается в раскрытии содержания хозяйственных процессов и уста-
новлении связей между юридическими и экономическими 
категориями с помощью процессов. Без теории бухгалтерского уче-
та невозможен прогресс практики, так как только теория позволяет 
на основании анализа прошлого давать рекомендации для исполь-
зования в будущем, выявлять, анализировать и использовать опти-
мальные решения из возможных вариантов и даже выявлять 
интересы лиц, защищающих ту или иную методологическую концеп-
цию. Бухгалтерский учет как наука разрабатывает принципы, прави-
ла, теории и концепции текущей регистрации, стоимостного 
измерения, счетного и балансового обобщения хозяйственных фак-
тов [19]. Предметом этой науки являются закономерности формиро-
вания информации о деловой активности хозяйствующего субъекта 
как участника общего экономического пространства, исходя из за-
просов пользователей. В этой связи задачей ученых является фор-
мирование формул, описывающих все хозяйственные процессы, 
применение которых рекомендуется в зависимости от решаемых 
задач. 

Бухгалтерский учет как практически организованный процесс 
наблюдения, регистрации, группировки, сводки, анализа и передачи 
данных о фактах хозяйственной жизни (счетоводство), решает дру-
гую задачу – представление информации для принятия управленче-
ских решений в конкретной организации или по отношению к ней. 
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Однако во всех случаях, указывает Я. В. Соколов, идет ли речь о 
счетоведении или счетоводстве, предмет бухгалтерского учета в 
виде фактов хозяйственной жизни или же их знаков (символов) не 
дан, а задан ему. Поэтому главная задача бухгалтера – не регист-
рация фактов хозяйственной жизни, а решение задач, возникающих 
в её [жизни] ходе, претворение интеллектуальных представлений в 
материальные результаты.  

Необходимый элемент определения бухгалтерского учета – ука-
зание на установленные правила: «то, что согласно заданным пра-
вилам делает бухгалтер» [15, с. 16], т. е. с использованием 
легитимной или законодательно утвержденной методологии. Мето-
дология как наука – это учение о научном методе познания или 
принципы и способы организации научной и практической деятель-
ности, в распространенном прикладном значении – это совокупность 
методов, применяемых в какой-либо науке. Важнейшей функцией 
методологии является создание конструкций, проектов, норм и ме-
тодических предписаний, проверяемых не на истинность, а на реа-
лизуемость. Методология отличается от методики тем, что она 
насыщена знаниями, рефлексивно включаемыми в схемы и предпи-
сания. Методологическая работа и методологическое мышление 
представляют собой синтез проектирования, критики и нормирова-
ния с исследованием и познанием. Методология содержит в себе 
научный подход, расширяя и продолжая его. Основным из важней-
ших для методологии является принцип множественности пред-
ставлений и знаний, относимых к одному объекту. Характерной 
чертой выделяют учет различия и множественности разных позиций 
деятеля по отношению к объекту (учитывается гетерогенность раз-
ных знаний – профессиональное, онтологическое или историческое 
происхождение).  

Методологию бухгалтерского учета можно определить как сово-
купность методов, принципов и способов организации научной и 
практической деятельности в области бухгалтерского учета. На ме-
тодологию бухгалтерского учета оказывают влияние степень разви-
тия общества, национальные традиции, отраслевые особенности, а 
национальные системы бухгалтерского учета подвержены влиянию 
политических и экономических связей между странами. Учет высту-
пает одной из форм коммуникации (общения), и недаром бухгалтер-
ский учет называют языком бизнеса. Однако при разработке 
национальных систем бухгалтерского учета ни в коем случае нельзя 
забывать и об отечественных традициях ведения учета. В этой свя-
зи целесообразно стремиться к оптимизации возможностей практи-
ческого применения отечественных методов и способов 
бухгалтерского учета в разумном их сочетании или интеграции с 
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международными правилами и принципами учета, иначе в будущем 
невозможно будет считать бухгалтерский учет в нашей стране од-
ной из форм международной экономической коммуникации.  

С ускорением развития производства, появлением различных 
отраслей народного хозяйства и видов экономической деятельности 
проявилась необходимость учитывать в бухгалтерском учете их осо-
бенности. Сегодня влияние отраслевых особенностей выявляется в 
использовании даже определенных принципов бухгалтерского уче-
та, огромное влияние оказывает экономическое положение отрасли, 
например, неопределенность результата хозяйственной деятельно-
сти в сельском хозяйстве проявляется как в специализации произ-
водства, так и получении готовой продукции и сроках её 
реализации. На организацию и методологию учета влияют органи-
зационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, формы и ви-
ды хозяйствования, например, сельскохозяйственные предприятия 
созданы и функционируют в следующих организационно-правовых 
формах коммерческих организаций: акционерные общества (в том 
числе народные предприятия); товарищества; общества с ограни-
ченной ответственностью; различные виды кооперативов; унитар-
ные предприятия (муниципальные и государственные); крестьянские 
(фермерские) хозяйства и их ассоциации. Таким образом, методо-
логия бухгалтерского учета в организациях находится в тесной за-
висимости от экономического уклада производства, организационно-
правой формы и специализации хозяйствующего субъекта.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что недостатком со-
временного состояния бухгалтерского учета является «обезличива-
ние», отсутствие выделения определенных принципов, отражающих 
отраслевые особенности. Многие вопросы методологии учета, на-
пример в сельскохозяйственных предприятиях, в условиях рыноч-
ной экономики, многообразия форм собственности недостаточно 
исследованы и являются дискуссионными. Поэтому, хотя многие ак-
туальные сегодня вопросы теории, методологии и практической ор-
ганизации бухгалтерского учета в системе управления 
предприятиями разных видов деятельности достаточно освещены в 
трудах выдающихся российских и зарубежных экономистов, однако 
в условиях современного развития производства не только чисто 
практические и теоретические, но и методологические вопросы бух-
галтерского учета нуждаются в новых исследованиях, которые по-
зволят правильно выбрать методические подходы и приемы 
практического достижения поставленных целей, в том числе изучить 
методологические основы бухгалтерского учета в отдельных отрас-
лях и видах деятельности, соблюдая при этом все основные прин-
ципы и стандарты в области проводимых исследований.  
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Необходимость использования инновационных  
банковских услуг в условиях вступления в ВТО 

 
В статье рассматриваются текущие проблемы и противоречия развития 

банковской системы России. Решение этих проблем усложняется процессом 
вступления России в ВТО, поскольку это грозит усилением конкурентной среды 
на рынке банковских услуг. Выявляются положительные и отрицательные сто-
роны влияния вступления в ВТО на банковскую систему. Одним из выходов из 
сложившейся ситуации видится использование инноваций в сфере банковских ус-
луг как фактор повышения конкурентоспособности банковской системы России. 

 
The article presents the current problems and contradictions of the banking sys-

tem development in Russia. The solution of these problems becomes complicated 
because of the process of Russia's accession to WTO, as it threatens with strength-
ening of the competitive environment in the bank services market. Positive and nega-
tive sides of accession to WTO, the influence of it on the banking system are shown. 
As one of the solutions the author considers the use of innovations in the sphere of 
bank services as a factor of increasing Russia’s banking system competitiveness. 

 
Ключевые слова: кредитная организация, ликвидность, финансовый кри-

зис, банковская услуга, конкурентоспособность, банковская инновация, ко-
брендинг. 
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На сегодняшний день много дискуссий ведется на тему возмож-
ной угрозы для российской банковской системы со стороны новой 
волны глобального кризиса. Мнение большинства экспертов сво-
дится к тому, что российская банковская система, являясь, с одной 
стороны, частью российской экономики, а с другой – частью миро-
вой банковской системы, подвержена воздействию кризиса мировой 
финансовой системы. Однако, учитывая опыт кризиса 2008–2009 гг., 
можно надеяться на то, что вторая волна кризиса все-таки не будет 
иметь таких последствий для банковского сектора России, какие 
имела первая. Самое главное, что приобрела наша банковская сис-
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тема – это опыт. И кредитные организации, и Банк России на сего-
дняшний день обладают широким антикризисным инструментарием. 

В качестве недостатков российской банковской системы экспер-
ты выделяют следующее:  

 дефицит среднесрочных и долгосрочных ресурсов у кредитных 
организаций;  

 низкий уровень ликвидности банков; 
 недостаточный уровень капитализации банков; 
 излишняя склонность собственников и органов управления к 

принятию рисков, не соответствующих ресурсам кредитных органи-
заций; 

 недостаточно ответственный подход собственников и органов 
управления к определению инвестиционной и кредитной политики, а 
также управлению ликвидностью. 

К сожалению, в России банковская практика сложилась таким 
образом, что некоторые коммерческие банки не уделяют должного 
внимания проблеме поддержания ликвидности, хотя мировой опыт 
показывает, что анализ состояния ликвидности является одной из 
ключевых задач банковского менеджмента. Ошибки в этой области 
могут привести к существенным отрицательным последствиям, как 
для отдельного банка, так и для всей банковской системы в целом. 

На сегодняшний день по данным ЦБ РФ ликвидность банков на-
ходится в отрицательной зоне на фоне закрытых внешних рынков 
(рис. 1) [3].  

 
Рис. 1. Показатели ликвидности банков России 
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Банк России предпринимает определенные меры по предос-
тавлению ресурсов. Однако в условиях недостатка ликвидности 
банки активизируют заимствования на рынке депозитов, что приво-
дит к росту депозитных ставок (рис. 2) [7]. 

 
 

Рис. 2. Динамика максимальной процентной ставки  
по депозитам физических лиц 

 
При недостатке ликвидных средств банка возникают ситуации, 

влияющие на такие показатели экономики, как: 
 спад производства; 
 снижение уровня ВВП; 
 рост безработицы, связанный с массовыми сокращениями ра-

ботников на предприятиях; 
 увеличение объемов просрочки и невозврата кредитов как по 

юридическим, так и по физическим лицам; 
 рост уровня процентных ставок по кредитам, связанный с удо-

рожанием денежных средств; 
 ухудшение инвестиционного климата в стране. 
Стоит отметить, что возможный глобальный кризис – это не 

единственная проблема, которая тревожит банковское сообщество, 
проблемой для России становится вступление в ВТО, поскольку 
присоединение нашей страны ко Всемирной торговой организации  
происходит как раз в тот момент, когда в российской экономике мо-
гут начать проявляться кризисные явления.  
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Одной из мер ЦБ РФ в воспитательных целях по отношению к 
легкомысленному поведению банкиров является призыв банков не 
рассчитывать на господдержку во время второй волны кризисы, а 
создавать фонды страхования системных рисков. Данная мера ка-
сается не только коммерческих банков, но и госбанков как наиболее 
приближенных к бюджетным средствам. 

Теоретически вступление в ВТО, прежде всего, может оказать 
влияние на банковскую систему России как непосредственно через 
изменение конкурентной среды в сфере осуществления банковских 
операций, так и через общеэкономические факторы. Для некоторых 
экспертов снятие ограничений для иностранных банков не приведет 
к существенной активизации их работы и серьезной конкуренции с 
отечественными банками. Те некоторые иностранные банки, кото-
рые хотели работать на нашем рынке, уже давно работают, открыв 
отделения или участвуя в инвестиционных проектах. Но Россия еще 
не столкнулась на внутреннем рынке с игрой самых мощных банков-
ских структур планеты, которые имеют в России существенные по-
литические цели, не исключая и расчленение страны на крупные 
регионы (схожие с федеральными округами), которые будут полу-
чать относительно льготное финансирование (ежегодные проценты 
в 4 – 5 явно привлекательнее даже 8 – 10) [2]. 

Рассматривая особенности институциональных форм ино-
странных банков, важно отметить, что большинство из них всегда 
было представлено в России дочерними структурами. В настоящее 
время филиалы иностранных банков в России не зарегистрированы. 
Режим функционирования филиалов и дочерних предприятий раз-
личен, поскольку филиал не подпадает под юрисдикцию РФ. В связи 
с этим ЦБ РФ не дает разрешения на открытие прямых филиалов 
иностранных банков в России. 

Анализ текущего состояния банковского сектора России с ак-
центом на выявление характера и степени участия в ней нерезиден-
тов позволяет сделать следующие выводы. 

1. Российская банковская система имеет своей целью прибли-
жение к мировым развитым зарубежным системам для повышения 
своей конкурентоспособности. 

2. Наибольшим влиянием пользуются российские банки, кон-
тролируемые государством. 

3. Несмотря на тенденцию к сокращению общего числа банков в 
стране, позиции нерезидентов в российской банковской системе в 
последние годы достаточно прочны и устойчивы. На наш взгляд, 
нельзя сказать, что в банковском секторе наблюдается экспансия 
банков с иностранным капиталом, или наоборот, «бегство» из 
страны. 
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4. В банковском секторе не присутствует ни одного прямого фи-
лиала иностранной коммерческой организации — только дочерние 
структуры и представительства [4]. 

Пока для западных банков не так много сфер, в которых им бы-
ло бы выгодно работать. Эти банки занимаются в основном обслу-
живанием западных клиентов и ограниченными инвестиционными 
проектами. В борьбе за деньги населения они неконкурентоспособ-
ны, поскольку не могут предложить высокие ставки, а по гарантиям 
сохранности средств в российских условиях уступают крупным рос-
сийским банкам. Вступление в ВТО внешне не даст иностранным 
банкам и каких-либо преимуществ в борьбе за деньги организаций. 
Но нельзя исключать политические цели деятельности в России 
мощных финансовых структур. 

Какие же возможные положительные и отрицательные резуль-
таты отмечают сторонники и противники вступления в ВТО? 

Сторонники вступления в ВТО считают, что приход иностранных 
банков в Россию после ее вступления в ВТО может положительно 
воздействовать на банковскую систему России за счет того, что: 
1) это дало бы приток инвестиций в банковский сектор экономики 
России и повысило бы капитализацию ее банков; 2) этот приход мог 
бы положительно сказаться в виде дополнительного притока инве-
стиций в другие сектора российской экономики. Иностранные инве-
сторы больше доверяют своим банкам и поскольку через 
российские банки они порой опасаются проводить инвестиции, то 
через знакомые им зарубежные банки они сделают это быстрее и 
надежнее; 3) это приведет к внедрению прогрессивных банковских 
технологий, расширению спектра и повышению качества банковских 
продуктов и услуг, и все это могут принести иностранные банки. 

Есть положительные и отрицательные моменты в области  
IT-технологий, так для российских разработчиков вхождение в ВТО 
будет иметь положительный эффект и откроет новые перспективы 
их роста за счет растущей конкуренции [6].  

Противники вступления России в ВТО выделяют одной из глав-
ных проблем: российская банковская система не может пока стать 
основным источником «длинных» и «дешевых» денег для россий-
ской экономики. Некоторые попытки решения этой проблемы  пред-
принимаются, но пока безуспешно. Например, это относится к 
попыткам обязать вкладчиков не брать свои вклады, когда им этого 
захочется или даже потребуется. Это значит, что если сейчас в до-
говоре вклада всегда указывается, что вкладчик имеет право взять 
свой вклад в любое время, то теперь срок получения этого вклада 
будет определять банк. 
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Такое положение российской банковской системы обострит 
проблему финансирования экономики российскими банками, если 
после вступления России в ВТО на наш рынок банковских услуг без 
всяких ограничений будут допущены крупные иностранные банки. 

Надо отметить, что банковская конкуренция влияет на банков-
ский рынок, через реализацию следующих своих функций:  

1) регулирующую – конкуренция приводит к переливу капитала 
и формированию оптимальной структуры экономики и финансовой 
системы. С одной стороны, конкуренция соответствует интересам 
потребителей, а с другой – требованиям экономической эффектив-
ности финансово-кредитных институтов. Она помогает установле-
нию соответствия между спросом и предложением на банковские 
услуги как в количественной, так и в качественной оценке; 

2) распределительную – конкуренция способствует справедли-
вому с экономической точки зрения распределению доходов. Боль-
шую прибыль получает тот, кто предлагает конкурентоспособные 
инновационные технологии, продукты и услуги, отвечающие по-
требностям и ожиданиям клиентов. Те же участники рынка, которые 
не могут выстроить вектор конкурентоспособного предложения, тер-
пят убытки и даже превращаются в банкротов;  

3) стимулирующую – конкуренция стимулирует банки к сниже-
нию издержек, разработке и внедрению финансовых инноваций в 
целях достижения конкурентных преимуществ. Это позволяет рас-
сматривать банковскую конкуренцию как позитивную среду функ-
ционирования банка, способствующую повышению количественных 
и качественных параметров оказываемых банковских услуг. 

Таким образом, складываются все предпосылки к применению 
инновационных подходов в развитии региональной банковской сис-
темы с целью повышения ее конкурентоспособности. Инновацион-
ные технологии позволяют сократить время операций, улучшить 
качество обслуживания.  

Применительно к сфере банковской деятельности инновацию 
можно определить как целенаправленное изменение функциониро-
вания банковской системы, что предполагает введение нового в це-
ли, содержание, методы и формы предоставления банковских услуг.  

Инновации в банковском секторе – это качественный скачок в 
информационном обслуживании населения; новое качество техно-
логического обеспечения работы с клиентами, с банковскими про-
дуктами, использование передового программного обеспечения; 
более широкое применение карточных технологий, в частности, ис-
пользование универсальных чиповых карт с возможностью записи 
различных программ; развитие мобильного банкинга и т. д. 
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Рассмотрим подробнее создание и внедрение инноваций в бан-
ковский сектор Республики Башкортостан (РБ). 

В РБ основным государственным институтом, регулирующим 
инновационную политику, является закон от 28 декабря 2006 г. «Об 
инновационной деятельности».  

Одним из недавно внедренных инновационных решений явля-
ется разработанный совместно с Правительством Республики Баш-
кортостан и банком «Уралсиб» проект «Социальная карта 
Башкортостана», который дает возможность ее держателю пользо-
ваться социальными пособиями и льготами.  

Сбербанк России и банк «Уралсиб» совместно разработали 
единую федеральную информационно-платежную систему «Уни-
версальная электронная карта». Данная система позволяет оказы-
вать государственные (муниципальные) и финансовые услуги 
гражданам России при помощи унифицированной электронной кар-
ты и на основе единых стандартов взаимодействия. На чипе этой 
карты записана вся информация о владельце, которая может по-
требоваться для оформления любых документов. Также с помощью 
такой социальной карты граждане могут получать пенсии, платить 
налоги, а также расплачиваться ею в магазинах как обычной бан-
ковской картой.  

После кризиса 2008 г. для поддержания оборота пластиковых 
карт банкиры стали активно развивать инновационные кобрендин-
говые программы. 

Кобрендинг – это партнерство банков с ведущими торговыми 
марками, с производителями популярных товаров и услуг. А коб-
рендинговые кредитные карты – это воплощение такого партнерст-
ва. Кобрендинговая карта позволяет владельцу получать бонусы за 
пользование. Стандартный вид бонусов – это премиальные баллы. 
Баллы накапливаются на счету по мере совершения покупок с по-
мощью кредитных карт. Накопленные баллы можно обменивать на 
товары или услуги, которые предлагаются партнерскими компаниями. 

Например, Альфа-Банк совместно с журналом Cosmopolitan вы-
пускает карты международной платежной системы Visa, предназна-
ченные исключительно для женщин. По данным картам можно 
получить скидки на посещение салонов красоты, фитнес-центров и 
бутиков. Также Альфа-Банк предлагает карту, предназначенную 
специально для мужчин. Продукт создан Альфа-Банком, мужским 
журналом MAXIM, медиакомпанией GameLand и международной 
платежной системой Visa.  

На сегодняшний день самым популярным кобрендингом у бан-
киров, по мнению экспертов, считаются совместные проекты с тор-
говыми центрами, а самым долговечным – с авиаперевозчиками. 



 
 

38 

Одни из самых распространенных связаны с программой «Аэро-
флот-бонус». В «Уралсибе» действует совместный с авиакомпанией 
«Аэрофлот» комплексный карточный продукт – международная пла-
стиковая карта World MasterCard. При оплате товаров и услуг при 
помощи карты держатель получает специальные бонусы – мили, ко-
торые затем он может обменять на бесплатный авиабилет в любой 
город России и мира рейсом Аэрофлота и авиакомпаний альянса 
Sky Team (Скай Тим). К этому же типу относят продукты Промсвязь-
банка совместно с «Трансаэро» – «Промсвязьбанк-Трансаэро», 
«Русский Стандарт» и авиакомпании British Airways –  кобрендинго-
вые карты British Airways American Express Premium. 

Существует масса карт, предназначенных для студентов. К 
примеру, в банке Сосьете Женераль Восток существуют кобрендин-
говые карты в рамках пакета банковских услуг «Молодежный». 
BSGV предлагает студентам и молодежи платежные карты, одно-
временно являющиеся удостоверениями, дающими различные 
скидки и бонусы при путешествиях в 118-ти странах мира, включая 
Россию. 

Кроме кобрендинговых карт, распространены аффинити-карты. 
Особенностью последних является то, что карта эмитируется бан-
ком по договору с некоммерческой организацией (например, благо-
творительной). При каждой покупке, осуществленной по такой карте, 
списывается небольшая сумма в пользу этой организации. В отли-
чие от кобрендинговой программы организация-партнер получает 
реальный доход, тогда как при чистом кобрендинге компания полу-
чает дополнительную рекламу.  

К примеру, «Промсвязьбанк – Линия жизни» выпускается в рам-
ках сотрудничества банка с благотворительным фондом спасения 
тяжелобольных детей «Линия жизни». Банк ежемесячно из собст-
венных средств перечисляет в фонд благотворительные пожертво-
вания, размер которых зависит от того, насколько часто клиент 
использует карту для оплаты товаров и услуг. Другой  пример – со-
вместный проект Фонда дикой природы и Альфа-Банка.  

Еще одним нововведением в банковском обслуживании являет-
ся SIAB-Mobile. Это приложение, которое позволяет просматривать 
состояние счетов без комиссии в режиме онлайн осуществлять пла-
тежи за мобильный телефон, Интернет, спутниковое телевидение и 
прочие услуги (более 50 организаций), а также пользователь может 
осуществлять переводы с карты на карту внутри банка только по 
номеру карты, даже не зная реквизиты счета. Данное приложение 
можно было бы использовать и региональными банками, для нача-
ла в качестве пилотного проекта. 



 
 

39 

Принципиально новым решением для всех банковских карт яв-
ляется платежная система, разработанная на базе высокоинтеллек-
туальной микросхемы, называемая смарт-картами и обладающая 
большими возможностями в использовании.  

Высокое качество смарт-карт обеспечивает им долговечность в 
обращении по сравнению с другими видами карт и уникальные экс-
плуатационные характеристики. Выделим преимущества новой пла-
тежной системы. 

1. Способность заменить все банковские операции с налично-
стью.  

2. Осуществление централизованного контроля за всеми фи-
нансовыми операциями со счета пользователя.  

3. Невысокая стоимость сопроводительного оборудования и не-
зависимость обслуживания системы от средств коммуникации, от-
сутствие дополнительных затрат на эксплуатацию системы.  

4. Высокая многоступенчатая защита. Данные владельца зано-
сятся в микросхему смарт-карты, и при предъявлении карты связь с 
базой данных происходит на базе идентификационной информации 
даже в режиме offline.  

5. Отсутствие потребности в постоянной связи с коммуникация-
ми обеспечивает оборудованию широкое применение, портатив-
ность и автономность.  

6. Возможность установки считывающих устройств во всех 
сферах обслуживания: торговых киосках, телефонных автоматах, 
автозаправках, автосервисах и т. д.  

7. Быстрота и простота процедуры взаиморасчетов.  
8. Снижение вероятности криминальных афер.  
9. Уменьшение инфляции за счет быстрого оборота денежных 

средств.  
10. Применение персональных платежных карт в сфере меди-

цинского обслуживания и государственного страхования [8].  
Высокие темпы развития экономики открывают для использова-

ния смарт-карт новые горизонты. Крупнейшие финансовые компа-
нии видят огромные перспективы во внедрении интеллектуальных 
смарт-карт и заявили о переходе своих платежных систем на такую 
технологию. Поэтому внедрение смарт-карт банками Республики 
Башкортостан как никогда актуально, удобно, дальновидно. Данное 
инновационное решение позволит вывести банковский сектор наше-
го региона на новый международный уровень. 

Для дальнейшего развития регионального рынка банковских 
инноваций должна быть экономическая свобода, достаточная для 
быстрого развития экономики банковских услуг, что обеспечивается 
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действиями цивилизованного, регулируемого рынка банковских ин-
новаций.  

Важность развития инноваций в условиях кризиса действитель-
но увеличивается. Государства с развитой инновационной экономи-
кой имеют гораздо больше возможностей преодолеть последствия 
кризиса и выйти из него с наименьшими потерями. 

Желая иметь равные конкурентные условия с другими страна-
ми, российская банковская система в лице Ассоциации российских 
банков ставит вопрос о том, что надо привести внутренний финан-
совый рынок и условия работы на нем в соответствие с междуна-
родными стандартами, а потом обсуждать вопрос об условиях 
допуска иностранных банков и их филиалов в Россию [3].  

Таким образом, можно определить основные направления мо-
дернизации банковской системы России:  

 эффективное внедрение инноваций в банковскую деятель-
ность; 

 повышение уровня производительности труда в банковском 
секторе; 

 повышение уровня проникновения банковских услуг; 
 увеличение объема проведения безналичных платежей; 
 повышение финансовой грамотности населения; 
 разработка стандартов банковской деятельности; 
 повышение роли банковской системы в развитии инновацион-

ной экономики.  
Мерами стабилизации российской банковской системы и стиму-

лирования повышения ее роли в развитии инновационной экономи-
ки могут стать: предоставление Банком России кредитов 
коммерческим банкам с условием их целевого использования ис-
ключительно для развития производственных предприятий с после-
дующим жестким контролем за движением ссуженных средств; 
государственные гарантии по банковским кредитам приоритетным 
отраслям экономики; снижение налогов по кредитам, ориентирован-
ным на инновационное развитие; законодательное ограничение 
операций коммерческих банков на фондовом рынке с использова-
нием лишь собственных ценных бумаг. 
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Сужение процентного канала монетарной трансмиссии 

 
В статье проанализировано действие процентного канала денежно-

кредитной политики в рыночной экономике, исследованы факторы снижения 
уровня ключевых процентных ставок на протяжении последних десятилетий. 
Низкие процентные ставки рассматриваются в качестве одной из причин ос-
лабления независимости центральных банков.  

 
In the article the effect of the interest rate channel of the monetary policy in the 

market economy is analyzed, the factors of reduction of the key interest rates over 
the past decades are studied. Low interest rates are considered as one of the causes 
of weakening the independence of central banks. 
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ставки, таргетируемая процентная ставка, премия за риск, процентный канал, 
инфляция, дефляция уровень сбережений. 
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Центральный банк в либерализированной денежно-кредитной 
системе с полной конвертируемостью платежного баланса по текущим 
операциям и операциям, связанным с движением капитала, должен 
выбирать между проведением независимой денежно-кредитной поли-
тики и регулированием валютного курса.  

При проведении независимой денежно-кредитной политики с ре-
жимом плавающего валютного курса таргетирование краткосрочной 
процентной ставки является основной операционной целью, а Цен-
тральный банк обладает операционной независимостью при установ-
лении ключевых процентных ставок. Как правило, в качестве 
операционной цели Центральный банк избирает наиболее кратко-
срочную рыночную процентную ставку – от овернайт до двух недель.  

Центральный банк удовлетворяет чистую потребность в лик-
видности финансового сектора в течение установленного периода 
по избранной процентной ставке. Предложение ликвидности со сто-
роны Центрального банка направлено на управление данной про-
центной ставкой до завершения периода поддержания резервных 
требований (maintenance period). Начало периода поддержания, как 
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правило, совпадает с началом проведения операций по рефинанси-
рованию по решению Управляющего совета (или другого органа, от-
ветственного за проведение операций на открытом рынке). Даты 
заседания совета определяются заранее. Если Центральный банк 
не планирует изменения ключевой ставки до окончания периода 
поддержания резервов и правильно рассчитал чистую потребность 
в ликвидности банковского сектора, то таргетируемая межбанков-
ская ставка овернайт до завершения периода поддержания будет 
близка к официальной ставке.  

Центральный банк может также достигать своей операционной 
цели посредством покупки и продажи на открытом рынке кратко-
срочных государственных обязательств, оказывая тем самым влия-
ние на их доходность, которая в свою очередь определяет уровень 
таргетируемой межбанковской ставки.  

Манипуляции с ключевыми процентными ставками в качестве 
инструмента денежно-кредитной политики являются средством 
управления важнейшими макроэкономическими переменными – 
уровнем цен в экономике, стоимостью финансовых активов, сбере-
жениями, инвестициями, курсом национальной валюты. Для эффек-
тивной работы этого инструмента рыночные процентные ставки 
должны быть эластичны по отношению к базовой ставке Централь-
ного банка. И, как правило, долгосрочные кривые доходности нахо-
дятся под определенным влиянием этих базовых ставок, так как 
высокие процентные ставки снижают текущую стоимость будущих 
денежных потоков, тем самым снижая привлекательность инвести-
ций, и наоборот. Ключевая процентная ставка Центрального банка 
влияет и на соответствующие ставки денежного рынка, в том числе 
на ставки по банковским кредитам и депозитам, а следовательно, на 
уровень потребления, сбережения и инвестиционные решения. Этот 
канал обычно называют каналом процентной ставки. 

До недавнего времени процентный канал в развитых странах 
является основным каналом трансмиссии денежно-кредитных воз-
действий центрального банка для достижения конечной цели. В ос-
нове практических действий Центрального банка по запуску 
процентного канала лежат кейнсианские идеи о том, что денежно-
кредитная политика должна быть сфокусирована не на денежном 
предложении как «промежуточной мишени», а на условиях кредит-
ного рынка. В качестве таковых предполагается использование не-
которых долгосрочных норм процента (доходов по долгосрочным 
правительственным ценным бумагам или по коммерческим облига-
циям). Считается, что норма процента более непосредственно воз-
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действует на уровень расходов в экономике и поэтому является 
наиболее подходящей в качестве ближайшей цели. Изменение 
нормы процента влияет на изменение относительной стоимости ре-
альных капитальных инвестиций и затрат на товары длительного 
потребления. Решение об инвестициях в реальный капитал прини-
мается после сравнивания возможной прибыли от инвестирования с 
доходом, который можно получить, помещая данную сумму денег в 
банк или покупая ценные бумаги. Прибыльность инвестиций харак-
теризуется предельной эффективностью капитала, которая в свою 
очередь определяется соотношением между ожидаемыми доходами 
от реального актива, дисконтированными во времени, т. е. квази-
рентой, и ценой данного актива, которая при постоянном объеме 
инвестиций зависит от уровня реальной заработной платы. Таким 
образом, увеличение денежного предложения, а по Тобиновской 
версии и увеличение немонетарных активов, приводит к изменению 
набора относительных процентных норм дохода, то есть вызывает 
действие эффекта размещения портфеля.  

Современные модели дополняют передаточный механизм не-
которыми существенными положениями. Это, прежде всего, поло-
жением о том, что изменение нормы процента влияет не только на 
инвестиции, но и на потребительские товары длительного пользо-
вания, которые являются компонентой потребления, а не инвести-
ций. Во- вторых, они используют более широкий портфель ценных 
бумаг, включающий облигации, акции, производные финансовые 
инструменты. Допускается также, что расширительная денежно-
кредитная политика увеличивает суммарное богатство, приводя тем 
самым к росту автономного потребления.  

И, наконец, современная теория денежно-кредитного регулиро-
вания при анализе эффекта изменений ключевой процентной ставки 
учитывает также балансовый канал (balance-sheet channel), назы-
ваемый также каналом финансового акселератора [3], и канал бан-
ковского кредитования. 

В основе действия обоих каналов лежит понятие премии за 
внешнее финансирование, т. е. разницы между затратами за внеш-
нее финансирование и стоимостью накопленных внутренних источ-
ников финансирования [2, p. 28]. Из-за асимметрии информации на 
кредитных рынках и агентских издержек эта разница всегда величи-
на положительная и зависит от состояния баланса заемщика. Под 
влиянием шоков совокупного спроса происходит ухудшение состоя-
ния баланса экономических агентов: снижение стоимости активов на 
их балансе. А поскольку финансовые активы служат обеспечением 
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кредитов, получаемых фирмами и домохозяйствами, происходит 
снижение кредитных потоков, что в свою очередь еще больше сни-
жает совокупный спрос. И таким образом, включается самоусили-
вающийся проциклический механизм ухудшения балансов 
заемщиков и снижения совокупного спроса, который может деста-
билизировать всю экономическую систему. Центральный банк мо-
жет вмешаться в этот процесс, кардинально снижая ключевую 
ставку с целью улучшения балансов заемщиков и снижения премии 
за внешнее финансирование.  

Канал банковского кредитования усиливает действие традици-
онного канала процентной ставки в том отношении, что изменение 
ключевой процентной ставки в результате действия монетарных 
властей приводит к изменению внешней финансовой премии в том 
же направлении, что и изменение процентной ставки. Вместе с тем 
действенность канала банковского кредитования зависит от модели 
финансовой системы, поскольку эластичность величины кредитов 
по процентной ставке зависит от наличия и возможности использо-
вания альтернативных (небанковских) источников финансирования. 

Таким образом, в основе трансмиссии процентного канала де-
нежно-кредитной политики лежат эффект размещения портфеля, 
эффект богатства, балансовый эффект, канал банковского кредито-
вания.  

Использование в качестве ключевой определенной процентной 
ставки определяется степенью развития кредитно-финансовой сис-
темы страны, ее институциональной структурой, экономическими 
условиями и целями регулятора. Однако было бы большим упроще-
нием сводить процентную политику только к манипулированию клю-
чевой ставкой Центрального банка. Подобное допущение возможно 
только в отношении стран со слабым развитием финансовой системы. 

Так, в США важнейшими в системе процентных ставок являют-
ся учетный процент по займам центрального банка, ставка по крат-
косрочным казначейским векселям, межбанковские ставки по 
однодневным ссудам и некоторые другие ставки денежного рынка и 
рынка капитала.  

При создании ФРС в 1913 г. предполагалось, что кредитование 
через «дисконтное окно» станет основным инструментом денежной 
политики центрального банка.  

В 80-х годах прошлого века экономисты монетаристского толка 
настаивали на придании учетной ставке характера штрафа и призы-
вали ФРС допустить ее «плавание», чтобы сократить зависимость 
уровня совокупных резервов от изменения соотношения между 
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уровнем краткосрочных рыночных процентных ставок и ставки дис-
конта. Предлагалось привязать ставку дисконта к ставке процента 
по трехмесячным казначейским векселям, сохраняя соотношение 
между ними на постоянном уровне. Однако ФРС не соглашалась на 
«плавание» ставки дисконта, предпочитая иметь большую свободу в 
использовании этой ставки как инструмента денежно-кредитной по-
литики. В последнее время ФРС стремится придать ставке дисконта 
большую гибкость, снижая спред между дисконтной ставкой и став-
кой по федеральным фондам.  

Ставка дисконта в настоящее время действительно носит 
«штрафной» характер. По первичным кредитным программам став-
ка устанавливается, как правило, выше, чем по федеральным фон-
дам на 100 б. п. для того, чтобы депозитные учреждения 
использовали этот кредитный канал как резервный, а не постоянный 
источник финансирования. По вторичным кредитным программам 
ставка выше, чем по первичным, а по сезонным устанавливается 
плавающая рыночная процентная ставка.  

Начиная с августа 2007 г. с началом первой волны ипотечного 
кризиса ФРС начала снижать установленный спрэд между ставкой 
дисконта и ставкой по федеральным фондам. Объем кредитов че-
рез «дисконтное окно» вырос с 200 млн долл. в июне 2007 г. до 
100 млрд долл. в октябре 2008 г. В настоящее время ставки процен-
та по этим трем кредитным программам составляют 0,75, 1,25 и 
0,20 % соответственно. Таким образом, в условиях кризиса ФРС 
уменьшила премию ставки дисконтирования к своей базовой ставке 
со 100 до 50 б. п. В период кризиса ФРС открыла временную про-
грамму дисконтного окна (The Term Discount Window Program), в со-
ответствии с которой увеличивались сроки предоставления 
кредитов через «дисконтное окно» до 90 дней. Кроме того, расши-
рился список ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения. 
В него были добавлены производные ипотечные ценные бумаги, в 
том числе CDO (collateralized debt obligations). 

Поскольку уровень заимствований у Центрального банка обыч-
но составляет лишь очень незначительную долю суммарных ссуд и 
инвестиций депозитных учреждений1, то изменение учетной ставки 
следует рассматривать скорее как символ текущих намерений Цен-
трального банка, нежели в качестве действительного инструмента 
денежно-кредитного регулирования. Кроме прочего, дисконтная 

                                       
1 На 21 марта 2013 г. в составе баланса ФРС ссуды через «дисконтное ок-

но» в рамках трех программ составляли 5 млн долл.  
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ставка – очень сильный инструмент воздействия на ликвидность 
банковской системы, поэтому к ее изменению ФРС прибегает редко. 
Последнее изменение (снижение на 25 б. п.) произошло 19 февраля 
2010 г. 

В процессе эволюции денежно-кредитной системы «дисконтное 
окно» стало играть вспомогательную роль регулирования ликвидно-
сти в дополнение к операциям на открытом рынке. Таргетируемой 
процентной ставкой стала ставка по федеральным фондам (Target 
Fed Fund Rate), т. е. ставка по межбанковским займам. Эффектив-
ный рынок федеральных фондов является также базой для активно-
го рынка фьючерсов по ним, которые активно торгуются на бирже 
CBOT (Chicago Board of Trade). Фьючерсы по федеральным фондам 
являются эффективным средством отслеживания ожиданий рынка 
относительно денежных мероприятий Федерального комитета по 
операциям на открытом рынке (FOMC). 

С декабря 2008 г. ФРС удерживает значение ставки по феде-
ральным фондам в диапазоне 0–0,25. На заседании 12 декабря 
2012 г. FOMC впервые определил условия ее повышения. Базовая 
ставка останется на данном уровне, пока безработица будет выше 
уровня 6,5 %, а прогноз инфляции на период от одного до двух лет 
не будет превышать 2,5 %. Ранее ФРС обещала держать ставки на 
нулевом уровне, по меньшей мере, до середины 2015 г. FOMC счи-
тает, что целевые показатели безработицы и инфляции соответст-
вуют этому временному ориентиру. И даже если показатель 
безработицы сократится до 6,5 %, по заявлению FOMC, это не бу-
дет означать немедленного повышения процентных ставок, если 
прогнозы по инфляции будут показывать низкие значения. Об оцен-
ке перспектив инфляции участниками рынка свидетельствует вели-
чина спрэда по обычным казначейским облигациям и казначейским 
облигациям, защищенным от инфляции (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что трейдеры не видят риска ускорения инфля-
ции. Спрэд доходности по 10-летним облигациям составляет на 
01.03.2013 г. 2,53 п. п. А значит, таким участники рынка видят уро-
вень инфляции в течение 10 лет. 
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Рис. 1. Динамика спрэда между доходностью казначейских  
10-летних облигаций и защищенных от инфляции  

казначейских ценных бумаг (TIPS), п. п. [6] 
 
Европейским аналогом ставки по федеральным фондам явля-

ется ставка рефинансирования (Refinancing Tender). Это минималь-
но возможная ставка по кредитам, которые Евросистема предлагает 
европейскому банковскому сектору сроком на одну неделю (Main 
Refinancing Operation, MRO), а также сроком на 1, 3, а в период кри-
зиса 6, 12, 36 месяцев (Long Term Refinancing Operation, LTRO). С 
помощью этой ставки ЕЦБ влияет на условия межбанковского рынка 
кредитов. По сути, она является бенчмарком для межбанковской 
ставки овернайт и составляет в настоящее время 0,75 %. Управ-
ляющий совет ЕЦБ устанавливает также процентные ставки по по-
стоянно доступным инструментам поставки и изъятия ликвидности. 
Базовая ставка, как правило, определяет центр коридора: ставки по 
постоянно доступным инструментам предоставления/изъятия лик-
видности устанавливаются симметрично на краях этого коридора с 
равным спрэдом выше/ниже базовой ставки. Кредиты овернайт по 
постоянным инструментам (Marginal Lending Facility) предоставля-
ются по ставке выше ставки рефинансирования и представляют со-
бой аналог дисконтного окна ФРС. Это верхняя граница ставок на 
межбанковском рынке. В настоящее время она равна 1,5 %. Нижняя 
граница ставки овернайт – ставка по депозитам овернайт в ЕЦБ 
(Deposit Facility), которые являются постоянно доступным инстру-
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ментом изъятия ликвидности. Это ставка, по которой Евросистема 
привлекает избыточные резервы банковской системы на конец дня. 
С июля 2012 г. эта ставка равна нулю. Начиная с октября 2008 г. 
спрэд между ставкой рефинансирования ЕЦБ и межбанковской 
ставкой овернайт становится величиной положительной и расширя-
ется. Межбанковская ставка овернайт приблизилась к нижней гра-
нице, т. е. к депозитной ставке ЕЦБ (рис. 2). А, следовательно, 
возможности Евросистемы по дальнейшему снижению ключевой 
ставки практически исчерпаны, во всяком случае, посредством дей-
ствия портфельного эффекта.  

 

 
 

Рис. 2. Соотношение ставки рефинансирования ЕЦБ  
и межбанковской ставки овернайт [7] 

 
Тенденция снижения процентных ставок преобладала на разви-

тых рынках в течение последних двадцати лет, а в течение кризиса 
она усилилась (рис. 3).  

Несколько причин объясняют это явление. Во-первых, привер-
женность центральных банков развитых стран к ценовой стабильно-
сти в долгосрочном плане. Инфляция в странах «большой семерки» 
действительно снизилась и стабилизировалась к середине 90-х го-
дов прошлого века в сравнении с уровнем середины 70-х – началом 
80-х годов. В 2000-х годах уровень инфляции в развитых странах по 
данным Всемирного банка был существенно ниже среднего мирово-
го значения.  
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Рис. 3. Динамика основных процентных ставок США и Еврозоны [4; 8] 
 
Снижением уровня инфляции и инфляционных ожиданий впол-

не можно объяснить снижение номинальных процентных ставок. Но 
на протяжении указанного периода снижались и реальные процент-
ные ставки, в частности, средняя реальная доходность по  
10-летним облигациям стран «большой семерки». 

Существует точка зрения, что одним из факторов низких про-
центных ставок является «перенасыщение сбережениями», т. е. си-
туация, когда сбережения оказываются выше потребности в 
инвестициях, и процентные ставки снижаются, чтобы стимулировать 
рост инвестиций и потребления.  

О влиянии высокой нормы сбережения на экономический рост 
часто говорят в применении к Японии. Ситуация отсутствия реакции 
со стороны домохозяйств и субъектов хозяйствования на снижение 
процентной ставки называется дефляционной ловушкой ликвидно-
сти, или «японской ловушкой», по образному выражению П. Кругма-
на. То есть участники рынка стремятся сберегать даже при нулевых 
процентных ставках. В таких условиях не срабатывают традицион-
ные инструменты стимулирования экономической активности, реко-
мендуемые макроэкономическим мэйнстримом: расширительная 
денежно-кредитная политика и рост государственных расходов.  

Начиная с конца 90-х годов прошлого века действительно на-
блюдалось увеличение уровня валовых сбережений в развиваю-
щихся странах и странах с формирующимися рынками (рис. 4, 5). 
После азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. центральные 
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банки пострадавших стран и некоторые страны БРИК, в частности 
Китай и Индия, стали проводить экспортоориентированую политику, 
избегали брать иностранные займы, накапливали золотовалютные 
резервы для того, чтобы стабилизировать потоки капитала и обмен-
ный курс национальных валют. Таким образом, страны с форми-
рующимися рынками постепенно превращались из чистых 
должников в чистых кредиторов на мировом рынке капитала. В эко-
номике развитых стран увеличению уровня сбережения, казалось 
бы, должны способствовать демографические факторы, в частности 
«старение» населения. 

 

 
 

Рис 4. Уровень валового сбережения в отдельных странах,  
в процентах к ВВП [5] 

 
Вместе с тем статистика показывает, что уровень сбережений в 

развитых странах в целом не увеличивался (рис. 5), а в отдельных 
странах Европы, например, в Италии, Португалии и др., даже сни-
зился [1, с. 13]. Снижался уровень сбережений и в США. За период с 
2000 по 2011 г. на 6 п. п.  

В группе развитых стран рост сбережений за указанный период 
наблюдался лишь в Германии, что объясняется комплексом причин: 
демографическими факторами, политикой ограничения внутреннего 
спроса и др. Таким образом, разрывы сбережений в разных странах 
фактически компенсировали друг друга. Средний мировой уровень 
сбережений практически не менялся на протяжении 30 лет. На сего-
дня он составляет 19,7 %. 
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Рис. 5. Динамика нормы сбережения в отдельных странах  
за период с 1980 по 2011 г. [5] 

 
По нашему мнению, основной причиной отрицательной динами-

ки уровня процентных ставок в развитых странах в период с сере-
дины 80-х годов и до начала финансового кризиса является 
снижение макроэкономической нестабильности и снижение премии 
за риск, обусловленное развитием рынка сложно структурированных 
финансовых инструментов. 

В нынешних условиях угрозы дефляции центральный банк не 
может сделать реальные процентные ставки отрицательными, что-
бы стимулировать рост заимствований в экономике. Процентный 
канал и связанные с ним другие каналы монетарной трансмиссии 
перестают работать. Отсутствие реакции со стороны заемщиков на 
почти нулевые процентные ставки вынуждает центральные банки 
идти на очередные раунды количественных и кредитных смягчений. 
Таким образом, ситуация, названная экономистами ловушкой низкой 
процентной ставки, подталкивает центральные банки к проведению 
по сути налогово-бюджетной политики и создает угрозу независимо-
сти центрального банка.  
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Трудовая мотивация работников в современных условиях 
 

В статье рассматриваются современные подходы к трудовой мотивации и 
стимулированию сотрудников, состав, структура и иерархия потребностей ра-
ботников различных сфер деятельности, особенности зарубежных и российских 
систем мотивации, значимость нематериального стимулирования. 

 
The article covers modern approaches to labor motivation and stimulation of 

employees, composition, structure and hierarchy of needs of workers in different 
spheres of activity, peculiarities of foreign and Russian systems of motivation, 
importance of non-financial motivation. 

 
Ключевые слова: трудовая мотивация, потребности работников, факто-

ры-мотиваторы, экономическая, психологическая и социальная системы моти-
вации, материальные и нематериальные методы стимулирования. 

 
Key words: labor motivation, needs of employees, motivating factors, 

economic, psychological and social systems of motivation, tangible and intangible 
methods of stimulation. 

 
Экономический рост любой социально-экономической системы 

обеспечивается за счет интенсивных или экстенсивных факторов. 
Одним из интенсивных факторов, имеющим резервы, является тру-
довой потенциал. Как известно, в условиях жесткой рыночной кон-
куренции наличие высококлассных специалистов является ведущим 
фактором успешной деятельности организации. Но как свидетель-
ствует практика, наличие в организации работников с соответст-
вующим уровнем образования, квалификации и опыта не 
гарантирует эффективное выполнение задач организации, если у 
работников отсутствует мотивация к трудовой деятельности.  

Система мотивации выступает основным связующим звеном 
между целями организации и целями работников. В общем виде мо-
тивация – это совокупность движущих сил, побуждающих человека к 
выполнению каких-то действий, а движущими силами, как правило, 
являются потребности человека. При разработке правильной сис-
темы мотивации сотрудников происходит повышение продуктивно-
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сти, поскольку позитивная мотивация положительно влияет на дея-
тельность специалистов в 89 % ситуаций [3] и как следствие возрас-
тает прибыльность предприятия. Система мотивации выступает 
основным связующим звеном между целями организации и целями 
работников.  

Вместе с тем в России проблема трудовой мотивации работни-
ков в ближайшее время, вероятно, будет оставаться одной из не-
решенных, поскольку представители большинства российских 
компаний считают, что обучить неопытного работника проще, чем 
мотивировать уже обученного, повышая заработную плату или рас-
ширяя социальный пакет. Результаты опроса представителей 1000 
российских компаний, проведенного в сентябре 2011 г. порталом 
Superjob.ru, показали, что из них 61 % предпочитают обучать работ-
ников, уже имеющих внутренний стимул к труду, а не мотивировать 
обученных. Противоположного мнения придерживаются только 26 % 
из числа опрошенных, считая, что проще мотивировать уже подго-
товленного специалиста, чем тратить силы и средства на обучение 
работников, не обладающих достаточными знаниями [15]. 

Необходимость мотивировать работников для продуктивного 
труда была осознана обществом еще в 30-х годах ХХ в. с возникно-
вением доктрины «человеческих отношений» и бихивиоризма, кото-
рые привели к формированию различных теорий мотивации, но до 
настоящего времени так и не сложилось ни одной непротиворечи-
вой и общепризнанной теории, обосновывающей состав, структуру и 
иерархию потребностей, их влияние на мотивы, побуждающие че-
ловека к деятельности, а также механизм мотивации, в частности, 
методы мотивирования людей с целью достижения желаемых ре-
зультатов. До сих пор одна из основных задач современного ме-
неджмента организации заключается в том, чтобы найти такую 
систему мотивации, которая позволит в полной мере задействовать 
в работе весь потенциал персонала.  

Проблема человеческих потребностей изучается не только в 
менеджменте, но и в психологии, социологии, маркетинге и других 
научных направлениях. Широко известны теория потребностей 
А. Маслоу, ERG-теория К. Альдерфера, теория потребностей 
Д. Макклеланда, двухфакторная модель Ф. Герцберга, теория ожи-
дания, теория справедливости Дж. Адамса и др. Но, как свидетель-
ствует практика, ни одна из существующих теорий не работает в 
полном объеме, поэтому до сих пор исследователи пытаются найти 
универсальное решение данной проблемы.  

К настоящему времени довольно часто используются два под-
хода к исследованию трудовой мотивации работников. Согласно 
первому подходу при изучении мотивации внимание акцентируется 
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на потребностях работников, которые изучаются в привязке к рабо-
чему месту, включая отраслевую принадлежность предприятия, его 
территориальное расположение и другие особенности, влияющие 
на характеристики рабочего места. Второй подход используется ис-
следователями, изучающими непосредственно основные характе-
ристики работников с целью их группировки по типам, что, по их 
мнению, позволит создать оптимальную систему мотивации в орга-
низации.  

К числу исследователей, изучавших потребности работников, 
относятся Ш. Ричи и П. Мартином, проводившие в течение несколь-
ких лет опрос профессиональных работников и менеджеров как из 
Великобритании, так и из других стран, завершив его в самом нача-
ле 1998 г. В результате они получили 1355 ответов, пригодных для 
анализа мотивационного профиля, позволившие им выделить две-
надцать основных потребностей работника, которые могут быть ис-
пользованы как мотиваторы к труду в условиях трудовых 
коллективов. Это следующие потребности: 

1) в высоком заработке, материальном вознаграждении и ма-
териальных благах; 

2) в комфортных физических условиях работы; 
3) в структурировании работы, обратной связи и информации о 

собственной работе, снижение степени неопределенности, связан-
ной с работой; 

4) в социальных контактах: на уровне легкого общения с боль-
шим кругом людей; 

5) в устойчивых длительных взаимоотношениях: в тесных 
взаимосвязях с небольшой группой людей; 

6) в признании заслуг и обратной связи (отзывах о своей рабо-
те): приобретение общественной значимости; 

7) в достижении и в постановке для себя дерзких вызывающих 
целей; 

8) во влиятельности и установлении контроля над другими; 
9) в разнообразии и переменах, т. е. желание постоянно испы-

тывать стимулирующий интерес; 
10)  в пытливости, креативности и широте взглядов; 
11)  в самостоятельности, независимости и самосовершенство-

вании своей личности; 
12)  в изначально интересной и полезной для общества благо-

дарной работе [10]. 
Ричи и П. Мартин предполагали, что структура мотивации ра-

ботника тесно связана с результативностью труда, но эмпирических 
подтверждений они не имели. Российский исследователь А.В. Реб-
ров в 2004–2007 гг. проводил опрос работников 10 предприятий 
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различных отраслей экономики разных регионов нашей страны. Ос-
новываясь на результатах проведенного исследования, он утвер-
ждает, что структура трудовой мотивации является ведущим 
фактором, определяющим результативность труда работников со-
временных российских организаций. При этом структура мотивации 
работника зависит от характеристик рабочего места [9].  

Российский исследователь В.А. Караваев, используя методику 
Ш. Ричи и П. Мартин, провел опрос в управляющей компании ЗАО 
«ТОП-ЭНЕРГО» и производственном предприятии ЗАО «Боровский 
электрощит». В ЗАО «ТОП-ЭНЕРГО» основными факторами-
мотиваторами работников оказались: 1 (10,9 %); 4 (14,5 %); 
5 (14,5 %); 10 (10,9 %); 11 (12,7 %). Значения остальных факторов 
были в интервале от 1,8 до 9,1 %. В другой организации ЗАО «Бо-
ровский электрощит» в качестве основных факторов-мотиваторов 
выступили несколько иные: 1 (17,3 %); 2 (10,7 %); 5 (13,3 %); 
6 (10,7 %); 9 (10,7 %), 10 (12 %). Значения остальных факторов были 
в интервале от 1,8 до 9,1 %. Значения остальных факторов оказа-
лись в интервале от 1,3 до 8 % [5]. 

Аналогичный вывод позволяют сделать результаты исследова-
ний, проведенные С. Шапиро еще в 2001–2003 гг., иллюстрирующие 
различие структуры потребностей работников двух московских ор-
ганизаций, существенно отличающихся друг от друга по сфере дея-
тельности (табл. 1). 

 
Таблица 1  

 
Структура потребностей работников подразделения Московского 

метрополитена и отделения одного из московских банков 
 

Уд. вес в общем числе  
ответов респондентов, % 

Потребность Подразделение  
Московского  

метрополитена 

Отделение одного 
из московских 

банков 
В безопасности 25 19 
Материальные  25 18 
Социальные  19 12 
Самоуважение 15 18 
Самовыражение 8 12 
Карьера  8 8 
Потребности высшего порядка 
(власть, успех, причастность) 

- 13 

Источник: Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала. М.: 
ГроссМедиа, 2005. 224 с. URL: http://www.psi-test.ru/pub/shapiro/2-3.html (дата 
обращения: 02.03.2012). 
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Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют, что у работ-
ников метрополитена по сравнению с работниками банка более вы-
ражены потребности в безопасности и материальные потребности, 
при этом отсутствуют потребности высшего порядка. В свою оче-
редь у работников банка, несмотря на явно выраженные потребно-
сти в безопасности и материальные потребности, на том же уровне 
находится потребность в самоуважении, а затем следуют потребно-
сти во власти, успехе, причастности. 

Результаты различных исследований свидетельствуют, что со-
став, структура и иерархия потребностей работников во многом за-
висят от экономических, культурно-социальных и других 
особенностей конкретной страны. В табл. 2 приведены основные 
факторы мотивации труда и отличительные особенности формиро-
вания мотивации к труду в отдельных зарубежных странах на со-
временном этапе. 

 
Таблица 2 

 
Особенности формирования зарубежных систем мотивации труда 

 

Страна Основные факторы 
мотивации труда 

Отличительные особенности  
мотивации труда 

Япония 

Профессиональное 
мастерство; 
возраст; 
стаж; 
результативность труда 

Пожизненный найм; 
единовременное пособие при выходе на 
пенсию 

США 

Поощрение предприни-
мательской активности; 
качество работы; 
высокая квалификация 

Сочетание элементов сдельной и повре-
менной систем; 
участие в прибыли; 
технологические надбавки; 
премии за безаварийную работу, дли-
тельную эксплуатацию оборудования и 
инструмента; 
соблюдение технологической дисциплины; 
система двойных ставок 

Франция 

Квалификация; 
качество работы; 
количество рационали-
заторских предложений; 
уровень мобилизации 

Индивидуализация оплаты труда; 
балльная оценка труда работника по про-
фессиональному мастерству, производи-
тельности труда, качеству работы; 
соблюдению правил техники безопасно-
сти, этике производства; 
инициативность; 
дополнительные вознаграждения (воспи-
тание детей, предоставление автомобиля, 
обеспечение по старости) 
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Продолжение табл. 2 
 

Велико-
британия Доход 

Участие в прибылях; 
долевое участие в капитале; 
трудовое долевое участие; 
чисто трудовое участие 

ФРГ Качество Стимулирование труда; 
социальные гарантии 

Швеция Солидарная заработная 
плата 

Дифференциация системы налогов и 
льгот; 
сильная социальная политика 

Источник: Казаченко А.В., Ляшенко А.Н., Ладыко И.Ю. и др. Управление 
крупным предприятием: моногр. К.: Либра, 2006. С. 373–374.  

 
Результаты исследований мотивации трудовой деятельности в 

России и Швеции показали, что у российских менеджеров зафикси-
ровано более высокое стремление к получению дополнительного 
образования, чем у их шведских коллег. В то же время для шведов 
значительно важнее достижение совершенства [14]. По данным оп-
росов, на украинских предприятиях наиболее распространенными 
видами мотивации являются компенсация стоимости проезда 
(75 %), компенсация стоимости питания (56 %), беспроцентные ссу-
ды (48 %) и медицинское обслуживание (26 %). В качестве дополни-
тельных способов поощрения, как правило, используются ценные 
подарки (62 %) и моральное поощрение (57 %) [11]. 

Опрос, проведенный кадровым агентством «Kelly Services» [17] 
в ряде стран, также показал, что основная рабочая мотивация рос-
сиян – зарплата, ее назвали 37 % сотрудников (для сравнения: аме-
риканцы – 27 %, жители Азии и Европы – 20 %). При этом искренне 
любят свою работу и работают с удовольствием 51 % работников 
США; 49 % жителей Азии и 39 % Европы, а в России только 16 % 
опрошенных работают с полной отдачей. Уволиться с работы из-за 
невысокой зарплаты в России могут 23 %, в то время как в других 
странах процент желающих уволиться не превышал 15 %. По мне-
нию рекрутеров, такие результаты исследования объясняются спе-
цификой ситуации на рынке труда. Несколько лет до начала кризиса 
текучка кадров (связанная со стремительным карьерным ростом) в 
течение года могла составлять 100 %, а многие сотрудники были 
«избалованы» высокими окладами. 

Вместе с тем следует учитывать, что минимальная зарплата в 
странах Европы обеспечивает достаточно безбедное существова-
ние, в отличие от минимальной зарплаты в СНГ. В то же время, как 
справедливо отмечает Л.Б. Чубенко, к использованию выводов за-
рубежных исследований следует относиться с большой осторожно-
стью, поскольку результаты большинства из них не отражают 
российской действительности [12].  
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Несмотря на то, что главным фактором, заставляющим челове-
ка работать, является заработная плата, существует множество 
других факторов, побуждающих к труду. Структура мотивирующих 
потребностей может быть обусловлена не только условиями труда, 
уровнем образования, возрастом, но и другими факторами. Напри-
мер, после финансово-экономического кризиса 1998 г., когда многие 
люди потеряли работу, потребности в безопасности, стабильности и 
социальной защищенности стали главными даже для тех людей, ко-
торые раньше при выборе места работы руководствовались воз-
можностью творчества и самореализации [12].  

Представителями второго подхода, которые изучают основные 
характеристики работников с целью их группировки, прежде всего, 
являются исследователи из области психологии. Так, И.Н. Бонда-
ренко, изучая личностные детерминанты процессуальной мотива-
ции трудовой деятельности, выделяет четыре типа сотрудников: 
«активно-творческий», «уравновешенный», «деструктивный» и 
«пассивно-выживающий», различающиеся по выраженности лично-
стных детерминант и оценкам «ядерных» характеристик трудового 
задания. Данным типам соответствуют четыре уровня мотивации 
трудовой деятельности (предельно-высокий, высокий, умеренный, 
низкий). По ее мнению, принадлежность к определенному типу яв-
ляется показателем потребности в дальнейшей деятельности из ин-
тереса к ее процессу и содержанию и стремления творчески 
развиваться в рамках данной профессии или продолжения работы 
только до тех пор, пока она материально вознаграждается [1]. 

Другой российский исследователь Л.Б. Чубенко на основе анке-
тирования увольняющихся из компании работников выделяет по 
приоритетам мотивации только три наиболее часто встречающихся 
типа работников: 

 «материалисты», для которых самый важный фактор – зара-
ботная плата; 

 «социалисты», у которых сильно развито желание чувствовать 
свою необходимость окружающим и которым не хватает общения с 
людьми, соответственно, главным мотивирующим фактором для та-
ких работников является фиксация достижений; 

 «карьеристы» – это работники, ориентированные на профес-
сиональный карьерный рост [12]. 

Достаточно известным представителем психологического под-
хода является В.И. Герчиков, который считает, что каждый сотруд-
ник в той или иной степени сочетает в себе следующие пять типов 
мотивации:  

1) инструментальный (ИН) – для него главная мотивация – это 
его заработок; 
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2) профессиональный (ПР) – для него не так важны деньги, как 
сама работа. 

3) патриотический (ПА) – он ждет от руководства своей органи-
зации признания своих заслуг, но в отличие от профессионала не 
стремится расти профессионально; 

4) хозяйский (ХО) – такой сотрудник хорошо организован, от-
ветственен, проявляет инициативу, но он не терпим к критике и кон-
тролю с чьей-либо стороны. Наиболее важным для него является 
признание его авторитета руководством компании, с которым он хо-
чет быть на равных); 

5) люмпенизированный (ЛЮ) – он безынициативен, ему чужды 
активность и ответственность, а к профессиональному росту равно-
душен, если бы можно было не работать, он бы не работал. Моти-
вация у такого сотрудника просто отсутствует. 

Л.Д. Ревутский, изучая характер связи мотивационной структу-
ры работников с результативностью их труда в современных рос-
сийских условиях, использовал тест «Мо-тайп», диагностирующий 
степень выраженности каждого из пяти базовых типов мотивации по 
В.И. Герчикову. Исследователь выявил устойчивое и статистически 
значимое влияние мотивационной структуры работников на резуль-
тативность их труда, а также выявил, что мотивационная структура 
работника, прежде всего, зависит не от «определенной должност-
ной позиции», а от условий труда (особенностям рабочего места). 
При этом количественно измеренная производительность труда 
группы «мотивированных» работников превышает аналогичный по-
казатель «немотивированных» работников примерно на 20 %. Дан-
ный показатель является достаточно существенным ресурсом для 
повышения производительности труда в современных российских 
организациях [8]. 

Качество и интенсивность труда работников во многом зависят 
от действующей в организации системы вознаграждения. В целях 
стимулирования работников российский работодатель имеет право 
устанавливать различные системы премирования, стимулирующих 
доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа ра-
ботников (например, профсоюзов). Конкретная система может уста-
навливаться коллективным договором или другим локальным актом 
организации. 

Согласно ст. 191 Трудового кодекса РФ «работодатель поощря-
ет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным по-
дарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии). Другие виды поощрений работников за труд определя-
ются коллективным договором или правилами внутреннего трудово-
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го распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За 
особые трудовые заслуги перед обществом и государством работ-
ники могут быть представлены к государственным наградам» [18]. 

Как известно при мотивации работников к труду могут исполь-
зоваться три системы вознаграждений: 

1) экономическая система стимулирования; 
2) психологическая система мотивации; 
3) социальная система компенсаций [2].  
Экономическая система стимулирования. В рыночных услови-

ях главным мотивирующим фактором, заставляющим человека ра-
ботать, как правило, является заработная плата. Это подтверждается 
опубликованными в декабре 2011 г. результатами исследования, про-
веденного Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и компанией IFORS, согласно которым для россиян при вы-
боре компании-работодателя самым важным критерием является хо-
рошая зарплата (4,84 балла из пяти возможных), на втором месте – 
выполнение компанией обязательств перед работниками (4,82 из пяти 
возможных), на третьем – социальный пакет (4,73 из пяти возможных) 
[19].  

Другим элементом экономической системы стимулирования яв-
ляется премирование. Общий порядок премирования может уста-
навливаться коллективным договором, а конкретные вопросы 
премирования – в Положении о премировании. Среди исследовате-
лей и практиков до сих пор нет единого мнения относительно эф-
фективного размера общей суммы заработной платы.  

Широко известно высказывание Ф.У. Тейлора о том, что наибо-
лее целесообразно премировать отличившегося работника в разме-
ре 60–80 %, поскольку прибавка ниже этого уровня воспринимается 
как незначительная и существенно не стимулирует. Прибавка выше 
стандартной не приводит к значительному улучшению результатов 
деятельности. Весьма часто высказывается мнение, что экономиче-
ское стимулирование сотрудников более эффективно в случаях, ко-
гда прямо связано с результатами работы работника, группы, 
отдела и др.  

Социальная система компенсаций включает выплаты соци-
ального характера, которые связаны с предоставлением работникам 
социальных льгот (без пособий из государственных социальных 
внебюджетных фондов). В частности, выходное пособие при пре-
кращении трудового договора; единовременные пособия (выплаты, 
вознаграждения) при выходе на пенсию; страховые платежи (взно-
сы), уплачиваемые организацией по договорам добровольного ме-
дицинского страхования работников и членов их семей; расходы по 
оплате учреждениям здравоохранения услуг, оказываемых работни-
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кам; оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, от-
дых, экскурсии, путешествия (кроме выданных за счет средств госу-
дарственных социальных внебюджетных фондов) и другие выплаты 
на лечение, отдых, проезд, трудоустройство, обучение. 

В настоящее время без предоставления социального пакета 
работодатели не могут укомплектовать свой штат высококвалифи-
цированным персоналом. Результаты опросов, проведенных порта-
лом Rabota.ru, свидетельствуют, что в российской практике для 
организации труда и стимулирования сотрудников активно исполь-
зуется социальный пакет. При этом около 75 % россиян при выборе 
компании-работодателя считают одним из наиболее важных факто-
ров именно социальный пакет. В табл. 3 представлены результаты 
опросов, проведенных специалистами аналитического центра пор-
тала Rabota.ru, в ходе которых 3150 человек назвали наиболее зна-
чимые для них в содержании социального пакета элементы и 
523 респондента – перечень элементов социального пакета, пре-
доставляемых работникам в российских организациях. 

 
Таблица 3 

 
Структура социального пакета 

 

Элемент социального пакета 

Наиболее инте-
ресны для работ-

ников (в % от 
общего числа рес-

пондентов) 

Используется в 
организации  

(в % от общего 
числа респон-

дентов) 
100-процентная оплата больничного 
листа и отпуска по беременности и ро-
дам вне зависимости от стажа сотрудни-
ка 

18 8 

Полис ДМС (для сотрудника и для его 
семьи) 14 12 

Оплата жилья или предоставление ипо-
течного кредита 14 1 

Компенсация транспортных расходов 10 7 
Льготное или бесплатное питание 7 12 
Корпоративное обучение 6 10 
Льготные и бесплатные путевки на отдых 5 2 
Стоматологическая страховка 5 1 
Предоставление беспроцентного займа 
(потребительский кредит) 5 4 

Компенсация расходов на бензин и ре-
монт личного автомобиля 4 3 

Оплата отпуска по уходу за ребенком до 
достижения ребенком трехлетнего воз-
раста 

4 5 
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Продолжение табл. 3 
 

Оплата мобильной связи 2 14 
Выплаты при внештатных ситуациях 
(свадьбы и т. п.) 2 15 

Оплата/ частичная оплата карты в фит-
нес-клуб 2 2 

Корпоративный транспорт 1 4 
Источник: Пустовалова А. Соцпакет: что желаем, что имеем. URL: 

http://www.rabota.ru/research/statistika_rynka_truda/sotspaket_chto_zhelaem_chto_i
meem.html (дата обращения: 03.03.2012). 

 
Психологическая система вознаграждения. Нематериальная 

система мотивации может быть основана: 
1) на индивидуальном подходе к работнику (продвижение по 

должностной иерархии без существенного изменения уровня зара-
ботной платы, признание личных достижений, переход в новую ка-
тегорию и др.). Следует отметить, что существуют работники, для 
которых значимо только материальное вознаграждение;  

2) на оценке положения индивида по сравнению с положением 
своих коллег (например, формирование рейтингов по объему про-
данной продукции работниками отдела сбыта). Такое сравнение 
может действовать на работника как позитивно, так и негативно, по-
этому при использовании данного способа мотивации необходимо, 
чтобы все работники находились в равных условиях. 

Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru 
[16] провел 3–4 сентября 2009 г. опрос 3000 российских респонден-
тов с целью выяснить, какие методы нематериального стимулиро-
вания наиболее эффективны в период экономического кризиса. 
Результаты проведенного опроса показали, что россияне ценят: 

 дополнительный выходной или незначительное сокращение 
рабочего дня (36 %, из них женщины – 43 % мужчины – 29 %, рес-
понденты в возрасте до 25 лет – 43 %), гибкий график работы и 
хорошие бытовые условия в офисе (по 29 %). Чаще остальных 
комфортные условия и гибкий график в качестве наилучшего спосо-
ба мотивации отмечали работающие россияне старше 55 лет 
(34 %); 

 публичную благодарность за хорошую работу из уст руково-
дителя были бы рады принять 19 % респондентов или почти каж-
дый пятый участник исследования; 

 помощь в личных делах (рецензия на диплом, помощь устро-
ить ребёнка в детский сад и т. п.), которая очень важна для 16 % ра-
ботающих россиян;  
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 возможность работать на дому (14 %) в связи с тем, что до-
рога занимает много времени; 

 конкурсы и соревнования, красивое название должности и 
фотография на доске почёта (7, 3 и 5 % соответственно); 

 карьерный рост, человечное отношение к сотрудникам, кор-
поративный отдых, беспроцентная ссуда, своевременная оплата 
труда или же возможность учиться за счёт организации (7 % опро-
шенных). 

Каждый десятый респондент (10 %) не смог ответить на постав-
ленный вопрос. Большинство из них считают, что самое большое 
благо – это грамотный руководитель, который знает, что лучше для 
коллектива. 

Каждая конкретная сфера деятельности предъявляет свои тре-
бования к работникам. Например, преподаватели и учителя должны 
быть не только специалистами в какой-то конкретной области, но это 
должны быть всесторонне образованные люди, постоянно занимаю-
щиеся самообразованием и повышением квалификации, знающие и 
владеющие информационными технологиями, инновационными мето-
диками обучения, максимально соответствующие требованиям совре-
менного общества. И как отмечают В. А. Шахова и С. А. Шапиро, 
большинство российских учителей работает ради того дела, кото-
рым занимается, иначе говоря, являются «патриотами» [13].  

Данная точка зрения подтверждается и результатами социоло-
гического опроса по выявлению факторов мотивации учителей. В 
ходе опроса большинство респондентов (примерно 80 %) на вопрос, 
устраивает ли Вас уровень Вашей заработной платы, ответили от-
рицательно, но при этом около 90 % учителей довольны своей ра-
ботой, потому что она им интересна и дает возможности для 
самореализации (60 % опрошенных) [6]. 

В 2008–2011 гг. на кафедре экономики и управления Ленин-
градского государственного университета имени А.С. Пушкина вы-
полнялась научная работа, посвященная научно-методической 
подготовке и сопровождению эксперимента, проводимого в Ленин-
градской области, по порядку распределения стимулирующей части 
заработной платы работников образовательных учреждений (школ), 
направленной на повышение эффективности применяемой системы 
оплаты труда в сфере образования. В ходе данного исследования 
респондентам было предложено указать формы нематериального 
поощрения учителей, которые, по их мнению, наиболее интересны. 
Распределение ответов респондентов представлено в табл. 4. 
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Таблица 4  
 

Рейтинг форм нематериального стимулирования 
 

Форма нематериального  
стимулирования 

Число респонден-
тов, выбравших 
форму стимули-

рования 

Доля в общей 
численности  

респондентов,  
% 

1. Благодарность в приказе 31 47,0 
2. Представление к званию заслуженный 
учитель 

29 43,9 

3. Направление на престижные курсы 
переподготовки и повышения квалифи-
кации 29 43,9 
4. Предоставление дополнительного 
времени на исследовательскую и мето-
дическую работу 24 36,4 
5. Публичная похвала на собрании, 
представительном совещании, методи-
ческом совете 15 22,73 
6. Направление на различные проблем-
ные конференции и семинары 14 21,2 
7. Приоритетный учет пожеланий при со-
ставлении расписаний занятий 

14 21,2 

8. Перевод на самоконтроль 13 19,7 
9. Снижение преподавательской нагрузки 11 16,7 
10. Повышение самостоятельности 11 16,7 
11. Помещение фотографии на стенд 10 15,2 
12. Работа в «продвинутых» классах 9 13,6 
13. Персональная выставка творческих 
достижений 

9 13,6 

14. Проведение курсовой подготовки, от-
крытых уроков и семинаров различного 
уровня 

 
9 13,6 

15. Увеличение трудности решаемых за-
дач или нагрузки 

5 7,6 

16. Включение в деятельность по подго-
товке и проведению предметных декад, 
месячников 

3 4,6 

 
Следует отметить, что некоторые виды вознаграждения носят 

смешанный характер, например, повышение работника в должности 
часто связано с существенным изменением уровня его заработной 
платы.  

Основываясь на результатах опроса, можно предположить, что 
снизить остроту существующих в экономике проблем в некоторой 
степени можно не только через систему материального, но и нема-
териального стимулирования, используя наиболее приемлемые и 
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эффективные методы мотивационного воздействия на работников с 
учетом жизненных потребностей, лежащих в основе их трудового 
поведения. 

В заключение следует отметить: существующая в организации 
система мотивации должна постоянно совершенствоваться, по-
скольку изменение условий внешней среды приводит к внутриоргани-
зационным изменениям, а в свою очередь внутриорганизационные 
изменения в совокупности с изменениями во внешней среде могут вы-
зывать изменение мотивации работников. Кроме того, со временем и 
с возрастом, как правило, изменяются потребности людей.  

Безусловно, содержание системы мотивации в конкретной ор-
ганизации зависит от ее руководителя, который должен умело соче-
тать материальные и нематериальные методы стимулирования, 
учитывая особенности организации, накопленный практический 
опыт и результаты современных исследований. 
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Особенности системы стратегических  
управленческих решений на малом предприятии 

 
В статье прослеживается эволюция теоретических и методологических 

подходов к принятию стратегических управленческих решений на предприятии, 
анализируются возможности и условия применения различных подходов в ма-
лом бизнесе, с позиций малого предприятия обосновываются возможные соче-
тания целевой структуры системы принятия решений и механизма принятия 
стратегических решений. 

 
In this article the evolution of theoretical and methodological approaches to 

making strategic management decisions at the enterprise is traced, possibilities and 
conditions of various approaches at the small business are analyzed; from the 
viewpoint of the small business the possible combinations of the target structure of 
the system of decision-making and strategic decision-making mechanism are 
grounded. 

 
Ключевые слова: стратегическое управленческое решение, малое пред-

приятие, целевая структура системы принятия решений, механизм принятия 
стратегических решений. 

 
Key words: strategic management, decision, small enterprise, target structure 

of the system of decision-making, strategic decision-making mechanism. 
 
Система принятия стратегических решений на предприятии в 

теории менеджмента может рассматриваться как совокупность трех 
составляющих:  

 организационного механизма принятия решений, определяю-
щего порядок инициации, подготовки, обсуждения и принятия реше-
ний;  

 системы интересов лиц, связанных с предприятием, и меха-
низмов учета этих интересов в процессе подготовки и принятия ре-
шений; 

 информационного обеспечения процесса принятия решений. 
[2]. 

Для лучшего понимания целей и задач формирования системы 
стратегических управленческих решений и определения механиз-
мов их выработки и реализации на малом предприятии (МП) необ-
ходимо проследить эволюцию теоретической базы принятия 
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управленческих решений и выявить характерные особенности, по-
ложительные и отрицательные стороны и условия применения раз-
личных подходов. В развитии теории принятия управленческих 
решений можно выделить ряд этапов, на каждом из которых при-
оритет исследований отдавался определенным аспектам проблемы. 
На рисунке показаны основные этапы эволюции теории принятия 
управленческих решений.  

 

 
Рисунок. Этапы эволюции теоретической базы принятия управленческих решений 

 
На наш взгляд, в настоящее время невозможно говорить о до-

минировании какого-либо одного направления в сфере принятия 
стратегических управленческих решений. И в теории, и в практике 
развиваются и используются синтетические подходы, которые, на-
ряду с идеями менеджмента, широко используют достижения мате-
матики, математической статистики, теории вероятностей, 
информатики, а также психологии и социологии. Комбинации рас-
смотренных выше подходов к принятию управленческих решений, 
по нашему мнению, могут быть охарактеризованы вектором из пяти 
компонент, соответствующих оценке подхода по следующим шка-
лам: 

 «детерминированный» – «стохастический»; 
 «нормативный» – «оптимизационный»; 
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 «формализованный» – «экспертный»; 
 «автономный» – «комплексный»; 
 «однокритериальный» – «многокритериальный». 
Определяющими факторами при построении системы принятия 

решений на малом предприятии являются, по нашему мнению, ог-
раниченность ресурсов, доступных для использования в сфере 
управления, отсутствие диверсификации по направлениям деятель-
ности и высокая чувствительность результатов деятельности к ка-
честву управленческих решений. Ограниченность ресурсов диктует 
смещение вектора, характеризующего подход к принятию решений к 
следующему виду: детерминированный – нормативный – формали-
зованный – автономный – однокритериальный. Однако для проти-
водействия ограниченности такого подхода необходимо выделение 
ключевых вопросов, принятие решений по которым требует расши-
рения подхода. Например, использование стохастического и экс-
пертного подходов требуется в условиях неопределенности и 
нестабильности рынка и может быть реализовано в виде набора 
сценариев и прогнозирования ожидаемых параметров деятельности 
с учетом вероятностей. В критических ситуациях может быть ис-
пользован оптимизационный подход.  

Анализ теории и практики позволил выявить возможности ус-
пешного применения ряда научных подходов в сфере стратегиче-
ских решений в малом бизнесе (табл. 1). 

 
Таблица 1  

 
Возможности использования типовых подходов к принятию  
стратегических управленческих решений в малом бизнесе 

 
Подход Основная идея Применение на МП 

Сиcтeмный  Рассмотрение системы 
(предприятия) как совокуп-
ности взаимосвязанных 
элементов, имеющей вход, 
выход (цель), связь с внеш-
ней средой, обратную связь 

Недооценивается на МП в 
силу количественных харак-
теристик производства и 
управленческих механиз-
мов  

Мapкeтингoвый  Ориентация управляющей 
подсистемы на потребителя 

Применение подхода дик-
туется зависимостью биз-
неса от состояния рынка, 
что характерно для МП 

Фyнкциoнaльный  
 

Рассмотрение потребности 
как совокупности функций, 
необходимых для ее удов-
летворения 

Применение подхода воз-
можно по мере расширения 
бизнеса МП 
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Продолжение табл. 1 
 

Вocпpoизвoдcтвeн-
ный  
 

Ориентация на постоянное 
возобновление производст-
ва товара для потребностей 
конкретного рынка с наи-
меньшими совокупными за-
тратами 

Более перспективным 
представляется ориентация 
МП на изменение сферы 
и/или направления бизнеса 
с учетом открывающихся 
возможностей, что диктует 
необходимость мобильно-
сти производственной базы 

Нopмaтивный  
 

Установление нормативов 
управления по всем подсис-
темам системы менеджмен-
та по важнейшим элементам 

Для МП подход ограничен в 
применении в связи с от-
сутствием нормативов для 
новых производственных и 
управленческих технологий 
и объективной сложностью 
их установления  

Кoмплeкcный  
 

Учет технических, экономиче-
ских, организационных, эколо-
гических, социальных, 
психологических аспектов ме-
неджмента в их взаимосвязи 

Недооценивается на МП в 
силу количественных харак-
теристик производства и 
управленческих механиз-
мов 

Интeгpaциoнный  Нацеленность на исследо-
вание и усиление взаимо-
связей между отдельными 
подсистемами и элементами 
системы менеджмента; ме-
жду стадиями жизненного 
цикла объекта управления; 
между уровнями управления 
по вертикали; между субъ-
ектами управления по гори-
зонтали 

Нехарактерен для МП в си-
лу количественных харак-
теристик производства и 
управленческих механиз-
мов 

Динaмичecкий  Рассмотрение объекта 
управления в диалектиче-
ском развитии, в причинно-
следственных связях и со-
подчиненности 

Нехарактерен для МП в си-
лу количественных харак-
теристик производства и 
управленческих механиз-
мов 

Пpoцeccный  Рассмотрение функций 
управления как серии не-
прерывных взаимосвязан-
ных действий 

Ограничен в применении 
для МП, так как число про-
изводственно-
управленческих процессов 
невелико 

Кoличecтвeнный  Переход от качественных 
оценок к количественным 
при помощи математических 
и статистических методов, 
инженерных расчетов, экс-
пертных оценок, системы 
баллов 

Нехарактерен для МП в си-
лу количественных харак-
теристик производства и 
управленческих механиз-
мов 
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Продолжение табл. 1 
 

Админиcтpaтивный  Регламентация функций, 
прав, обязанностей, норма-
тивов качества, затрат, про-
должительности, элементов 
системы менеджмента в 
нормативных актах 

Нехарактерен для МП 

Пoвeдeнчecкий  Оказание помощи работнику 
в осознании его возможно-
стей и способностей на ос-
нове применения концепций 
поведенческих наук 

Нехарактерен для МП в 
связи с затратностью и вы-
сокой степенью неопреде-
ленности результата, более 
принятым является поиск 
подготовленных кадров на 
рынке труда 

Ситyaциoнный  Использование методов, 
наиболее отвечающих дан-
ной ситуации и адаптиро-
ванных к ней 

Характерен и необходим 
для МП, предполагает бы-
струю реакцию н внутрен-
ние и внешние изменения 

 
Таким образом, основные компоненты организационного меха-

низма принятия стратегических решений определяются ответами на 
следующие три группы вопросов:  

1) распределение функций в процессе принятия решений; 
2) распределение интересов в процессе принятия решений;  
3) порядок действий в процессе принятия решений.  
В зависимости от сочетания ответов на приведенные вопросы 

формируются типовые варианты организационных механизмов при-
нятия стратегических решений (МПСР), представленные в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Типовые варианты организационных механизмов принятия  

стратегических решений [3] 
 

Тип МПСР Характеристика типа МПСР 
Абсолютно  
авторитарный  
(директорский) 

Единоличное принятие решений директором (генеральным 
директором), как правило, без консультаций с другими ра-
ботниками предприятия 

Авторитарный Принятие решений узким составом лиц, обсуждающих ре-
шение, слабый учет их мнения, единоличный выбор вари-
анта к исполнению 

Демократический Открытость процесса инициации проблем, представитель-
ность круга лиц, обсуждающих проблемы, коллегиальные 
способы выбора и принятия решений 

Олигархический Наличие резкой границы между ограниченной группой лиц, 
допущенных ко всем стадиям процесса подготовки и приня-
тия решений, и остальными заинтересованными лицами 
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Продолжение табл. 2 
 

Стратегический Значительная деперсонификация процесса принятия стра-
тегических решений; наличие явно выраженной комплекс-
ной социально-экономической стратегии предприятия; 
анализ текущих решений с позиций их соответствия ком-
плексной стратегии предприятия либо к необходимости пе-
ресмотра стратегии 

Реактивный Реализуется в условиях отсутствия комплексной стратегии и 
минимизации предварительных стадий принятия решений – 
подготовки и обсуждения; предполагает быструю, но не все-
гда последовательную реакцию на поступающие сигналы 

 
Организационный механизм принятия решений в значительной 

степени определяет учет интересов в системе принятия решений. 
Вместе с тем возможны разные сочетания организационных и цен-
ностных вариантов. В зависимости от того, чьи интересы в наи-
большей степени учитываются при принятии решений, можно 
выделить варианты целевой структуры системы принятия решений 
(ЦССПР), представленные в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Варианты целевой структуры системы принятия  

стратегических решений [3] 
 

Тип ЦССПР Характеристика типа ЦССПР 
Эгоистический Решения направлены на обеспечение личных интересов ди-

рекции (управляющей олигархии) или лично руководителя 
предприятия 

Коллективистский Основным субъектом интересов является трудовой коллек-
тив в целом 

Экстернальный Решения принимаются в интересах внешних для предпри-
ятия лиц или организаций 

Функциональный Главной целью является наиболее полная реализация стра-
тегического потенциала предприятия 

 
Каждому типу структуры учитываемых интересов соответствует 

один или несколько организационных механизмов принятия реше-
ний, но конкретный вариант реализуется на основе сочетания типов 
МПСР и ЦССПР (табл. 4).  
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Таблица 4 
 

Соответствия между вариантами учета интересов  
и типами организационных механизмов принятия решений 

 
Тип МПСР Тип ЦССПР Совместим Несовместим 

Эгоистический Авторитарный Демократический 
 Олигархический  
Коллективистский Демократический Олигархический 
 Авторитарный  
Экстернальный Авторитарный Демократический 
 Олигархический  
Функциональный Олигархический Демократический 
 Авторитарный  

 
В малом бизнесе предпочтительнее тот стиль управления, ко-

торый осуществляется преимущественно на неформальной основе, 
нацелен на создание творческой атмосферы в коллективе, ориенти-
рованной на достижение результатов [1]. Однако условия для такого 
стиля управления реализуются достаточно редко. 

На предприятиях малого бизнеса в современных условиях 
стратегический подход к управлению, как правило, отсутствует, а 
тактические решения принимаются в ответ на возможности, предос-
тавляемые внешней средой, или возникающие угрозы, т. е. имеют 
реактивный характер.  

Так, для малого бизнеса наиболее простой является структура 
фирмы, находящейся в единоличном владении. Такая фирма обыч-
но управляется собственником, который берет на себя весь риск 
предпринимательства. При этом, как правило, глава фирмы сам за-
нимается финансами, снабжением, сбытом, ценами, рекламой, что, 
естественно, приводит к установлению эгоистического типа ЦССПР 
при авторитарном или олигархическом типе МПСР. 

Для малых предприятий, создаваемых крупными компаниями в 
качестве дочерних с целью выделения отдельных, как правило, вы-
сокорисковых процессов и/или функций, характерен экстернальный 
тип ЦССПР, который также сочетается только с авторитарным или 
олигархическим типом МПСР. 

Коллективистский тип ЦССПР существует на малых предпри-
ятиях, создаваемых на паритетных началах группой единомышлен-
ников для реализации определенной, как правило, инновационной 
бизнес-идеи. В сочетании с демократическим типом МПСР такая 
ЦССПР может существовать в ситуации, не угрожающей развитием 
локального или экзогенного кризиса. В кризисных условиях коллек-
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тивистский тип ЦССПР более успешно может сочетаться с автори-
тарным типом МПСР. 

Подводя итог, следует отметить, что качество принимаемых 
стратегических решений определяется сочетанием целевой струк-
туры системы принятия решений и механизмов принятия стратеги-
ческих решений. Их несоответствие друг другу снижает 
управляемость предприятия и как следствие ухудшает конечные ре-
зультаты его деятельности. В свою очередь, для малого предпри-
ятия выбор эффективного сочетания должен диктоваться целями 
создания предприятия, его структурой и характером бизнеса.  
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Состав и структура элементов систем управления  
процессом и подпроцессом организации 

 
В статье рассмотрены основные составляющие системы управления орга-

низацией, структура системы управления процессом и подпроцессом. Особое 
внимание уделено характеристике структуры функциональной подсистемы ор-
ганизации, функционально-управляемого блока, а также структуре функцио-
нальной системы управления. 

 
The paper presents main components of management of organization, the 

structure of process and subprocess control systems. Particular emphasis is focused 
on the structure of the functional subsystem organization, function and control unit, 
and the structure of the functional management system. 

 
Ключевые слова: структура, система, подсистема, процесс, подпроцесс, 

организация, задача управления. 
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По мере усложнения различных процессов жизнеобеспечения, 

развития науки, объясняющей тайны функционирования и развития 
живых организмов, проявились проблемы, которые не могут быть 
решены с помощью традиционных методов. В этой связи в проце-
дурах научных исследований всё большее место стал занимать 
процесс постановки задачи, возросла роль эвристических методов, 
усложнился эксперимент, доказывающий адекватность формальной 
модели. 

Исследование процессов постановки задач, процесса разработ-
ки сложных проектов позволило обратить внимание на особую роль 
человека: он является носителем целостного восприятия, сохране-
ния целостности при расчленении проблемы, при распределении 
работ, носителем системы ценностей, критериев принятия решения. 
Для того чтобы организовать процесс проектирования, начали соз-
давать системы организации проектирования, системы управления 
разработками и т. п. 

Для повышения качества и эффективности управленческой 
деятельности необходимо проектировать различные системные со-
вокупности (элементы) в организации. 
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Если эти элементы в организации отсутствовали до сих пор и 
они вводятся впервые, выполняется полный процесс их проектиро-
вания (инжиниринга) и внедрения. Если эти элементы в том или 
ином виде присутствовали в системе управления организацией, то 
происходит перепроектирование (реинжининринг) их в соответствии 
с новой концепцией и на новой модельной основе. 

Учитывая сложность задач управления современными органи-
зациями, возникает необходимость использования научно обосно-
ванных методов при структурировании организаций, перестроении 
функций организации и ее менеджмента в соответствии с требова-
ниями рыночной среды, а также при подготовке и принятии управ-
ленческих решений, в том числе на стратегическом уровне. 

Для разработки проекта системы управления любого уровня в 
организации необходимо базироваться на основополагающих пара-
метрах основных сущностей, используемых в данной работе. Некото-
рые частные неклассические понятия необходимо сформулировать и 
логически их соотнести между собой. Представим важнейшие поня-
тия, которые используются в настоящей работе. 

Системой называется некоторая совокупность, которая обла-
дает системными свойствами. Каждая система определяется набо-
ром конкретных элементов, которые взаимосвязаны между собой. 

Процесс – есть последовательная смена состояний какого-либо 
объекта, события или явления. Рассматривать его возможно только 
тогда, когда мы сможем как-то разметить шкалу времени, к точкам 
которой будут привязаны эти состояния и благодаря которой можно 
их различить. Любой локальный процесс для установления (проек-
тирования) внутреннего содержания можно разделить на части – 
подпроцессы. При этом каждый подпроцесс обеспечивает функцио-
нирование какой-то конкретной части процесса. 

Системы управления организациями (СУО) включают, как пра-
вило, несколько подсистем, которые имеют свои конструктивные 
особенности и соответствующую специфику управления вокруг кон-
кретного объекта. 

Систему управления можно определить как часть (подсистему) 
более крупной системы, компонентами которой являются группы 
взаимодействующих людей. Ее функции заключаются в восприятии 
определенных задач организации (входов) и последующем выпол-
нении набора действий (процессов), в результате которых выраба-
тываются решения (выходы). 

Большинство элементов организации мы определяем анало-
гично и близко к другим авторам. Поэтому здесь это нецелесооб-
разно повторять. Особую важность для нас представляют объекты и 
процессы, протекающие в организации. 
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Для управления основными объектами организации выделены 
по работам [5; 7] следующие функциональные подсистемы: управ-
ление стратегией, управление персоналом, управление маркетин-
гом, управление финансами, управление операциями, управление 
инновациями, управление качеством, управление информацией, 
управление безопасностью жизнедеятельности.  

Так как напрямую ФП управлять невозможно, её целесообразно 
разделить на части, что весьма важно для понимания содержания 
любой подсистемы. При этом эти части должны объективно сущест-
вовать как осязаемые составляющие ФП. 

Функционально-управляющий блок (ФУБ) – это часть ФП, выде-
ленная определенным образом, ориентированная на управление 
деятельностью конкретного миниобъекта и включающая все функ-
ции управления. ФУБ – это совокупность элементов, выделенных по 
функциональному признаку, позволяющих рассматривать управлен-
ческую деятельность как часть некоторого процесса на уровне ми-
ниобъекта. 

Функциональная задача управления (ФЗУ) – это совокупность 
действий по выполнению одной функции управления в рамках дан-
ного миниобъекта или ФУБ. Например, планирование подбора пер-
сонала, организация оценки персонала, учет потребности в 
персонале и т. д. [3]. 

При этом в рамках ФЗУ выполняются действия, которые пред-
ставляют собой законченный комплекс в определенное время. Под-
процесс может включать и совокупность ФЗУ учета, так как бывает 
необходимо представить всю картину выполненной работы по дан-
ной функции управления на каком-то объекте или в рамках ФП. 

Последовательно решая ФЗУ в рамках одного миниобъекта, 
производится управление данным ФУБ. Последовательно управляя 
всеми ФУБ внутри объекта, происходит управление ФП в организа-
ции. Управляя всеми ФП, производится управление организацией в 
целом [6]. 

Для того чтобы выделить ФЗУ в любой сфере управления, не-
обходимо структурировать управленческую деятельность [5; 7]. 

Управлять любой системой, как и подсистемой, напрямую не-
возможно, так как любой процесс управления – это совокупность 
различных частей, на которых реализуются функции управления. 

В соответствии с работой [5] каждая ФП включает несколько 
функционально-управляющих блоков (ФУБ). Каждый нормативный 
ФУБ также обладает системными свойствами, так как включает все 
функции управления, которые обеспечивают реализацию полного 
управленческого цикла. Таким образом, каждый ФУБ включает 
функционально-полный состав функциональных задач управления 
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(ФЗУ), реализующий конкретный подпроцесс в рамках ФП. Опреде-
ление подпроцесса связано с искусственным выделением части 
процесса по какому-либо признаку. 

Например, в рамках различных подсистем СУО существует от 8 
до 15 ФУБ. В рамках каждого ФУБ реализуется 9 ФЗУ, по числу 
функций управления. Каждая ФЗУ реализуется с помощью функ-
циональных процедур управления (ФПУ). Количество ФПУ не огра-
ничивается, так как подробность их представления в ФЗУ остается 
на усмотрение разработчика. Это классическая схема, и её легко 
представить на бумаге (рис. 1) [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная структура системы управления организацией 
 
Однако на практике в составе подсистем в рамках СУО реали-

зуются далеко не все ФУБ. Это происходит по различным причинам. 
Например, существует недооценка каких-либо процессов или под-
процессов для данной организации. Иногда отсутствуют специали-
сты, которые могли бы полноценно реализовать соответствующие 
элементы систем или подсистем. Но чаще всего присутствуют осоз-
нанные решения о нецелесообразности реализации каких-либо 
процессов или их частей. Несмотря даже на отсутствие каких-либо 
элементов и частей, совокупность остальных частей называют сис-
темой, так как она обладает достаточными системными свойствами. 

Например, система управления персоналом существует практи-
чески в любой значимой организации. При этом она может включать 
всего несколько ФУБ, которые реализуются в соответствии с необ-
ходимостью соблюдать «Трудовой кодекс». Это ФУБ «Управление 
подбором персонала», ФУБ «Управление документацией по персо-
налу», ФУБ «Управление оценкой персонала» и некоторые другие. 
При этом в рамках ФУБ из функционально-полного состава могут 
реализовываться также далеко не все ФЗУ, а только самые важные. 
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Достаточно правомерно и понятие «система управления про-
цессом» (СУП), такие как «управление персоналом», «управление 
финансами» и т. д., которые являются полноценными системными 
образованиями в рамках организации. При этом СУП – это совокуп-
ность нескольких подпроцессов (ФУБ), функционирующих в рамках 
одного объекта или его существенной части. Кроме того, могут до-
бавляться и некоторые ФЗУ из смежных ФУБ. 

Система управления процессом (СУП) – это комплекс управ-
ленческих, технических и других средств, предназначенный для 
упорядочения и координации функционирования и развития функ-
циональных подсистем организации, для достижения стоящих перед 
ними целей. При этом объектом управления является функцио-
нальная подсистема управления (финансовая подсистема, система 
управления качеством и т. д.), а субъектом управления – органы 
управления организацией (собрание учредителей, генеральный ди-
ректор и т. д.). 

Основой системы управления процессом является обеспечение 
взаимодействия объекта и субъекта управления, при котором дости-
гается наибольшая системная эффективность использования функ-
циональной подсистемы. Структура СУП показана на рис. 2. 

По аналогии понятий «система» и «подсистема», «процесс» и 
«подпроцесс» правомерно и понятие «система управления подпро-
цессом» (СУПП). 

Система управления подпроцессом (СУПП) – это комплекс 
управленческих воздействий на обособленный элемент подсистемы 
управления, представляющий собой совокупность последовательно 
выполняемых операций (процедур), образующих вместе единый 
процесс преобразования исходных материалов в конечный продукт. 

 

 
 

Рис. 2. Структура системы управления процессом 
Каждая ФП состоит из подпроцессов, которые взаимодействуют 

друг с другом посредством информационных связей. Но не каждый 
подпроцесс обладает системными свойствами, чтобы говорить о 
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системе управления им. Например, управление поставкой ресур-
сов – это подпроцесс производственной подсистемы организации. 
Важность этого подпроцесса может достигать такого масштаба, что 
данный подпроцесс выделяется в отдельное направление в органи-
зационной структуре организации. 

Например, вполне приемлемо существование в рамках системы 
управления персоналом локальной «системы управления оценкой 
персонала». При этом данная СУПП должна удовлетворять двум 
условиям: наличие структурной целостности (количество элементов 
и связей между ними) и наличие полного состава функций управле-
ния, хотя бы в одном из ФУБ. 

Каждый нормативный ФУБ обладает локальностью, замкнуто-
стью, независимостью. При этом также можно добавлять смежные 
ФЗУ из других ФУБ или обходиться без них. Структура СУПП пока-
зана на рис. 3. 

Функции управления – виды управления, необходимые для 
осуществления некоторой деятельности (работы, воздействия). Су-
ществует довольно много подходов к определению функций управ-
ления. В соответствии с работами [5; 7] будем рассматривать 
девять функций управления: прогнозирование, планирование, орга-
низация, нормирование, учет, контроль, анализ, регулирование, ко-
ординация. 

 

 
Рис. 3. Структура системы управления подпроцессом 

 
Переход от последовательной реализации одной функции 

управления к другой и есть смена состояний процесса или его час-
ти, что позволяет данное управление считать одновременно функ-
циональным и процессным. В чистом виде процессное управление 
может осуществляться внутри только одной функции управления. 

Субъективность подпроцесса заключается в том, что он пред-
ставляет собой замкнутую деятельность в рамках какого-либо объ-
екта или его вполне определенной части, переходя с реализации 
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одной функции управления к другой, пока не реализуется весь 
управленческий цикл, как это показано на рис. 4 [1; 4]. 

 

 
Рис. 4. Взаимодействие функций управления 

 
Однако смежные задачи не всегда целесообразно включать в 

данную СУПП или СУП. Достаточно указать другую СУПП или СУП, 
где функционирует данная ФЗУ, и способ получения от неё инфор-
мации. 

Если это удается выполнить, то такая СУПП имеет право на 
существование. Однако на практике полная системная реализация 
отдельного ФУБ в организации – это редкость. 

Реализованные в организации отдельные ФЗУ, не связанные 
между собой, не представляют системную совокупность. Например, 
в рамках одного ФУБ реализованы ФЗУ «планирования», «органи-
зации» и «учета». Отсутствие других задач не позволяет полностью 
управлять подпроцессом и получить желаемый экономический эф-
фект. Например, отсутствие ФЗУ «анализа» в любом ФУБ не позво-
ляет правильно оценивать результаты, полученные другими ФЗУ, и 
не исследуются негативные явления при решении имеющихся ФЗУ. 

Важно использование идеальных ФУБ в рамках СУПП, так как 
потенциально обеспечивается функционально-полный состав (ФПС) 
ФЗУ. Конечно, при этом многое зависит от используемых методов 
решения, принятия управленческих решений (ПУР), используемых 
элементов менеджмента. Кроме того, существенное влияние оказы-
вает качество информации, поступающей и вырабатываемой в рам-
ках ФЗУ. 

Таким образом, СУПП представляет нормативный ФУБ с вклю-
чением смежных ФЗУ. Наличие достаточно локализованного ком-
плекса ФЗУ в рамках ФЗУ обеспечивает: 

 четкое функционирование управленческой деятельности; 
 унифицирует часто повторяющиеся работы; 
 планирование решения ФЗУ в пространстве и времени: 
 возможность нормирования управленческой деятельности; 
 разрешение возникающих проблем; 
 возможность использования при развитии СУ различных уровней; 
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 возможность быстрого освоения процедур решения ФЗУ но-
выми работниками; 

 возможность автоматизации процесса решения ФЗУ или дос-
таточно формализованных их частей. 

В рамках СУП может существовать несколько СУПП. При этом 
они могут быть достаточно тесно связаны. Кроме того, любая СУП 
может быть связана и с другими СУП и СУПП. 

Взаимодействие СУП и СУПП, как правило, осуществляется с 
помощью информационных связей. 

Обоснование существования СУПП или СУП должно быть дос-
таточно четким, так как в дальнейшем это может существенно по-
влиять на построение модели СУП или СУПП и выбор средств их 
обеспечения. 

Существует достаточно много вариантов разделения СУО на 
подсистемы в зависимости от признака рассмотрения [7]. В данном 
случае будем рассматривать функциональный аспект систем 
управления. Как было сказано выше, мы рассматриваем девять ФП 
организации (система управления персоналом, система управления 
производством и т. д.). На рис. 5 показана структура ФП организа-
ции. Рассмотрим подробнее структурные элементы ФП. 

Назначение (цель), управленческая идеология и ценностная 
ориентация. Основная цель любой ФП – поддержание работоспо-
собности вышестоящей системы. Также у подсистемы могут быть 
подцели, направленные на решение локальных (текущих) ФЗУ. От 
профессионализма руководителя подразделения, который отвечает 
за данную ФП, зачастую зависит эффективность ее деятельности. 

 

 
 

Рис. 5. Структура функциональной подсистемы организации 
 
Концепция построения ФП заключается в реализации всех 
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здесь устанавливаются информационно-логические связи между 
компонентами подсистемы, определяются стратегические и такти-
ческие приоритеты развития подсистемы. 

Место в рамках СУО. Сложно однозначно говорить о том, на-
сколько одна подсистема важнее другой, и представить иерархию 
подсистем в СУО, так как между всеми подсистемами существуют 
неразрывные связи, представить которые было бы достаточно не 
просто. Место подсистемы в рамках СУО определяется целью дан-
ной подсистемы и ее вкладом в деятельность системы. Также мож-
но говорить о месте подсистемы в цепочке создания ценности. 

Методическое обеспечение ФП состоит из определения мето-
дов, средств и технологий управления, необходимых для поддержа-
ния функционирования подсистемы. Также методическое 
обеспечение структурирует процесс управления, который включает 
в себя разработку и реализацию управленческих решений, форми-
рование системы коммуникаций, создание системы информацион-
ного обеспечения управления. 

Правовое обеспечение заключается в разработке и использо-
вании средств юридического воздействия на подпроцессы ФП с це-
лью достижения эффективной деятельности организации, а также 
соблюдения прав и обязанностей сторон, обеспеченных законода-
тельством. К правовому обеспечению СУП относятся все норматив-
но-правовые акты, регулирующие трудовые отношения [6]. 

Под кадровым обеспечением СУП понимается необходимый 
количественный и качественный состав работников организации. 

Экономическое обоснование (прогноз результативности). 
Эффективность СУП организации может быть рассчитана с двух по-
зиций: как сравнительная экономическая эффективность в сопос-
тавлении с базовым (типовым) вариантом СУО или как расчетная 
эффективность по результатам производственно-хозяйственной 
деятельности организации. Далее рассмотрим структуру ФУБ. 

Назначение (цель). У каждого миниобъекта организации есть 
свое назначение или локальная цель. Как правило, целью миниобъ-
екта является передача необходимой выходной информации по-
следующим миниобъектам ФП для реализации цели ФП. 
Непрерывность взаимосвязи миниобъектов организации, из которых 
складываются ФУБ, составляет структуру ФП организации – ее ус-
тойчивость как системы. 

Концепция построения ФУБ реализуется в зависимости от ко-
личества функций управления, принятых для рассмотрения в СУО. 
Необходимо показать взаимодействие всех функций управления, 
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реализуемых на данном миниобъекте с точки зрения управляемости 
рассматриваемого ФУБ. Каждая взаимосвязь между функциями 
управления должна быть обоснована и подтверждена (апробирова-
на) на практике. 

Место в рамках ФП определяется значимостью ФУБ для реа-
лизации конкретной цели. Также роль ФУБ может быть увеличена за 
счет профессионализма персонала организации. Можно классифи-
цировать ФУБ по признаку: основные и вспомогательные, что в 
свою очередь показывает их место в рамках ФП. 

Технология на уровне операций. Технологии ФУБ определяют 
действия по реализации данного ФУБ в рамках организации. Основ-
ными этапами данной работы являются подготовка, проведение 
(выполнение), заключительные операции (оформление), мониторинг 
(учет и анализ качества и эффективности выполненных операций). 
Определяющим является концептуальное понимание формы и со-
держания конкретного процесса. 

Наибольшую трудность в изучении представляет собой струк-
тура ФЗУ, так как она содержит в себе информацию от ФП и ФУБ, в 
которых состоит. Каждая ФЗУ необходима для реализации совокуп-
ности действий в рамках ФУБ, и ее структура может частично или 
полностью совпадать с ФУБ. Поэтому характеристика структуры 
ФЗУ может состоять из набора характеристик ФУБ, не обладать 
оригинальностью и необходимостью для рассмотрения. Тем не ме-
нее попробуем рассмотреть структуру ФЗУ (рис. 6). 

Назначение (цель) решения ФЗУ. Каждая ФЗУ имеет свою ло-
кальную цель. Деление ФУБ на задачи по функциональному призна-
ку предполагает реализацию всех задач в рамках ФУБ. Таким 
образом, цель каждой конкретной ФЗУ – формирование необходи-
мой выходной информации ФУБ. 

Краткая концепция в рамках ФУБ. Каждая задача в рамках ФУБ 
имеет свою концепцию: набор типовых алгоритмов решения задачи 
с использованием тех или иных средств. Также может существовать 
набор инструкций и положений для решения ФЗУ. Для управленче-
ских задач могут применятся ситуационный, системный или эмпири-
ческие подходы. 

Место в рамках ФУБ, ФП, СУП, данной функции управления 
определяется важностью, сложностью, частотой решения и уровнем 
иерархии управления, на котором решается данная ФЗУ. Парамет-
ры важности и сложности реализации ФЗУ рассмотрены в работе 
[2]. 
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Рис. 6. Структура ФЗУ 

 
Технология реализации ФЗУ (процедуры, входная и выходная 

информация). Эти технологии являются основными в управленче-
ской деятельности, так как они реализуют требования к управлению 
принимать ответственные управленческие решения. ФЗУ предна-
значены для преобразования информации в рамках заданного алго-
ритма. Алгоритм предполагает достаточно жесткую 
последовательность операций без пропусков и дополнений. Во мно-
гих задачах существуют циклические процессы и обратная связь. 

Информационное обеспечение, в том числе схема документо-
оборота. Все документы внутри процесса (ФУБ) должны быть взаи-
моувязаны между собой. При наличии разрывов и повторов 
проводится уточнение роли и места каждого документа и его ис-
пользования внутри процесса (ФУБ). В качестве входных докумен-
тов для ФЗУ данного ФУБ могут быть использованы выходные 
документы ФЗУ других ФУБ, которые также необходимо указать в 
схеме документооборота. 

Методическое обеспечение элементов управленческой дея-
тельности (методы выполнения операций (ВО) и ПУР, техноло-
гии менеджмента). Наибольшее влияние на эффективность 
решения ФЗУ оказывают методы реализации важнейших процедур 

Назначение (цель) решения ФЗУ 

Краткая концепция в рамках ФУБ 

Место в рамках СУП, ФП, ФУБ 

Технология решения ФЗУ 

Правовое 
обеспечение 

Техническое 
обеспечение 

Экономическое обоснование решения ФЗУ 

Нормирование процесса решения ФЗУ 

Кадровое  
обеспечение 

Информационное обеспечение ФЗУ 

Методическое обеспечение элементов  
управленческой деятельности 



 
 

88 

технологии ФЗУ. Это связано с тем, что при определении каких-либо 
параметров решения можно совсем игнорировать любые методы и 
принять параметры ФЗУ на «глазок». Не принимать решение со-
всем – это редкий случай для ФЗУ. А для рационального выбора 
необходимо эти методы знать или попросить специалиста их ото-
брать и представить в виде, удобном для выбора и сравнения. 

Методы ПУР могут быть единоличные, коллективные, эксперт-
ные и т. д. Они присутствуют практически в любой технологии. Это 
связано с тем, что могут быть различные способы реализации зада-
чи как по методам, так и по качеству их реализации. 

Выбранные методы могут быть представлены перечнем с опи-
санием, но лучше с обоснованием выбора. Например, наименова-
ние метода ПУР и процедуры конкретных ФЗУ, в которых они 
используются, могут прилагаться к должностной инструкции, к ре-
шению конкретной ФЗУ. 

Экономическое обоснование (прогноз результативности). Для 
получения прогноза необходимы компетентные эксперты, показате-
ли, по которым будет оцениваться деятельность организации, пери-
од времени оценки показателей. Количество экспертов может быть 
3–5. Они могут быть приглашены как с данной организации, так и со 
сторонних организаций. Экспертиза осуществляется в соответствии 
с выбранной методикой, которая подбирается специалистами и ут-
верждается руководством организации. 

Нормирование процесса решения. Трудоемкость реализации 
ФЗУ представляет собой временной норматив, в течение которого 
данная ФЗУ должна быть удовлетворительно решена и затем ис-
пользована для решения последующих задач или принятия управ-
ленческих решений. Нормативная трудоемкость для каждой ФЗУ 
определяется расчетным или экспертным путем в зависимости от 
сложности ее алгоритма, объема перерабатываемой информации и 
других факторов. Если решение ФЗУ полностью формализовано, то 
норматив трудоемкости будет более обоснованным и процессно-
ориентированным. 

Таким образом, представленная в статье трехуровневая струк-
тура СУО, состоящая из ФП (СУП); ФУБ (СУПП) и ФЗУ, по мнению 
автора, позволит специалистам в области инжиниринга или реинжи-
ниринга систем управления более адекватно структурировать 
управленческую деятельность на предприятиях любой формы соб-
ственности. 
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(на примере отрасли легкой промышленности) 

 
В статье показана роль отрасли легкой промышленности в наполнении 

внутреннего рынка отечественной продукцией в условиях членства в ВТО. 
Выявлены общие проблемы предприятий, включая типичные недостатки 
организационных структур управления. Предложена модель организационно-
экономического механизма системы управления, направленная на повышение 
конкурентоспособности предприятия легкой промышленности.  

 
The paper presents the role of light industry in filling the internal market with 

domestic product in the conditions of membership in WTO. The general problems of 
enterprises, including typical institutional defects of management are described. The 
model of management mechanism aimed on increasing of competitiveness of 
enterprise of light industry is proposed. 
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организационно-экономический механизм, конкурентоспособность, легкая 
промышленность. 
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industry. 
 
Российский рынок продукции легкой промышленности – один из 

самых быстрорастущих в мире, главным образом, в результате по-
вышения его привлекательности для зарубежных стран. Отрасль 
обеспечивает стратегическую безопасность страны, удовлетворяя 
потребности силовых структур и федеральных ведомств в вещевом 
имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике, в техни-
ческом текстиле и средствах индивидуальной защиты. По уровню 
потребления продукция легкой промышленности уступает лишь 
продовольственным товарам, намного опережая рынки бытовой 
электроники, легковых автомобилей и других товаров. 

В настоящее время экономическая ситуация в легкой промыш-
ленности характеризуется вызовами глобализации и открытого рын-
ка, целями и задачами, достижение и решение которых требует 
новых подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную 
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перспективу. Существенно возрастает роль отрасли в формирова-
нии и наполнении внутреннего рынка отечественной продукцией в 
условиях членства в ВТО [2]. Но при этом общей проблемой боль-
шинства предприятий легкой промышленности является низкая кон-
курентоспособность их продукции в основном из-за использования 
морально устаревшего технологического оборудования. Для модер-
низации производства у предприятий легкой промышленности от-
сутствуют как собственные средства, так и возможность 
использовать заемные средства из-за их высокой стоимости. Необ-
ходимо отметить, что спрос на потребительские товары российского 
производства не имел дополнительного стимула в результате кон-
курентной борьбы потребления иностранных товаров. 

Наряду с вышеизложенным легкая промышленность также име-
ет серьезные проблемы кадрового обеспечения и, прежде всего, 
связанные с низким уровнем престижа рабочих профессий в отрас-
ли и отсутствием инфраструктуры подготовки рабочих кадров; с не-
достаточной конкурентоспособностью выпускаемой продукции по 
сравнению с зарубежными аналогами; с наблюдающимся разрывом 
хозяйственных связей между организациями и партнерами; с не-
догрузкой производственных мощностей и как следствия их износа и 
невозможностью выпуска конкурентоспособной продукции [1].  

Поэтому для решения актуальных проблем необходимы новые 
методы, подходы и инструменты по организации и ведению работы, 
прежде всего, в производственной и экономической деятельности 
предприятия.  

Традиционные модели управления предприятием были, прежде 
всего, ориентированы на плановую экономику и предполагали: 

 стабильное функционирование; 
 производство плановой продукции; 
 жесткое построение внутренних структур; 
 выполнение предписанных функций; 
 гарантированный сбыт при относительно сложном получении 

дополнительных ресурсов.  
При этом особое внимание концентрировалось на получении 

краткосрочных результатов деятельности предприятия. Характер-
ной чертой управления являлось преобладание производственной и 
снабженческой функций, поддерживающих сложившуюся специали-
зацию предприятия. Внутренняя линейно-функциональная структура 
предприятий легкой промышленности характеризовалась наличием 
многочисленных технических и конструкторских служб, а принятие 
решений осуществлялось на авторитарных подходах без учета 
принципов коллегиальности.  
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Необходимо отметить, что преобразования, осуществляемые 
российскими предприятиями легкой промышленности, являются 
значимыми ввиду масштабности решаемых проблем. В развитых 
странах предприятия регулярно проводят реформирование и рест-
руктуризацию при изменении конъюнктуры и условий конкуренции. 
Также существуют отлаженные системы стратегического анализа и 
планирования, маркетинга, управления кадрами, а информацион-
ные системы эволюционно развиваются в соответствии с рыночны-
ми условиями, в то время как российским предприятиям еще 
предстоит решить глобальную задачу по созданию новых производ-
ственных и управленческих структур, систем и методов управления 
для обеспечения конкурентоспособности предприятий в рыночных 
условиях ввиду вступления РФ в ВТО.  

Авторами на основе анализа систем управления отечественных 
предприятий легкой промышленности были выделены типичные для 
них недостатки организационных структур управления, среди кото-
рых основными являются следующие: 

 отсутствие долгосрочной стратегии развития предприятий, 
включая программу информатизации; 

 сосредоточение на достижении краткосрочных результатов 
деятельности в системе управления, сужающие горизонт стратеги-
ческих решений; 

 концентрация и замкнутость структурных подразделений на 
высших руководителях, что не всегда ведет к эффективному выпол-
нению своих функциональных обязанностей; 

 недостаточное внедрение таких современных методов управ-
ления, как проектное управление и системы контроллинга. 

В этой связи возникает очевидная необходимость теоретиче-
ского рассмотрения новых форм и структур управления такими 
предприятиями.  

Поскольку организационную структуру управления можно рассмат-
ривать не только как совокупность форм, видов и функций управления, 
но и как аппарат управления, включающий современные методы и ме-
ханизмы, а также перечень субъектов и объектов управления, цели и 
задачи, то на основе такого подхода можно построить общую модель 
организационно-экономического механизма системы управления 
предприятием легкой промышленности, под которым следует пони-
мать совокупность экономических, административных, правовых и орга-
низационных методов воздействия на объект управления.  

Данная модель представляет собой совокупность трех взаимо-
связанных структур (целевой, комплексного потенциала и организа-
ционной), направленных на обеспечение достижения целей 
управления по повышению конкурентоспособности предприятия, и 
может быть отображена в виде функциональной схемы взаимодей-
ствия подсистем системы управления (рисунок). 
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Организационно-экономический механизм системы управления 
предприятием легкой промышленности (далее – организационно-
экономический механизм системы управления) формируется соот-
ветствующими структурами, каждая из которых включает в себя оп-
ределенные подсистемы. Общий контроль за деятельностью 
структур возложен на исполнительный орган управления предпри-
ятием, осуществляющий управляющее воздействие по обеспечению 
как материальными, так и информационными потоками всех под-
разделений предприятия. Все элементы организационно-
экономического механизма системы управления обладают ком-
плексным воздействием, что подтверждается успешным достижени-
ем цели или решением производственных задач на любом уровне 
управления.  

Представленная в организационно-экономическом механизме 
системы управления целевая структура предприятия включает 
следующие подсистемы: организационную, функциональную и эко-
номическую, каждая из которых осуществляет определенный набор 
функций: 

 организационная подсистема: организация внешних экономи-
ческих связей, правовое и информационное обеспечение, организа-
ция труда, контроль, лицензирование, стандартизация; 

 функциональная: планирование, прогнозирование, регулиро-
вание, учет, анализ, кадровое и технологическое обеспечение; 

 экономическая: привлечение инвестиций, налогообложение, 
стимулирование, осуществление ценовой и финансово-кредитной 
политики. 

Структура комплексного потенциала предприятия объеди-
няет четыре подсистемы, которые характеризуют имеющиеся на 
предприятии потенциалы по формированию качества продукции, 
материально-технической базы, а также кадровый и инновационный 
потенциал. 

Роль организационной структуры предприятия в системе 
управления определяется: 

 методами и способами управления: прямые и косвенные, ад-
министративные, экономические, организационные; 

 ресурсами управления: трудовые, финансовые, материально-
технические, минерально-сырьевые, управленческие, информаци-
онные; 

 системой обеспечения управления: научно-методического, 
нормативно-правового, организационного. 

Принципиальной особенностью представленных структур, вхо-
дящих в общий организационный механизм системы управления, 
являются их открытость и интегрированность, что приводит к прояв-
лению у организационных систем ряда свойств, в том числе:  
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 способность адаптироваться к изменяющимся условиям (из-
менение потребительских свойств производимой продукции и сис-
темы ценообразования, развитие транспортной инфраструктуры), 
менять свою структуру, сохраняя целостность и формировать вари-
анты поведения при жестком централизованном управлении; 

 наличие взаимозависимости, где организационные структуры 
включают элементы, осуществляющие деятельность, направленную 
на достижения поставленной цели и удаление одного из элементов 
может привести к нарушению работы и снижению эффективности 
организационного механизма системы управления; 

 эволюционность, связанная с тем, что с течением времени 
структура и функции организационной системы изменяются, причи-
ной чему являются внешние и внутренние факторы; 

 наличие у системы возможностей, определяемых имеющими-
ся ресурсами и характерными структурными связями; 

 стремление к целеполаганию и целеобразованию. 
Организационно-экономический механизм системы управления 

на основе эффективного взаимодействия представленных структур 
направлен, прежде всего, на обеспечение повышения конкуренто-
способности, включая следующие направления: 

 анализ экономических показателей предприятия; 
 выявление потребительских качеств товаров; 
 анализ конкурентов с учетом определения сильных и слабых 

сторон; 
 генерирование возможных вариантов повышения уровня кон-

курентоспособности предприятия. 
Совершенствование структуры управления предприятием 

должно включать проведение оценки эффективности организацион-
ных структур и определение необходимости и возможности реструк-
туризации. Реструктуризация предприятий направлена на выбор тех 
рынков, где действительно можно добиться конкурентоспособности 
и внедрить процедуры управления, обеспечивающие эффективное 
сохранение активов для достижения прибыльности продаж и устой-
чивой конкурентоспособности.  

Создание эффективных систем товаропродвижения является 
приоритетным путем развития для товаропроизводителей в услови-
ях преимущества импортных товаров по потребительским свойст-
вам. Для обеспечения конкурентоспособности на внутреннем рынке 
отечественным предприятиям легкой промышленности необходимо 
сконцентрироваться на увеличении выпуска: 

 дешевой продукции среднего качества и дизайна для лиц по-
жилого возраста; 

 продукции среднего качества по средним ценам для среднедо-
ходных групп покупателей; 
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 дорогой продукции для элиты среднего класса и для обеспе-
ченной молодежной группы населения;  

 продукции из натурального сырья и современного цветового 
дизайна для детей. 

Осуществление выбранной конкурентной стратегии от предпри-
ятий легкой промышленности очевидно потребует организации ус-
тойчивых групп взаимосвязанных производств разных звеньев 
производственно-технологической цепочки, позволяющих завоевы-
вать прочные позиции на рынках конечной продукции даже в усло-
виях минимальной поддержки государства [3].  

В заключение следует отметить, что обеспечение устойчивой 
конкурентоспособности является необходимым для преодоления 
предприятиями легкой промышленности барьера реформирования 
и достигается путем реализации ряда мероприятий, в том числе: 

 разработки экономической стратегии развития предприятий; 
 регулирования проблем собственности; 
 совершенствования методов менеджмента и освоения мето-

дов маркетинга; 
 формирования новых управленческих команд и создания но-

вых систем поощрения персонала;  
 внедрения новых экономических методов управления, в том 

числе с учетом организационно-экономических механизмов. 
Одним из важных условий оптимизации процесса управления 

является использование современных информационных технологий, 
которые позволяют качественно и с наибольшей эффективностью 
проводить весь комплекс работ по управлению организационной 
структурой на предприятиях легкой промышленности. 

Таким образом, предложенная модель организационно-
экономического механизма системы управления предприятием лег-
кой промышленности может обеспечить повышение конкурентоспо-
собности этих предприятий, прежде всего, за счет целевой 
мотивации работников (на конкретные результаты своей работы), 
создания в структуре предприятий несколько центров прибыли и 
выхода на новые российские и международные рынки. 
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факторы, проблемы, методические подходы, принципы 
 
В статье на основе анализа многочисленных исследований по проблеме 

оценки эффективности инновационной деятельности представлены основные 
теоретические аспекты оценки. Рассмотрены факторы, проблемы, методиче-
ские подходы и принципы оценки, позволяющие объективно оценивать эффек-
тивность внедрения инноваций.  

 
In this article the author considers the main theoretical aspects of the evalua-

tion, based on the analysis of numerous studies on evaluating the effectiveness of 
innovative activity. Factors, problems, methodological approaches and principles of 
assessment to evaluate the effectiveness of innovations objectively are given. 

 
Ключевые слова: инновации, оценка эффективности, инновационная дея-

тельность, инновационный проект, развитие, экономические системы, результат. 
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innovative project, development, economic systems, result. 

 
Успешность функционирования экономических систем во мно-

гом определялась и определяется ориентацией на экономику зна-
ний, что требует повышенного внимания к интеллектуальной и, 
особенно, инновационной деятельности. Актуальность этого тезиса 
усиливается в условиях современной экономики, где все больше 
сдают позиции предприятия и отрасли, не имеющие грамотного 
обоснования траектории своего развития. 

Безусловно, любая инновация опирается на удовлетворение 
определенных общественных потребностей, но вместе с тем повы-
шение эффективности использования отдельных ресурсов, дея-
тельности отдельных производственных подразделений и 
предприятия в целом в результате внедрения новшества происхо-
дит далеко не всегда. На конечный результат внедрения инновации, 
выражающийся в получении экономического эффекта или повыше-
нии эффективности функционирования предприятия, влияет сово-
купность разных факторов, воздействие которых чрезвычайно 
сложно спрогнозировать.  
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По мнению ряда авторов, с которыми нельзя не согласиться, 
факторы, замедляющие и стимулирующие разработку и внедрение 
инноваций, формирование и реализацию инновационного потен-
циала, оказывают влияние на глобальном уровне, макро-, мезо-, 
микроуровне [4; 5]. 

К факторам стимулирования инновационной деятельности гло-
бального уровня относятся:  

 связи с мировым сообществом в рамках реализации иннова-
ционных проектов, которые способствуют эффективному трансферу 
знаний, обмену опытом и тиражированию инноваций; 

 способность создаваемой инновационной продукции к инте-
грации с продуктами и технологическими процессами соответст-
вующей отрасли. 

Факторы макро- и мезоуровня определяют успешность реали-
зации инновационных проектов, и основной задачей как государст-
ва, так и региональных органов власти является формирование 
благоприятных экономических условий для притока инвестиций в 
инновационную сферу.  

Развитие инновационной деятельности на макроуровне проис-
ходит через создание и развитие эффективных региональных сис-
тем, которые формируют точки роста региональной экономики, а 
также экономики страны в целом. 

Наиболее часто в существующих исследованиях выделяют 
следующие группы факторы стимулирования инноваций [8 и др.]:  

 объективные – факторы внешней среды, которые обусловлены 
долговременными тенденциями и не связаны с волевыми решения-
ми конкретного субъекта; 

  субъективные – факторы, действие которых является прямым 
следствием сознательно принятых решений;  

 глобальные, определяемые макроэкономикой и обществом в 
целом; 

 локальные, определяемые на микроуровне предприятий;  
 внутренние, направленные на организацию и управление ин-

новационной деятельностью на предприятии; 
  внешние, способствующие расширению границ инновацион-

ной деятельности;  
 факторы, способствующие инновационному развитию; 
 факторы, препятствующие инновационному развитию эконо-

мической системы. 
Система факторов, влияющих на инновационное развитие, за-

висит, в первую очередь, от выбранных классификационных призна-
ков. В связи с этим достаточно интересной является классификация 
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ключевых факторов инновационного развития экономических сис-
тем, которая составлена с использованием метода многокритери-
альной классификации с делением на блоки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Классификация и характеристика факторов инновационного 

развития экономических систем [9] 
 

Классификацион-
ный признак Тип факторов Характеристика факторов 

Внешние 
(неконтролируемые) 

Влияние международной 
конкуренции, нарастающее 
воздействие НТП, государственная 
инновационная политика, 
глобальные структурные сдвиги, 
тенденции развития российской 
экономики, социально-
экономические процессы, 
происходящие в стране и регионе, 
характер конкуренции на 
конкретных рынках 

По степени 
контролируемости 

Внутренние 
(контролируемые) 

Научно-технический, 
маркетинговый, технический, 
кадровый, финансовый и 
управленческий потенциал, 
информационные ресурсы, 
инновационные способности 
менеджмента организации 

Долговременные 

Оказывающие долговременное 
влияние на уровень 
инновационного развития 
(глобализация и международное 
разделение труда, эффективность 
государственной инновационной 
политики, долгосрочные тенденции 
развития экономики, рынка, 
потребления, спроса и т. п.) 

По длительности 
воздействия 

Краткосрочные 

Влияющие на уровень 
инновационного развития в 
течение небольшого промежутка 
времени (колебания рыночной 
конъюнктуры, спроса, получение 
краткосрочных преференций и 
т. п.) 
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Продолжение табл. 1 
 

Оказывающие 
определяющие 

влияние 
Оказывающие 

существенное влияние 

По степени 
влияния на 

уровень 
инновационного 

развития 
организации Оказывающие 

умеренное влияние 

Факторы, оказывающие 
определенное влияние на уровень 
инновационного развития 
организации в зависимости от 
конкретных социально-
экономических условий 

Научно – технические Факторы, формирующие научно-
технический потенциал 

Организационно-
управленческие 

Инновационные способности 
менеджеров, их умение создать 
эффективную систему управления 
инновационным развитием 
организации 

Экономические 
Возможности и способности 
организации по финансированию 
инновационного развития 

По источнику 
возникновения 

Природно-
экологические 

Закономерности 
функционирования биосферы; 
стратегия природопользования на 
базе перспективных направлений 
уменьшения энерго-, материало- и 
водоемкости производства 

Социальные 

Социально-демографические, 
социально-культурные, социально-
образованные, социально-
психологические 

Факторы, 
сдерживающие 
инновационное 

развитие 

Неблагоприятная 
институциональная среда, низкий 
спрос на инновационную 
продукцию, недостаток ресурсного 
обеспечения 

Факторы, 
способствующие 
инновационному 

развитию 

Эффективная государственная 
инновационная политика, развитая 
инновационная инфраструктура, 
благоприятная институциональная 
среда, высокий инновационный 
потенциал 

По характеру 
влияния на 

инновационное 
развитие 

Факторы, 
оказывающие двоякое 

влияние на 
инновационное 

развитие 

Кризисные явления в экономике, 
конкуренция 

По характеру 
межфакторного 
взаимодействия 

Независимые Государственная инновационная 
политика 
Управленческий потенциал 
организации 
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Продолжение табл. 1 
 

 Взаимосвязанные Качество образования 
Кадровый потенциал организации 

Случайные Изменения конъюнктуры рынка, 
получение незапланированных 
преференций 

По степени 
предсказуемости 

Закономерные Эффективная государственная 
политика, институциональная 
среда, структурные сдвиги в 
экономике 

Факторы прямого 
воздействия 

Меры прямого регулирования 
инновационного развития 
организаций, инновационный 
потенциал организаций 

По характеру 
проявления 

Косвенные факторы Институциональное регулирование 
инновационного развития 
организаций 

 
Выполнив анализ различных подходов к выделению факторов, 

влияющих на инновационное развитие экономических систем, мож-
но сделать вывод о том, что только при детальном изучении каждо-
го из факторов, влияющих на формирование инновационного 
потенциала, можно достичь устойчивого инновационного развития. 

Оценивая эффективность проектов инновационного развития, 
мы невольно сталкиваемся с множеством проблем и ограничений, 
не позволяющих объективно оценить, насколько эффективно (или 
неэффективно) внедрение инновации. Проблемы оценки эффектив-
ности инновационной деятельности рассматриваются в работах 
многих отечественных ученых [2; 6; 7 и др.] Так, например, 
В.В. Спицын при оценке эффективности инновационного развития 
экономической системы выделяет следующие проблемы [7]: 

 в статистических сборниках приводятся показатели, характе-
ризующие отдельные аспекты инновационной деятельности (объем 
отгруженной инновационной продукции, затраты на технологические 
инновации, количество зарегистрированных патентов и др.), но они 
носят фрагментарный характер и не позволяют оценить инноваци-
онную систему и инновационное развитие в целом; 

 статистическая информация запаздывает на 1–2 года и поэто-
му практически не может использоваться при выборе приоритетов 
инновационного развития и прогнозирования результатов их реали-
зации; 

 набор статистических показателей и методики их расчета 
имеют существенные недостатки (например, из-за синергетического 
эффекта крайне значимыми для развития экономики региона явля-
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ются объем внешних инвестиций и объем выручки, поступившей от 
реализации инновационной продукции за пределы региона, а стати-
стические сборники дают информацию только об иностранных ин-
вестициях и экспорте продукции).  

Это приводит к тому, что комплексная оценка эффективности 
инновационного развития либо не осуществляется, либо осуществ-
ляется с использованием ограниченной информации. Отсутствие 
инновационных рейтингов по регионам и предприятиям России и 
возможности сравнения результатов инновационного развития ока-
зывают негативное влияние на эффективность его регулирования 
со стороны органов власти субъектов Российской Федерации и 
обоснованность выбора приоритетов инновационного развития. 

На основе материалов Федеральной службы государственной 
статистики, представленной в [3], проранжируем их по силе воздей-
ствия и получим следующий результат (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Проблемы оценки эффективности инновационной деятельности 

 
Степень влияния, % Факторы 

1 2 3 4 5 
Экономические факторы 

Недостаток 
собственных 
денежных средств 

    23,7 

Недостаток 
финансовой 
поддержки со 
стороны государства 

   11,3  

Низкий спрос на 
товары, работы, 
услуги 

 4,3    

Высокая стоимость 
нововведений 

    15,6 

Высокий 
экономический риск 

   8,7  

Внутренние факторы 
Низкий 
инновационный 
потенциал 
организации 

   9,0  

Недостаток 
квалифицированног
о персонала 

  5,4   
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Продолжение табл. 2 
 

Недостаток 
информации о 
новых технологиях 

  5,1   

Недостаток 
информации о 
рынках сбыта 

2,7     

Неразвитость 
кооперационных 
связей 

2,4     

Прочие факторы 
Недостаточность 
законодательных и 
нормативно-
правовых 
документов, 
регулирующих и 
стимулирующих 
инновационную 
деятельность 

 4,4    

Неразвитость 
инновационной 
инфраструктуры 
(посреднические, 
информационные, 
юридические, 
банковские, прочие 
услуги) 

3,1     

Неопределенность 
экономической 
выгоды от 
использования 
интеллектуальной 
собственности 

 4,4    

 
Таким образом, эффективность инновационной деятельности 

экономической системы зависит от таких факторов, как:  
 обеспеченность собственными финансовыми ресурсами; 
 недостаток финансовой поддержки со стороны государства; 
 высокая стоимость нововведений, определяющая повышен-

ные риски для инвесторов;  
 низкий инновационный потенциал организации, который опре-

деляется наследием системы хозяйствования, спецификой дея-
тельности и ориентацией на тенденции рынка, поэтому повышение 
инновационной активности может повлечь за собой и определенный 
ущерб для организации;  

 недостатки, связанные с квалификацией персонала и инфор-
мацией о новых технологиях. 
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В.А. Драбенко справедливо отмечает, что при оценке эффек-
тивности проекта инновационного развития, перед лицом, прини-
мающим решение, на первый план выходит проблема определения 
объекта оценки или результата проекта. Этот этап включает в себя 
выбор объекта, подлежащего оценке с позиций эффективности, от 
которого зависят все прочие параметры проекта: период жизни или 
расчетный период; последствия проекта, включаемые в расчет (до-
ход или иные показатели); ограничения системы; объем инвестиций, 
принимаемый во внимание и как следствие результат оценки [2]. 

В связи с существованием вышеперечисленных проблем, оцен-
ка эффективности проекта традиционными методами не дает ис-
черпывающей информации для принятия решения о судьбе 
инновационного проекта, и методы оценки эффективности не долж-
ны восприниматься в качестве однозначного фильтра для отсева 
нецелесообразных проектов.  

Однако под сомнение не ставится возможность и целесообраз-
ность применения формализованных методов в этой области. Речь 
идет лишь о том, чтобы реально оценивать условия их применения, 
принимать во внимание предпосылки, на которых они основаны, 
проверять выполнение этих предпосылок в каждом конкретном слу-
чае, учитывать параметры рассматриваемых проектов.  

Каждый раз при использовании методов оценки необходимо 
решать дилемму: являются ли результаты оценки готовым решени-
ем, и, следовательно, носят статус последней инстанции при приня-
тии решения о реализации проекта (в случае оценки эффективности 
инновационного проекта такое вряд ли возможно) или выступают в 
качестве консультативной информации для лица, принимающего 
решение. 

На объективность оценки эффективности инновационной дея-
тельности оказывает значительное влияние и выбор методологии 
оценки. Анализ многочисленных исследований по данной проблеме 
показал, что в подавляющем большинстве случаев внимание авто-
ров сосредотачивается на методологии оценки экономической эф-
фективности инвестиционных проектов [10 и др.].  

С нашей точки зрения, целесообразно расширить сферу науч-
ного поиска в двух направлениях: рассматривать более широкий 
спектр эффектов инновационной деятельности и факторов эффек-
тивности, не ограничиваясь лишь финансовой стороной вопроса; 
проводить различие между эффективностью управления инноваци-
онной деятельностью как процессом и эффективностью инноваци-
онного проекта (опыт показывает, что в практической деятельности 
процессный и проектный подходы к управлению часто реализуются 
одновременно). 
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Несмотря на общность методологии оценки экономической эф-
фективности инновационных и инвестиционных проектов, иннова-
ционные проекты обладают рядом специфических особенностей, 
которые невозможно не учитывать в ходе оценки их эффективности. 
К ним, по нашему мнению, относятся следующие особенности. 

1. Более широкий круг участников. Если предполагать, что ра-
боты инновационного проекта охватывают все стадии инновацион-
ного процесса (за исключением фундаментальных и поисковых 
НИР), то примерный круг участников проекта может выглядеть сле-
дующим образом: 

 компания-инициатор проекта; 
 управляющая компания проекта; 
 подрядчики-исполнители НИР, ОКР, маркетинговых исследо-

ваний рынка, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных ра-
бот, работ по обучению персонала новым технологиям и методам 
работы; 

 инвесторы, в том числе банки, венчурные и инвестиционные 
фонды, лизинговые компании, прочие институциональные и частные 
инвесторы, вкладывающиеся в ценные бумаги инновационных ком-
паний; 

 страховая компания; 
 компания-оценщик; 
 государственные учреждения, фонды и прочие институты, 

уполномоченные принимать решения о государственной поддержке 
инновационных проектов; 

 контролирующие государственные учреждения, например, ор-
ганы Ростехнадзора. 

Широта круга участников инновационных проектов обусловли-
вает значимость проблемы координации их интересов и контроля за 
соблюдением контрактных обязательств каждым их них. Решение 
этой проблемы требует использования специальных методов управ-
ления проектами, таких как методы сетевого планирования, методы 
проектного финансирования. При реализации крупномасштабных ин-
новационных проектов может быть целесообразным привлечение 
подрядной организации, специализирующейся на управлении проек-
тами, или создание отдельной управляющей компании. 

2. Обязательное проведение сравнительного анализа эф-
фективности. Эффективность можно определить не только как со-
отношение результатов и затрат, но и как степень соответствия 
полученных результатов ожиданиям заинтересованных лиц. А эти 
ожидания зависят не только от произведенных затрат ресурсов, 
времени, капитала, но и в не меньшей степени от информации о ре-
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зультатах функционирования аналогичных или подобных объектов в 
сопоставимых условиях. 

Большинство инновационных проектов реализуется на дейст-
вующих предприятиях для достижения лучших результатов по срав-
нению с теми, которые имеются на сегодняшний момент. Поэтому 
субъект, проводящий оценку, должен исходить не только из абсо-
лютных значений рассчитанных критериев эффективности, но и из 
того, насколько данная инновация способствует улучшению текущей 
ситуации. Для объективной оценки эффективности проектов необ-
ходимо оперировать суммами изменений показателей деятельности 
компании – инициатора проекта. 

Кроме того, множественность научно-исследовательских, орга-
низационных, производственных, ресурсных, финансовых факторов, 
влияющих на эффективность инновационного проекта, создает 
предпосылки для вариации путей достижения его цели. Другими 
словами, как правило, существует несколько альтернативных инно-
вационных решений. Технико-экономическое обоснование иннова-
ционного проекта будет более аргументированным и объективным, 
если в нем будет проведено сопоставление факторов реализуемо-
сти и результативности по инновационным альтернативам. 

3. Многокритериальность оценки эффективности, которая 
возникает вследствие: 

а) многообразия целей, которые ставят перед собой инициато-
ры инновационных проектов. Инновация одного и того же типа и да-
же один и тот же инновационный проект может приносить 
различные эффекты, обладающие неодинаковой значимостью для 
разных групп субъектов, заинтересованных в реализации проекта.  

Например, возможными эффектами технико-технологической 
инновации могут быть: снижение себестоимости продукции; увели-
чение производственной мощности; малоотходность или безотход-
ность, экологическая чистота внедренной технологии производства; 
повышение качества и, следовательно, рост конкурентоспособности 
продукции или услуг; повышение безопасности условий труда пер-
сонала; сокращение численности персонала; 

б) многообразия выделяемых специалистами типов инноваций.  
Одной из распространенных и практически значимых классифи-

каций инноваций является их классификация по сфере деятельно-
сти, которую затрагивают изменения, в соответствии с которой 
различают инновации продуктовые, технико-технологические, орга-
низационно-управленческие, социальные, смешанные. Очевидно, 
что для оценки эффективности инноваций каждого из перечислен-
ных выше типов трудно использовать какую-то универсальную сис-
тему критериев.  
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Таким образом, можно утверждать, что оценка эффективности 
инновационных проектов является отдельным направлением в 
сфере обоснования проектных решений, а ее методология выходит 
за рамки традиционных методов инвестиционного анализа. 

Применение соответствующего подхода к оценке эффективно-
сти проектов инновационного развития зависит от принципов, кото-
рыми руководствуются при оценке. В настоящее время принципы 
оценки инновационных проектов можно разделить на три группы, 
представленные в табл. 3.  

 
Таблица 3 

 
Принципы оценки эффективности инноваций [1] 

 
Методологические Методические Операциональные 

 Измеримость; 
 сравнимость; 
 выгодность; 
 согласованность 
интересов; 
 платность ресурсов; 
 максимум эффекта; 
 системность; 
 комплексность; 
 неопровержимость 
методов 

 

 Сравнение ситуации «с 
проектом» и «без проекта»; 
 уникальность; 
 субоптимизация; 
 неуправляемость прошлого; 
 учет различных факторов; 
 времени; 
 временная стоимость денег; 
 неполнота информации; 
 структура капитала; 
 многовалютность 

 Взаимосвязь 
параметров; 
 моделирование 
 организационно-
экономический 
механизм; 
 многостадийность 
оценки; 
 информационная 
и методическая 
согласованность; 
 симфликация 

 
 
Методологические принципы являются наиболее общими, обес-

печивающими при их применении рациональное поведение эконо-
мических субъектов независимо от характера и целей проекта. 
Соблюдение методических принципов обеспечивает экономическую 
обоснованность проекта оценок эффективности проектов и реше-
ний, принимаемых на их основе. Следование операциональным 
принципам облегчает и упрощает процедуру оценок эффективности 
проектов и обеспечивает необходимую точность оценок. Остано-
вимся на наиболее значимых, по нашему мнению, принципах оценки 
эффективности инноваций. 

Принцип согласованности интересов проявляется в обяза-
тельном учете наличия разных участников проекта, имеющих не-
совпадающие интересы. 

Принцип максимума эффекта – для оценки проекта каждый 
участник может использовать различные характеристики, однако 
обобщающая оценка эффективности проекта и отбор лучшего из 
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нескольких альтернативных проектов или вариантов проекта долж-
ны производиться им по одному, основному (критериальному) коли-
чественному показателю (интегрального) эффекта. Величина 
эффекта при этом отражает изменение денежного потока данного 
участника в ситуации «с проектом» по сравнению с ситуацией «без 
проекта». При этом предпочтение должно отдаваться проекту или 
варианту проекта с наибольшим значением эффекта. В частности, 
проект должен оцениваться как эффективный в случае, только если 
он обеспечивает неотрицательный эффект. 

Принцип системности предполагает учет всей системы взаи-
моотношений между участниками инновационного проекта и их эко-
номическим окружением, важнейших факторов, влияющих на 
затраты и результаты каждого участника, а также внутренних, внеш-
них и синергических эффектов. Для такого учета описание проекта 
должно включать описание механизма взаимодействия всех участ-
ников проекта, т. е. организационно-экономического механизма реа-
лизации проекта. 

Принцип комплексности – при оценке эффективности иннова-
ционных проектов необходимо учитывать разносторонние послед-
ствия их реализации не только в экономической, но и в социальной, 
экологической и других внеэкономических сферах и определять со-
ответствующие виды и величины результатов и затрат. При этом 
все внеэкономические последствия результатов могут быть разбиты 
на три группы:  

 которые уже сегодня допускают прямую экономическую оценку; 
 которые принципиально допускают прямую экономическую 

оценку, но сегодня нет достаточной информации для ее определения; 
 которые и принципиально не допускают такой оценки. 
Кроме того, необходимо осуществлять оценку инновационного 

проекта за весь его жизненный цикл. 
Принцип сравнения ситуации «с проектом» и «без проекта» – 

оценка эффективности инновационного проекта должна произво-
диться сопоставлением ситуаций не «до проекта» и «после проек-
та», а «без проекта» и «с проектом». В некоторых случаях проект 
обязательно должен быть реализован в том или ином варианте, то-
гда оценка эффективности производится путем сравнения ситуаций 
«с проектом», отвечающих разным вариантам.  

Принцип субоптимизации означает, что оценка эффективности 
проекта должна производиться при оптимальных значениях его па-
раметров (имеются в виду те параметры проекта, которыми можно 
варьировать в процессе его разработки и реализации). Иногда эти 
значения могут выбираться с целью максимизации эффекта инно-
вационного проекта для одного из участников, в общем случае они 
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должны обеспечивать выгодность проекта для каждого из участни-
ков. На различных стадиях разработки и осуществления инноваци-
онного проекта (обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы 
финансирования, экономический мониторинг) его эффективность 
определяется заново с различной глубиной проработки.  

Принцип неуправляемости прошлого относится к уже осущест-
вленным и невозвратным затратам. 

Принцип учета различных факторов времени – при оценке 
эффективности инновационного проекта должны учитываться раз-
личные аспекты фактора времени, в том числе: динамичность (из-
менение во времени) параметров проекта и его экономического 
окружения; разрывы во времени (лаги) между производством про-
дукции или поступлением ресурсов и их оплатой. Особо должна 
учитываться неравноценность разновременных затрат и/или ре-
зультатов (предпочтительность более ранних результатов и более 
поздних затрат, временная ценность денег). В этих целях использу-
ются ставки дисконта, отражающие затраты на капитал. Эти ставки 
могут быть разными для разных участников проекта и могут менять-
ся во времени. 

Принцип неполноты информации свидетельствует о том, что 
неполная информация приводит к ситуации риска и неопределенно-
сти, что влечет за собой применение специальных методов оценки. 

Принцип структуры капитала характеризует ситуацию, при 
которой капитал, как правило, делится на собственный (акционер-
ный) и заемный, при этом эти части капитала имеют разную степень 
риска (заемный менее рисковый), что и определяет выбор величины 
нормы дисконта. 

Принцип многовалютности – возможность использования при 
реализации инновационного проекта нескольких валют.  

Принцип моделирования заключается в составлении имитаци-
онной или оптимизационной экономико-математической модели 
оценки эффективности. В простейшем случае это модели прямого 
счета. 

Принцип симплификации – выбор наиболее простого с инфор-
мационно-вычислительной точки зрения метода оценки. 
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ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  
 
 
УДК 338.45:621.31(470+571):343.352 
 

Д. С. Романовский  
 

Основные тенденции развития рынка электроэнергетики России 
 
В статье рассматриваются основные итоги преобразования рынка элек-

троэнергетики. В ходе работы определены ведущие тенденции, характерные 
для отрасли в настоящий момент. Несмотря на то, что целью реформирования 
было создание конкурентного рынка, преобладающим процессом в отрасли яв-
ляется консолидация активов и как следствие создание нескольких монополий.  

 
The article presents the main results of transformation of power industry. The 

leading tendencies, which are typical for the branch at the moment, are distin-
guished. In spite of the fact that the purpose of the reform was the creation of the 
competitive market, the prevailing process in the electric power market is consolida-
tion of assets, and, as a result, creation of several monopolies.  

 
Ключевые слова: электроэнергетика, оппортунизм, консолидация, кон-

центрация, реформирование, институты, регулирование рынка. 
 
Key words: electric power market, opportunism, consolidation, concentration, 

reforming, institutes, market regulation. 
 
В конце 90-х годов правительством РФ был инициирован ряд 

реформ, направленных на преобразование естественных монопо-
лий, в том числе электроэнергетики, газовой и железнодорожных 
отраслей. Очевидно, что необходимость коренных изменений в 
данных сферах назрела ввиду наличия целого комплекса проблем, 
от решения которых зависит дальнейшее развитие этих базовых от-
раслей, а следовательно, и социально-экономическая стабильность 
страны.  

Наиболее радикальные изменения затронули, прежде всего, 
электроэнергетику, что обусловлено целым рядом причин, в частно-
сти, значительным износом основных фондов; недостатком инве-
стиций, сопряженным с отсутствием экономических стимулов и 
мотивации; затратным механизмом ценообразования. 

План реформирования электроэнергетики был ориентирован на 
становление конкурентных отношений в отрасли, направленных на 
либерализацию рынка и как следствие на создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, необходимых для формиро-
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вания устойчивой и надежной системы энергоснабжения, способной 
ответить вызовам современной экономики. 

Основные цели, задачи, а также принципы проведения рефор-
мы электроэнергетики определены «Основными направлениями 
реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одоб-
ренными постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 июля 2001 г. № 526. Согласно указанному постановлению одним 
из важнейших факторов, способных существенно повысить резуль-
тативность реформирования, является своевременная разработка 
нормативно-правовой базы, формирование которой должно носить 
опережающий характер и осуществляться при непосредственном 
участии и контроле государства. При этом в основе процесса ре-
формирования должны лежать принципы управляемости, поэтапно-
сти, последовательности и обоснованности. Однако именно эти 
факторы и принципы в ходе проведения реформы были неодно-
кратно нарушены. 

Создание конкурентного рынка и организация инвестиционной 
привлекательности сопряжены с изменением принципов взаимодей-
ствия в первую очередь между промышленными потребителями и 
производителями электроэнергии. Любые изменения сопровожда-
ются риском в тех отраслях, в которых доля затрат на приобретение 
электроэнергии в конечной цене продукции максимальна. К ним от-
носятся: предприятия нефте-перерабатывающей промышленности, 
угольная промышленность, черная металлургия, цветная металлур-
гия, химическая и нефтехимическая промышленность и др.  

Поэтому уже на первых этапах преобразования электроэнерге-
тики было понимание того, что реформа обернется существенными 
издержками, связанными как с серьезным ухудшением финансового 
положения ряда отраслей, вносящих существенный вклад в сего-
дняшний экономический рост, так и с устранением перекрестного 
субсидирования [2].  

Проблема взаимодействия промышленных предприятий и сек-
тора электроэнергетики существовала как в период функционирова-
ния РАО «ЕЭС России», так и по сей день продолжает оставаться 
одной из самых болезненных. В качестве примера можно привести 
положение, сложившееся на Надвоицком, Богословском, Волхов-
ском и Новокузнецком алюминиевых заводах, которые находятся на 
грани закрытия по причине роста затрат на электроэнергию, осо-
бенно в части услуг по передаче.  

Изменение цен в принципе является своеобразным индикато-
ром успеха преобразований. Высокая степень износа основных про-
изводственных фондов в электроэнергетике и растущая 
потребность в инвестициях – неотъемлемая составляющая тарифов 
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и цен на электроэнергию. С другой стороны, на рост цен оказывает 
влияние построение новой институционной системы, поскольку лю-
бой процесс преобразования неминуемо сопровождается транс-
формационными издержками, включающими издержки на создание 
новых институтов и издержки дезорганизации [9]. Чем хуже будет 
качество первоначальных институтов, тем выше будут эти издержки. 
В конечном итоге рост издержек отразится на отечественных това-
ропроизводителях и экономике страны в целом, ярким примером че-
го может послужить описанная выше ситуация с алюминиевым 
комплексом. 

В отличие от стран Восточной Европы, где приватизировались 
убыточные предприятия, в России реорганизации подверглись, пре-
жде всего, самые прибыльные компании. Хотя сама логика привати-
зации подразумевает передачу в частные руки именно убыточных 
компаний с целью повышения их эффективности. 

Концепция реформы, как уже отмечалось, предполагала реор-
ганизацию существовавшей структуры прав собственности путем 
выделения из монополии отдельных видов деятельности, а именно 
производства и сбыта электроэнергии с целью передачи их в част-
ные руки инвесторов.  

Однако сегодня наблюдается тенденция, когда при сохранении 
функционального разделения на смену множеству частных инве-
сторов приходят крупные государственные корпорации (к примеру 
«Газпром энергохолдинг», «Интер РАО ЕЭС»). Эти компании, стре-
мясь увеличить свою долю активов на энергорынке, увеличивают 
долю и роль государства в энергетике (на начало 2011 г. доля госу-
дарства в структуре собственности электрогенерирующих активов 
составляла 62 %. [9]). Тем самым действующая модель рынка спо-
собствует консолидации электроэнергетики как вида экономической 
деятельности на базе госкомпаний и создает олигополию на рынке 
электроэнергии. В этой связи интересным представляется решение 
президентской комиссии по ТЭК от 10 июля 2012 г. об интеграции 
компаний электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Холдинг МРСК» на базе единой управляющей компании. 

В дополнение к этому в мае 2012 г. Президент В.В. Путин под-
писал указ о включении в список стратегических предприятий «Рос-
нефти», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Холдинг», ОАО «РусГидро» 
и ОАО «СО ЕЭС». Таким образом, указанные компании не подлежат 
приватизации, что не согласуется с программой приватизации фе-
дерального имущества и основных направлений приватизации фе-
дерального имущества на 2011–2013 гг., утвержденной 
Правительством РФ от 27 ноября 2010 г. № 2102-р. Данная про-
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грамма предполагает снижение участия в уставном капитале этих 
компаний государства.  

На розничном рынке ситуация с конкуренцией тоже не выглядит 
обнадеживающей, что связано с неоднозначной ролью на нем ин-
ститута гарантирующих поставщиков. Гарантирующий поставщик – 
коммерческая организация, обязанная в соответствии с Федераль-
ным законом № 35-ФЗ или добровольно принятыми обязательства-
ми заключить договор купли-продажи электрической энергии с 
любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии, 
либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя 
электрической энергии и желающим её приобрести. Таким образом, 
на региональных розничных рынках должны функционировать наря-
ду с конкурирующими между собой сбытовыми компаниями гаран-
тирующие поставщики, которые обязаны «подхватить» потребителя, 
не заключившего по каким-либо причинам договора купли-продажи 
со сбытовой компанией и оставшегося без электричества. На деле 
же в большинстве регионов отсутствует конкурентная борьба между 
сбытовым компаниями, а гарантирующий поставщик, по сути, явля-
ется монополистом на рынке. При этом деятельность гарантирую-
щего поставщика связан с хорошо освещенной в прессе проблемой 
задолженности, чей рост в масштабах всей страны достигает колос-
сальной суммы. 

В целом о безусловном успехе реализации всех аспектов ре-
формы говорить не приходится.  

В дополнение к приведенным выше примерам консолидации 
активов с целью подтверждения наличия доминирующего положе-
ния на рынке электроэнергетики можно провести оценку рыночной 
концентрации на оптовом рынке по зонам свободного перетока 
мощности на примере 2011 г. на основе использования индекса 
Херфиндаля-Хиршмана (HHI) [7]. Анализ рыночной концентрации 
показывает, что из 28 обследованных зон свободного перетока 
только две зоны – Центр и Урал – имеют умеренную концентрацию 
на рынке (HHI до 1800). Еще 10 зон, попадающих в диапазон HHI 
1000-1800, характеризуются как высококонцентрированные. Ос-
тальные 16 зон обладают высокой степенью концентрации, что го-
ворит о наличии значительного доминирующего положения 
поставщиков на этих рынках. 

Таким образом, тенденции, имеющие место в отрасли, свиде-
тельствуют о следующем:  

 большая часть сетевых активов принадлежит ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «МРСК Холдинг», которые объединяются в рамках единой 
управляющей компании; 
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 в генерации функционирует ряд крупных участников, активно 
скупающих и консолидирующих активы, в итоге вместо одного мо-
нополиста в лице РАО «ЕЭС России» в ходе реформы сформиро-
валось несколько локальных монополий; 

 сбытовой бизнес в регионах представлен преимущественно 
гарантирующими поставщиками.  

Данная ситуация свидетельствует о создании неэффективной и 
непродуманной структуры отрасли, которая за годы проведения ре-
формы не смогла кардинальным образом изменить ситуацию в 
электросетевом комплексе и создать условия для эффективного 
функционирования рыночных механизмов, более того, поведение 
участников рынка и государства направлены скорее на консолида-
цию активов, что в конечном итоге ведет к созданию нескольких мо-
нополий на рынке.  

Такое поведение участников рынка, безусловно, имеет под со-
бой основание, в частности в вопросах объединения электросетево-
го комплекса страны и ведения единой политики управления 
сетевым хозяйством. Однако, учитывая в целом псевдорыночную 
модель функционирования энергорынка, объединение двух круп-
нейших сетевых компаний может привести лишь к очередному росту 
затрат, связанному с административными преобразованиями. 

Следуя теории трансплантации институтов, можно констатиро-
вать, что поспешно внедренные рыночные институты не прижились 
в полной мере в отрасли, в результате чего образовалась альтерна-
тивная структура, направленная на консолидацию. 

На эту проблему можно взглянуть и с другой точки зрения. 
В.М. Полтерович отмечал, что приватизация предприятий, объеди-
ненных вертикальными связями, должна приводить к усилению мо-
нопольного эффекта. В качестве примера экономист описал 
ситуацию, в которой несколько собственников распоряжаются одним 
газопроводом. Учитывая наличие общих черт газовой и электро-
энергетической монополий, в последней угроза усиления монополь-
ного влияния может стать вполне реальной. Очевидно, что в таком 
случае целесообразно функционирование одной монополии, неже-
ли нескольких.  

Чтобы понять причины сложившейся на рынке обстановки, не-
обходимо обратиться к первоначальным условиям, предшествую-
щим реформе. 

Обращаясь к истокам преобразований, необходимо отметить, 
что одним из главных недостатков реформы в России является тот 
факт, что проект реформирования электроэнергетики был подготов-
лен руководством преобразуемой монополии, в то время как в Ев-
ропе данные преобразования проводятся либо собственниками 
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ради повышения эффективности, либо же энергетиками, но под 
давлением государства и потребителей. В первом случае существу-
ет большой риск того, что даже если будет обеспечен жесткий кон-
троль со стороны государства над ходом проведения реформы, 
интересы государства окажутся в числе наименее учитываемых ме-
неджментом при разработке и реализации этих преобразований, что 
в конечном счете может стать причиной возникновения колоссаль-
ного ущерба, который понесет государство в лице собственника. 

Очевидна и кадровая проблема, связанная со сменой управ-
ленческого состава – на смену профессиональным энергетикам к 
управлению компании пришли лица, имеющие преимущественно 
финансовую и юридическую квалификацию. За 1998–2000 г. 90 % 
директоров были заменены [3], причем не всегда бесконфликтным 
путем. Впоследствии данная ошибка в кадровой политике стала по-
степенно исправляться путем сочетания руководителя – менеджера 
и главного инженера. 

Цели и методы, выбранные руководством РАО «ЕЭС России», 
послужили источником недоверия. Показателен тот факт, что с на-
чала активизации деятельности руководства РАО «ЕЭС России» по 
реструктуризации цена акций компании начала снижаться, в то вре-
мя как критика со стороны власти вела, напротив, к обратному про-
цессу. Такое поведение инвесторов экономист А. Н. Илларионов 
объясняет их реакцией на качество менеджмента в части распоря-
жения собственностью компании и на готовность государства – 
крупнейшего акционера – «вмешиваться в этот процесс и не допус-
кать некачественного управления…» [13].  

Чтобы оценить итоги реформы, обратимся к данным фонда 
стратегического развития энергетики «Форсайт». По расчетам фон-
да с 2008 по 2012 г. активы в электроэнергетике подешевели в 2,5–3 
раза. Суммарно потери инвесторов за 5 лет составили более 15 
млрд долл., т. е. более 70 % инвестиций. Индекс цен на акции элек-
троэнергетики находится на уровне 30 % от уровня приватизацион-
ных цен [11]. 

Политика, проводимая менеджментом РАО «ЕЭС России», 
представляет собой яркий пример оппортунистического поведения. 
Известны факты, когда менеджмент компании проводил продажу 
непрофильных активов компании, которые являются собственно-
стью акционеров и прежде всего государства [4]. Фактически речь 
идет о конфискации имущества и самовольном распоряжении им, 
что противоречит п. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, 
запрещающему внесудебное отчуждение собственности. 

В марте 2011 г. на одном из заседаний, на котором обсуждалась 
ситуация на рынке электроэнергетики, исполняющий на тот момент 
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обязанности президента России Д.А. Медведев охарактеризовал 
мотивы электроэнергетических компаний, созданных в результате 
реформирования электроэнергетики, как стремление «максимально 
«отжать» доставшиеся от государства активы электроэнергетики» 
[6]. Таким образом, глава государства дал оценку сложившейся по 
итогам проведения реформы в отрасли ситуации.  

Кроме того, Д. Медведев отметил, что тарифы на электроэнер-
гию выросли по сравнению с 2000 г. в три раза. Другие источники 
дают более пессимистическую оценку: десятикратное увеличение 
тарифа для населения за тот же самый период, в том числе в 
2011 г. рост среднеотпускного тарифа относительно 2010 г. для на-
селения составил 10,8 %, для прочих потребителей – 11,1 % [1].  

В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия страны до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р, предполагается продолжение ежегодно-
го роста стоимости электроэнергии в ближайшие 10 лет: при этом 
средняя цена на электроэнергию повысится за 2011–2015 гг. при-
мерно на 40–50 %, за 2016–2020 гг. – на 25–27 % [8]. Несмотря на 
увеличение цены на электроэнергию, по-прежнему не хватает 
средств для осуществления масштабной модернизации энергоком-
плекса, что ставит под угрозу энергобезопасность страны, ее даль-
нейший социально-экономический рост, не позволяет обеспечить 
долгосрочное развитие электроэнергетики и ограничивает участни-
ков рынка в долгосрочных обязательствах.  

Такой рост цены на электроэнергию, в свою очередь, связан с 
аналогичным увеличением расходов на управление, что обусловле-
но как ростом численности менеджеров, так и увеличением их зар-
плат [12].  

Реформаторы связывали успех с созданием рынка и крупного 
частного сектора. Формально это действительно так: произошла ре-
структуризация монополии, выделены конкурентные виды деятель-
ности и естественно-монопольные, отрасль регулируется 
соответствующими нормативными актами, функционирует сводный 
оптовый рынок электроэнергии и мощности.  

Идеолог преобразований в электроэнергетике А.Б. Чубайс в од-
ном из интервью, говоря о положительной стороне реформы, отме-
чал: «Европейцы, по сути, повторили азы нашей реформы, приняв 
третий энергопакет. Один в один! То, что мы заложили в закон об 
электроэнергетике и реализовали в 2008 году, они после нас приня-
ли как целевую модель и реализуют сейчас. Они добрались наконец 
до разделения по собственности монопольных и конкурентных сек-
торов. Так что мы не просто оказались в мировом тренде – мы за-
дали этот тренд» [14] . 
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Однако вопрос об успешности реализации реформы для конеч-
ного потребителя и для энергобезопасности страны остается откры-
тым, поскольку реформа не должна проводиться ради самой себя, а 
достигнутые на текущий момент результаты являются достаточно 
спорными.  

Таким образом, по мнению автора, одной из главных задач, 
стоящих перед государством, должно быть дальнейшее совершен-
ствование институциональной структуры, в частности формальных 
институтов, направленной на отражение интересов потребителей в 
надежном и качественном энергоснабжении. Основным направле-
нием является создание независимого регулятора рынка, для чего 
необходимо обеспечить благоприятные условия для взаимодейст-
вия регулятора и частного сектора, а также развивать механизм 
предсудебного разрешения конфликтов. Политика в сфере электро-
энергетики должна быть основана на стратегии «выращивания ин-
ститутов», подразумевающей не только тщательный отбор 
институтов, которые планируется внедрить, но и соблюдение прин-
ципа поэтапного их приспособления к первоначальным макроэконо-
мическим условиям. Важным также направлением является 
создание независимого регулятора рынка, для чего необходимо 
обеспечить благоприятные условия для взаимодействия регули-
рующего органа и частного сектора, а также развивать механизм 
предсудебного разрешения конфликтов. Ведущую роль в ограниче-
нии оппортунистического поведения и снижении уровня неопреде-
ленности играет грамотная проработка институтов, которая 
позволит нивелировать влияние несовершенных контрактов и тран-
сакционных издержек, давая возможность для развития более со-
вершенных контрактов. Однако решение указанных задач – 
достаточно трудный и продолжительный процесс, их достижение 
зависит, в частности, от степени развития независимой судебной 
системы. 
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НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: КОРРУПЦИЯ И БОРЬБА С НЕЙ 
 
 
УДК 316.343:35-051-057.177(470+571):343.352:351.9 
 

А. С. Кудаков  
 

Проблемы коррупции в России и концептуальные подходы  
к формированию антикоррупционного механизма  

  
В статье проводится анализ причин возникновения коррупции, рассматри-

ваются формы ее проявления и механизмы развития. Предлагается авторский 
взгляд на сущность коррупции и возможность снижения уровня коррупции в 
России. Обосновывается взаимосвязь между уровнем коррупции и количеством 
чиновников в аппарате государственного управления, при этом должность чи-
новника в государственной службе рассматривается как приоритетный способ 
достижении социального статуса. Обосновывается наличие зависимости между 
карьерным ростом в сфере государственной службы и стремлением к самореа-
лизации и раскрытию творческого потенциала. Разработана концепция анти-
коррупционного механизма, основанного на развитии предпринимательской 
инициативы наиболее активной части населения, создании множественных 
центров формирования социального статуса и реализации творческого потен-
циала. На базе изменения соотношения дохода и риска в различных сферах 
деятельности предполагается формирование условий для перемещения цен-
тра реализации творческого потенциала из сферы государственной службы в 
сферу бизнеса и создание в бизнес-среде предпосылок развития здоровой кон-
куренции. 

Статья носит концептуальной характер и предполагает формирование 
дискуссионной площадки, на которой высказанные тезисы могут быть развиты, 
уточнены и конкретизированы.  

 
In the article the author analyzes causes of corruption, considers forms and 

mechanisms of its development. The original view on the essence of corruption and 
the possible way of reducing it in Russia are offered. The relationship between the 
level of corruption and the number of officials in the state administration system is 
substantiated. At that, the post of officer in the public service is considered as a con-
venient way of achieving social status. The existence of dependence between career 
growth in the field of civil service and aspiration for self-realization and disclosing of 
creative potential is proved. The author develops the concept of anti-corruption 
mechanism, based on the development of entrepreneurial initiative of the most active 
part of the population, creation of multiple centers of social status and realization of 
creative potential. On the basis of changes in the balance of income and risk in dif-
ferent spheres of activity it is supposed to create conditions for the displacement of 
the center of creative potential realization, from the sphere of state service in the 
business sphere, and create business environment prerequisites for the development 
of healthy competition. 
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The article is of the conceptual nature. It is supposed that the discussion plat-
form where the abstracts displayed can be developed, specified and detailed, should 
be formed. 

 
Ключевые слова: бюрократия, бюрократический аппарат, коррупция, 

борьба с коррупцией, чиновник, социальный статус, престижность профессии, 
мотивация, творческий потенциал, предпринимательская активность, самореа-
лизация, уровень личного дохода, контроль личных доходов, контроль личных 
расходов, конкурентная среда. 

 
Key words: bureaucracy, bureaucratic apparatus, corruption, struggle against 

corruption, official, social status, prestige of the profession, motivation, creativity, en-
trepreneurial activity, self-realization, the level of personal income, control of personal 
income, personal control of costs, competitive environment. 

 
Проблема коррупции в России приобрела в последнее время 

особую актуальность: коррупция становится системной и всеобъем-
лющей, она разъедает общество, разрушает экономику страны, дис-
кредитирует действующую политическую систему. Масштабы этого 
явления настолько велики, что факты коррупции перестали быть ча-
стным случаем, а превратились в системную проблему, угрожаю-
щую устойчивости государства. Поэтому усилия, прилагаемые к 
решению проблемы, необходимо направить не на борьбу с отдель-
ными проявлениями, а на борьбу с коррупцией как с системным яв-
лением. 

Коррупция тесно связана с управлением имущественными и 
неимущественными государственными ресурсами и традиционно 
возникает в сфере распределения благ от имени государства. Изна-
чально коррупция формируется в результате активной деятельно-
сти индивидуальных коррупционеров, использующих свое 
служебное положение в целях личного незаконного обогащения. 
Коррупционеры, осуществляя распределение благ, которые им лич-
но не принадлежат, хотят получать вознаграждение за реализацию 
права распоряжения этими благами. Не имея возможности владеть 
благом и будучи ограничены в пользовании благом, коррупционеры 
используют возможность распоряжения этим благом для личного 
обогащения. 

Коррупция возникает в среде развитой бюрократии, которая яв-
ляется естественным и необходимым элементом современных сис-
тем государственного управления. То есть коррупция как 
производная от бюрократии – неизбежная часть системы государст-
венного управления и представляет собой своеобразную плату об-
щества за управление общественными процессами. 

Распространенность и влияние коррупции на общество зависят 
от многих факторов, важнейшими из которых являются объем рас-



 
 

122 

пределяемых благ и численность бюрократического аппарата. Чем 
большее количество благ распределяется через систему государст-
венного управления, тем более она подвержена коррупции. Чем бо-
лее громоздка система государственного управления, тем выше в 
ней вероятность возникновения коррупционных связей, выявить ко-
торые чрезвычайно сложно и практически невозможно. Более того, 
коррупция способна к саморазвитию. Бюрократический аппарат, яв-
ляясь средой для возникновения коррупции, постоянно привлекает 
и втягивает в свой состав потенциальных коррупционеров, повышая 
уровень коррумпированности в обществе.  

Так как коррупция формируется в среде бюрократии, то и уро-
вень коррумпированности связан с уровнем бюрократизации.  

Развитие бюрократического аппарата приводит к росту уровня 
коррупции. Общество пытается контролировать размер бюрократи-
ческого аппарата, удерживать его в допустимых рамках, не слишком 
обременительных для общества, пытается контролировать рост 
коррупции, но это не всегда удается. При значительном развитии 
коррупция достигает критического уровня, за которым становится 
практически неконтролируемой.  

В то же время для обеспечения управляемости в обществе, 
развития его экономики и системы социального обеспечения необ-
ходимо иметь развитый, квалифицированный, высокопрофессио-
нальный бюрократический аппарат. Современный бюрократический 
аппарат в Российской Федерации в значительной степени соответ-
ствует этим требованиям. Он состоит из самых активных представи-
телей общества, имеющих хорошее образование и высокие 
профессиональные навыки. Фактически это «элита общества», 
«цвет нации». Современным чиновникам при продвижении по слу-
жебной лестнице приходится выдерживать сложный конкурентный 
отбор, в результате которого остаются наиболее активные и подго-
товленные.  

Что же привлекает этих активных и образованных людей на ад-
министративные должности? Зачем они боролись за место в бюро-
кратическом аппарате? Все ли они пришли в чиновники с целью 
укрепления государства и улучшения жизни его граждан? Была ли 
эта цель единственной?  

Российская практика показывает, что некоторая весьма значи-
тельная часть представителей бюрократического аппарата в каче-
стве основной цели прихода в чиновники определила не работу на 
укрепление государства, а получению доступа к большему количе-
ству благ, которые можно иметь, используя свое служебное поло-
жение. Эта цель очевидна, и именно она принимается во внимание 
и наиболее широко рассматривается, когда речь идет о проблемах 
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коррупции среди чиновников. Но более важной, глубинной целью, 
значительной, если не абсолютной, части представителей бюрокра-
тического аппарата является стремление к самореализации. Эта 
цель не всегда явно проявляется, но она является одной из основ-
ных в мотивации поведения. 

Одним из способов самореализации человека является приоб-
ретение особого статуса в обществе. В современном обществе наи-
большее распространение получило представление, что статус 
определяется доступом к материальным благам. Необходимо при-
знать, что такое представление о статусе имеет объективные осно-
вания, многократно подтвержденные и историей, и жизненным 
опытом. Современная практика показывает, что увеличение доступа 
к материальным благам является наиболее быстрым и эффектив-
ным способом получения статуса и, по мнению некоторой части об-
щества, единственной возможностью самореализации. В условиях, 
когда статус определяется таким образом, большинство членов об-
щества выбирает ту сферу деятельности, в которой, по их мнению, 
доступ к материальным благам наиболее широк.  

В современных условиях России этот выбор достаточно огра-
ничен. К небольшому числу наиболее предпочтительных сфер мож-
но отнести профессиональную деятельность в сфере 
государственного управления. Именно поэтому значительная часть 
общества и стремится работать в сфере государственного управле-
ния, что проявляется через высокую конкуренцию при поступлении 
на должность. 

Это подтверждается в том числе и тем фактом, что в сферу го-
сударственного управления стремится молодежь. Конкурс на специ-
альности, связанные с государственным управлением, многократно 
превышает конкурс на технические специальности. Очевиден пере-
кос в престижности различных профессий. Эффект «престижности 
профессии государственного чиновника» в глазах молодежи усили-
вается в том числе и по причине сложности, а порой и невозможно-
сти получения статуса в обществе иным способом.  

Если рассматривать достижение статуса в обществе с точки 
зрения получения доступа к материальным благам, то разные про-
фессии и виды деятельности обладают различными характеристи-
ками. Учитывая стремление к получению материальных благ и 
возможность возникновения проблем при доступе к ним, в качестве 
обобщающей характеристики статуса профессии целесообразно ис-
пользовать соотношение дохода и риска. 

По сравнению с большей частью других видов деятельности 
профессия «чиновник» имеет значительные преимущества – в этой 
деятельности более высокий доход и относительно низкий риск. При 
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этом нужно учитывать, что доход чиновника состоит не только из 
заработной платы (достаточно высокой), но включает и другие ма-
териальные и нематериальные блага. Это различные выплаты и 
премии, высокий уровень социального и пенсионного обеспечения, 
наличие корпоративных связей, возможность получения дополни-
тельных доходов. Низкий уровень рисков, связанных с деятельно-
стью чиновника, определяется рядом факторов: недостаточная 
эффективность контроля сверху, отсутствие контроля снизу, корпо-
ративная солидарность, мягкость наказания за нарушения и про-
ступки, выборочность наказания (обычно наказание следует за 
проступки, имеющие общественный резонанс, редко осуществляет-
ся и по иным мотивам). 

В других сферах деятельности при сопоставимом доходе при-
сутствует более высокий риск, или при сопоставимом риске предпо-
лагается более низкий доход. Менее благоприятное соотношение 
дохода и риска сложилось на сегодняшний момент и в бизнесе. Со-
временный российский бизнес представлен в основном крупными 
компаниями (около 90 % ВВП), которые тесно связаны доходами и 
рисками с властными структурами. Мелкий бизнес, за редким ис-
ключением, и объективно, и субъективно имеет высокие риски и ог-
раниченные доходы. То есть соотношение дохода и риска в 
профессии «чиновник», обладает неоспоримыми преимуществами 
по сравнению с другими профессиями и видами деятельности.  

В результате такого перекоса складывается и фактически сло-
жилась ситуация, когда количество желающих стать чиновниками в 
аппарате государственного управления превращается в качество. 
Штат аппарата управления неуправляемо разрастается, на управ-
ленческие должности приходят работники, не обладающие необхо-
димыми деловыми и моральными качествами, возникает и 
разрастается коррупция. 

Усиление коррупции беспокоит и общество, и руководителей 
государства. Борьба с коррупцией ведется на различных уровнях и 
разнообразными методами, но результат удовлетворяет далеко не 
всегда и далеко не всех. 

В современных условиях основная борьба направлена на со-
вершенствование законодательства, детальную проработку регла-
ментов и процедур, введение более жесткого наказания, создание 
новых контролирующих органов. Предлагается широкий спектр мер 
по воспитанию и перевоспитанию чиновников. Но, как показывает 
практика, эффективность этой борьбы невысока. Коррупция про-
должает существовать, развиваясь и укрепляясь, в том числе за 
счет создания новых органов контроля, и остановить этот процесс 
силами самого бюрократического аппарата невозможно. Напраши-
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вается весьма печальный вывод: победить коррупцию невоз-
можно.  

Но очевиден и другой вывод: мириться с таким положением 
нельзя. Развитие коррупции приводит к нарушению управляемости 
в государстве со всеми необратимыми негативными последствиями. 
Каким же образом общество может противостоять этому процессу, 
его разрушительным последствиям? 

Для решения проблемы необходимы новые нетрадиционные 
подходы, новые направления действий. Некоторые из них могут 
быть отнесены к жестким и рискованным, но в сложившихся услови-
ях эти действия необходимы.  

Предлагаемые действия по изменению ситуации можно разде-
лить на два блока, которые способны дать эффект только при их 
одновременной реализации. 

Первый блок. Изменение соотношения дохода и риска в про-
фессии «чиновник». 

Увеличение риска. Это направление борьбы с коррупцией мож-
но назвать традиционным. Используемые здесь методы достаточно 
известны и распространены, их нужно продолжать развивать и со-
вершенствовать. 

Необходимо ужесточение наказания за коррупционные престу-
пления, особенно крупные, усиление контроля за деятельностью 
чиновников, повышение ответственности за результаты и др. При 
этом важно не уходить в крайности и оставаться в рамках цивилизо-
ванного общества.  

Снижение доходности. Действия в этом направлении наиболее 
болезненны и при обсуждении вызывают сомнения и острые споры.  

Снижение доходности включает в себя снижение чиновникам 
зарплаты и других видов дохода (премий и выплат, социального и 
пенсионного обслуживания, дополнительных доходов, льгот), а так-
же снижение расходов на содержание аппарата. В качестве вариан-
та может быть предложено доведение зарплаты (дохода) чиновника 
до среднего уровня заработной платы по региону или отрасли. Ин-
формация о доходах и расходах чиновников должна быть открытой 
для общества. 

Второй блок. Предложения этого блока направлены на повы-
шение доходности и снижение рисков в других сферах деятельно-
сти, в первую очередь в бизнесе. Это направление особенно 
важное. 

Повышение доходности. К наиболее эффективным методам 
повышения доходности в бизнесе относятся мероприятия по сниже-
нию налоговой нагрузки, которое позволит активизировать предпри-
нимательскую активность людей, привлечь в бизнес наиболее 
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активную часть населения, задействовать человеческий капитал, 
обладающий неограниченным потенциалом, развивать инновацион-
ные сферы. Предложения по снижению налоговой нагрузки на биз-
нес известны и широко обсуждаются в научной литературе. 
Активизация предпринимательской активности будет способство-
вать росту бизнеса, что увеличит налогооблагаемую базу и повысит 
поступления в бюджет. 

Снижение рисков. Это направление тесно связано со снижени-
ем налоговой нагрузки. Так как в бизнесе будет оставаться больше 
ресурсов, это будет способствовать повышению устойчивости и 
эффективности бизнеса. Также уровень риска в бизнесе может быть 
снижен в результате отмены избыточных административных барье-
ров и ограничений и усиления борьбы с криминалом. 

Данные предложения определяют только общие направления 
деятельности и требуют детальной проработки и конкретизации. 
Реализация высказанных предложений создаст условия для запуска 
механизма борьбы с коррупцией, что, в свою очередь, приведет к 
возникновению синергетического эффекта.  

Изменение соотношения дохода и риска в разных сферах дея-
тельности создаст условия для перехода управленческих работни-
ков из бюрократического аппарата в другие сферы, в частности, в 
бизнес. Бизнес получит прилив новых участников. Туда придут наи-
более активные и образованные люди, в бизнесе у них будет воз-
можность законным образом зарабатывать больше, чем в системе 
государственного управления. Используя свои знания и опыт, реа-
лизуя свои предпринимательские способности, они смогут повысить 
социальный статус и создать условия для самореализации.  

Переход части управленческих работников из бюрократического 
аппарата в бизнес создаст условия для снижения уровня коррупции. 
Перейдя в бизнес, бывшие чиновники будут осуществлять жесткий 
контроль деятельности своих бывших коллег. К этому их будут под-
талкивать условия конкуренции в бизнесе. Конкурируя друг с дру-
гом, бизнес будет эффективно препятствовать созданию 
коррупционных схем. 

Мотивация деятельности оставшихся чиновников также изме-
нится. В условиях, когда доходы и расходы чиновников будут жестко 
контролироваться, не будут значительно превышать доходы в дру-
гих сферах деятельности и будут ниже доходов в бизнесе, состав 
бюрократического аппарата изменится. На государственные долж-
ности придут люди, думающие об интересах страны, а не о возмож-
ности собственного обогащения, и они, в свою очередь, также будут 
препятствовать возникновению коррупционных схем. 
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Реализация данных предложений крайне сложна и болезненна. 
Приходится учитывать, что высказанные предложения вызовут не-
годование и отторжение уже на этапах обсуждения и проработки. 
Существующий бюрократический аппарат будет всеми возможными 
способами защищать имеющиеся у него привилегии, еще раз дока-
зывая и подтверждая, что он состоит из наиболее активных, образо-
ванных и способных людей. 

С этим можно было бы согласиться и даже смириться, если бы 
было больше времени и ресурсов, если бы другие экономики разви-
вались с той же скоростью, что и экономика России. Объективная 
ситуация складывается иначе. Имевшиеся у страны многообразные 
резервы и запасы на исходе, темпы развития экономики снижаются, 
усложняются демографические вопросы. Учитывая нарастающие 
проблемы, необходимы срочные действия, направленные на разви-
тие экономики страны, обеспечение достойного уровня жизни граж-
дан. Необходимы активные меры по укреплению государства. 

В современных условиях достижение этих целей невозможно 
без модернизации системы государственного управления, для чего 
необходимы значительные усилия всего общества и, в первую оче-
редь, политическая воля руководителей государства. 
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Требования к статьям, присылаемым в журнал 
 
К публикации в Вестнике Ленинградского государственного универ-

ситета имени А. С. Пушкина принимаются статьи, отражающие широкий 
спектр проблем экономической науки и практики. 

Обязательным условием публикации результатов кандидатских ис-
следований является наличие отзыва научного руководителя, несущего 
ответственность за качество представленного научного материала и дос-
товерность результатов исследования. Публикации результатов доктор-
ских исследований принимаются без рецензий. 

Рецензирование всех присланных материалов осуществляется в ус-
тановленном редакцией порядке. Редакция журнала оставляет за собой 
право отбора статей для публикации. 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Материал должен быть представлен тремя файлами: 

 
1. Статья 

Объем статьи не менее 18 и не более 26 тыс. знаков с пробелами. Поля 
по 2,0 см; красная строка – 1,0 см. Шрифт Times New Roman Cyr, для основ-
ного текста размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5 пт.; для 
литературы и примечаний – 12 кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт.  

Примечания оформляются в виде постраничных сносок в автомати-
ческом режиме Word. 

Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках, 
например [7] или [5, с. 56–57]. Список литературы (в алфавитном поряд-
ке) помещается после текста статьи. 

Фамилия автора печатается в правом верхнем углу страницы над на-
званием статьи. 

В левом верхнем углу страницы над названием статьи печатается 
присвоенный статье УДК. 

 
2. Автореферат 

Автореферат содержит: 
 название статьи и ФИО автора – на русском и английском языках. 
 аннотацию статьи на русском и английском языках объемом 300–

350 знаков с пробелами. 
 ключевые слова и словосочетания (7–10 слов) на русском и англий-

ском языках. 
 

3. Сведения об авторе 
Содержит сведения об авторе: фамилия, имя, отчество полностью, 

место работы и занимаемая должность, ученая степень, звание, почто-
вый адрес, электронный адрес, контактный телефон. Необходимо указать 
шифр специальности и направление диссертационного исследования. 
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В случае несоблюдения настоящих требований, редакционная  
коллегия вправе не рассматривать рукопись. 

 
Статью, оформленную в соответствии с прилагаемыми требованиями, 
можно:  

 выслать по почте в виде распечатанного текста с обязательным 
приложением электронного варианта по адресу: 196 605 Санкт-
Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 10. Кафедра экономики и 
управления. 

 отправить по электронной почте: e-mail: 
vestnikeconomikalgu@yandex.ru 

 тел. (812) 451–74–41 
 

Статьи принимаются в течение года. 
Редакция оставляет за собой право вносить редакционные (не меняющие 
смысла) изменения в авторский оригинал. 
При передаче в журнал рукописи статьи для опубликования презюмиру-
ется передача автором права на размещение текста статьи на сайте 
журнала в системе Интернет. 
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 
Гонорар за публикации не выплачивается. 
 
Редакционная коллегия: 
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин 
Петербургское шоссе, 10 
тел. (812) 476-90-34 
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