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Конкуренция как экономическое понятие и как социально-

экономическое явление становится актуальным в условиях мировой 

интеграции экономических систем. Становится актуальным вопрос: 

«Какова мировая среда, в условиях которой функционирует глобальный 

рыночный механизм?», «Каким образом национальной экономике 
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сформировать свою внутреннюю конкурентную среду, чтобы занять 

свое достойное место на мировом рынке?». В поиске ответов на 

поставленные вопросы, значительный вклад вносит обобщенная 

типология конкуренции, на базе которой возможно выстраивать 

конкурентные системы любого менового пространства. 

Прежде чем рассматривать типологию конкуренции отметим, что 

в экономической литературе понятия «конкуренции» без указания ее 

вида встречается только в самых общих значениях. В детальном анализе 

рынка обязательно указывается вид конкуренции (совершенная, 

несовершенная и т.п.). 

Классическое направление экономической мысли, исходя из 

степени свободы хозяйствующих субъектов в выборе своей 

предпринимательской деятельности, формирует представления о 

«свободной конкуренции» как идеальном услови для достижения 

богатства. Предшественниками классического направления 

экономической мысли, меркантилистами и физиократами формируются 

представления об «ограниченной конкуренции», которая в рамках 

классического направления выступает альтернативой «свободной 

конкуренции как идеальной формы.  Сама «ограниченная конкуренция» 

представима рыночной средой, в которой не выполняются условия 

свободной конкуренции. В свою очередь, «ограниченная конкуренция», 

которая описывается Посошковым, Д. Локком и др., имеет 

разновидности по месту ее образования на внутреннею и внешнюю 

конкуренцию. 

Неоклассическое направление экономической мысли развивает 

структурный подход к анализу конкуренции, вводя в практику анализа 

рынка понятия «совершенная конкуренция». Институциональное 

направление экономической мысли развивает представление о 

«несовершенной конкуренции», тем самым оформляя структурный 

подход (суть структурности в анализе конкуренции заключается в 

представлении состава покупателей и их характеристик) к анализу 
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конкуренции. Кейнсианство, маржинализм и «великий неоклассический 

синтез», положив принцип управляемости в анализ конкуренции, 

формируют представления о «регулируемой конкуренции». 

Соответственно, несоблюдение условий регулируемой конкуренции 

порождает явление «нерегулируемой конкуренции». 

Неоинституционалисты, положив в основу принцип осознанности роли 

конкуренции в обществе, формируют представления о «цивилизованной 

конкуренции», а не соблюдение условий «цивилизованной 

конкуренции», дает представление о «нецивилизованной конкуренции».  

На протяжении всего периода существования товарно-денежных 

отношений конкуренция рассматривалась исследователями с двух 

позиций. Первая, предполагает рассмотрение конкуренции как борьбы 

индивидуумов, субъектов хозяйствования или экономических агентов за 

блага, за богатство, за выгодное положение и т.п., И вторая позиция, 

предполагает рассмотрение конкуренции как среды, с одной стороны, 

авторегулирующей рыночные отношения и с другой стороны, 

координирующей рыночные отношения, что, в свою очередь, формирует 

сущностный подход к анализу конкуренции. Сущностный подход дает 

представления о разновидностях конкуренций по ее смысловому 

содержанию, в описание которых положены различные модели 

поведения человека. Таким образом, выделяют экономическую, 

социальную, политическую и общественную конкуренцию. 

На протяжении всего периода эволюции в представлениях о 

понятии «конкуренции» представители различных экономических школ 

вели дискуссию о разрушительной или созидательной силе конкуренции 

в экономике, тем самым, формируя функциональный подход к анализу 

конкуренции. При наличии прямой и обратной связи между 

«конкуренцией» и «рынком» в отношении природы их происхождения, 

выделяются две функции конкуренции: авторегулирующая и 

координирующая. Причем прямой зависимости соответствует 

авторегулирующая функция, а обратной – координирующая функция. 
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Отметим, что функциональный подход к анализу конкуренции 

предполагает выделение указанных функций в рамках динамического 

подхода к анализу экономических систем, где «конкуренция», 

рассматривается как объект научного интереса и под которой, прежде 

всего, понимают борьбу (или процесс).  

Необходимо отметить, что дискуссии, связанные с ролью 

конкуренции в экономике и обществе, а именно с ее направленностью 

воздействующей силы, имеют корни своего разрешения в выделенных 

взаимосвязях (прямой и обратной), а значит в выполняемых функциях. 

Авторегулирующая функция конкуренции, которая имеет место в 

условиях свободной конкуренции, как правило, несет разрушительную 

силу, т.к. эта модель видовой конкуренции (свободная) идеализирована, 

т.е. в рыночной среде, как правило, встречаются ее альтернативный вид 

(ограниченная). Следовательно, и сама конкурентная среда, носит 

разрушительную силу. Таким образом, в условиях авторегулирующей 

конкуренции  рынок будет стремиться к выходу из своего равновесия. 

Этим и объясняется разрушительная сила конкуренции. 

Координирующая функция конкуренции или координирующая 

конкуренция имеет созидательную силу. Так в основе 

функционирования координирующей конкуренции положена обратная 

связь между конкуренцией и рынком, которая реализуется в рамках 

модели цивилизованной конкуренции, которая, в свою очередь, в 

отличие от модели свободной конкуренции, по своей природе 

построения реалистична. Т.е. модель нецивилизованной конкуренции, а 

особенно это характерно для современности, в реальности 

маловстречаемая, т.к. государство, взяв на себя определенные 

обязанности по достижению благополучия своих граждан, через 

государственную собственность, выступает одним из участников 

экономических отношений и действует в рамках установленных законов 

и общепринятых норм. Таким образом, рынок в условиях 
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координирующей конкуренции будет стремиться к достижению своего 

равновесия. Этим и объясняется созидательная сила конкуренции. 

Рассмотрение «конкуренции» в рамках статического подхода к 

анализу экономических систем, предполагает понимание «конкуренции» 

как социально-экономического или общественного явления (или среды) 

и ее рассмотрения как предмета научного интереса. В связи с чем, 

выделяется формирующая и развивающая функция конкуренции, где 

сама «конкуренция» выступает предметом управленческого воздействия 

(предметом управления), рассматривается наукой и практикой в рамках, 

соответственно, кибернетических и синергетических концепций 

развития. В этом случае, «конкуренция» выступает элементом, уже не 

экономической системы, а управленческой системы и актуальными 

становятся вопросы эффективности (неэффективности) в рамках 

реализации функции формирования, которая предполагает субъект-

объектные отношения и вопросы конкурентоспособности 

(неконкурентоспособности) в рамках реализации функции развития, 

которая предполагает субъект-предметные отношения. 

Исходя из вышесказанного отметим что, согласно 

функциональному подходу к анализу конкуренции нами выделяются 

следующие виды конкуренции: авторегулирующая конкуренция, 

формирующая конкуренция, развивающая конкуренция и 

координирующая конкуренция. Отметим, что представление и раскрытие 

сущности функционального подхода к анализу «конкуренции» 

формирует теоретико-методологические основы «развития (управления) 

конкуренцией». А именно, конкуренция может развиваться в рамках 

экономических систем посредством законов, закономерностей и 

зависимостей (прямая и обратная связь между конкуренцией и рынком), 

а также может развиваться в рамках управленческих систем на 

основе кибернетической и синергетической концепций развития 

организаций. 
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Принимая во внимание взгляды на конкуренцию Ч. Дарвина в 

рассмотрении теории эволюции живого мира, ее можно 

классифицировать на активную и пассивную конкуренцию. Собственно, 

представления о пассивной конкуренции были и положены Ч. Дарвином 

в свою теорию эволюции. Между тем он не отвергал присутствие в 

живой среде активной конкуренции. Так Дарвин заключал, что живые 

организмы и более того, целые виды борются с условиями внешней 

среды за право выживания, где изменение внешней среды приводит к 

вымиранию существующих видов и появлению новых - пассивная 

конкуренция. В процессе борьбы с внешними условиями у живых 

организмов возникает необходимость соперничества с другими видами 

за право пользования ресурсами природы. В этом случае, проявляет себя 

активная конкуренция, которая в данном случае выступает следствием 

пассивной конкуренции. 

Если переходить к рассмотрению экономических систем, то 

можно сказать, что исторически сложившейся считается активная 

конкуренция – предполагающая собой борьбу субъектов хозяйствования 

за право обладания ограниченных ресурсов, но, отметим, восполняемых. 

В эпоху свободной и совершенной конкуренции, т.е. до появления 

кейнсианства и признания экологии как фактора производства в основе 

авторегулирующего рыночного механизма была положена активная 

конкуренция. С развитием экономических отношений, переход их на 

новый глобальный уровень и осознание невосполнимости природных 

ресурсов и экологии как фактора производства, конкуренция 

видоизменилась и приобрела форму пассивной конкуренции – поиск 

оптимальных способов хозяйствования, приносящие наименьшие 

издержки мировому сообществу. Выражается данная конкуренция 

между субъектами хозяйствования, которыми уже выступают страны 

или крупные корпорации, в поиске новых ресурсосберегающих 

технологий, а также в поиске принципиально новых источников 

энергии, новых технологий, позволяющих использовать новые виды 
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энергий и т.п. Как мы видим, здесь соперничество  (конкуренция) 

ведется между хозяйствующим мировым сообществом и средой его 

существования, например «природой» или «мировыми ценностями». 

Тем не менее, в рамках пассивной конкуренции на локальном 

уровне (континенте, регионе, государстве, фирме) встречаются и формы 

активной конкуренции. На современном этапе развития мировых 

экономических отношений, можно утверждать, что проявление активной 

формы конкуренции есть следствие распространения пассивной 

конкуренции. 

Таким образом, можно сделать заключение, что в экономическом 

пространстве отмечается причинно-следственная взаимосвязь между 

указанными видами конкуренции. В целом же можно отметить единство 

этих видов конкуренции. Наличие любой среды с ограничениями 

ресурсов и субъектами хозяйствования предполагает проявление 

активного соперничества между собой субъектов – активной 

конкуренции. И обратно, наличие субъектов хозяйствования и ресурсов 

предопределяет появление среды с ограничениями, что обуславливает 

появление пассивного соперничества (пассивная конкуренция) – 

приспособление к среде и существование в ней. Таким образом, 

выделяются два вида конкуренции, это активная и пассивная.  

Для полноты выделенной типологии конкуренции с целью 

всестороннего ее изучения, необходимо выделить другие виды 

конкуренции, которые были получены исследователями в ходе развития 

различных направлений экономической мысли. Так представитель 

австрийской школы Менгер, исходя из предмета анализа – место 

возникновения конкуренции, анализируя при этом механизм 

образования цен, выделяет в случае изолированного обмена 

одностороннюю конкуренцию и в общем случае – двухстороннюю 

конкуренцию. Представители посткейнсианства, по способу 

конкуренции, выделяют ценовую и неценовую конкуренцию. 

Представители неоинституционального направления, рассматривая 
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конкуренцию как институцию общества и исходя из ее направленности, 

в одном случае, на среду, а в другом случае, на аналогичных 

экономических агентов выделяют, соответственно косвенную 

конкуренцию и прямую конкуренцию. По масштабу охвата, 

представители институционального направления выделяют 

индивидуалистическую и корпоративную (групповую) конкуренцию [6, 

С. 80]. Ниже представлена типология экономической категории 

«конкуренция» (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение рассмотрения исторических предпосылок к 

формированию представлений о конкуренции отметим, что 

представления о конкуренции эволюционировали в силу усложнения 

социально-экономических отношений в обществе. В настоящее время в 
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Рис. 1. Типология экономической категории «конкуренция». 
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социально-экономическом пространстве можно встретить проявление 

многообразия видов конкуренций на различных рынках: рынков с 

ограниченной конкуренцией, рынков с несовершенной конкуренцией, 

рынков с регулируемой конкуренцией и рынков с цивилизованной 

конкуренцией. Причем проявляет себя конкуренция на каком-либо 

рынке в конкретный период времени и по отношению к конкретному 

предмету конкуренции. На одном рынке может проявлять себя только 

одна видовая конкуренция какой-либо классификации и несколько 

видовых конкуренций составляющих ее типологию. Т.е. на конкретном 

рынке не может проявлять себя одновременно свободная и ограниченная 

конкуренция, или активная и пассивная конкуренция по отношению к 

одному и тому же предмету конкуренции в одно и тоже время, но может 

проявлять себя одновременно свободная и активная конкуренция, 

регулируемая и несовершенная конкуренция в тех же условиях. В силу 

многообразия видов конкуренции в современной действительности, а 

так же в силу неоднозначности в представлениях о функциях 

конкуренции в социально-экономическом пространстве, ее 

созидательной или разрушительной силе, становится актуальным вопрос 

о роли конкуренции, как в рыночной экономике, так и в обществе в 

целом. 
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ВШЭУИП 

Е.С. Баранова 

доцент кафедры «Экономическая теория» 

                                             Читинского государственного 

университета 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ  И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

История развития мировой промышленности предопределила 

эволюцию научных взглядов классической школы управления. Теория 

Тейлора (1911 г.)  основателя классической школы управления 

основывалась на выработке многочисленных правил, законов и формул, 

оформленных в виде норм выработки и норм времени, 

регламентирующих действия индивидуального работника [1]. В 

последующем Анри Файоль (1916 г.) развил теорию управления на 

более высоком уровне и очертил сферу деятельности администрации в 

виде шести направлений: техническая, коммерческая, финансовая, 

защитная, бухгалтерская, администрирование. Основной функцией 

управления Файоль определил администрирование и создал систему 

управления «административную науку» на основе 14 принципов: 

разделение труда, полномочия, ответственность, дисциплина, 

единоначалие, единство направлений, подчиненность личных интересов 

общим, вознаграждение персонала, централизация, скалярная цель, 

порядок, справедливость, стабильность рабочего места для персонала, 

инициатива, корпоративный дух [2]. Данные принципы не являются 

догматическими и в зависимости от конкретных условий допускают 

введение новых положений. В настоящее время в некоторой степени 

изменился подход к пониманию отдельных положений, и в качестве 

основных функций управления преимущественно используются: 

планирование, руководство, учет, контроль, анализ. Однако 
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принципиальная основа, созданная представителями классической 

школы, осталась почти неизменной и к системе управления определился 

подход, как к целостному понятию.  

Существенный теоретический вклад в развитие мировой науки 

управления внес немецкий социолог Макс Вебер (1930 г.), который 

развил положения Тейлора и укрепил созданный жесткий порядок 

управления предприятием, подтвердив созданную систему как наиболее 

эффективный метод управления. По теории Тейлора-Вебера 

выполняемая работа должна быть  разделена на отдельные 

функциональные составные элементы - операции, подвергаемые строгой 

регламентации и контролю. В развитие этой теории Вебер обосновал 

специализацию персонала и разделение функционирующей организации 

на составные части с нормированием работы каждой из них. В этом 

случае организация строится по линейному признаку, то есть каждый 

отвечает за свои действия лишь перед вышестоящим начальником. 

Кроме того, он полагал, что можно регламентировать функции и 

количество управленцев. Практически было обосновано построение 

бюрократической системы.  

В последующем анализ статистики созданной управленческой 

системы был произведен Паркинсоном, который сделал вывод, не 

потерявший актуальности и в настоящее время, названный по имени 

автора законом Паркинсона «количество служащих и объем работы 

совершенно не связаны между собой» [2]. 

 С начала зарождения теории управления и до 60-х годов 

прошлого века принципы управления фирмами были построены по 

закрытому типу. На таких принципах базировалась управленческая 

деятельность и нашей стране. Одновременно происходила эволюция 

системы управления в направлении перехода от рационального фактора 

к социальному. Рациональный (образно можно назвать – механический) 

фактор имеет в виду достижение конкретных целей – прежде всего 
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максимизацию прибыли. Исходя из этого, организовывалась работа 

компаний.  

Однако в своем развитии разработчики теории управления пришли 

к пониманию того, что получение максимальной прибыли возможно 

лишь при совпадении интересов и целей фирмы с интересами 

исполнителей, т.е. рабочих и служащих, что, в свою очередь, привело к 

существенному смещению рационализма в сторону ориентации на 

социальный (человеческий) фактор.  

В связи с развитием общества, усложнением видов выпускаемой 

продукции и ростом наукоемких производств, управленческая наука 

преимущественно  стала подходить к решению возникающих проблем 

на основе социальных факторов, с приоритетным учетом внешних  

обстоятельств, т.к. работа компаний во многом обусловлена внешней 

средой, рыночной конкуренцией, объемами сбыта и некоторыми 

другими факторами. 

В период существования Советского Союза система управления 

развитием промышленного сектора исключала частную деятельность, 

все предприятия входили в государственную собственность, за 

исключением отдельных кооперативов сельхозпредприятий. Система 

управления государства основывалась  на принципе централизации 

планирования и учета деятельности всех предприятий, которая 

предполагала выработку оптимальных пропорций производства для 

самообеспечения потребностей страны в промышленной продукции и в 

сфере потребительского рынка.   

Главной причиной развала экономики советского государства 

послужила чрезмерно политизированная высоко бюрократизированная 

система управления промышленным сектором, полностью находящимся 

в собственности государства. Действующая система руководствовалась 

политическим мотивами и недостаточно прогнозировала развитие 

страны в мировой финансово-экономической сфере и не смогла 

рационально управлять большими финансовыми потоками от сырьевого 
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экспорта, и создать необходимые экономические и социальные условия 

для требуемых темпов развития всех отраслей промышленности, с 

учетом реальных потребностей внутреннего и внешнего рынка. 

В восьмидесятые годы, в связи с широким внедрением нового 

поколения ЭВМ в управленческие процессы, вопросам автоматизации 

стало уделяться значительно большее внимание, что сказалось на 

появлении соответствующих исследований в данной области. Однако 

примеры создания и внедрения реальных алгоритмов решения 

организационных задач  являлись редким исключением, поскольку 

основные исследования по проблемам экономики труда в этот период, 

как правило, не предусматривали широкого применения 

вычислительной техники и создания экономически-математических 

моделей управления предприятиями [6, 7]. 

В начале девяностых годов рыночная экономика в России только 

зарождалась и еще не получила полного признания, потому основной 

акцент в развитии экономики делался на более полное использование 

промежуточных методов хозяйствования - хозрасчет и 

самофинансирование. При этом,  получаемая коллективом прибыль, 

хозрасчетный доход использовались как главный финансовый источник 

производственного, технического и социального развития предприятий. 

Усиливается зависимость оплаты труда от конечных результатов. 

Государственный план страны являлся еще главенствующим элементом 

экономики. 

Современный уровень управления немыслим без использования 

информационных технологий. При этом, решение в этих условиях задач 

управления кадрами имеет двойственную природу. Во-первых,  

усложнение и развитие системы управления предприятием (СУП), в том 

числе с учетом функций, выполняемых кадровой службой, требует 

обязательного применения информационных технологий (ИТ), 

поскольку иначе нельзя справиться с обработкой больших объемов 

информации и поддерживать оперативный уровень решения задач и 
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принятия управленческих решений. А во-вторых, постоянное 

совершенствование и развитие ИТ позволяет непосредственно 

корректировать  СУП. 

В начале двадцать первого века многие крупные отечественные 

предприятия для повышения устойчивости на рынке сбыта продукции,  

в процессе совершенствования системы управления, начали  создавать 

автоматизированные системы бюджетного планирования на базе 

компьютерной информационной системы (КИС) 2000. Первоначально 

были разработаны организационные аспекты построения системы 

бюджетирования на предприятиях, затем сформировалась методология 

бюджетного планирования, позволяющая с наибольшей точностью и в 

кратчайшие сроки получать несколько вариантов будущей деятельности 

предприятия, в целях выбора наиболее оптимального. Внедрение  на 

развитых предприятиях ИС существенно способствовало их 

устойчивому экономическому росту [11].  

В настоящее время принципиально изменилась организационная 

структура промышленного и торгового комплекса в России. Если в 

конце двадцатого века сложная экономическая ситуация в стране 

определила преимущественное развитие направления разукрупнения 

действующих предприятий с образованием дочерних компаний по 

отдельным самостоятельным направлениям деятельности или 

оказываемым услугам и многие из этих предприятий успешно работают 

в новых экономических условиях. То в начале  двадцать первого века, в 

наиболее развитых отраслях промышленности, получила развитие  

направление корпоративного укрупнения путем скупки 

государственными компаниями акций ранее приватизированных 

предприятий и в результате акционерные самостоятельные предприятия  

были объедены в большие холдинговые компании. Например, 

предприятия производящие продукцию для российской атомной 

промышленности  объединены по сферам деятельности. В частности 

акционерные предприятия, добывающие природный уран, редкие и 
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благородные металлы и занимающиеся геологоразведочными работами 

на урановых месторождениях вошли в корпорацию ОАО 

«Атомредметзолото» (АРМЗ).  

На первом этапе вхождения предприятий в крупные корпорации  

действующая система управления сохранялась в прежнем виде, а 

холдинги взяли на себя только функции планирования и контроля по 

основным корпоративным технико-экономическим показателям. Затем, 

в соответствии с развитием государственной экономической политики, 

отечественные корпорации начали реформировать свою систему 

управления в направлении максимальной централизации всех функций 

планирования, учета и контроля производственной и финансово-

бюджетной деятельности, используя прогрессивный мировой опыт.  

Выбор направления реформирования системы управления в 

значительной степени был аргументирован созданием надежного метода 

контроля движения финансовых потоков, блокирующим возможность 

использования коррупционных отношений между участниками рынка и 

производителями.  

Мировая практика показала, что в системе управления 

создаваемых крупных холдингов без новых принципиальных 

усовершенствований методов управления могут возникнуть прежние 

организационные проблемы, в принципе подтверждающие  известное 

заключение С.Н.Паркинсона «Чем больше и разветвленнее паутина, тем 

больше дел стекается в головную контору, а решать их некогда. Вот и 

принимаются неверные решения, да еще с опозданием, а неотложные 

проблемы валятся в одну кучу с пустяковыми» [12]. Поэтому, с учетом 

современных условий  интенсивного развития отечественной 

экономики, в корпорациях и в крупных промышленных компаниях 

потребовалось создание эффективных систем управления на основе 

инновационного развития теории управления с использованием 

передового международного опыта информационного обеспечения 

производственных систем. Мировой практикой доказано, что без 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

прогрессивных информационных технологий невозможно эффективно 

управлять большими холдинговыми структурами, особенно, 

разнесенными географически на большие расстояния по территории 

страны. Для решения этой проблемы  многие крупные предприятия под 

угрозой экономического кризиса, опираясь на развитие 

информационных технологий, как на наиболее важный критерий успеха 

в конкурентной борьбе, приступили к полномасштабным инвестициям в 

ИТ, начали разрабатывать и внедрять дополнительные меры по 

повышению эффективности производства, снижению себестоимости 

продукции и услуг.  

В крупных корпорациях активно ведется переформатирование 

работы отраслевых финансово-экономических блоков и служб 

информационных технологий, которые нацелены на создание системы 

оптимизации планирования направлений и объемов производства, а 

также для осуществления прозрачного контроля над эффективным 

расходованием инвестиций и оборотных средств по всем 

технологическим и структурным звеньям.  

Достижение высокой экономической эффективности 

использования новых систем управления ожидается за счет повышения 

производительности труда и сокращения затрат по следующим статьям: 

снижение себестоимости производства, объектов капитального 

строительства; снижение уровня складских запасов и повышение 

оборотных активов за счет более точного их планирования; сокращение 

затрат на закупку материалов; снижение затрат на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования. 

Произведена оптимизация  структур крупных предприятий с 

выделением в дочерние компании не профильных вспомогательных 

подразделений, выполняющих второстепенные функции, на условиях 

аутсорсинга, что позволяет основному предприятию сосредоточиться на 

главном направлении производственной деятельности. Проводится 

реформирование структур управления предприятиями. 
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Подготавливаются методические материалы по совершенствованию 

оплаты труда, по развитию системы мотивации персонала предприятий. 

Например, в корпорациях «Росатом» в перспективе до 2015 г. на основе 

создаваемых новых ИТ все системы управления крупными 

отечественными холдинговыми компаниями и их структурными 

звеньями переводятся в соответствие с международными стандартами 

[13].  

С 2010 года все предприятия атомной отрасли промышленности 

перешли на единую систему материально-технического снабжения, 

выбора подрядчиков для различных работ и услуг, основанную на 

электронных торгах с полной прозрачностью заключаемых сделок, 

исключающей возможность коррупции и закупок по завышенным 

ценам.  

В отраслевой программе развития уранодобывающей корпорации 

«АРМЗ» значительное внимание уделяется  обеспечению эффективной 

работы ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое 

объединение» (ППГХО), крупнейшего в России уранодобывающего 

предприятия, использующего передовые  способы подземной добычи, 

обогащения и переработки урановых руд.  

До недавнего времени на различных участках системы управления 

предприятием использовались разнородные программы, требующие 

сложного сопровождения и не позволяющие оперативно получать 

информацию о текущем состоянии производства. В целях реорганизации 

управления предприятием в 2007 г. по инициативе руководства 

Росатома в ОАО «ППГХО» была начата разработка проекта 

интегрированной информационной системы, включающего не только 

создание единого источника информации для управленческого, 

бухгалтерского и налогового учета, но и модернизацию имеющейся 

информационной инфраструктуры предприятия [14]. 

Задача создания единой информационной системы заключалась в 

организации надежной системы управления, позволяющей руководству 
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и специалистам предприятия оперативно получать достоверную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений, 

вести бухгалтерский и налоговый учет в режиме реального времени, а 

также исключить человеческий фактор при подсчете, сортировке и 

передаче информации. 

В единую информационную сеть объединены все подразделения 

«ППГХО»: урановое горнорудное управление, разрезоуправление 

«Уртуйское», гидрометаллургический завод, теплоэлектроцентраль, 

управление ОАО «ППГХО», кустовой вычислительный центр, 

управление материально-технического снабжения и комплектации и  т.д. 

Функциональные возможности информационной системы 

охватывают управление: затратами и себестоимостью; финансами; 

договорами; основными средствами и нематериальными активами; 

персоналом,  включая кадровый учет и расчет заработной платы; 

бухгалтерский и налоговый учет (формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности); материально-техническим обеспечением и 

запасами. 

В части модернизации ИТ инфраструктуры предприятия 

произведено: 

- усовершенствование комплекса инженерных систем центра 

обработки данных, обеспечивающего функционирование центрального 

узлового сегмента единого информационного пространства; 

- создана единая сеть передачи данных, обеспечивающая доступ 

пользователей подразделений предприятия к серверам системы 

управления ресурсами и к сети ИНТЕРНЕТ; 

- обеспечена поставка и запуск серверов под систему управления 

ресурсами предприятия и корпоративного программного обеспечения, а 

также пуско-наладка системы резервного копирования; 

- расширено корпоративное программное обеспечение.  

В результате этих мероприятий на предприятии введены в 

промышленную эксплуатацию все рабочие места конечных 
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пользователей (до 2000 ед.), что позволило перейти на качественно 

новый уровень управления процессами деятельности объединения. 

Полное расширение  функциональных возможностей системы 

обеспечено за счет внедрения подсистем планирования и 

бюджетирования. 

В конечном варианте во всей корпорации «Росатом» должно быть 

не более десяти ИТ - программ. Главенствующую роль в ИТ - 

программах займет система ERP. На такую систему придется более 

половины разных технологических решений, поскольку она охватывает 

около 100% административных процессов в действующих компаниях и 

около 70% процессов, связанных с производственной деятельностью. 

Практически на ИТ возлагается выполнение важнейших базовых 

функций централизованной системы управления предприятием и 

холдингом. 

В настоящее время внедряется общая информационная система 

(ИС)  ERP объединяющая все структурные предприятия  госкорпорации 

«Росатом», включающая:  

- полный комплекс бюджетного планирования, с основными 

операциями бюджетного управления производственным комплексом; 

- учет поступающих и расходуемых ресурсов; 

- формирование годовых, квартальных и месячных заявок на 

приобретение материальных ресурсов; 

- проведение плановых капитальных и текущих ремонтов 

оборудования, зданий и сооружений. 

Внедрение ИС на предприятии «ППГХО» началось путем полной 

замены используемого ранее документооборота на цифровой в единой 

информационной сети, что в начальный период освоения новых методов 

серьезно усложнило систему планирования, учета и управления 

производством. Период внедрения и освоения новых информационных 

систем потребовал значительных дополнительных трудовых затрат на 

освоение новых информационных программ и на цифровой ввод 
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большого перечня различных исходных данных по всему 

производственному комплексу, но после освоения системы 

прогнозируется значительное сокращение промежуточных оперативных 

звеньев и численности сотрудников.  

В качестве основной ИС по критерию минимальной стоимости 

была выбрана система «Axapta», но в связи с тем, что информационная 

система «Axapta» была создана разработчиками для маломасштабных 

торгово-промышленных предприятий, то в начальный период работы 

внедряемого варианта системы на «ППГХО» потребовалась серьезная 

корректировка некоторых программ применительно к  условиям 

крупного уранового горно-химического предприятия. В частности, на 

первом этапе внедрения были отмечены значительные отклонения 

вычисленных результатов от фактических данных по различным видам 

продукции по причине принятого программой метода укрупнения 

номенклатуры и усреднения цен по хранящимся и поступающим 

материалам. Произведенное программой усреднение цен по 

наименованиям материалов, с различными закупочными ценами, 

находящихся на складах предприятия и поступивших при последних 

закупках, исказило материальный баланс по отдельным цехам и 

фактическую себестоимость отдельных видов продукции, в основном, в 

сторону удорожания. Поэтому с учетом полученных результатов 

произведена корректировка программы ввода исходных данных по 

основным влияющим факторам. Информационная программа также 

включает систему управления ремонтами, в которой учтен весь перечень 

эксплуатируемого оборудования. Для каждого работающего механизма 

в ИС введены графики выполнения капитальных и текущих ремонтов, 

определен перечень необходимых материалов в соответствии с 

утвержденными нормами. Заявки на приобретение запасных частей и 

материалов для ремонтов вводятся в ИС и принимаются к исполнению в 

соответствии с запрограммированными графиками ремонтов. Движение 
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материальных потоков при реализации графиков ремонта полностью 

контролируется информационной системой. 

Организация материально-технического снабжения расходными 

материалами осуществляется через ИС «Axapta», которая оперирует 

складскими запасами и корректирует объем закупок с учетом остатков. 

При этом сводится к минимуму вероятность образования 

сверхнормативных материальных складских запасов. Но в программе не 

была предусмотрена система формирования страховых запасов, что 

существенно искажало реальную величину нормативных складских 

запасов, в результате потребовалась модернизация ИС. 

Все направления развития ИС отрасли и предприятий 

предусмотрены принятой за основу программой трансформации 

финансово-экономического блока, рассчитанной на период до 2011 года 

и  направленной на повышение эффективности деятельности 

госкорпорации «Росатом» за счет внедрения единых стандартов и 

подходов в области политики планирования и оценки деятельности, 

бюджетирования, инвестиционной, учетной политики, формирования 

финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО), а 

также создания единого информационного пространства отрасли на 

основе передовых информационных технологий.  

В результате  внедрения первого этапа единой отраслевой ИС в 

2010 году 100 предприятий «Росатома» впервые сформировали единый 

консолидированный бюджет госкорпорации. В ближайший период 

запланирована детализация и более глубокая проработка методик, а 

также автоматизация процессов планирования и бюджетирования, 

которая позволит значительно уменьшить количество рутинной и 

бумажной работы, сократить количество ошибок и повысить 

производительность труда. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ 

МАРКИ 

 

Инфраструктура обучения искусству управлять торговыми 

марками в настоящий момент находится на этапе зарождения. 

Сравнение условий создания и управления брендами в СНГ и в 

Западной Европе показывает, что российские компании, в частности те, 

целевым рынком которых является СНГ, имеют уникальный шанс 

воспользоваться этой ситуацией и значительно меньшими объемами 

средств, инвестируемых в брендирование зарубежными компаниями, и 

добиться увеличения своей рыночной стоимости. В зависимости от того, 

кто является конкурентом, могут применяться следующие виды 

управления торговыми марками. 

Управление стандартизированной торговой маркой. В этом случае 

свойства основных и дополнительных компонентов продукта 

производятся для внутреннего целевого рынка, но могут быть 

привлекательны в мировом масштабе. Применение подобной стратегии 

при производстве игрушек и напитков гарантирует долгосрочную и 

высокую прибыльность, так как на маркетинг затрачиваются 

сравнительно небольшие средства (нет необходимости в проведении 

маркетинговых исследований "западного рынка"). Очевидно, что 

предприятия наукоемких отраслей (скажем, производство медицинского 

оборудования), следуя этой стратегии, найдут универсальное 
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применение своей продукции, в том числе путем увеличения экспорта. 

Эффективно эту стратегию используют Coca-Cola, McDonald's, в том 

числе и в России. Цель - достижение одного и того же уровня свойств во 

всем мире. 

Управление адаптированной торговой маркой. Свойства основных 

компонентов продукта в этом случае идентичны свойствам 

стандартизированных торговых марок. Свойства дополнительных 

компонентов модифицированы с учетом требований определенной 

страны (например, регулятивные ограничения). Нередки случаи, когда 

для удовлетворения потребностей потребителей в других странах 

необходимо менять дизайн продукта. 

Управление кастомизированной торговой маркой. Свойства 

основных и дополнительных компонентов продукта формируются 

строго в соответствии с требованиями целевых рынков страны. Эти 

свойства могут значительно отличаться от свойств стандартизированных 

торговых марок, параллельно продвигаемых компанией. В этом случае 

меняются отдельные свойства продукта исходя из того, как используется 

продукт, как часто он поставляется. 

Эта стратегия применяется на рынках, где у потребителя есть 

небольшая свобода выбора. При малейшей ошибке маркетологов в 

заложенных свойствах продукта можно очень быстро погубить 

выводимую на конкретный рынок новую торговую марку. 

Управление глобализированной торговой маркой. Свойства всех 

предыдущих торговых марок (стратегий управления ими) 

инкорпорированы в компромиссную торговую марку - марку с 

одинаковыми основными компонентами и с приданием дополнительных 

свойств для удовлетворения уникальных требований и ожиданий в 

различных странах (регионах). Некоторые отрасли и организации 

концентрировались на глобальном потребителе, а не на индивидуальном 

(например, внутреннем). В отличие от фирм, придерживающихся 

стратегии стандартизации, компании, использующие стратегию 
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глобализации, работают над разработкой международных стандартов по 

определенной группе продукции. После создания стандартов на 

основной компонент продукции они приступают к внедрению 

дополнительных свойств, в частности, к бренду. 

В настоящее время значение торговых марок возросло настолько, 

что вопрос о целесообразности присвоения продукту торговой марки 

перед компаниями не возникает:  ни один продукт не выходит на рынок  

"безымянным".  По  этой причине управление торговыми марками 

разделим на две группы процедур. 

Учитывая стадию брендинга, на которой находится большинство 

российских предприятий, более детально рассмотрим вторую группу 

управленческих процедур. 

 

Компания должна выбрать себе общую марочную стратегию, 

которая будет влиять на все ее товары, а также определять направления 

развития марочных названий новых видов товаров. Решая вопрос о 

марочной стратегии, компания встает перед выбором одного из четырех 

вариантов решения:  

Связанные с созданием торговой 

марки 

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМИ 

МАРКАМИ 

Связанные с продвижением и 

развитием торговых марок 

финансовая поддержка марки (марка 

производителя, частная марка, 

лицензионная марка, совместная 

марка) 

стратегия марки (расширение 

товарной линии, расширение  

фаницторговой марки, мультимарки, 

новые марки, комбинированные 

марки) 

Название марки (индивидуальное 

название, казвание компании, 

сочетание индивидуального 

названия с названием компании 

изменение позиционирования 

торговой марки 
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Разделение происходит по степени новизны товара и марки. 

Дадим краткую характеристику каждой из четырех стратегий. 

1. Расширение товарной линии. Расширение товарной линии 

происходит, когда компания выпускает дополнительные товарные 

единицы в той же категории товаров, под той же торговой маркой, 

обычно с новыми характеристиками, такими как новые ароматы, формы, 

цвета, дополнительные ингредиенты, размер упаковки и т.д. Внедрение 

новых товаров в подавляющем большинстве случаев (95%) сводится 

именно к расширению товарной линии. Применение этой стратегии 

позволяет:  

 удовлетворить потребности покупателей; адекватно 

реагировать на вызов конкурентов;  

 учитывать сезонный характер спроса;  

 занять-освободить производственные мощности;  

 сократить расходы на рекламу, если товарная линия 

выпускается под маркой с сильным марочным капиталом. 

Однако чрезмерное расширение товарной линии повышает риск 

потери имиджа торговой марки; это, так называемый, феномен 

"ловушки расширенного ряда". В краткосрочном периоде линейное 

расширение практически всегда приносит успех, но долгосрочный 

эффект стратегии прямо противоположен, поэтому чаще всего ее 

применяют с другими стратегиями. 

2. Расширение границ торговой марки - использование успешной 

торговой марки для выпуска новых категорий продуктов. 

расширение 

границ 

торговой 

марки 

МАРОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ 

расширение 

товарной 

линии 

мультимарки новые марки 
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Эта стратегия имеет определенные преимущества. Во-первых, 

позволяет успешно выводить на рынок новые товары, т.к.  

пользующаяся уважением торговая марка обеспечивает мгновенное 

узнавание. Во-вторых, позволяет захватить больший сегмент рынка и 

дает гораздо больший рекламный эффект по сравнению с отдельными 

марками. 

Перенос существующей торговой марки на новые категории 

товаров требует большой осторожности. По аналогии с предыдущей 

стратегией, в результате чрезмерного расширения границ торговая марка 

может утратить свое специфическое положение в глазах потребителей - 

имидж. Поэтому перед применением этой стратегии компании 

необходимо провести исследование и выяснить, насколько 

соответствуют новому товару ассоциации, связанные с данной маркой. 

Наилучший результат стратегии получается в тех случаях, когда 

торговая марка повышает объем продаж как нового, так и 

существующего товара. Наихудший результат - когда товар терпит 

неудачу и одновременно объем продаж существующего товара 

уменьшается. 

3. Мультимарки. Часто компания, руководствуясь различными 

мотивами, создает уникальные торговые марки в одной и той же 

категории товаров. Данная стратегия позволяет точнее сегментировать 

рынок за счет того, что каждая марка предполагает различные функции 

и преимущества целевым сегментам потребителей. 

Все марки, принадлежащие компании, формируют портфель 

торговых марок. Внутри портфеля марки конкурируют между собой 

точно так же, как и с торговыми марками конкурентов. Иногда компания 

получает торговые марки в наследство в процессе поглощения 

конкурирующих компаний или в процессе их слияния. 

Основной недостаток мультимарок заключается в том, что каждая 

из них завоевывает только небольшую рыночную нишу и ни одна не 

становится достаточно прибыльной. Компания распыляет ресурсы, 
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вместо того чтобы вывести ограниченное число марок на 

высокодоходный уровень. Эти компании должны «распрощаться» со 

слабыми марками и установить жесткие процедуры тестирования при 

отборе новых марок. В идеале торговые марки компании должны 

поглощать торговые марки конкурентов, а не свои собственные. 

4. Новые торговые марки. В тех случаях, когда компания начинает 

производство новой категории товаров, она может прийти к выводу о 

необходимости создания новой торговой марки. Новые марки лучше 

создавать, если имидж существующих марок невозможно использовать 

в рекламе новой продукции. Эта стратегия является наиболее дорогой и 

рискованной, т.к. включает в себя трудности вывода на рынок как 

нового продукта, так и новой марки (тем самым увеличиваются не 

только расходы на производство, но и на рекламу). 

Перед принятием окончательного решения в отношении 

рассматриваемой стратегии целесообразно учесть следующие моменты:  

 период жизненного цикла продукта;  

 предполагаемый объем нового производства;  

 соотношение затрат на создание новой торговой марки и 

потенциальных объемов продаж и прибыли. 

На практике чаще всего применяется сочетание нескольких 

стратегий, чтобы нивелировать недостатки одних за счет преимуществ 

других. 

Возможна еще одна стратегия, не вошедшая в рассмотренную 

классификацию по принципу новизны товара марки - это 

комбинированные торговые марки. В таких марках (их называют также 

двойными) соединяются две и более известные торговые марки. В 

случае совместной упаковки товаров владелец каждой торговой марки 

надеется расширить круг потенциальных покупателей при помощи 

другой марки. Комбинирование марок принимает различные формы: 

 компонентные комбинированные торговые марки; 

 комбинированные торговые марки одной компании; 
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 комбинированные торговые марки совместных предприятий. 

Такие марки чаще всего имеют свои независимые названия, а 

принадлежность к компаниям - основателям указывается с помощью 

специальных обозначений на этикетке. Эта новая стратегия возникла в 

связи с появлением холдингов. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В настоящее время во многих Российских компаниях 

разрабатываются и внедряются компьютерные интегрированные 

информационные системы, способные обеспечить эффективное 

управление предприятием, которые создаются на базе известных в 

мировой практике достаточно эффективных информационных систем: 

ERP, MRP, MRPII и др.  

К концу 80-х годов идея создания единой модели данных в рамках 

целого предприятия заинтересовала ряд международных промышленных 

компаний, которые искали способ упростить управление 

производственными процессами. Первым шагом в данном направлении 

стала разработка концепции MRP (Materials Resource Planning - 

планирование материальных ресурсов), рассматривавшей планирование 

материалов для производства. В ходе разработки концепции MRP 

американскими специалистами в области управления было замечено, 

что существует два типа материалов: с зависимым спросом (для выпуска 

десяти автомобилей нужно пятьдесят колес - не больше и не меньше и 

при этом к определенному сроку) и с независимым спросом (типичная 

ситуация с запасами для торговых предприятий). 

Основная цель концепции MRP заключалась в минимизации 

издержек, связанных со складскими запасами (в том числе и на 

различных участках производства). В основе этой концепции лежит 

понятие ВОМ (Bill Of Material - спецификация изделия, ответственность 

за которую возложена на конструкторский отдел), отражающее 
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зависимость спроса на сырье, полуфабрикаты и другие продукты от 

плана выпуска готовой продукции. При этом очень важную роль играет 

время, для учета которого необходимо иметь четкое представление о 

технологической цепочке выпуска продукции, то есть знать, какова 

последовательность и длительность операций. На основании плана 

выпуска продукции, ВОМ и технологической цепочки осуществляется 

расчет потребности в материалах к конкретным срокам. 

По мере развития концепции MRPII к ней постепенно добавлялись 

возможности учета остальных затрат предприятия. Так появилась 

концепция ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов 

предприятия), называемая иногда также планированием ресурсов в 

масштабе предприятия (Enterprise-wide Resource Planning). В основе ERP 

лежит принцип создания единого хранилища данных (репозитария), 

содержащего всю деловую информацию, накопленную организацией в 

процессе ведения бизнеса, в частности финансовую информацию, 

данные, связанные с производством, управлением персоналом, и любые 

другие данные. Наличие репозитария избавляет от необходимости 

передавать данные от приложения к приложению. Кроме того, любая 

часть информации, которой располагает данная организация, становится 

одновременно доступной для всех работников, обладающих 

соответствующими полномочиями. 

Концепция ERP нашла широкое применение, поскольку 

планирование ресурсов позволяло сократить время выпуска продукции, 

снизить уровень товарно-материальных запасов, а также улучшить 

обратную связь с потребителем при одновременном сокращении 

административного аппарата. Стандарт ERP позволил объединить все 

ресурсы предприятия и повысить эффективность управления ими. 

В настоящее время практически все современные западные 

системы управления производством базируются на концепции ERP и 

отвечают ее рекомендациям. Эти рекомендации вырабатываются 

американской общественной организацией APICS, объединяющей 
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производителей, консультантов в области управления производством, а 

также разработчиков программного обеспечения (ПО).  

Самый новый из стандартов систем управления предприятиями - 

CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) - помимо всего прочего 

охватывает и взаимодействие с клиентами, оформление нарядов/заказов 

и технических заданий, поддержка заказчика на местах и т.д. Таким 

образом, если стандарты MRP, MRPII и ERP ориентированы на 

внутреннюю организацию предприятия, то стандарт CSRP включает в 

себя полный цикл - от проектирования будущего изделия, с учетом 

требований заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания 

после продажи. Суть концепции CSRP главным образом состоит в том, 

чтобы интегрировать заказчика (клиента, покупателя) в систему 

управления предприятием. Согласно данной концепции не отдел сбыта, 

а непосредственно сам покупатель размещает заказ на изготовление 

продукции, сам отвечает за правильность его исполнения и при 

необходимости отслеживает соблюдение сроков производства и 

поставки. При этом само предприятие может очень четко отслеживать 

тенденции спроса на его продукцию. 

На мировом рынке сейчас предлагается свыше 500 систем класса 

MRPII - ERP. Развитие этого рынка идет очень быстрыми темпами - 

число внедрений таких систем в мире растет на 35-40% в год. На 

отечественном же рынке сейчас присутствуют около десятка западных 

систем и три-четыре отечественные системы класса КИС 

(корпоративные информационные системы). Представленные системы 

отличаются от всех других присутствующих на российском рынке 

программных продуктов для автоматизации финансово-хозяйственной 

деятельности, прежде всего, наиболее развитой функциональностью, а 

также тем, что в них либо уже имеется модуль планирования 

производства и оперативного управления им. 

В большинстве случаев отечественного потребителя системы 

стандарта ERP отпугивают своей якобы избыточной 
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функциональностью и дороговизной. В качестве примера, как правило, 

приводятся самые заметные представители этого класса - продукты SAP, 

Baan и Oracle. В действительности дорогостоящие программные 

продукты этих корпораций сложны для внедрения на российских 

предприятиях, и главным образом потому, что у нас не хватает 

специалистов по внедрению. Что еще более существенно - эти системы 

требуют от заказчика серьезной реорганизации управления. 

Достоинством и одновременно недостатком ERP-систем этого 

уровня является их универсальность. Существуют референтные модели 

для любого типа производственного процесса, а количество 

автоматизированных рабочих мест определяется исключительно 

финансовыми возможностями заказчика. Однако и возможности эти 

должны быть солидными: проект с использованием такой системы не 

может обойтись дешевле 500 тыс. долл., а чаще всего его стоимость 

достигает нескольких миллионов долларов. По сути, эти системы 

оптимальны для областей бизнеса не менее масштабных, чем бизнес 

самих разработчиков.  

Для компаний среднего уровня, (или имеющих не слишком 

диверсифицированный бизнес) больше подходят другие системы класса 

ERP. До последнего времени поступающая о них информация была 

довольно скудной, и их потенциальные потребители чаще всего не 

знали, на кого они рассчитаны. Здесь речь идет о западных продуктах 

для самого массового сегмента рынка - среднего и малого бизнеса, то 

есть для компаний с годовым оборотом от 5 до 10 млн. долл. и 

количеством работающих от 100 до 1000 человек. Основное отличие 

ERP-систем среднего уровня от ERP-систем для крупных предприятий 

состоит в ограниченности решаемых задач и относительной простоте 

используемых технологий. Обычно эти системы поддерживают 

несколько определенных видов промышленной деятельности и имеют 

ограниченное число возможных пользователей.  
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Заметим, однако, что любая из таких систем - лишь средство 

повышения эффективности управления, принятия правильных 

стратегических и тактических решений на основе предоставляемой этой 

системой своевременной и достоверной информации. 

Очевидно, что на сегодняшний день внедрять системы управления 

документами на промышленных предприятиях целесообразно только в 

соответствии с требованиями ISO 9000 или, как минимум, с учетом этих 

требований. При внедрении и поддержании системы качества могут 

потребоваться программные продукты, по крайней мере, трех классов: 

комплексные системы управления предприятием (включающие 

автоматизированные информационные системы поддержки принятия 

управленческих решений), системы электронного документооборота, а 

также продукты, позволяющие создавать модели функционирования 

организации, проводить анализ и оптимизацию ее деятельности. К ним 

можно отнести и системы нижнего уровня класса АСУТП и САПР, 

продукты для анализа данных, а также программное обеспечение, 

ориентированное на подготовку и поддержание функционирования 

систем качества в соответствии со стандартом ISO 9000 (продукты этой 

группы достаточно распространены на западном рынке и активно 

внедряются в России). Как считают многие аналитики, опираясь на 

зарубежный опыт, предприятиям с числом работающих более 800 

человек, в принципе, невозможно обойтись без информационной 

поддержки при внедрении систем качества. 

Таким образом, система качества как часть системы управления 

предприятием может эффективно работать и приносить наибольшую 

выгоду, если ее поддерживают современные информационные системы 

поддержки принятия управленческих решений, разработанные и 

внедренные на предприятии в строгом соответствии со спецификой его 

запросов и уровнем развития, а внедрение АСУ и системы качества 

происходит взаимоувязано. 
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В этом случае сокращается время внедрения как системы качества, 

так и поддерживающей ее автоматизированной системы поддержки 

принятия управленческих решений (до 50%), повышается 

эффективность работы обеих систем (до 80%), уменьшается время 

выхода обеих систем на проектную мощность и сокращается срок 

окупаемости систем (до 50%), и, наконец, повышается 

привлекательность предприятия для инвесторов, поскольку в 

промышленно развитых странах принято совместное использование 

таких систем. 

Взаимная увязка этапов разработки системы качества и 

корпоративных информационных систем поддержки принятия 

управленческих решений является сегодня одной из ключевых идей 

технологии развития предприятия. Решение этой проблемы включают в 

себя использование  системы качества, и системы поддержки принятия 

управленческих решений в одной и той же бизнес-модели предприятия, 

построенной на этапе его информационного обследования, что 

существенно экономит и время, и затраты на внедрение обеих систем, а 

также повышает эффективность внедрения обеих систем за счет 

обеспечения поддержки большинства функций системы качества 

автоматизированной системы принятия решений. 

Опыт зарубежных предприятий показывает, что этап выбора 

системы управлением предприятия является одним из самых важных, и 

руководство предприятия должно быть крайне заинтересовано в выборе 

правильного решения. Любой проект в области автоматизации должен 

рассматриваться предприятием как стратегическое вложение средств, 

которое должно окупиться за счет усовершенствования управленческих 

процессов, повышения эффективности производства, сокращения 

издержек, и ставиться на один уровень с приобретением, например, 

новой производственной линии или строительством цеха.  

Для обеспечения эффективной работы крупнейшего в России 

уранодобывающего предприятия ОАО «ППГХО», на котором 
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используются современные способы добычи, обогащения и переработки 

урановой руды, разработана и внедряется современная информационная 

система управления.  

До недавнего времени в ОАО «ППГХО» на различных участках 

управления предприятием использовали разнородные программы, 

требующие сложного сопровождения и не позволяющие оперативно 

получать информацию о текущем состоянии производства. В целях 

реорганизации управления предприятием в 2007 г. по инициативе 

руководства Росатома в ОАО «ППГХО» была начата разработка проекта 

интегрированной информационной системы, включающего не только 

создание единого источника информации для управленческого, 

бухгалтерского и налогового учета, но и модернизацию имеющейся 

информационной инфраструктуры предприятия. 

Задача создания единой информационной системы заключалась в 

организации надежной системы управления, позволяющей руководству 

и специалистам предприятия оперативно получать достоверную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений, 

вести бухгалтерский и налоговый учет в режиме реального времени, а 

также исключить человеческий фактор при подсчете, сортировке и 

передаче информации. 

Для выбора конкретной системы в ОАО «ППГХО» был проведен 

тендер, в котором приняли участие несколько ИТ-компаний. В качестве 

вариантов рассматривали системы SAP, Oracle, Microsoft Dynamix AX 

(более известной у нас, как Axapta), «Альфа», «1С». В результате 

специалисты ОАО «ППГХО»  совместно с ОАО «Атомредметзолото» 

приняли решение о построении информационной системы на базе 

Microsoft Dynamix AX. Наилучшее предложение по соотношению 

«цена/качество» и по срокам выполнения I этапа проекта (начало 

создания – февраль 2008 г., окончание – июль 2009 г.) поступило от 

компании ЗАО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» – ведущей 

консалтинговой ИТ-компании.  
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При внедрении информационной системы в ОАО «ППГХО», 

включающей подготовку и ввод нормативно-справочной информации, 

моделирование процессов деятельности предприятия, опытную и 

промышленную эксплуатацию поручено специалистам «ППГХО» 

совместно с консультантами ЗАО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс». 

Таким образом, предприятие получает не только отлаженную и 

функционирующую систему, но и профессионально подготовленных 

работников, способных самостоятельно и эффективно эксплуатировать и 

сопровождать систему. 

В единую информационную сеть объединены все подразделения 

объединения: Урановое горно-рудное управление, Разрезоуправление 

«Уртуйское», Гидрометаллургический завод, Теплоэлектроцентраль, 

Управление ОАО «ППГХО», Кустовой вычислительный центр, 

Управление материально-технического снабжения и комплектации, т.д. 

Функциональные возможности информационной системы 

охватывают управление: материально-техническим обеспечением и 

запасами, затратами и себестоимостью, финансами, договорами, 

основными средствами и нематериальными активами, персоналом; а 

также включают кадровый учет, расчет заработной платы; 

бухгалтерский и налоговый учет (формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности). 

В части модернизации ИТ инфраструктуры предприятия 

предусмотрено: 

 усовершенствовать комплекс инженерных систем центра 

обработки данных, обеспечивающего функционирование центрального 

узлового сегмента единого информационного пространства;  

 создать единую сеть передачи данных, обеспечивающую 

доступ пользователей подразделений предприятия к серверам системы 

управления ресурсами и к сети Интернет;  
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 обеспечить поставку и пуско-наладку серверов под систему 

управления ресурсами предприятия и корпоративного программного 

обеспечения, а также пуско-наладку системы резервного копирования;  

 расширить корпоративное программное обеспечение.  

В результате этого мероприятия на предприятии вводятся в 

промышленную эксплуатацию все рабочие места конечных 

пользователей (до 2000ед.), что позволит перейти на качественно новый 

уровень управления процессами деятельности объединения. На 

конечном этапе планируется дальнейшее расширение функциональных 

возможностей системы за счет внедрения подсистем планирования и 

бюджетирования. 

В конечном варианте во всей Корпорации Росатом должно быть не 

более десяти ИТ-программ, в которые входит ИТ предприятия. 

Главенствующую роль в ИТ-программах займет система ERP. На такую 

систему придется более половины разных технологических решений, 

поскольку она охватывает около 100% административных процессов в 

действующих компаниях и около 70% процессов, связанных с 

производственной деятельностью. Практически на ИТ возлагается 

выполнение важнейших базовых функций централизованной системы 

управления предприятием и холдингом. 

 

Опубликовано: Вестник ЧитГУ, №3,. Чита: ЧитГУ, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

ВШЭУИП 

Казаченко Л.Д. 

к.э.н., зав. кафедрой  «Экономическая теория»  

Читинского государственного университета 

Баранова Е.С. 

доцент кафедры «Экономическая теория» 

Читинского государственного университета  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Целью работы является обоснование положения о том, что 

совершенствование системы управления предприятием является не 

только фактором, влияющим на формирование экономического 

потенциала, но и его составным элементом, так как может создавать 

дополнительный продукт без введения дополнительных факторов 

производства. Проблема оценки управления в структуре экономического 

потенциала становится актуальной для экономической теории. Для 

анализа был выбран региональный уровень. Внедрение новых для 

российских предприятий систем управления рассмотрено на примере 

крупнейшего в Забайкальском крае ОАО «Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение» (ППГХО).  

Экономический потенциал региона характеризует способность 

производить товары и услуги и обеспечивать расширенное 

воспроизводство в целях удовлетворения потребностей населения, 

улучшения качества жизни. Важно иметь четкое представление об 

уровне экономического потенциала, его структуре, выделить ключевые 

элементы структуры потенциала, определить их влияние на 

экономическое развитие предприятия и региона для того, чтобы 

эффективно использовать имеющиеся преимущества и находить пути 

преодоления угроз и укрепления слабых  позиций. 
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Потенциал экономического развития складывается из исходных 

ресурсов, а также из научно-инновационного и управленческого 

потенциала. Выделяемые различными направлениями экономической 

мысли детерминанты экономического потенциала можно объединить в 

следующие основные группы:  овеществленный капитал (количество и 

качество земли, объем, структура, состояние и эффективность основных 

фондов и т.п.); человеческий капитал (численность, структура населения 

и занятых, их культурный уровень и профессиональная подготовка и 

т.п.); финансовый капитал; не овеществленный капитал 

(интеллектуальная собственность, информация и т.д.); научный 

потенциал; состояние рыночной среды (уровень конкуренции, 

инфраструктура рынка и т.д.); организация хозяйственной жизни и 

управление; система общественных отношений и политические 

факторы; природно-климатические и географические факторы; факторы 

исторического плана; культура и религия;  глобальные факторы и 

условия (состояние мирового хозяйства, глобализация экономики, 

внешние угрозы и др.) 2 . 

Научная мысль включает управление в перечень элементов 

структуры экономического потенциала. Но обычно управление 

рассматривается в контексте государственного регулирования 

экономики. Управление на уровне предприятия и его влияние на 

формирование экономического потенциала не оценивается.  

Так, в программе социального и экономического развития 

Забайкальского края на период с 2006 до 2010 года в разделе 

«Организация хозяйственной деятельности и управление» отмечается, 

что организация управления хозяйственной деятельностью наряду с 

основным капиталом, природными и человеческими ресурсами, 

инновационным потенциалом, является важнейшим фактором, 

оказывающим влияние на возможности общественного производства 4 . 

Программа предусматривает  осуществление административной 

реформы с целью внедрения в исполнительных органах государственной 
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власти принципов и процедур управления по результатам; разработку и 

внедрение правовых, организационных и иных механизмов 

противодействия коррупции; модернизацию системы информационного 

обеспечения исполнительных органов государственной власти; развитие 

экономической и социальной инфраструктуры на основе  частно-

государственного партнерства; обеспечение сбалансированности и 

реалистичности консолидированного бюджета; совершенствование 

механизмов осуществления государственных закупок товаров и услуг, 

необходимых для обеспечения государственных нужд Забайкальского 

края и другие пути совершенствования управления на уровне 

региональной власти.   

В программе не рассматриваются меры по совершенствованию 

управления на уровне предприятий. На современном этапе такие меры, 

прежде всего, касаются крупных производственных комплексов. Это 

связано, во-первых, с тем, что они вносят большой вклад в 

формирование экономического потенциала региона, во-вторых, 

стоимость современных информационных систем управления 

достаточно высока и может окупиться и дать значительный 

экономический эффект пока только на крупных предприятиях.  

Для Забайкальского края имеет большое значение успешное 

освоение современных методов управления производством 

горнопромышленных предприятий, так как исторически добывающая 

отрасль является основой промышленности региона. Современные 

информационные системы управления начали внедряться в первую 

очередь на крупнейшем предприятии края – Приаргунском 

производственном горно-химическом объединении –  градообразующем 

предприятии, которое вносит существенный вклад в формирование 

регионального  экономического потенциала Забайкальского края. 

ППГХО является одним из крупнейших в мире и самым крупным 

в России уранодобывающим предприятием. Оно является самым 

большим в Забайкальском крае многоотраслевым горнопромышленным 
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комплексом. Объем добычи составляет около 8 тыс. тонн урана в год. 

Помимо добычи урана ППГХО добывает уголь, производит и 

распределяет тепловую и электрическую энергию. ППГХО является 

градообразующим предприятием. Город Краснокаменск с населением 56 

тыс. жителей имеет статус районного центра и занимает второе место в 

Забайкальском крае после г. Читы. ППГХО входит в состав 

государственной корпорации «Росатом».  

В 2009 году госкорпорация «Росатом» (Госкорпорация) активно 

занялась переформатированием работы службы информационных 

технологий (ИТ). Правительство страны выделило атомной отрасли 

около 1 трлн. рублей на развитие атомной энергетики, а контроль над 

эффективным расходованием этих средств невозможен без современных 

информационных технологий. Внедряя современные ИТ, Госкорпорация 

существенно повысит эффективность и качество принимаемых решений 

за счѐт точной и достоверной информации и снизит издержки по 

большинству бизнес-процессов, следовательно, заработает больше 

прибыли, которую может затем реинвестировать в новые ядерные 

технологии, получив при этом конкурентное преимущество и укрепив 

технологическое лидерство 3 . 

В целом вся программа, внедряемая в Госкорпорации, и затраты на 

нее окупятся за 3 года, а прогнозируемый ежегодный экономический 

эффект за счет экономии средств после реализации программы 

трансформации ИТ составит несколько миллиардов рублей. Это 

сравнимо с годовой стоимостью сооружения энергоблока [3]. Экономия 

достигается за счет повышения производительности труда и сокращения 

затрат по следующим статьям: капитальные затраты на строительство, 

снижение уровня запасов за счет более точного планирования, затраты 

на материалы, закупаемые у внешних поставщиков, затраты на 

техническое обслуживание и ремонт оборудования.  

В отраслевой программе развития уранодобывающей корпорации 

значительное внимание уделяется  обеспечению эффективной работы 
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ППГХО. До недавнего времени на различных участках системы 

управления предприятием использовались разнородные программы, 

требующие сложного сопровождения и не позволяющие оперативно 

получать информацию о текущем состоянии производства. В целях 

реорганизации управления предприятием в 2007 г. по инициативе 

руководства Госкорпорации в ОАО «ППГХО» была начата разработка 

проекта интегрированной информационной системы, включающего не 

только создание единого источника информации для управленческого, 

бухгалтерского и налогового учета, но и модернизацию имеющейся 

информационной инфраструктуры предприятия [1]. Функциональные 

возможности информационной системы охватывают управление 

затратами и себестоимостью, финансами, договорами, основными 

средствами и нематериальными активами, персоналом,  включая 

кадровый учет и расчет заработной платы, бухгалтерским и налоговым 

учетом, материально-техническим обеспечением и запасами.  

В связи с начавшимся процессом внедрения на российских 

предприятиях новых информационных систем управления перед 

экономической теорией встает проблема оценки «вклада» в 

формирование экономического потенциала, который вносит более 

совершенная система управления предприятием. Этот многоэлементный 

показатель должен отражать влияние совершенствования системы 

управления на улучшение показателей эффективности использования 

основных фондов и оборотных средств, на численность и структуру 

занятых, их профессиональную подготовку, на оптимизацию структуры 

и эффективность финансового капитала, на накопление 

интеллектуальной собственности, информации, научного потенциала 

предприятия и региона. 

Существует проблема недостатка общедоступной 

информационной базы для оценки всех аспектов экономического 

потенциала. В российской статистике можно найти лишь часть 

показателей, необходимых для этого: численность населения, объемы 
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основных фондов и инвестиций в основной капитал, размер кредитов 

экономике, банкам и населению, денежные доходы населения, статьи 

доходов и расходов бюджета, внебюджетные потоки, 

сбалансированность бюджета и т.д. Для оценки научного потенциала 

используется информация о численности работников, занятых 

исследованиями и научными разработками. Оценить роль управления в 

формировании экономического потенциала по имеющимся данным 

весьма сложно. Поэтому необходимо решать задачу формирования 

необходимой для этого информационной базы.   

В заключение можно сделать вывод о том, что совершенствование 

систем управления предприятием вносит существенный вклад в 

формирование экономического потенциала, повышая эффективность и 

качество всех элементов производственного процесса. Начавшиеся 

процессы освоения российскими предприятиями современных 

информационных систем управления требуют модификации оценки 

экономического потенциала с учетом вклада системы управления 

предприятием в формирование экономического потенциала не только 

самого предприятия, но и региона. При этом  необходимо решить 

проблему создания информационной базы для такой оценки на 

региональном уровне. 
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ВШЭУИП 

 

 

В.А. Селин  

к.э.н., Читинский государственный университет 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Одной из наиболее актуальных проблем развития современной 

экономики России является проблема организации заработной платы в 

новых условиях. Изменения рыночной конъюнктуры рынка труда, 

ужесточение конкуренции на мировых рынках, увеличение с 01.01.2011 

года взносов на социальное страхование с 26% до 34%, 

предпринимаемые государством меры по выводу заработной платы из 

«теневого сектора», ужесточение законодательства в части 

ответственности руководителей за задержку в выплате заработной 

платы, изменения в заработной плате связи с финансовым кризисом, 

заставляют предприятия и предпринимателей искать новые подходы к 

организации оплаты труда. 

 Организация оплаты труда является важнейшей составляющей 

систем управления оплатой труда на предприятии. Организация 

заработной платы в новых условиях должна базироваться на общих 

принципах оплаты труда в условиях рыночной экономики, которые за 

годы реформ значительно изменились наряду с меняющимися 

социально-экономическими условиями хозяйствования. Организация 

оплаты труда на современном этапе развития экономики должна 

отвечать следующим базовым принципам: 

 Принцип определения уровня оплаты труда с учетом 

рыночных факторов; 
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 Принцип обеспечения государственных гарантий в сфере 

оплаты труда; 

 Принцип обеспечения социальных гарантий, 

зафиксированных системой социального партнерства; 

 Принцип зависимости уровня оплаты труда от финансовых 

результатов деятельности предприятия; 

 Принцип зависимости темпов роста реальной заработной 

платы от темпов роста производительности труда; 

 Принцип равной оплаты за равный труд; 

 Принцип дифференциации оплаты труда работников в 

зависимости от условий и результатов труда; 

 Принцип простоты и доступности элементов оплаты труда 

для всех работников предприятия. 

Принцип определения уровня оплаты труда с учетом рыночных 

факторов. К рыночным факторам относятся динамика спроса и 

предложения труда, равновесная цена по данной и смежным профессиям 

и тенденции к ее изменению. В современной экономике важнейшим 

элементом рыночного механизма управления оплатой труда является 

система социального партнерства, которая обеспечивает установление 

равновесной цены труда в ходе ―торгов‖ с участием работодателей и 

профсоюзов, представляющих интересы наемных работников. Причем 

формирование рыночной цены происходит с учетом обеспечения 

интересов работников в части установления рационального уровня 

заработной платы и социальной защищенности, работодателей, 

заинтересованных в формировании стимулов к улучшению финансово-

производственных показателей, и государства. 

Принцип обеспечения государственных гарантий в сфере оплаты 

труда. В соответствии с данным принципом, организация оплаты труда 

должна строиться с условием обязательного соблюдения всех гарантий в 

области оплаты труда, установленных законодательством. К числу 

государственных гарантий относятся следующие: установление 
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минимального размера оплаты труда, реализация механизмов 

социального партнерства в сфере труда, установление компенсационных 

и стимулирующих доплат и надбавок, общие принципы нормирования 

труда, порядок заключения и расторжения трудового договора, 

обеспечение других гарантий, компенсаций и социальных нормативов, 

определенных трудовым законодательством. Выполнение условий 

рассматриваемого принципа позволяет обеспечить минимальные 

социальные гарантии для работников и создает фундамент для развития 

системы коллективно-договорных отношений. 

Принцип обеспечения социальных гарантий, зафиксированных 

системой социального партнерства. Основы данной системы изложены 

в разделе II Трудового кодекса РФ «Социальное партнерство в сфере 

труда». В ходе переговоров работодателей, представителей работников и 

государственных органов принимаются тарифные соглашения 

различных уровней, а на их основе – коллективные договоры. Тарифные 

соглашения провозглашают общие принципы коллективно-договорных 

отношений, а в коллективном договоре оговаривается конкретный 

механизм их реализации. Гарантии и компенсации, значительная часть 

из которых относится к сфере оплаты труда, фиксируются сторонами в 

коллективном договоре и являются обязательными для выполнения. 

Очевидно, что основная цель системы социального партнерства – 

создать условия для повышения уровня благосостояния и защищенности 

работников по сравнению с минимальными государственными 

гарантиями и формирование рыночных механизмов в области 

ценообразования на рынке труда, свойственных современной 

экономике. 

 Принцип зависимости уровня оплаты труда от финансовых 

результатов деятельности предприятия. Высокие результаты 

финансовой деятельности – основная цель предпринимательства в 

любой отрасли. Работник также заинтересован в обеспечении хороших 

результатов производственно-хозяйственной деятельности фирмы, так 
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как это создает основу для выплаты ему заработной платы и придает 

уверенность в завтрашнем дне. Однако не всегда наемный работник 

заинтересован в максимизации прибыли, особенно если финансовый 

результат не влияет (или слабо влияет) на его заработок. В этом случае 

сотрудник может качественно исполнять свои обязанности и хорошо 

трудиться за гарантированную заработную плату, но у него не будет 

стремления проявить максимум своих способностей, таланта и других 

личных качеств для повышения доходности и рентабельности. Поэтому 

организация оплаты труда на предприятиях должна обеспечить прямое 

влияние прибыльности компании на уровень оплаты труда отдельных 

работников. При этом подразумевается, что финансовые результаты 

деятельности предприятия должны влиять на величину надтарифной 

составляющей (при использовании тарифных систем оплаты труда) или 

часть заработка сверх минимально гарантированного уровня (при 

использовании нетрадиционных моделей оплаты труда). Наиболее 

распространенные формы обеспечения такой зависимости следующие: 

разработка схем участия работников в прибылях, выплата премий, 

вознаграждений, бонусов по итогам работы за период, а также с 

помощью применения таких систем оплаты труда как комиссионная, 

система дивидендов, система трудового вознаграждения и других. В 

рамках тарифной системы такая зависимость может быть обеспечена 

путем разработки систем премирования и надбавок, стимулирующих 

рост прибыли. 

Принцип зависимости темпов роста реальной заработной платы 

от темпов роста производительности труда. Несмотря на сложности 

измерения производительности труда в ряде отраслей, этот базовый 

принцип организации является актуальным для каждой отрасли, так же 

как и для всей экономики. Рост реальной заработной платы работников 

приводит к росту их платежеспособного спроса и уровня 

благосостояния, который должен быть компенсирован увеличением 

производства товаров и услуг во всех отраслях народного хозяйства. 
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Реализация данного принципа позволяет предприятиям гармонично 

взаимодействовать с другими секторами и способствовать 

поступательному развитию национальной экономики. В целях 

ускорения экономического и социального развития требуется 

опережение темпов роста производительности труда над темпами роста 

реальной заработной платы. Однако это требование справедливо, если 

уровень заработной платы сформирован на основе рыночных 

механизмов и обеспечивает работникам достойный уровень 

благосостояния. Для современного состояния оплаты труда, когда в 

качестве тарифной ставки первого разряда в большинстве ее отраслей 

используется величина значительно меньшая, чем официальный 

прожиточный минимум, а цена рабочей силы в отечественной 

экономике (по оценке Г.Г. Зайцева и А.К. Саакяна) ниже ее стоимости в 

пять раз [4. С.96], допустимо временное повышение уровня реальной 

заработной платы темпами, превышающими темпы увеличения 

показателей производительности труда. Этот процесс должен 

происходить до тех пор, пока заработная плата не достигнет 

оптимального уровня, определяемого сбалансированностью спроса и 

предложения труда, интересов отдельных работников, профсоюзов, 

работодателей и государства, достойным уровнем жизни трудящихся и 

высокой степенью мотивации персонала к эффективному труду. 

Принцип равной оплаты за равный труд. Данный принцип 

зафиксирован в статье 132 Трудового кодекса РФ, которая гласит: 

―Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении 

размеров заработной платы и других условий оплаты труда‖. Принцип 

предусматривает объективную оценку при определении одинаковых 

видов труда и справедливость его оплаты, а также запрет 

дискриминации при определении меры труда по любому признаку: полу, 

национальности, возрасту и т.д. В конкурентной рыночной среде 

реализация принципа равной оплаты за равный труд осуществляется 

путем установления равновесной ставки заработной платы на 
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одинаковые виды труда. В рамках внутреннего рынка труда, 

существующего на отдельном предприятии, а также в пределах 

отдельных отраслей и государственных секторов экономики принцип 

равной оплаты за равный труд может быть реализован в качестве основы 

справедливости при организации заработной платы. 

Принцип дифференциации оплаты труда работников в 

зависимости от количества и качества затраченного труда, уровня 

квалификации, условий и специфики трудового процесса, достигнутых 

индивидуальных результатов труда. Дифференциация размеров оплаты 

труда формируется под действием объективных и субъективных 

критериев. Объективные критерии определяют градацию тарифных 

ставок по степени сложности работ и квалификации исполнителей, 

отличия ставок заработной платы по уровню доплат за условия труда, а 

также вследствие территориальных различий в оплате труда и 

установленных социальных гарантий. Кроме того, могут учитываться и 

другие обстоятельства трудовой деятельности. Объективные критерии 

дифференциации регулируются действием рыночных механизмов, 

социально-политических факторов и возможностей предприятия, 

формирующих нижние и верхние границы уровней оплаты труда. 

Второй уровень критериев – субъективный, зависящий от конкретного 

работника. К этим критериям относятся степень интенсивности 

индивидуального труда и его результаты. На каждом предприятии важно 

реализовать принцип справедливой дифференциации заработной платы 

и избежать перекосов при разработке и совершенствовании систем 

оплаты и премирования труда, то есть при установлении ее абсолютных 

и относительных уровней. 

Принцип простоты и доступности элементов оплаты труда для 

всех работников предприятия. Принцип предусматривает создание на 

уровне каждого предприятия и его подразделений таких механизмов, 

которые смогли бы довести до каждого работника сущность 

действующей системы оплаты труда и ее индивидуальных элементов. 
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На практике эта цель достигается путем проведения индивидуальных 

бесед, технических занятий, семинаров с работниками, распространения 

информационных листков о порядке начисления заработной платы и ее 

связи с результатами индивидуального труда. Реализация принципа 

обеспечивает повышение уровня мотивации трудового поведения 

персонала, так как работники смогут реально представлять себе 

взаимосвязь результатов труда с уровнем заработной платы и видеть 

пути ее повышения. 

Элементы организации оплаты труда на предприятиях отдельных 

отраслей имеют ряд особенностей и в современных условиях 

становления рыночных отношений и усиления конкуренции требуют 

дальнейшего развития и уточнения. А.Л. Жуков выделяет следующие 

элементы организации заработной платы [1. C.61-62]: 

а) выявление рыночных ставок заработной платы за работы, 

аналогичные тем, которые выполняются на предприятии 

б) тарификация работ; 

в) группировка различных видов работ в разряды и установление 

тарифной сетки; 

г) обоснование тарифной ставки 1-го разряда; 

д) установление тарифных ставок (окладов) по разрядам тарифной 

сетки; 

е) установление компенсационных и стимулирующих доплат и 

надбавок; 

ж) разработка норм и нормативов по труду; 

з) разработка форм и систем оплаты труда; 

и) разработка системы стимулирования за результаты 

деятельности организации; 

к) определение размеров социальных выплат. 

Сгруппировав указанные элементы, А.Л. Жуков выделяет шесть 

составных частей организации оплаты труда на предприятии [1. C.62]: 

1. Рыночная составляющая; 
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2. Нормирование труда; 

3. Тарифная система; 

4. Формы и системы оплаты труда; 

5. Система стимулирования за результаты деятельности 

предприятия; 

6. Социальные выплаты. 

Автор достаточно точно определил составные элементы 

организации заработной платы, однако целесообразно дополнить этот 

перечень еще одной составляющей: «Система оценки результатов 

труда». Выделение этого элемента необходимо в целях более 

качественного управления индивидуальной производительностью труда. 

Кроме того, система стимулирования работников должна быть 

направлена не только на результаты деятельности предприятия, но и на 

улучшение индивидуальных результатов труда. 

Рассмотрим составляющие организации оплаты труда с учетом 

указанных замечаний и направления их совершенствования в 

современных условиях (табл. 1). 

Рыночная составляющая состоит из двух элементов – определения 

рыночных ставок заработной платы по отдельным видам трудовых 

ресурсов и ее учета в процессах управления оплатой труда. Эти 

элементы являются механизмом реализации вышеизложенного 

принципа определения уровней оплаты с учетом рыночных факторов.  

Таблица 1. 

Характеристика элементов организации оплаты труда и 

направления их совершенствования 

Составля-

ющие 

организации 

заработной 

платы 

 

Элементы 

организации  

заработной платы 

 

Характеристика элементов 

 

Направления  

совершенствования 
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Составля-

ющие 

организации 

заработной 

платы 

 

Элементы 

организации  

заработной платы 

 

Характеристика элементов 

 

Направления  

совершенствования 

1.Рыночная 

составляю-

щая 

а) Определение 

рыночного уровня 

заработной платы по 

аналогичным 

работам в регионе, 

отрасли, других 

отраслях 

Недостаточная 

информационная 

обеспеченность приводит к 

неопределенности в оценке 

рыночных ставок 

заработной платы 

Совершенствование 

механизмов, 

обеспечивающих 

доступ к более полной 

информации о 

состоянии параметров 

рынков труда 

б) Учет рыночного 

уровня оплаты труда 

при организации 

заработной платы 

На ряде предприятий 

рыночный уровень 

используется как основа 

или индикатор для 

определения уровня оплаты 

труда; на большинстве 

предприятий не 

учитывается 

Развитие рыночных 

механизмов управления 

оплатой труда; 

Совершенствование 

системы социального 

партнерства 

2.Нормиро-

вание труда 

Разработка норм и 

нормативов затрат 

труда 

Применение традиционных 

и современных форм 

нормирования труда для 

отдельных видов товаров и 

услуг; для некоторых видов 

услуг нормирование 

затруднено 

Совершенствование 

системы нормирования 

труда с использование 

новых типовых и 

отраслевых нормативов 

и современных методов 

разработки местных 

норм 
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Составля-

ющие 

организации 

заработной 

платы 

 

Элементы 

организации  

заработной платы 

 

Характеристика элементов 

 

Направления  

совершенствования 

3.Тарифная 

система 

а) Тарификация 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

На большинстве 

предприятий 

осуществляется с помощью 

ЕТКС и других 

официальных документов, 

на ряде предприятий 

малого и среднего бизнеса 

осуществляется 

самостоятельно 

Развитие собственных 

систем оценки работ и 

рабочих мест как 

дополнения и 

альтернативы 

традиционным 

подходам 

б) Разработка 

тарифных сеток 

 

На предприятиях 

бюджетной сферы – на 

основе ЕТС; на остальных 

предприятиях – разработка 

собственных вариантов 

тарифных сеток 

Разработка и 

корректировка 

тарифных сеток на 

основе экономических 

расчетов и обоснований 

справедливой 

дифференциации 

оплаты труда и с 

участием профсоюзов 

 

3.Тарифная 

система 

в) Обоснование 

тарифной ставки 1 

разряда 

Устанавливается на 

основании тарифных 

соглашений и 

коллективных договоров; 

на ряде предприятий – на 

уровне установленного в 

РФ минимального 

месячного размера оплаты 

Установление 

тарифной ставки 1 

разряда на основе 

прожиточного 

минимума, а в 

перспективе – на 

основе минимального 

потребительского 
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Составля-

ющие 

организации 

заработной 

платы 

 

Элементы 

организации  

заработной платы 

 

Характеристика элементов 

 

Направления  

совершенствования 

труда бюджета. 

4.Формы и 

системы 

оплаты 

труда 

а) Разработка форм и 

систем оплаты труда 

Разрабатываются и 

применяются в зависимости 

от технологии производства 

товаров и услуг и условий 

применимости отдельных 

систем 

Развитие традиционных 

систем; разработка 

собственных или 

комбинированных 

систем оплаты труда; 

Индивидуализация 

элементов оплаты 

труда 

 б) Установление 

компенсационных и 

стимулирующих 

доплат и надбавок 

Устанавливаются в 

соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными 

нормативными 

документами, трудовыми и 

коллективными договорами 

Обоснование и 

оптимизация размеров 

доплат и надбавок 

5.Система 

стимулиро-

вания труда 

за 

результаты 

труда 

Разработка систем 

премирования труда 

и схем участия в 

прибылях 

 

Система регулярного 

премирования является 

составной частью 

премиальных систем 

оплаты труда; система 

разового и специального 

премирования дополняет 

все системы заработной 

платы 

Развитие систем 

премирования на 

основе реализации 

принципа 

оптимального 

сочетания 

индивидуального и 

коллективного интереса 

6.Система 

социальных 

выплат 

Определение 

размеров социальных 

выплат 

Определяются в 

соответствии с условиями 

тарифных соглашений, 

коллективного договора 

или трудовых договоров 

Повышение уровня 

мотивации персонала за 

счет 

совершенствования и 

оптимизации 
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Составля-

ющие 

организации 

заработной 

платы 

 

Элементы 

организации  

заработной платы 

 

Характеристика элементов 

 

Направления  

совершенствования 

(контрактов) социальных выплат и 

развитие системы 

социального 

партнерства 

7.Система 

оценки 

результатов 

труда 

Оценка 

производительности 

труда 

Измерение 

производительности труда 

осуществляется в 

большинстве случаев 

традиционными методами; 

на ряде предприятий 

показатель не 

рассчитывается или 

определяется некорректно 

из-за несовершенства 

методик его измерения  

Совершенствование 

существующих методов 

измерения и 

повышения 

производительности 

труда и поиск 

альтернативных 

подходов 

 

Сущность этого механизма состоит в определении рыночной цены 

труда по отдельным профессиям и использовании этого показателя как 

ориентира для определения или корректировки заработной платы. 

 Нормирование труда в современном рыночном хозяйстве – это 

эффективный инструмент управления, и в странах с развитой 

экономикой роль нормирования неуклонно возрастает. Развитие 

системы нормирования труда должно происходить в направлении 

развития гибких систем нормирования, позволяющих оптимально 

сочетать трудозатраты и качество производимых товаров и 

выполненных услуг, разработки новых подходов к процессу 

нормирования услуг с использованием накопленного опыта, передовых 

методик и технологий нормирования, а также творческой инициативы. 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

Тарифная система – важнейшая составляющая организации 

заработной платы на предприятии. Причем она может применяться не 

только на предприятиях, применяющих тарифные модели оплаты труда, 

но и как элемент в комбинированных вариантах построения заработной 

платы, а также как ориентир или основа для дифференциации 

заработной платы при использовании нетрадиционных системах оплаты 

труда. В тарифной системе выделяются три элемента: тарификация 

работ (тарифное нормирование труда), тарифная сетка и тарифная 

ставка первого разряда. 

Следует отметить, что в настоящее время происходит отказ 

многих предприятий от тарифной системы и переход на более гибкие, 

альтернативные системы, или тарифная система значительно 

перерабатывается. 

Тарификация работ осуществляется с использованием следующих 

официальных документов: Единого тарифно-квалификационного 

справочника профессий рабочих, Квалификационных справочников 

служащих, тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым должностям служащих. Ряд предприятий 

разрабатывает собственные системы оценки работ и рабочих мест из-за 

недостаточной гибкости при тарификации работ традиционным 

способом. Негибкость традиционного подхода проявляется, в первую 

очередь, в жесткой привязки рабочих к определенному разряду в 

соответствии с уровнем их квалификации. Это приводит к тому, что 

рабочий определенного разряда в отдельных случаях должен выполнять 

работы ниже или выше присвоенного ему разряда. При этом возникает 

проблема их учета и справедливой оплаты. Во-вторых, 

квалификационные характеристики работников, сложность работ и 

характер производственного процесса подвержены определенным 

изменениям, поэтому в ряде случаев трудно обоснованно зафиксировать 

их уровень через определенный разряд. 
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 Основой дифференциации ставок заработной платы по разрядам 

квалификации, выполняемым работам и категориям персонала служит 

тарифная сетка. Она представляет собой таблицу, отражающую 

соотношение уровня заработной платы определенного разряда и уровня 

первого разряда через тарифный коэффициент или фиксированную 

ставку. Иногда в рамках одного разряда устанавливается два и более 

тарифных коэффициентов (ставок), учитывающих различные факторы: 

виды и сложность работ, условия труда, возраст и стаж работы, форму 

оплаты труда (одни ставки для сдельщиков, другие – для 

повременщиков). Кроме того, для отдельных профессий могут 

разрабатываться специальные тарифные сетки или схемы оплаты труда. 

Примером может служить разработка в ОАО «Российские железные 

дороги» отдельных коэффициентов по видам работ для рабочих 

локомотивных бригад и рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных 

работах. Тарифная ставка первого разряда должна определяться на 

основе специальных расчетов с учетом требований законодательства и 

на основе коллективно-договорных отношений. 

 Формы и системы оплаты труда разрабатываются с учетом 

особенностей производственного процесса и условий применимости 

отдельных систем. В последнее время расширяется сфера применения 

комбинированных и нетрадиционных, отличающихся гибкостью и 

индивидуализацией элементов оплаты труда.  

Системы премирования, доплат и надбавок, а также схемы участия 

работников в прибылях компаний, дополняют постоянную часть 

заработка и служат основой для стимулирования работников к 

улучшению результатов трудовой деятельности. При этом необходимо 

обосновать экономическую целесообразность, размеры и эффективность 

этих форм стимулирования труда, и обеспечить оптимальное сочетание 

индивидуальной и коллективной заинтересованности в результатах 

производственно-финансовой деятельности. 
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Система социальных выплат устанавливается в ходе переговоров 

работодателей и профсоюзных органов и фиксируется в коллективном 

договоре. Кроме того, социальные выплаты могут быть определены в 

трудовом договоре (контракте). 

Важное значение в процессе организации оплаты труда имеет 

система оценки соотношения затрат и результатов, основная цель 

которой – определить коллективную и индивидуальную 

производительность труда. Без решения этой задачи невозможно 

применить модели бригадной и индивидуальной сдельной оплаты труда, 

некоторые виды нетрадиционных систем, а также организовать 

премирование за показатели производительности труда. Измерение 

производительности труда осуществляется в большинстве случаев 

традиционными методами; однако также применяются специально 

разработанные методики оценки для конкретных условий производства. 

Часто показатель производительности не рассчитывается или 

определяется некорректно из-за несовершенства методик его измерения. 

Совершенствование системы оценки результатов труда заключается в 

развитии существующих методов измерения и повышения 

производительности труда и поиск альтернативных подходов. 

 Блок проблем управления оплатой труда на предприятиях 

различных отраслей экономики можно обозначить как один из 

ключевых, так как, во-первых, эта подсистема менеджмента имеет 

значительный резерв для роста эффективности производственных 

структур, во-вторых, своевременное и качественное устранение всех 

недостатков в данной области позволит предприятиям создать 

современную систему мотивации квалифицированного персонала, с 

успехом внедрять новые технологии и с уверенностью смотреть 

будущее. Рассмотрим основные проблемы управления оплатой труда, 

присущие предприятиям на современном этапе развития экономики и 

пути их решения. 
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 Недостаточная связь оплаты труда с общими механизмами 

управления. По утверждению В. Щукина, ―…в абсолютном 

большинстве российских предприятий система оплаты и 

стимулирования существует сама по себе, а жизнедеятельность и 

развитие компании сами по себе.‖ [3. С.39]. С этим мнением нельзя не 

согласиться. Особенно слабая взаимосвязь этих элементов 

управленческого механизма наблюдается на многих предприятиях, 

работавших в условиях административно-командной системы и 

продолжающих применять старые методы управления. Очевидно, что 

решение данной проблемы возможно только в рамках 

совершенствования всей системы производственного менеджмента с 

использованием передового отечественного и зарубежного опыта. 

 Отсутствие системного подхода и слабая связь отдельных 

аспектов и процессов управления оплатой труда. Данную проблему 

можно отметить как одну из основных, так как ее решение в 

значительной степени позволит снизить остроту многих других 

проблем. Разрозненность элементов управления оплатой труда 

встречается на многих предприятиях и проявляется в слабой 

взаимозависимости процессов организации, планирования, мотивации, 

контроля и координации. Решение данной проблемы лежит через 

совершенствование подходов к созданию или реорганизации системы 

управления процессами в сфере оплаты труда.  

Отставание минимального размера оплаты труда от размера 

прожиточного минимума и минимального потребительского бюджета. 

Статья 133 Трудового кодекса РФ определяет порядок установление 

минимальной заработной платы в размере не ниже прожиточного 

минимума трудоспособного человека. Однако в настоящее время данная 

установка не выполняется, т.к. согласно статьи 421 Трудового кодекса 

порядок и сроки введения соответствующего размера минимальной 

заработной платы определяются специальным федеральным законом. 

Установленная величина минимального размера оплаты труда в 
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Российской Федерации в настоящее время значительно ниже 

прожиточного минимума, поэтому на многих предприятиях тарифная 

ставка первого разряда равна или несколько больше ее уровня. Поэтому 

одним из направлений совершенствования организации оплаты труда 

является повышение уровня тарифной ставки первого разряда до 

величины прожиточного минимума, а в перспективе – до размера 

минимального потребительского бюджета, обеспечивающее создание 

для работников отрасли и членов их семей необходимого жизненного 

уровня для поддержания работоспособности, здоровья и благосостояния.  

 Недостаточное развитие рыночных механизмов управления 

оплатой труда. Реформирование национальной экономики 

продолжается, и процесс становления рыночных отношений в России 

еще не завершен, поэтому до сих пор велико влияние подходов к 

определению заработной платы, присущих планово-распределительной 

системе. Создание эффективного рыночного механизма формирования 

оплаты труда в отрасли должно строиться на основе системы 

социального партнерства, обеспечении государственных гарантий в 

сфере оплаты труда и создании информационных механизмов, 

обеспечивающих доступ к данным об уровне и динамике заработной 

платы на предприятиях различных отраслей и на зарубежных рынках. 

 Низкий уровень производительности труда, и, как следствие, 

низкий уровень оплаты труда. Указанная проблема представляет целый 

комплекс проблемных вопросов. Низкая производительность труда 

характерна для многих российских предприятий и отраслей, в том числе 

для промыщленности. Эта проблема не только снижает не только 

эффективность производства и финансовые возможности 

хозяйствующих субъектов, но и делает неконкурентоспособными 

российские предприятия, на мировых рынках. Прямое следствие 

недостаточно высокой производительности - низкий уровень оплаты 

труда, который снижает уровень трудовой мотивации и стоимость труда 

по сравнению с рыночной стоимостью и способствует оттоку 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

квалифицированных работников в другие отрасли, а также в другие 

страны. Решение данного комплекса проблем должно осуществляться 

параллельно с решением всех остальных рассмотренных проблемных 

вопросов. 

Проблема совершенствования системы нормирования труда. 

Одним из важнейших аспектов данной проблемы можно назвать 

сложность применения норм и нормативов затрат труда в отдельных 

отраслях в частности, в сфере услуг и, как следствие, определения меры 

оплаты труда. В процессах обслуживания потребителей в связи со 

свойством непостоянства ряда услуг возникает проблема их 

нормирования. Тем не менее, во многих случаях применение норм и 

нормативов оправданно и целесообразно, а ограниченность их 

применения зачастую вызвана недостаточным развитием системы 

нормирования труда. 

Сложность регулирования оплаты труда работников сферы услуг в 

связи с со свойством несохранности услуг. Непостоянство спроса на 

некоторые виды услуг, к числу которых относятся транспортные, 

туристические, ремонтные и другие, вызывают колебания его объемов 

на эти услуги через определенные промежутки времени: в течение 

суток, недели, месяца, года. Создать запас продукции для последующей 

реализации невозможно: услуги потребляются  в момент их 

производства. Это приводит к недостаточной загрузке рабочей силы в 

период спада спроса, снижению доходности и рентабельности, а в 

периоды пика потребления – к ее интенсивному ее использованию. При 

этом в пиковые отрезки времени любая потеря рабочего времени 

обслуживающего персонала может привести  к снижению объемов услуг 

и потере доходов, а излишняя торопливость – к снижению качества 

услуги и возможной потере клиента. Поэтому предприятия вынуждены 

разрабатывать гибкие системы оплаты труда, которые могли бы в 

некоторой степени сгладить временные колебания спроса, поддержать 
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высокий уровень трудовой мотивации и в то же время позволят увязать 

уровень оплаты труда с финансовыми результатами деятельности. 

Проблема мотивации высококвалифицированных кадров. 

Интенсивный рост наукоемких и высокотехнологичных видов 

деятельности, в таких областях как нанотехнологии, машиностроение, 

телекоммуникации, информационные технологии, консалтинг, 

кредитно-финансовый сектор, здравоохранение и другие, приводит к 

увеличению степени их интеллектуализации. В условиях научно-

технического прогресса и усиливающейся конкуренции это ставит перед 

предприятиями задачу разработки систем мотивации и оплаты труда 

персонала, обеспечивающих не только закрепление 

высококвалифицированных работников, но и способствующих росту их 

квалификации и привлечению новых специалистов. 

 Несовершенство методик и практики планирования средств на 

оплату труда, которое приводит к искажению процессов 

внутрифирменного планирования и ухудшению качества 

управленческой работы. Во-первых, на многих предприятиях 

отсутствует интегрированная многоуровневая система, объединяющая 

все методы планирования заработной платы и классифицирующая их в 

зависимости от сферы применения. Второй аспект проблемы 

проявляется в некорректности использования принципов и методов 

планирования заработной платы. Отсутствие методических 

рекомендаций по применению различных методов планирования 

заработной платы в конкретной ситуации приводит к тому, что средства 

на оплату труда зачастую планируются без увязки с результатами труда 

и необходимыми трудозатратами, а распределение планового фонда 

заработной платы между подразделениями предприятий осуществляется 

неравномерно и приводит к ее необоснованной экономии или 

перерасходу. В-третьих, неоправданное или некорректное применение 

методов планирования средств на оплату труда приводит к искажению 

процесса калькуляции затрат и в результате – к завышению или 
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снижению плановой себестоимости продукции, на основании или с 

учетом которой определяются цены. В условиях продолжающегося 

реформирования заработной платы и повышения роли рыночных 

механизмов в ряде случаев применение действовавших ранее методов 

планирования средств на оплату труда не всегда оправданно и 

целесообразно. Поэтому актуальной проблемой становится поиск новых, 

более совершенных подходов и методик планирования средств на 

оплату труда, гибко реагирующих на изменение внешних рыночных и 

внутрипроизводственных факторов. 

Изучение проблем современного состояния оплаты труда на 

предприятиях промышленности и сферы услуг и системы ее управления 

позволяет сформулировать ряд выводов. Во-первых, специфика 

производства услуг требует особых подходов к решению проблемных 

вопросов и оптимизации системы управления оплатой труда на 

предприятиях. Во-вторых, на большинстве предприятиях отрасли еще не 

создан эффективно функционирующий механизм управления оплатой 

труда, который позволил бы определять заработную плату на основе 

рыночной цены, а также сформировать высокий уровень мотивации к 

эффективному труду и достойный уровень благосостояния для 

работников и членов их семей. В-третьих, дальнейшее развитие 

рыночного механизма управления заработной платой требует 

применения системного подхода, который позволит максимально 

интегрировать подсистему управления оплатой труда в общую 

структуру производственного менеджмента и объединит все элементы 

данной подсистемы в единый эффективно действующий механизм. В-

четвертых, важнейшая задача совершенствования системы управления 

оплатой труда на современном этапе заключается в совершенствовании 

методов и инструментов всех процессов управления, таких как 

организация, нормирование, планирование, мотивация, координация, 

контроль. В-пятых, организация оплаты труда должна обеспечивать 

оптимальное сочетание интересов предприятия и его собственников, с 
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одной стороны, и наемных работников – с другой. Решение 

поставленных задач будет способствовать повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов, росту уровня трудовой мотивации, 

повышению конкурентоспособности российских предприятий и 

улучшению общих показателей их работы. 
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ВШЭУИП 

Ю.С. Семке  

аспирант Читинского государственного университета 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В статье анализируется уровень и структура личного потребления 

населения Забайкальского края как один из главных показателей 

благосостояния населения. 

На основе проведенных расчетов средней склонности к 

потреблению и предельной склонности к потреблению (таблица 1) 

можно сделать вывод о том, что склонность к потреблению в 

Забайкальском крае достаточно высока и соответствует уровню 

наиболее развитых стран. Но в развитых странах  высокую склонность к 

потреблению обуславливает высокий уровень жизни, доступный кредит, 

стабильность и уверенность в завтрашнем дне. А высокая склонность 

потребления в Забайкальском крае говорит о низком качестве жизни, 

когда население практически весь свой доход тратит на удовлетворение 

насущных потребностей, не имея возможности сберегать. 

Таблица 1 – Значения мультипликатора потребительских расходов 

для Забайкальского края в 2001 – 2009 гг. 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Средняя 

склонность к 

потреблению 

67,4 65,3 66,4 70,6 71,2 73,3 75,9 74,9 71,7 

Предельная 

склонность к 

потреблению 

0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 

Мультипликатор 

потребительских 

расходов 

3,7 2,6 3,3 16,5 3,9 6,8 12,2 3,5 2,0 
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На основе средней и предельной склонности к потреблению 

можно рассчитать мультипликатор потребительских расходов. Величина 

мультипликатора в 2009 г. равная  2 говорит о том, что при увеличении 

потребительских расходов на 1000 рублей, ВРП края  увеличивается на 

2000 рублей. Также наряду с моделью простого мультипликатора 

потребительских расходов используется модифицированная модель 

мультипликатора, учитывающая долю импорта в структуре потреблении 

населения, которая уменьшает общий эффект мультипликатора.  

Доля импорта в потреблении в целом по России является 

достаточно высокой – на уровне 40–45 % в год. В Забайкальском крае 

склонность к импорту также очень высока. По мере роста реальных 

доходов в период с 2000 по 2007 гг. доля импорта в структуре 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

Забайкалье постоянно увеличивалась и достигла максимального 

значения – 222,5 миллионов долларов.  Значительное сокращение 

импорта произошло после 2008 г. – существенно сократились доходы 

населения и из-за снижения курса рубля импортные товары стали более 

дорогими.  В 2009 году в край поступило данной импортной продукции 

на сумму 175 миллионов долларов. Но в целом, в настоящее время 

отечественное производство не может полностью удовлетворить 

потребительский спрос населения края ни по количеству, ни по 

качеству.  

Проведенный анализ структуры потребления населения 

Забайкальского края показал, что население Забайкальского края имеет 

неразвитую структуру потребления (таблица 2).  

Из таблицы видно, что в структуре потребления населения 

Забайкальского края очень значительна доля средств, расходуемых на 

потребление продуктов питания (около 40 процентов). Данный 

показатель немного выше среднего по России. Но в сравнении, 

например, с США, забайкальское население тратит на питание почти в 2 

раза больше. При этом  доля 
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расходов на оплату услуг ничтожно мала – почти в 3 раза меньше, чем в 

США.  В то  же время  именно  сфера  услуг является основным 

сектором   

Таблица 2 – Структура потребительских расходов населения              

в 2008 – 2009 гг. (в процентах) 

Товарные группы Забайкальский 

край 
Россия США 

2008 г. 

Продовольственные товары 

(включая алкогольные 

напитки) 

39,5 33,6 22,7 

Непродовольственные 

товары 
40,7 40,9 10,7 

Оплата услуг 19,8 25,5 66,5 

2009 г. 

Продовольственные товары 

(включая алкогольные 

напитки) 

40,9 32,2 22,3 

Непродовольственные 

товары 
35,4 37,8 10,3 

Оплата услуг 21,5 26,8 67,7 

 

производства в наиболее развитых странах. Услуги, в особенности, 

информационные – главные продукты потребления населения в этих 

странах. Несмотря на то, что со временем структура потребления 

несколько улучшается, тем не менее, наш регион остается регионом с 

бедным населением, доходы которого не позволяют развивать свое 

потребление.  

Для отражения зависимости между динамикой потребительских 

расходов на продовольственные товары и доходов, автором был 

рассчитан коэффициент эластичности, который характеризует степень 
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насыщенности потребностей населения Забайкальского края в 

потребительских товарах. 

Для Забайкальского края данный коэффициент для 2008 и 2009 гг.: 

,   . 

Полученный показатель эластичности больше единицы говорит о 

высокой эластичности расходов на продовольственные товары по 

доходу. То есть прирост дохода вызывает прирост потребления 

продовольственных товаров, что говорит о ненасыщенности этой 

категории товаров у населения Забайкальского края. 

Анализ, проведенный в статье, позволил сделать следующие 

выводы. В структуре личного потребления края можно выделить 2 

особенности: 1) высокая доля импортной продукции. Причиной 

сложившейся ситуации является низкая конкурентоспособность 

отечественных товаров, отсутствие аналогичных заменителей 

импортным товарам, несоответствие их мировым стандартам качества; 

2) примитивизация структуры потребления с крайне низкой долей 

расходов на услуги  - такая структура потребления объясняется низким 

доходами большей части населения нашего края, а также очень высокой 

социально-экономической дифференциацией в крае. Дифференциация 

доходов напрямую отражается на потреблении –  у групп с различным 

уровнем достатка наблюдаются существенные различия, как в объеме, 

так и в структуре потребления. 

Спрос населения, в особенности структура потребления – 

важнейший механизм, воздействующий на экономический рост региона. 

От того, насколько она эффективна, зависит развитие экономики в 

целом. Поэтому приоритетом региональной политики сегодня должно 

стать развитие уровня потребления, улучшение его структуры в сторону 

повышения доли услуг.  

В связи с вышеизложенным, особо важно найти пути повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей с учетом 

перевода российской экономики на инновационный путь развития. Для 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

   З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

этого Россия нуждается в развитии импортозамещающих производств, в 

первую очередь тех товаров, которые обладают низкой 

конкурентоспособностью по сравнению с импортными.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДИФФУЗНОГО 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЯХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

 

Согласно исследованиям, проводимым в Забайкальском крае, 

больные, ранее занимавшиеся спортом, с хроническим диффузным 

гломерулонефритом (далее по тексту – ХГН, прим. авторов), составляют 

до 2%  всех терапевтических больных, а среди умерших – до 1%. 

Заболевание чаще встречается у мужчин до 70%.   

Самым частым клиническим вариантом ХГН, является латентный, 

длящийся 10-20 лет, на него приходится  40% от общего количества 

больных. На гипертонический и нефротический варианты приходится по 

20 %, каждого, смешанный и гематурический – по 10%. 

Актуальность темы не вызывает сомнения, т.к. динамика 

заболевания лиц, занимающихся спортом, с каждым годом растет и 

болезнь имеет тенденцию к прогрессу. 

Нами было обследовано 313 больных ХГН, из которых 231 (74%) - 

мужчин и 82 (26%) женщины, среди них более 83% составляли лица, 

ранее занимавшиеся спортом, а 15% действующие спортсмены. Для 

более удобного подведения итогов, мы разделили обследуемых на  две 
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группы. В первую были включены лица русской национальности, 

вторую составляли лица, бурятской национальности 79% и 21%, 

соответственно. По возрасту деление было по подгруппам: 1 подгруппа 

– до 30 лет (166 чел.), 2  – от 30 до 50 лет (104чел.) и 3 – старше 50 лет 

(43 чел.). Таким образом, средний возраст составлял 33 года.  

В результате исследования было установлено, что мужчины 

русской национальности болели ХГН в 4 раза больше, чем женщины. У 

лиц бурятской национальности соотношение было примерно равным 

52% и 48 % соответственно. Средний возраст в обеих группах не 

различался. Однако следует отметить, что больные 1 подгруппы, до 30 

лет, преобладали. Этот факт, на наш взгляд, можно отнести к тому, что в 

настоящее время действующие спортсмены в процессе своих 

тренировок прибегают к препаратам различного химического 

соединения, для скорейшего роста мышечной массы. Тогда, как лица, 

ранее занимавшиеся спортом, основной упор делали на тренированность 

мышечной массы.  В группе русских и бурят это соотношение сводилось 

к 52% и 57% , соответственно. У больных 2 подгруппы среди русских 

было в два раза больше, чем бурят (19% и 38%), а в 3 подгруппе, 

наоборот, в 2 раза меньше (24% и 10%). И в той и другой группе 

указания на острый диффузорный гломерулонефрит выявлены только в 

5% обследуемых. У остальных больных имело место первично-

хроническое течение заболевания. 

Наиболее частным клиническим вариантом ХГН в обеих группах 

был гипертонический вариант, который составил 31%. Латентный – 

наблюдался у каждого четвертого больного в обеих группах, смешанный 

вариант – выявлялся у 27% русских и 21% бурят, нефротический – у 

13% и 21%, а гематурический – у 10% и 6% соответственно. 

Выраженность артериальной гипертензии в обеих группах 

статистически не различалась. Систолическое артериальное давление 

варьировало от 160 до 260 мм. рт. ст. и в среднем составляло 190±20 мм. 

рт. ст. Диастолическое артериальное давление варьировало от 95 до 145 
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мм. РТ. Ст. Средняя длительность артериальной гипертензии в обеих 

группах не различалась и составила 5,9 дет. Антигипертензивная 

терапия была эффективна у 80 % пациентов-спортсменов 1 группы и 

72% у второй. 

Характерные различия между исследуемые группами были при 

нефротической форме ХГЛ. У лиц бурятской национальности была 

достоверно выше суточная протеинурия, которая составила 4,2± 0,57 r 

(M±m), в то время как вгруппе русских больных она составила 2,5±0,16 r 

(p<0,01).  

Массивная потеря белка приводила к более выраженному 

отечному синдрому у бурят. В последней подгруппе преобладали 

мужчины 90%, в то время как среди русских, их количество составило 

74%. В первой подгруппе, соотношение было следующим: 90% среди 

лиц бурятской национальности и 65% среди русской, треть же больных 

представляли 2торую группу, т.е. лица среднего возраста.  

У каждого третьего больного спортсмена выявлялась хроническая 

почечная недостаточность разной степени выраженности не зависимо от 

национальности. У этих обследуемых с помощью УЗИ и КТ выявлена 

стадия вторично сморщенных почек. При этом у бурят хроническая 

почечная недостаточность (ХПН - прим. авторов) в среднем выявлялась 

через 6 лет, в то время как у русских – через 12 лет. Хотелось бы 

отметить, что у лиц бурятской национальности доминировал 

гипертонический и смешанный варианты ХГЛ, при нефротическом 

варианте ХПН у этой группы не наблюдалась. На наш взгляд этот 

признак сводится к тому, что в группе более молодой возраст 

обследованных и относительно ранняя стадия начала выявления и 

соответственно, лечения. Обратная картина наблюдалась в первой 

группе, где больные спортсмены были лица русской национальности. В 

ней с ХПН нефротический синдром отмечался у каждого пятого. 
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Считаем необходимым отметить, что прижизненная биопсия 

почек была проведена у 9 больных спортсменов.
1
 В 7 случаях выявлен 

мезангиопролиферативный вариант ХГН, в 2-х случаях – 

фибропластический. 

Пульс-терапия циклофосфаном нефротического синдрома была 

одинаково эффективна как в одной группе, так и в другой. Мы считаем, 

что необходимо продолжать применение ее в профилактических целях.  

В результате нашего исследования был сделан вывод. 

Обследуемые больные спортсмены первой группы, а там были лица 

русской национальности, хроническим диффузным гломерулонефритом 

болеют в 4 раза чаще чем во второй группе, где были лица бурятской 

национальности. Среди лиц этой группы не было различий в частоте 

заболевания в зависимости от пола. Каждый третий больной спортсмен 

ХГН не зависимо от национальности страдает быстро прогрессирующей 

артериальной гипертензией, которая у лиц бурятской национальности 

приводит к ХПН в более ранние сроки. Пульс-терапия циклофосфаном, 

нефротического варианта, одинаково эффективна для обеих групп. 

Полученные данные необходимо учитывать при преподавании 

физической культуры и проведении тренировок с лицами 

занимающимися спортом. 

 

Литература:  

1. Витворт Д., Лоренс Д. Руководство по нефрологии. – Минск, 

2001г. 

2. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. 

Диагностика болезней почек. – М.: Медицинская литература, 2008г. 

3. Тареева И.Е. Нефрология. Руководство для врачей. М., 2001г. 

4. Чиж А.С. Практическое руководство по нефрологии. – Минск, 

2001г. 

                                                 
1
 В Забайкальском краевом центре биопсия почек стала проводиться только с 2002 года. 
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Н.В. Капитонова  
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Читинского государственного университета 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТАНОВЛЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Деятельность вузов, на сегодняшний день, ориентирована на 

воспитание жизненных ценностей, на формирование мировоззрения 

учащихся, на развитие личности и приобщение молодежи к культуре и 

истории своего народа. 

При исследовании проблем педагогики, психологии, социологии и 

других наук в качестве методологической основы выступают 

культурологический, аксиологический, личностно-деятельностный, 

системный подходы, а также один из инновационных – 

компетентностный.  

В своей статье мы рассмотрим методологические подходы к 

становлению экономической культуры будущего специалиста. 

Культурологический подход к исследованию проблем высшего 

образования - это совокупность теоретико-методологических положений 

и организационно- педагогических мер, направленных на создание 

условий по освоению экономических ценностей, норм, стереотипов, 

являющихся регуляторами поведения субъектов экономической 

деятельности, их стратегий и взаимоотношений в процессе трудовой 

деятельности, а также совокупность способов взаимосвязей 

экономических институтов и индивидов в процессе функционирования 

хозяйства. 

Переход к рыночной экономике поставил перед российской 

системой образования проблему – сформировать экономическую 
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культуру специалиста, способствующую эффективной экономической 

деятельности  и позволяющую оценивать данную деятельность с 

позиции не только экономической целесообразности, но и нравственной 

ценности. 

В современной педагогике аксиологический подход выступает как 

методологическая основа, определяющая систему педагогических 

взглядов, в основе которых лежит понимание и утверждение ценности 

человеческой жизни, воспитания, обучения и образования.  

Обратимся к понятию экономических ценностей.  В XIX в. 

возникла особая философская дисциплина – аксиология (от греч. аxia – 

ценность и  logos – слово, учение) – философское учение о 

материальных, культурных, духовных, нравственных и психологических 

ценностях личности, коллектива, общества, их соотношения с миром 

реальности, изменении ценностно-нормативной системы в процессе 

исторического развития 4,с.12 .   «Ценности – витальные, материальные 

и духовные реалии, позволяющие людям удовлетворять их желания, 

потребности, интересы, чаяния и заставляющие прилагать усилия для их 

достижения, созидания, сохранения и приумножения» 1,с.276 . 

Экономические ценности выступают как цели или средства 

экономического поведения человека. Если под поведением понимают 

совокупность единичных социальных действий индивидов, 

объединенных определенной направленностью (стратегией поведения), 

то под экономическим поведением – совокупность действий, 

направленных на получение экономической выгоды или прибыли. 

Экономическая мысль в новое и новейшее время концентрировалась, в 

основном, вокруг двух основных направлений: трудовой стоимости и 

теории предельной полезности. Представители второго направления 

изучали экономическое поведение человека, целевой функцией которого 

(поведения) они считали благосостояние и полезность удовлетворение 

потребностей. Теоретики альтернативного синтеза к этим ценностям 

добавляли специфические цели творческой, познающей и действующей 
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личности: самореализацию, стремление к совершенствованию, радость 

творчества, достижение большего контроля над внешними 

обстоятельствами. Другая группа ценностей и соответственно стратегий 

экономического поведения включает в себя обеспечение душевного 

комфорта в самом процессе познавательной деятельности и принятие 

решений, т.е. сохранение непротиворечивой системы ценностей своего 

душевного мира, а так же избежание когнитивных диссонансов, 

чрезмерного напряжения и т.д. Таким образом, даже экономистами 

признается, что цели экономического поведения могут и не носить 

экономического характера.  

Экономическая культура – это не особая часть культуры, а как бы 

«проекция» общей культуры на сферу социально-экономических 

отношений. По отношению к общей культуре экономическая выступает 

как часть по отношению к целому, но при этом имеет свои 

отличительные особенности. 

Необходимость формирования экономической культуры студентов 

в процессе обучения в высшем учебном заведении  позволили нам 

сделать вывод о том, что еѐ формирование возможно лишь при 

внедрении в учебный процесс педагогических технологий, основанных 

на личностно–ориентированным или личностно-деятельностном 

подходе.  

Определяя личностно-деятельностный подход как единство 

личностного и деятельностного его аспектов, отметим, что личностный 

аспект его соотносится с личностно-ориентированным подходом, 

основная цель которого направлена на образование и самообразование 

личности, на ее непрерывное развитие – саморазвитие, 

самоактуализацию, самоопределение в общечеловеческой культуре. А 

деятельностный его аспект базируется на положениях теории 

деятельности, т.к. для реализации деятельностного подхода важно не 

только организовать деятельность, но сделать ее профессионально 

направленной. 
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Один из немаловажных методологических подходов изучения 

экономической культуры является системный подход. Понятие 

«система» в современном экономическом словаре (в переводе с греч. 

«system» - целое, составленное из частей; соединение) означает 

множество взаимодействующих элементов, находящихся в отношениях 

и связях друг с другом, составляющих целостное образование. 

В педагогической системе системообразующим фактором  

выступают идея и принципы. В качестве идеи выступает формирование 

личностных и профессиональных качеств человека. А в качестве 

принципов выступают: профессиональная направленность, научность, 

непрерывность и системность, целостность, активность студентов и 

индивидуализация, единство структурных элементов образования, 

технологизация. Поэтому процесс становления будущего специалиста, 

должен носит системный характер. 

Одно из требований к профессиональному образованию является 

соответствие его современному уровню развития общества. 

Отличительной особенностью современного образования является 

повышение требований к профессиональным знаниям и умениям, 

общеобразовательной культуре, творческой инициативности, 

конкурентоспособности, самостоятельности, мобильности специалиста. 

Поэтому на смену традиционной системе подготовке специалиста 

приходит обучение, направленное на формирование профессиональных 

компетентностей 2, с.21 .  

В качестве нового подхода выступает компетентностный подход, 

который исследовали Т.В. Амельченко, А. Андреева, И.А. Зимней, Н.М. 

Розиной, Г.С. Селевко, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторского, Т.Н. Лобановой и 

др.  

Компетенция (от лат.competentia -  достигаю, подхожу) – это 

совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации. Компетентность – 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

это совокупность сформированных компетенций, составляющих 

систему профессионализма специалиста в общем или в определенной 

области деятельности. Сущность компетентностного подхода – 

ориентация при конструировании и осуществлении педагогического 

процесса на модель специалиста, которая согласует между собой 

интересы личности и общества и позволяет построить систему 

опережающей трансляции требований рынка труда и запросов социума в 

образовательное пространство; акцентирование на результат 

образования, выраженный в форме компетенций 5, с.73-83 .   

Целью образования в рамках компетентностного подхода является 

– формирование личности, обладающей компетенциями, т.е. 

совокупностью ЗУН и способностью использовать их на практике, 

определяющими профессиональную готовность будущего специалиста к 

успешной деятельности и являющимися результатом обучения 3, с.21 .  

Таким образом, экономической культура рассматривается как 

целостное личностное образование, характеризующееся высоким 

уровнем овладения экономическими знаниями и умениями, 

сформированным социально-целостным отношением к экономике, к ее 

предметам, свойствам, результатам, развитыми качествами личности, 

позволяющими ей наиболее полно реализовывать себя в познавательной 

и социально-ориентированной экономической деятельности.  
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ВШЭУИП 

 

Н.В. Капитонова  

доцент кафедры экономической теории 

Читинского государственного университета 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

В нашем исследовании становление экономической культуры 

будущего специалиста социальной сферы осуществлялось с помощью 

инновационных технологий - технологии активного обучения.  

Технология активного обучения - «такая организация учебного 

процесса, при которой создаются условия невозможности неучастия в 

познавательном процессе: либо каждый участник имеет определенное 

ролевое задание, либо от его доли участия зависит качество выполнения 

поставленной  перед группой проблемной познавательной задачи» 1, 

С343 .    

Таким образом, технология активного обучение – вовлечение 

студентов в постоянно активную деятельность, к методам такого 

обучения относятся: метод проектов - проблемные лекции; коллективно-

групповая работа; мозговой штурм, дискуссия, деловые игры и т.п.  

Оптимизация процесса становления экономической культуры 

будущего специалиста социальной сферы достигается посредством ряда 

технологий, особое внимание мы уделяем технологии обучения метода 

проектов. Остановимся подробно на описании используемых нами 

технологий. 

Метод проектов не является новым в мировой педагогике, он 

возник в 1920-е годы в США и назывался методом проблем, 

основателями являются Дж.Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик. 

Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 
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целесообразную деятельность ученика, т.е. обучаемые должны 

самостоятельно и совместными усилиями решить проблему, применив 

знания из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. 

В Росси метод проектов был известен в 1905 г. Группа сотрудников под 

руководством педагога С.Т. Шацкого пытались пропагандировать этот 

метод среди российских педагогов. В послереволюционный период он 

применялся в школах по инициативе Н.К. Крупской. Однако он не занял 

достойного места в образовании, был осужден и не использовался на 

протяжении советского периода. 

На сегодняшний день, методом  проектов в педагогике называются 

разные виды деятельности, т.е. не делается разницы между творческой 

работой и проектом или между практической деятельностью и проектом. 

Например, решение проблемы приобретает контуры проектной 

деятельности, суть которой остается прежней - «стимулировать интерес 

ребят к определенным проблемам, предлагающим владение некоторой 

суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую 

решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний». Таким образом, от теории к практике 

– «соединение академических знаний с прагматическими при 

соблюдении соответствующего баланса  на каждом этапе обучения» [2, 

С.66]. 

Метод проектов при подготовке будущих специалистов социальной 

сферы способствует формированию у них профессионально значимых 

компетентностей. После окончания вуза специалисту требуется определенный 

период на адаптацию, он испытывает затруднения в организации людей на 

решение той или иной задачи, не умеет спланировать деятельность 

собственную и коллективную. 

«Метод проектов в силу своей комплексности, проблемной 

направленности, ориентации в большинстве случаев на совместную 

групповую работу как нельзя лучше способен решать столь сложные и вместе 

с тем столь необходимые дидактические задачи» [4, С.201]. 
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Таким образом, метод проектов позволяет формировать у 

будущего специалиста социальной сферы, следующие общекультурные  

и профессиональные компетенции. 

Е.С. Полат в своем исследовании выделяет следующие виды 

проектов по типологическим признакам следующие виды проектов: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-

ориентированная), ознакомительно-ориентировочная, пр. 

(исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, 

творческий);  

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках 

одной области знания); межпредметный проект.  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, 

характерно для телекоммуникационных проектов).  

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, 

города, региона, страны, разных стран мира).  

5. Количество участников проекта.  

6. Продолжительность проекта.  

Суть проектного обучения в том, что студент «в процессе работы 

над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты», т.е. это 

предполагает проживание студентом «конкретных ситуаций, 

приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов и 

конструированию новых объектов» [3, С.254]. 

Представлен один из вариантов проектирования деятельности 

социальной работы по следующим критериям: 

1. Выбор организации, учреждения и службы социального 

обслуживания. 

2. Построение организационной структуры управления, 

определение основных полномочий каждого элемента организационной 

структуры. 
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3. Определение миссии и целей, а также построение «дерева 

целей». 

4. Кадровый состав. 

5. Расчет инвестиционных и текущих расходов на открытие 

социальной службы. 

5. Расчет эффективности деятельности этой службы. 

Таким образом, эффективность процесса становления 

экономической культуры будущего специалиста социальной сферы 

достигается посредством применения педагогических технологий, один 

из главных – это метод проектов, который способствует формированию у 

будущего специалиста профессионально значимых компетентностей. 

 

Литература: 
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образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рассматриваются проблемы исследования явления «теневая 

экономика». Анализируется структура теневой экономики и 

методологические основы исследования феномена теневой экономики. 

Предложена структура экономики. 

Ключевые слова: теневая экономика, структура экономики, 

ненаблюдаемая экономика. 

V.Y. Burov, doctor of economics 

Head of ―Anti-crisis management, finance and credit‖ department  

Chita State University 

Current problems of shadow economy research 
Problems of research of ―shadow economy‖ phenomenon and related 

methodology are described in the article. A structure of the economy is 

suggested. 

Keywords: shadow economy, structure of economy, non-observed 

economy 

Теневая экономика представляет собой большую и сложную 

область экономических отношений любого общества. В ее изучении, 

различными учеными используются разные подходы и понятия для 

определения самого термина «теневая экономика» и ее структуры, что 

можно отнести к теневой экономике.  

Теневая экономическая деятельность может изучаться либо на 

стадии производства (границы производстватоваров и услуг), либо на 

стадии образования и распределения доходов (общие границы 

производства). На каждой стадии воспроизводства формируются свои 

теневые доходы, причем их объем возрастает по мере перехода от одной 

стадии к другой. Так, если на стадии производства создается только 
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теневой продукт, то на стадии образования доходов создаются теневая 

прибыль, скрытая оплата труда, а также недополученные налоги по 

неденежным формам расчетов. На стадии распределения доходов к 

первым двум добавляются теневые финансовые потоки, образующиеся в 

результате перераспределительных процессов. [5] 

Также необходимо отметить, что существующие  подходы 

отражают различные, но часто взаимосвязанные или перекрывающие 

друг друга, сегменты и виды экономической деятельности, которые 

определяют понятие «теневая экономика»: скрытая экономика, 

параллельная экономика, подпольная экономика, экономика черного 

обращения денег, черный рынок, криминальная экономика и другие. 

Проблемы теневой экономики привлекают особое внимание и практиков 

и ученых, что связано с масштабами данного экономического явления и 

недостаточной степенью его изученности.  

1. Важность исследования подчеркивает тот момент, что в 

настоящее время не существует единого общепринятого 

универсального понятия теневой экономики и ее структуры. По 

мнению А. Бекряшева: «Многообразие позиций обусловлено 

различиями в характере решаемых авторами теоретических и 

прикладных задач, а также в применяемой этими авторами методологии 

и методики исследования и постановке ими целей» [12].  

2.  Следует отметить существующую проблему измерения 

масштабов теневой экономической деятельности. Как отмечают 

многие ученые (И. И. Елисеева и Н. В. Бурова [4]; В. И. Дебердеев [3], и 

др.) данное направление разработано явно недостаточно, в то время как 

ее острота все в большей степени осознается экономическим 

сообществом.  

3.  В настоящее время практически не рассматривается 

деятельность в теневом секторе субъектов МП, имеющая, как нам 

кажется, свои специфические черты и признаки, что проявляется в ее 

системности, интегрированности во все сектора и отрасли экономики, 
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участия в ней, практически, всего работоспособного населения страны. 

Мало исследованы формы трансформации деятельности субъектов 

бизнеса в теневом секторе. Практически не проанализированы издержки 

функционирования в теневом секторе экономики. В основном уделяется 

внимание масштабам теневой экономики на макроуровне, т.е. нет 

всеобъемливающего качественного анализа масштабов теневой 

деятельности МП.[2] 

При всем многообразии научных исследований теневая 

деятельность субъектов малого предпринимательства и ее 

трансформация изучена недостаточно. В этом аспекте можно отметить 

работу А. Чепуренко и В. Буева «Малое предпринимательство в 

Российской Федерации: прошлое, настоящее и будущее» [6], в которой 

полученные результаты проводимых исследований были обобщены в 

баланс теневой деятельности в секторе малого предпринимательства, 

представляющий основные статьи теневых доходов «среднего 

предприятия» и статьи дальнейшего расходования этих средств. 

Вызывает интерес работа С. Мигина, О. Шестоперова, А. Шеховцова, О. 

Щетинина (научный руководитель Е. Ясин) «Оценка доли теневого 

оборота в малом предпринимательстве В 2002–2006 гг.»   [9] предметом 

исследования которой явилась оценка теневой активности малого 

бизнеса, а также динамики факторов, обуславливающих уход субъектов 

малого предпринимательства в «тень» в 2002–2006 гг. Но необходимо 

отметить, что при определении объемов теневого оборота был 

использован социологический метод (метод опросов), который, по 

нашему мнению, является субъективным и недостаточно точным. При 

этом в данных работах не рассматриваются и не рассчитываются 

экономические потери от теневой деятельности субъектов МП.  

4.  Актуальность вопросов развития системы управления 

противодействию теневой экономике в России носит сегодня 

неоспоримый характер. Практика показывает, что многие принимаемые 

на макроуровне решения по противодействию теневой экономике не 
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дают желаемого результата в силу недостаточной эффективности 

аналогичных систем управления на различных уровнях. Актуальным 

остается вопрос координации противодействия теневым отношениям 

между уровнями управления и консолидации усилий участников 

механизма (концепции) противодействия теневой экономике при 

решение конкретных задач на региональном и местном уровнях.  

5.  Не достаточно исследованы методологические основы 

исследования феномена теневой экономики. Сошлемся на  Г.А. 

Агаркова: « Сложность феномена теневой экономики, выражающаяся в 

многообразии форм проявления, вовлеченных субъектов, этапов 

хозяйственной деятельности на региональном уровне, требует 

разработки методологических подходов на основе экономических 

теорий, рассматривающих различные аспекты этого явления. С точки 

зрения неоклассической теории, теневую экономику следует 

рассматривать как рациональное поведение экономических субъектов, 

направленное на получение максимального дохода при ограниченных 

ресурсах, с учетом возникающих при ведении теневой деятельности 

рисков. Неоклассическая теория использована для разработки 

методологии моделирования теневой экономической деятельности на 

уровне региона (табл. 1). В то же время оценка дополнительного дохода, 

получаемого в результате экономии на издержках соблюдения законов, 

невозможна без применения институциональной теории. Она 

предполагает не ограничиваться рассмотрением экономических 

категорий и процессов в чистом виде, а включить в анализ институты» 

[1]. 
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Таблица 1 

Методологические основы исследования феномена теневой 

 экономики на региональном уровне 

Теоретические представления о 

феномене теневой экономики 

Реализация теоретических концепций в 

методологии оценки теневой экономики и 

направлений минимизации ее негативных 

воздействий 

Неоклассическое 
Рациональное поведение экономических 

субъектов, направленное  на получение 

максимального дохода при ограниченных 

ресурсах, с учетом возникающих рисков. 

Выявление и анализ экономического 

уклонения от общественных норм, правил и 

обязательств в экономике региона на основе 

моделирования поведения субъектов 

экономики при ведении теневой 

экономической деятельности. 
Основа модели – предположение о желании 

субъекта получить максимальный доход с 

учетом риска наложения санкций. 

Институциональное 
Теневая экономика  следствие 

несовершенства государственных 

институтов, высоких трансакционных 

издержек легального бизнеса. 

Оценка влияния государственных 

институтов на территории на теневую 

экономическую активность посредством 

выявления существенности факторов  

тяжесть налогообложения, стабильность 

законодательства, эффективность 

правоохранительной деятельности. 

Неоинституциональное 
В отличие от институционального 

подхода учитывает влияние теневой 

экономики на государственные институты. 

Оценка влияния теневой экономики на 

официальную посредством определения 

ущерба по составляющим: производственная 

и торговая, инвестиционная, финансовая, 

бюджетная, социальная, экологическая, 

трансакционная. 

Теории экономических систем 
Интеграция теневой экономики в 

официальные социально-экономические 

процессы. Организация официальным 

бизнесом производства, снабжения, сбыта с 

включением теневых операций. 

Выявление теневой экономической 

деятельности у инкорпорированных в 

официальную экономику субъектов на 

различных этапах хозяйствования: 

производство, сбыт, снабжение, 

экономические отношения с собственниками, 

работниками. 

 

В этом направлении, так же вызывает интерес исследования Н. В. 

Черемисиной [10] посвященных изучению теневой экономики в России 

и за рубежом, что позволил ей  установить четыре основных 

теоретических и методологических подхода к исследованию 

рассматриваемой проблемы, каждый из которых имеет свои достоинства 

и недостатки (табл. 2).  

 

 

 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

Таблица 2 

Теоретико-методологические подходы к изучению теневой  

экономики 

П

Подход 
Представители Основные  положения Недостатки 

Ю
р

и
д

и
ч
ес

к
и

й
 (

п
р

ав
о

в
о

й
) 

А. К. Бекряшев  
Г. Гроссман  
А. Н. Елисеев  
Т. И. Корягина  
А. А. Сергеев  
А. Н. Шохин  
А. А. Яковлев  

  Главным критерием 

отнесения деятельности к 

теневой экономике 

выступает ее 

противоправный характер 
  Теневой считается 

хозяйственная 

деятельность, 

осуществляемая вне рамок 

официального 

законодательства 

1. Включает в теневую экономику  

неэкономическую деятельность 
2. Не предполагает количественной 

оценки ТЭ с помощью косвенных 

методов 
3. Исключает некоторые 

составляющие ТЭ (например, 

деятельность домохозяйств) 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 П. А.Герасимов 

Г. Песчанских  
А. А. Смирнов  
К. А. Улыбин  
Л. И. Шелли  

  Теневая экономика 

определяется как 

производство, скрываемое 

от налогов  

Не учитывает: 
1) деятельность предприятий, 

избежавших налогов, но не 

нарушивших законодательство; 
2) деятельность предприятий, 

уплативших налоги, но не 

отчитавшихся в органах статистики; 
3) деятельность некорпорированных 

предприятий, домашних хозяйств 

У
ч
ет

н
о
- 

 
ст

ат
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
 

Н. Ч. Бокун  
Ю. Н. Иванов  
Н. Д. Кремлев  
А. Е. Суринов  
Ш. Лейтер  
Б. Т. Рябушкин  

  Основным признаком 

теневой деятельности 

является отсутствие учета 

экономической 

деятельности официальной 

статистикой  
  Подход основан на 

методологии СНС  

1. Не учитывает криминальную 

деятельность, не связанную с 

производством ВВП 
2. Не предполагает учета части 

экономических правонарушений, 

которые не приводят к изменению 

общего объема ВВП 
3. Базируется на несовершенной 

информационной базе 

статистических расчетов 

К
о

п
л
ек

сн
ы

й
 

П. Вилес  
И. И. Елисеева  
Э. Л. Фейг  

Подход объединяет и 

сочетает в себе 

рассмотренные  
выше критерии 

Ряд элементов, включенных в 

теневую экономическую 

деятельность, не имеет 

методического обоснования для 

прямого или косвенного 

статистического учета 
 

 

6. Не определена структура теневой экономики Согласно с 

новым международным стандартом по национальному счетоводству - 

СНС 2008 г. введено понятие ненаблюдаемая экономика и согласно 

этого стандарта структура ненаблюдаемой экономики выглядит 

следующим образом (Рис. 3). 

 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Структура ненаблюдаемой экономики по стандарту СНС 

Такой же позиции придерживается Н. В. Расков [8], по мнению 

которого: «Ненаблюдаемая прямыми статистическими методами 

экономика включает неформальную, скрытую (теневую) и незаконную 

(нелегальную) экономическую деятельность, а так же виды 

деятельности, неучтенные вследствие недостатков в программе сбора 

основных статистических данных». При этом Н. В. Расков вводит 

понятие «скрытая», «незаконная». 

При определение нами структуры экономики за основу было 

взято: 

 Система национальных счетов, рекомендованных ООН, 

Евростатом и другими международными организациями, принятых в 

1993 году, где предложено практически целиком учитывать «теневую 

экономику» в составе ВВП. В этой связи, были введены три близкие по 

смыслу понятия: «теневая» (или скрытая), «неформальная» (или 

неофициальная) и «нелегальная» (криминальная) деятельность.  

 Работы А. Пономаренко, В. Исправникова и В. Куликова, 

предложившие разграничить теневую экономику на производительную 

и распределительную, выделяя при этом следующие сектора теневой 

экономики: скрытый; легальный; нелегальный. 

НЕНЕБЛЮДАЕМАЯ 

ЭКОНОМИКА 

Продукция домашних 

хозяйств 

Незаконная 

экономика 

Теневая 

 экономика 

Неформальная 

экономика 
Неучитываемое 

 производство 
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 Исследования Ю. Попова и М. Тарасова, которые использовали 

при определение структуры теневой экономики статистический подход, 

выделяя при этом три основных сектора: скрытый; неучитываемый; 

фиктивный. 

 Исследования И.И.Елисеевой, которая считает, что при изучении 

теневой экономики необходимо одновременно рассматривать все стадии 

движения стоимости: производство, образование доходов, 

распределение, перераспределение и использование доходов. 

Учитывая, разграничение теневой экономики и криминальной, а 

так же понятие «ненаблюдаемая экономика», принятое  новым  

международным стандартом по национальному счетоводству - СНС 

2008 года, который  в начале 2009 г. был одобрен Статистической 

комиссией ООН,  предлагается следующая структура экономики (рис. 4).  
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 Рис. 4. Структура экономики  
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ЭКОНОМИКА 

Учитываемая 

Криминальная 

экономика 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

 

 
 

 

ВНУТРЕННЯЯ ЭКОНОМИКА 

(производство, образование  

доходов, распределение) 

 

  

Теневая экономика 

(внутренняя экономика) 

Коррупционная экономика 

(сектор завышенных цен) 

Скрытая 

 

 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

(производство, образование доходов, распределение) 

 

) 

 

Нелегальная 

П Е Р Е Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Й    С Е К Т О Р 

Теневые издержки потребления: 

-теневые  доходы собственников, направляемых на личное 

потребление; 

-скрытая заработная плата (заработная плата в конвертах); 

- расходы на развитие бизнеса.  

 

Теневые издержки доступа: 

- коррупционные издержки (взятка); 

- издержки теневой конкуренции (откат); 

- издержки защиты (крыша) 

 

Неформальный сектор 

НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА 

(Неофициальная) 

 

Учитываемая 

фиктивно 

Неучтенное 

производство 



В официальном секторе осуществляется следующая деятельность:  

 учитываемая (recorded) - деятельность, не запрещенная законом, 

официально учитываемая и официально зарегистрированная; 

 учитываемая фиктивная (recorded fictitious) – деятельность, не 

запрещенная законом, официально учитываемая и официально 

зарегистрированная, но фактически невыполняемая. Основная цель такой 

деятельности снижение налогооблагаемой базы. Часть скрытого оборота 

проходит процесс «обналичивания» и в дальнейшем используется в т.ч. и в 

криминальном секторе экономики; 

 скрытая (hidden) – деятельность, не запрещенная законом, официально 

зарегистрированная, но официально неучитываемая, служащая источником 

теневых доходов, направляемых на поддержку теневой деятельности и 

увеличению личных доходов; 

 коррупционная экономика (сектор завышенных цен) – деятельность 

предприятий, использующие в качестве источника финансирования 

выполняемых работ и услуг, по завышенным ценам (расценкам), денежные 

средства государственных организаций и корпораций. 

В неофициальном секторе: 

 неформальная экономика – деятельность, не запрещенная законом, 

но официально не зарегистрированная и не учитываемая (репетиторство; 

перевозка пассажиров и грузов на личном автотранспорте; домашнее 

хозяйство; сдача в аренду квартиры; и т.д.). Основными субъектами этого 

сегмента, являются физические лица и неформальные объединения людей. 

Одной из основных целей неформальной предпринимательской 

деятельности, является получение доходов, направляемых на текущее 

потребление.  

 нелегальная экономика (non-legall economy) - деятельность, не 

запрещенная законом, но официально не зарегистрированная и не 

учитываемая (нелегальная торговля дикими животными, культурными 

ценностями; нелегальный рынок автотранспорта – автотранспорта 

(«конструктора», перегон и продажа автомобилей); деятельность по 
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выпуску различных разрешенных видов продукции и оказанию услуг и т.д.). 

Основной целью субъектов нелегальной предпринимательской 

деятельности этого сегмента, является незаконное обогащение. 

Принимая во внимание предложенную типологизацию теневой и кри 

минальной экономики, предлагается следующее определение теневой 

экономики: 

  «Теневая экономика это совокупность экономических отношений, по 

поводу производства, распределения, перераспределения, обмена и 

потребления, материальных благ и услуг,  является полностью или частично 

неправовой, неучитываемой и неконтролируемой, осуществляется 

субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами, с 

целью получения предпринимательского дохода, включает в себя теневые 

экономические отношения, основанные на коррупционных связях через 

механизм перераспределения получаемых теневых доходов, направленные 

на перераспределение денежных потоков между всеми секторами 

экономики, выполняющая двойственную роль: позитивную – сглаживание 

отрицательных условий по развитию бизнеса; негативную – антисоциальное 

перераспределение доходов общества и уменьшение его благосостояния, 

снижение эффективности системы управления экономикой». 
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ВШЭУИП                                                                  

А.П. Кислощаев 

ст.  преподаватель кафедры «Экономическая теория» 

                                    Читинского государственного университета   

 

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Исследованию экономической безопасности в период трансформации 

российского государства уделялось достаточно внимания, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации. Глубокий социально-

экономический, политический кризис и неопределенность дальнейшей 

судьбы России способствовали разработке концепции экономической 

безопасности силами ведущих экономистов. При этом большинство 

исследователей экономической безопасности рассматривают теневую 

экономику как одну из основных ее угроз.  

Теневая экономика особенно бурно развивается в переломные 

моменты социально-экономического развития, когда новые институты еще 

не сформировались, а старые не способны разрешить назревшие 

противоречия. Мировая история, в частности, история России, убедительно 

подтверждает это суждение. Проблема теневой экономики широко заявила 

о себе в 90-е годы, когда ее размеры приняли угрожающие масштабы, 

достигнув почти 50% объема ВВП России. Однако, на наш взгляд, 

рассмотрение теневой экономики с точки зрения экономической 

безопасности не достаточно проработано как со стороны исследователей 

экономической безопасности, так и теневой экономики. Бесспорно, 

изучение явления теневой экономики с использованием категорий 

безопасности, и экономической безопасности в частности, даст иной угол 

зрения на эту проблему и позволяет сформулировать ценные выводы. 

Приведем основные положения теории экономической безопасности, а 

также сформулируем логические взаимосвязи основных категорий данной 
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теории. Под экономической безопасностью одни исследователи понимают 

такое «состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться 

динамично, эффективно и решать социальные задачи и при котором 

государство имеет возможность выработать и проводить в жизнь 

независимую экономическую политику» [Экономическая безопасность 

России // Социально-политический журнал. – 1997. – №5 С. 3]. Согласно 

другому подходу, под сущностью экономической безопасности понимается 

такое «состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 

потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов» [Экономическая безопасность России: 

Общий курс; Учебник. 2-е изд. / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2005.  

С. 72]. При этом под опасностью понимается «вполне осязаемая, но не 

фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо, 

определяемая наличием объективных и субъективных факторов, 

обладающих поражающими свойствами. Угроза – наиболее конкретная и 

непосредственная форма опасности или совокупность условий и факторов, 

создающих опасность интересам граждан, общества и государства, а также 

национальным ценностям и национальному образу жизни [Основы 

экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / 

Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: ЗАО «Бизнес-Школа «Интел-Синтез». 

1997. С. 10]». Более подробно различие между понятиями угрозы и 

опасности дает М. Гацко: «угроза должна заключать в себе две компоненты: 

намерение и возможность нанесения ущерба интересам безопасности, а 

опасность ограничивается только одной из этих компонент. … угроза 

интересам безопасности есть готовность (намерение + возможность) одного 

из субъектов … причинить ущерб жизненно важным интересам другого 

субъекта … с целью разрешения сложившихся между ними противоречий и 

получения односторонних преимуществ» [Гацко М.О соотношении понятий 

«угроза» и «опасность» // Обозреватель. – 1997. – №7. С. 26].  В качестве 
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исходных критериев, отражающих уровень безопасности экономической 

системы, является баланс интересов образующих ее элементов. Уровень 

безопасности элементов целостной системы неразрывно связан с 

безопасностью каждого элемента. Отсутствие угроз для одних элементов 

способствует беспрепятственной реализации их интересов. Но это может 

привести к ущемлению интересов других элементов и негативно отразиться 

на уровне их безопасности. Таким образом, необходимый уровень 

безопасности достигается путем нахождения баланса (равновесия) 

интересов образующих систему элементов, когда реализация и изменение 

объема интересов происходит не в ущерб, а в соответствии с интересами 

других элементов. Тем самым, состояние целостности системы основано на 

балансе интересов, входящих в систему взаимосвязанных элементов. В 

рамках общей теории систем целостность выступает как одно из 

интегральных системных качеств, которое понимается как «способность 

системы к сохранению своей качественной специфичности в изменяющихся 

условиях среды» [Винограй Э.Г. Основы общей теории систем. – 

Новосибирск, 1993. С. 140–141]. Применение системного подхода к 

проблеме экономической безопасности способствует выбору в качестве 

объекта исследования экономической системы как органической 

целостности. При этом предметом теории экономической безопасности 

становится способность экономической системы противостоять действию 

факторов, разрушающих именно целостность экономики. Включение 

деструктивного процесса в логику исследования экономической 

безопасности позволило дать динамическое представление понятия угрозы 

через трактовку нарастания деструктивности факторов, влияющих на 

экономическую безопасность [Грунин О., Грунин С. Экономическая 

безопасность организации – СПб.: Питер, 2000. С. 16]. Таким образом, 

появилась возможность выстроить систему понятий, отражающих степень 

деструктивности факторов, оказывающих влияние на экономическую 

безопасность (рис.1).  

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

 

Рис. 1. Система понятий, отражающая степень деструктивности факторов, 

которые оказывают влияние на экономическую безопасность 

Согласно положениям теории систем, источником их зарождения и 

развития выступают базисные противоречия. А основу системных явлений 

определяет направленность на разрешение базисного (сущностного) 

противоречия в заданных условиях среды. Противоречия же существования 

(внешние) производны от базовых противоречий (внутренние), но их 

становление начинается с того, что свойство любого предмета приобретает 

диалектичность. Раздвоение свойства предмета сначала развивается в 

различие, различие – в противоположность, а противоположность – в 

противоречие существования. Базисное противоречие начинается с 

единства (тождества) противоположностей, а противоречие существования 

– с двоякого существования предмета. Базисное противоречие разрешается 

посредством движения, противоречие существования – посредством обмена 

между двумя формами одного и того же предмета. И если под воздействием 

внешних или внутренних факторов обмен прекращается, то возникает 

противоречие существования, которое останавливает движение предмета и 

в результате возникает так называемый системный кризис. Таким образом, 

кризис является формой проявления деструктивных противоречий, которые 

останавливают самодвижение предмета и способствуют разрушению 

системы. Применение диалектического подхода приводит к тому, что в 

деструктивном процессе стороны не взаимодействуют, а наоборот, 

разрушают друг друга, при этом целостность системы нарушается. 
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Кроме того, рассматривать безопасность без ее диалектической 

противоположности – опасности, неверно. Понять сущность безопасности 

можно только в рамках парной категории «опасность – безопасность». 

Применение диалектически противоположных понятий «опасность – 

безопасность» способствует проникновению вглубь любого явления 

общественной жизни. Категориальная связка «опасность – безопасность» в 

свете системного подхода предстает в следующем виде: опасность как 

саморазрушение системы означает не только то, что вышестоящая система 

подавляет нижестоящую систему или, наоборот, самостоятельность 

нижестоящей системы способствует разрушению системы как целого, а то, 

что саморазрушение есть результат взаимодействия образующих систему 

элементов. Мы видим, что система с данной точки зрения характеризуется 

не только способностью к самосохранению, самозащите и восстановлению 

целостности, но и способностью к саморазрушению, самораспаду. 

Представление системы в единстве с опасностью как разрушающим, 

деструктивным процессом выявляет ее способность утрачивать свою 

целостность, самодостаточность и устойчивость. В противоположность 

опасности, безопасность означает упорядоченность хаоса, энтропии, 

восстановление порядка. Поэтому безопасность следует определять, как 

способность системы восстанавливать свою целостность. Связывая предмет 

экономической безопасности с деструктивными процессами, 

разрушающими целостность экономической системы, мы приходим к 

необходимости рассматривать противоречия деструктивного характера, как 

форму противоречий существования, источник угроз целостности 

экономической системы. Данный вывод вызывает необходимость проводить 

исследование не в связке интересов, угроз и защиты, а в связке целостности 

экономики, угрозы этой целостности и защиты от угроз [Экономическая 

безопасность региона в контексте национальной экономической 

безопасности Российской Федерации / Под ред. Н.В. Фирюлиной / Моск. 

гос. ун-т печати. – М.: МГУП, 2003. С. 47–95]. Это обусловлено тем, что 

предлагаемая логическая цепочка исследования экономической 
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безопасности переносит источник угроз вовнутрь экономической системы, 

что порождает необходимость выведения угроз экономической 

безопасности и средств их отражения из деструктивных экономических 

процессов, находящихся внутри самой системы. 

Теневая экономика отрицательно влияет на экономику государства и 

регионов, изымая из легального производства значительную часть факторов 

производства, снижая эффективность экономики и препятствуя 

расширенному воспроизводству и социально-экономическому развитию.  

Таковы, по нашему мнению, основные теоретические моменты 

экономической безопасности, позволяющие подойти к явлению теневой 

экономики с совершенно новой стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

ВШЭУИП                                                                  

П.А. Кислощаев 

ст.  преподаватель кафедры «Экономическая теория» 

                                    Читинского государственного университета   

КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ МИНИМИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Развитие экономики под воздействием рыночных механизмов выделило 

в качестве самостоятельной, функцию государства, по защите экономической 

безопасности. Такая необходимость вызвана тем, что рыночные механизмы 

не способны выполнять данную функцию. Обычно экономические интересы 

хозяйствующих субъектов не противоречат национальным интересам. Однако 

такие противоречия часто могут возникать. Например, рыночные механизмы 

делают выгодным развитие экологически вредных производств, а государство 

заинтересовано сдерживать их развитие. Федеральный уровень власти может 

обеспечить лишь защиту от наиболее важных и крупных угроз. Объектом 

исследования экономической безопасности на региональном уровне является 

кругооборот расходов и доходов, товаров, услуг и ресурсов на основе 

различных форм собственности. Основанием для оценки угроз и ущербов от 

воздействия угроз как приемлемых или неприемлемых являются критерии 

экономической безопасности, которые могут быть качественными или 

количественными. Критерии выражаются показателями экономической 

безопасности, которые связаны с индикаторами экономической безопасности. 

Анализ положения в регионе должен опираться на набор индикаторов 

экономической безопасности, который позволит выявить и оценить грядущие 

угрозы, а также реализовать необходимый комплекс программно-целевых мер 

по снижению уровня угроз. Критерий экономической безопасности — оценка 

состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих 

сущность экономической безопасности. Критерии экономической 

безопасности диктуют выбор определенных показателей экономической 

безопасности объекта исследования, которые будут описывать и 
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характеризовать его динамику, уровень основных количественных и 

качественных параметров. Особое место занимает определение и 

использование пороговых значений индикаторов, призванных 

сигнализировать о приближении критического состояния объекта управления 

и необходимости изменения стратегии развития объекта. Пороговые значения 

— это предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует 

нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит 

к формированию негативных, разрушительных тенденций для 

муниципального образования. Таким образом, показатели, по которым 

определены пороговые значения, выступают системой показателей 

экономической безопасности.  

К основным критериям, характеризующим интересы региона в области 

безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства населения 

условия жизни и развития личности, относятся:  

— расширенное воспроизводство экономической и социальной 

инфраструктуры региона;  

— границы критической зависимости региона от ввоза важнейших 

видов продукции первой необходимости;  

— обеспечение необходимого уровня обслуживания потребностей 

населения с целью формирования условий для нормального 

жизнеобеспечения населения региона.  

Выявление угроз экономической безопасности региона и 

прогнозирование их последствий осуществляется с помощью мониторинга.  

Важнейшей проблемой, от решения которой зависит разработка 

эффективных мер по предупреждению ущерба, является определение 

системы пороговых уровней снижения экономической безопасности в ответ 

на действие тех или иных факторов риска. Например, уровень и качество 

жизни основной массы населения, за границами которого возникает 

опасность неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и 

других конфликтов, создается угроза выживанию.  
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Каждый из основных индикаторов угроз экономической безопасности 

связан с оценкой ситуации в определенной сфере. Только система показате-

лей позволяет сделать выводы о реальной степени угрозы экономической 

безопасности. Показательно сопоставление показателей безопасности 

соседних регионов, а также муниципальных образований одного региона. 

Целесообразно использовать индикаторы, которые поддаются воздействию со 

стороны органов власти как в стратегическом, так и в тактическом плане. 

Выявляются критические точки и способы воздействия на них. Критическая 

величина экономических показателей безопасности на определенной 

территории не всегда означает ситуацию фиаско социально-экономической 

сферы или отдельных ее областей. Она свидетельствует о необходимости 

оперативного вмешательства органов управления с целью изменения опасных 

тенденций.  

По степени экономической значимости объекты экономики и 

инфраструктуры региона делятся на две категории:  

— жизнеобеспечивающие, для которых необходим жесткий режим 

управления и планирования;  

— для менее значимых, система регионального управления и 

планирования действует в отслеживающем режиме.  

Отслеживание функционирования объектов осуществляется через 

индикаторы — параметры границ, в пределах которых система может 

устойчиво функционировать и развиваться.  

Выделяют следующие группы объектов для индикативного анализа 

экономической безопасности региона:  

— показатели состояния инфраструктуры;  

— демография, уровень и качество жизни;  

— динамика занятости населения, в том числе по половозрастным и 

социальным группам населения;  

— состояние финансово-бюджетной и кредитной системы;  

— действенность системы государственной власти, механизмов 

правового и административного регулирования;  
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— состояние окружающей среды, экология.  

Возможный алгоритм анализа:  

1. Определение структуры негативных воздействий по каждой 

функциональной составляющей экономической безопасности территории.  

2. Оценка вероятности наступления отдельных негативных 

воздействий, а также ущерб в случае их наступления.  

3. Формирование списка мер, которые были предприняты к моменту 

проведения оценки уровня его экономической безопасности для устранения 

влияния негативных воздействий.  

4. Оценка эффективности принятых мер с точки зрения нейтрализации 

конкретных негативных воздействий по каждой из функциональных 

составляющих экономической безопасности.  

5. Определение причин недостаточной эффективности мер, принятых 

для устранения уже имеющихся негативных воздействий и предотвращения 

возможных, а также определение ответственных за низкую эффективность 

реализации принятых мер. 

6. Выработка рекомендаций по устранению и предупреждению 

негативных воздействий.  

Приоритетными задачами региональной политики, направленной на 

повышение экономической безопасности регионов, в настоящее время 

являются:  

— поддержка жизненно важных для населения региона предприятий и 

объектов инфраструктуры;  

— обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения;  

— оказание содействия преимущественному развитию предприятий 

наиболее прибыльных и перспективных на данный период, а также 

предприятий, имеющих долгосрочные экономические преимущества в общей 

системе территориального разделения труда;  

— развитие региональной инфраструктуры.  

Таким образом, сущность экономической безопасности реализуется в 

системе ее критериев и показателей.  Рассмотрение экономической 
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безопасности региона должно осуществляться в рамках экономической 

безопасности Российской Федерации. 
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ВШЭУИП 

Е.С. Баранова  

 доцент кафедры «Экономическая теория»  

Читинского государственного университета 

 

ДИНАМИКА УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В 2008-2009 ГГ. 

 

Повышение уровня благосостояния населения – важнейшая задача 

социальной политики. Для Забайкальского края одним из главных 

направлений является восстановление доходов и максимальное 

стимулирование платежеспособного спроса населения. К числу факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на снижение уровня жизни, относятся: 

низкий уровень оплаты труда, рост масштабов открытой и скрытой 

безработицы и неполной занятости на предприятиях, задолженность по 

выплатам заработной платы и др. 

Основными показателями, характеризующими уровень 

благосостояния,  являются:  

1. Денежные доходы (в среднем на душу населения) - включают 

доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную 

заработную плату наемных работников, социальные выплаты (пенсии, 

пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от 

собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и 

другие доходы.  

2. Реальные располагаемые денежные доходы - доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 

цен. 

3. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: 

номинальная и реальная.  
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Основное воздействие на повышение уровня жизни косвенно 

оказывает рост основных макроэкономических показателей. При этом 

эффект проявляется не сразу, а на протяжении ряда экономических циклов 

и отражается на экономических показателях последующих лет. Важнейший 

внешний корреспондент показателей уровня жизни — материальное 

производство. От него зависит доход, формирующийся в материальном 

производстве и по стоимости, и по натурально-вещественному составу. 

Потребление материальных благ непосредственно связано с материальным 

производством. Кроме того, со многими показателями уровня жизни 

материальное производство имеет опосредованные связи: оно определяет 

показатели, характеризующие товарооборот, труд, развитие народного 

образования и культуры, развитие здравоохранения и финансы, которые, в 

свою очередь, связаны с показателями потребления населением 

материальных благ, с показателями обеспеченности детскими 

учреждениями, культурными мероприятиями и медицинским 

обслуживанием. От финансов зависит обеспеченность населения 

коммунальными услугами, а также реальные доходы в виде пенсий, 

стипендий, пособий. Показатели уровня жизни оказывают влияние на все 

остальные показатели народного хозяйства, перечисленные выше. И 

материальное производство, и трудовые, и финансовые, и прочие 

показатели формируются с учетом тех задач, которые решаются в области 

повышения благосостояния. 

В экономическом развитии Забайкальского края по итогам 2009 года 

отмечаются негативные тенденции. Индекс промышленного производства в 

2009 году составил 97,3% к 2008 году (в 2008 году – 102,4%), оборот 

организаций также показывает значительное снижение темпов роста и 

составляет в 2009 году 103,3% к предыдущему году, в 2008 году он был 

равен 123,7%. Наибольшее снижение индексов производства наблюдается в 

обрабатывающих производствах – 71,4% к 2008 году. Объем инвестиций в 

основной капитал в расчете на 1 человека снизился за 2009 год почти в два 

раза с 31226 тыс. руб. до 17756 тыс. руб. Снизился оборот розничной и 
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оптовой торговли соответственно на 1,9% и 3,3%; оборот общественного 

питания – на 5,3%, объем платных услуг населению – на 1,3%. 

Кроме экономических показателей критериями уровня жизни 

являются уровень благосостояния населения, демографические показатели, 

показатели рынка труда и занятости, образовательный уровень населения и 

др.  

Демографическая ситуация в Забайкальском крае в 2009 году 

характеризуется следующими показателями. По состоянию на 1 декабря 

2009 года численность постоянного населения в Забайкальском крае 

составила 1117,2 тыс. чел., что больше чем на 1 января 2009 года на 229 

человек. Превышение числа родившихся над числом умерших составило 

2473 человека, однако устойчивая миграционная убыль определяет 

значительные численные потери населения – за 11 месяцев 2009 года убыло 

2244 человека. Доля иждивенцев увеличивается в связи с низким уровнем 

рождаемости в период 1990-х годов. Доля лиц старше трудоспособного 

возраста в 2008 году составила 15,5%, а в 2009 г. – 15,8% в общей 

численности населения, т.е. отмечается увеличение численности населения 

старше трудоспособного возраста на 0,3%. Доля лиц моложе 

трудоспособного возраста на начало 2009 года составила 20,5% от общей 

численности населения (20,3% в 2008 году). 

Забайкальский край – один из немногих субъектов РФ, где 

численность детей и подростков до 16 лет пока еще превышает численность 

лиц в возрасте старше трудоспособного возраста. В 2009 г. превышение 

составило 52,4 тыс. человек, или 29,7%.  

К положительным тенденциям в демографии относятся следующие: 

до 2007 г. сокращение численности происходило за счет миграционной и 

естественной убыли населения, а в 2007-2009 гг. – только в результате 

миграционной убыли (2,4 – 4,3 тыс. чел. в год). Коэффициент смертности в 

2008 году составлял 14,3 промилле, а в 2009 году он составил 13,6 

промилле. Главным показателем улучшения уровня жизни является 
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увеличение продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность 

жизни по сравнению с 2006 г. увеличилась на 2,3 года и составила 63,7 года.  

По данным Забайкалкрайстата численность экономически активного 

населения в декабре 2009 года составила 531,9 тыс. чел., или 47,6% от 

общей численности населения и 93,3% к декабрю 2008 года. В численности 

экономически активного населения 468,6 тыс. человек классифицировались 

как занятые экономической деятельностью. 

Уровень безработицы в 2009 году в Забайкальском крае составил 

12,2%, что выше показателя по Сибирскому Федеральному округу (10,5%) и 

по Российской Федерации (8,4%). В 2008 году данный показатель составлял 

14,9%. Отметим, что, несмотря на улучшение показателя, выше, чем в 

Забайкальском крае уровень безработицы по Сибирскому федеральному 

округу только в Республике Тыва, Республике Алтай, Республике Бурятия; 

по России – в Республиках Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкарская, 

Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Чеченская.  

По данным УФМС России по Забайкальскому краю численность 

иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории края, в 2009 году составила 9459 человек, что 

меньше, чем в 2008 году на 6046 человек. Из них 5630 человек (59,5%) 

заняты в строительстве, в 2008 году эта цифра составляла 10830 человек. 

Сокращение связано, прежде всего, с сокращением объема работ по виду 

деятельности «строительство»  - 79,8% к 2008 году. 

Относительная бедность в России определяется размером доходов 

ниже величины прожиточного минимума. Доля населения со 

среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Забайкальскому краю равна уровню 2008 

года и составляет 20,1%. По сравнению с Сибирским Федеральным округом 

данный показатель является едва ли не самым высоким – выше только в 

Республиках Тыва, Алтай, в Алтайском крае. По России Забайкальский край 

находится на 71 месте (в 2008 – на 68 месте), средний показатель по стране 
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по оценке равен 16,7%. На долю 20% наиболее обеспеченного населения 

приходится 45,7% денежных доходов, на долю 20% наименее 

обеспеченного населения – 5,7%. Коэффициент Джинни составил в 2008 

году 0,397 (в 2007 году – 0,387). То есть доля доходов населения с 

наименьшими доходами неуклонно снижается, а доходы группы с 

наибольшими доходами возрастает, следовательно, в крае наблюдается рост 

дифференциации доходов населения. 

Величина прожиточного минимума на душу населения за 2009 год, 

рассчитанная Министерством трудовых ресурсов и демографической 

политики, составила 5199,24 рубля в расчете на душу населения (в том 

числе для трудоспособного населения – 5567,16 руб., для пенсионеров – 

3991,21 руб., для детей – 4940,05 руб.). Данная величина составляет 99% 

средней величины прожиточного минимума по Сибирскому федеральному 

округу.  

Рост величины прожиточного минимума за 2009 год составил 14,2% 

при неизменной минимальной заработной плате. Согласно данным  

Забайкалкрайстата в январе-сентябре 2009 года среднедушевые денежные 

доходы менее 4000 руб. имели 152,4 тыс. чел., среднедушевые денежные 

доходы от 4000 до 6000 тыс. руб. – 175,5 тыс. человек.  

Заработная плата является основным компонентом доходов граждан и  

обеспечивает более половины их совокупных доходов. Среднемесячная 

заработная плата в 2009 году по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю 

составила 18066,4 руб., что соответствует среднему уровню по Сибирскому 

федеральному округу. По отношению к 2008 году рост составил 9,1%.  

Таким образом, рост средней заработной платы отстает от темпов 

роста величины прожиточного минимума. Соотношение средней 

заработной платы  и величины прожиточного минимума остается 

невысоким и составляет в среднем на душу населения 1:3, т.е. размер 

средней заработной платы позволяет содержать трех человек на 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

минимально допустимом уровне. Реальная заработная плата в 2009 году 

составила 96,8% (в 2008 году – 110%). 

Динамика заработной платы по видам экономической деятельности за 

11 месяцев 2009 года представлен в таблице. 

Вид экономической 

деятельности 

Средняя 

начисленная 

заработная 

плата (руб.) 

Средняя 

начисленная 

заработная 

плата в % к 

2008 году 

Отношение к 

среднему 

уровню 

заработной 

платы в % 

Добыча полезных ископаемых 18322,9 114,9 113 

Обрабатывающие производства 11519,0 112,2 71 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

17934,1 109,2 110 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств 

11327,1 114,1 70 

Транспорт и связь 25617,2 111,8 157 

Финансовая деятельность 31781,3 101,5 195 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 

23587,4 114,6 145 

Сельское хозяйство и лесное 

хозяйство 

4167,0 96,8 26 

Образование 10517,6 108,8 65 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

12502,9 109,7 77 

Культура и спорт 9174,1 102,7 56 

 

Темп роста среднемесячной заработной платы в отраслях бюджетной 

сферы сложился  ниже, чем в целом по всем отраслям – на 7% (по всем 

видам деятельности рост составил 10%). Заработная плата работников 

бюджетных учреждений, по-прежнему, остается  низкой – 66% к среднему 
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уровню. Но наиболее низкая заработная плата в сельском хозяйстве – 4167 

руб., что ниже прожиточного минимума и ниже минимальной заработной 

платы 4330 руб., установленной на федеральном уровне. 

     Средний размер назначенных пенсий на 31 декабря 2009 года 

составил 5738,1 руб., что больше, чем на 1 января 2009 года на 37%. 

Реальный размер пенсий увеличился на 22,2%. По СФО средний размер 

пенсий составил на 31 декабря 2009 года 6194 руб., то есть больше на 8%. 

Как следует из приведенного анализа уровень пенсий в крае сложился 

выше, чем заработная плата некоторых категорий работников. В 

Забайкальском крае в общем числе бедных домохозяйств более 70% 

составляют семьи с детьми притом, что в общем числе домохозяйств таких 

семей вдвое меньше.  

Минимальная заработная плата с 01.01.09 составляет 4330 руб., что не 

обеспечивает удовлетворения потребностей человека даже на минимальном 

уровне. В качестве критерия оценочного способа определения размера 

минимальной заработной платы применяется сопоставление минимальной и 

средней заработной платы, которое называют индексом Кейтца. Пропорции 

такого соотношения свидетельствуют о степени приближения к желаемому 

уровню, достигнутому в стране. Как правило, в промышленно развитых 

странах индекс Кейтца составляет величину в диапазоне 48-62%. 

Рекомендованные пропорции данного соотношения Международной 

организацией труда - 50% и Европейским Союзом - 60%.  

В Забайкальском крае индекс Кейтца составляет всего 26,6%, в 

прошлом году он был равен 28%, то есть в два раза ниже от рекомендуемой 

величины. Для того чтобы выйти на рекомендуемые пропорции 

существующий размер минимальной заработной платы следует увеличить с 

4330 до 9000 рублей. 
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Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 

Реальные среднедушевые денежные 

доходы,  в процентах к предыдущему 

периоду 

 

105,6 

 

117,3 

 

101,8 

 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата,  руб. 

 

12452,0 

 

15147,3 

 

16607,8 

Реальная начисленная заработная плата 

в % к предыдущему году 

113,4 108,8 97,3 

Величина прожиточного минимума в 

месяц,  руб. 

3856,03 4554,1 5199,2 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума в % от общей численности  

 

23,2 

 

21,0 

 

21,0 

 

В мировой практике относительная бедность характеризуется 

доходом, не превышающим 40-60% дохода, сложившегося по стране. 

Денежные доходы на душу населения в 2009 г. в крае составили 12553,8 

руб. Прожиточный минимум в 2009 году составил 41% средних денежных 

доходов. Таким образом, по мировым стандартам для определения доли 

бедного населения необходимо брать минимальный доход 7533 руб. 

Источником чрезвычайно важных данных для оценки состояния дел в 

экономике также служит анализ структуры расходов населения. 

Основная доля денежных доходов населения используется на покупку 

товаров и оплату услуг – 63,3%, 19,7% использовано на сбережения во 

вкладах и ценных бумагах, 11,4% - на оплату обязательных платежей и 

взносов. Анализ покупательной способности среднедушевых денежных 

доходов населения по основным продуктам питания показывает, что в 2009 

году увеличилось потребление дешевых продуктов: молока, картофеля, 

хлеба, муки, круп, подсолнечного масла. Снизилось потребление более 

дорогих продуктов: мяса, сливочного масла, сахара, рыбы. 
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Экономическим фундаментом целей и мероприятий по повышению 

уровня жизни являются предусматриваемые в планируемой перспективе 

ежегодный рост валового внутреннего продукта и инвестиций в основной 

капитал, наращивание объемов производства в важнейших отраслях 

региональной экономики, дальнейшее снижение уровня инфляции и 

увеличение доли расходов на конечное потребление домашних хозяйств в 

используемом ВВП. 

Необходимо обеспечить:  

- сбалансированность рынка труда в регионе (обеспечение 

доступности профессионального образования и высокое качество 

образовательных услуг; развитие системы непрерывного 

профессионального образования; содействие обеспечению предприятий 

региона трудовыми ресурсами; создание новых рабочих мест, повышение 

занятости женщин, молодежи; формирование современных институтов 

социокультурной адаптации); 

- реализацию результативного перераспределения доходов 

посредством разработки государственных программ, предусматривающих 

конкретные меры, прежде всего в области регулирования доходов граждан, 

справедливого налогообложения и совершенствования системы социальной 

защиты граждан. 
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положение Забайкальского края в 2009 году / Код по каталогу 5.1. -  

Чита,  2010. 

 

Опубликовано: Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Демографическая политика Забайкальского 

края: оценка и перспективы развития» - БГУП, г. Иркутск, 2010 
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Внедрение инноваций в экономику России и переход на 

инновационный путь развития страны является одной из первостепенных 

задач. Увеличение инновационных технологий в общем объеме 

используемого энергетического оборудования требует создания 

благоприятных инвестиционных условий и развития методов поддержки и 

стимулирования инноваций. Поддержка может быть осуществлена с 

использованием государственного регулирования инновационной 

деятельности и совершенствования нормативно-правовой базы, опираясь на 

общемировой опыт и тенденции развития экономики России. 

В настоящее время в электроэнергетике России сложилась системе 

государственного регулирования в виде прямых ограничений по отдельным 

видам деятельности, выделение бюджетных средств для решения 

конкретных задач и вопросов тарифного, технического регулирования, 

системы налогообложения и т.п. 
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Рис. 1. Цели и задачи экономического регулирования в электроэнергетике 

Инновационным направлением в электроэнергетике является 

регулирующая функция государства со стимулами к достижению 

определенных результатов деятельности. 

Одной из целей реформирования электроэнергетической отрасли 

провозглашалась создание инвестиционной привлекательности. Реформой 

создаются правовые и экономические основы для создания эффективной, 

конкурентоспособной отрасли. Для придания динамики развитию 

электроэнергетики необходимо сформировать конкурентную среду, 

совершенствовать тарифное регулирование, усилить инвестиционный 

процесс и обеспечить конкурентоспособность в электроэнергетике на 

долгосрочную перспективу.  

В этом смысле тарифная политика государства, направленная на 

поддержку инвестиций энергокомпаний в долгосрочной перспективе 

представляет особый интерес и требует разработки встречных вариантов 

методик поддержки инвестиционной деятельности для обеспечения 

надежной базы развития отрасли и ликвидация возможного 

энергодефицита. 

В сетевых организациях одним из методов регулирования является 

метод доходности инвестиционного капитала (Regulatory asset base – RAB). 

Базируется он на основе введения  экономически  обоснованной нормы 

доходности на вложенный капитал, которая будет закладываться в тарифы 

на энергию. Это гарантия того, что вложенный капитал  вернется инвестору 

Цели  

экономического 

регулирования 

Стимулирование 

экономической 

эффективности 

энергосбережения 
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развития 

конкуренции 

Обеспечение финансовой 

устойчивости и 

инвестиционной 

привлекательности 

Баланс экономических 

интересов потребителей 

и поставщиков 
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через тарифную выручку с определенной прибыльностью, размер которой 

определяется государством. 

Одно из существенных отличий – установление тарифа на 

долгосрочную перспективу (первый период регулирования три года, 

последующие – пять лет), что позволяет перераспределить затраты внутри 

долгосрочного периода и не допустить резкого роста тарифа в первый год 

перехода. В новой методике вводится понятие «индекс снижения 

операционных расходов», который обязывает компании оптимизировать 

свои издержки. 

В отличие от метода «Затраты плюс», в которой расходы на 

инвестиции являются частью тарифа, в системе RAB инвестиции 

включаются в базу инвестированного капитала и только потом – в тариф 

малыми частями (1/35 от всего объема инвестиций и 12 % в виде дохода на 

вложенный капитал). Таким образом, есть возможность привлечь 

достаточно крупные инвестиции при приемлемом росте тарифа на энергию. 

Тариф в методике RAB складывается из трех компонентов. Это, во-

первых, средства на покрытие операционных затрат компании, во- вторых, 

средства на возврат акционерного и заемного капитала и, в-третьих, 

средства на выплату процентов по займам. 

В долгосрочной перспективе тариф снижается в силу следующих 

обстоятельств: 

- сокращения операционных затрат, так как регулятор спустя 5 лет 

уменьшает их нормативный уровень на величину сэкономленных расходов; 

- удешевления привлекаемого капитала, поскольку при 

долгосрочности условий тарифообразования и ежегодной индексации с 

учетом макроэкономических факторов снижаются инвестиционные риски; а 

по мере удовлетворения потребностей компании в инвестициях начнет 

сокращаться.  

Внедрение метода RAB-регулирования обеспечит преимущества всем 

заинтересованным сторонам: потребителям, сетевым компаниям и 

региональным властям. Потребители получают: повышение качества услуги 
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и надежности электроснабжения; тарифы снижаются в среднесрочной 

перспективе - снижение расходов за счет роста инвестиций и 

экономических стимулов; эффект от применения механизма «сглаживания» 

тарифов и др. Сетевые компании получают гарантии возврата 

инвестированного капитала и справедливый уровень доходности капитала; 

формирование долгосрочной тарифной политики в отрасли (3-5 лет), 

переход на RAB будет учтен в следующем прогнозе Минэкономразвития 

России; возможность получать прибыль от экономии расходов по 

сравнению с установленным уровнем. Выгоды региона приток 

дополнительных инвестиций в регион; долгосрочная тарифная  политика 

увеличивает точность прогнозирования и  стабилизирует развитие региона; 

дополнительный стимулирующий фактор развития региона.  

Внедрение данной методики и разработка других аналогичных 

подходов стимулирования инноваций и инвестиций позволит снизить 

тарифы на электроэнергию, стимулирует развитие всей энергетической 

отрасли региона и создаст предпосылки для организации деятельности на 

определенной территории энергетического кластера. Создание 

регионального экономического кластера позволит добиться экономического 

роста, как самих предприятий, так и региона в целом, путем увеличения 

налоговых поступлений в бюджет и оптимизации социально-экономической 

системы. Он позволит разработать сеть отраслей специализации региона, 

что в свою очередь приведет к диверсификации отраслей региона 

вследствие развития смежных с ведущим предприятием кластера 

производств. 

 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ 

________________________________________________________________ 

В статье обосновывается необходимость рассмотрения  зависимости 

процессов формирования человеческого капитала и развития региона. На 

примере Забайкальского края  показано влияние  особенностей экономики 

региона на формировании человеческого потенциала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, регион, экономический 

потенциал, человеческий потенциал, Забайкальский край. 

 

N.E. Ilyina,  

post-graduate student of Chita State University 

 

PECULIARITIES OF HUMAN CAPITAL IN REGION FORMING 

________________________________________________________________ 

 

Keywords: human capital, region, economic potential, human potential, 

Zabaikalsky krai (region). 

The article considers the dependence between processes of human capital 

forming and regional economic development. The article illustrates the influence 

of peculiarities of regional economy upon human capital forming. 

_______________________________________________________________ 

 В современной экономике человеческий капитал приобретает 

определяющую роль, являясь важнейшим фактором экономического роста и 

благосостояния общества это нашло отражение в экономической науке. В то 

же время не достаточно изучены некоторые аспекты формирования и 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

развития человеческого потенциала, связанные с региональными условиями 

его формирования.  

Человеческий капитал начинает формироваться тогда, когда 

достигается определенный уровень развития материального производства, и 

начинается переход к информационной экономике. Сегодня, экономика 

России готова для того, чтобы направить ресурсы на накопление 

человеческого капитала. Кризис 2008 – 2009 гг. ускорил процесс осознания 

первостепенной важности решения проблемы формирования и развития 

человеческого потенциала, который является предопределяющим фактором 

при выборе инновационного пути развития экономики. Особенности и 

масштабы экономики России предопределяют неравномерное развитие 

экономики регионов. Очевидно, что развитие человеческого капитала в 

развитых регионах находится на более высоком уровне.  Это не означает, 

что менее развитым регионам рано приступать к формированию  

человеческого капитала.  Для таких регионов этот процесс будет иметь ряд 

особенностей, связанных с уровнем экономического развития региона, 

структуры экономики и влиянием других факторов.  

Так, исторически сложилось, что Забайкальский край в региональной 

структуре экономики России выполнял роль поставщика полезных 

ископаемых.  И в настоящее время добывающая промышленность 

составляет основу производства региона. Такая структура экономики 

объективно предопределяет недостаточный уровень развития человеческого 

капитала, необходимого для современной экономики. 

Развитие человеческого капитала напрямую зависит от развития 

региона в целом. По важнейшим макроэкономическим показателям 

Забайкальский край существенно отстает от среднероссийского уровня. Так, 

например, в последние годы ВРП края составляет около 80 % от 

среднероссийского [2].  Так как ВРП является источником формирования 

валовых доходов, его динамика и уровень производства на душу населения 

сказывается на уровне реальных денежных доходов населения и оплаты 

труда. Минимальная заработная населения края не обеспечивает 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

удовлетворения потребностей человека. Индекс Кейтца в Забайкальском 

крае составляет 28%, что в два раза ниже, чем в промышленно развитых 

странах (48-62 %) [1]. Депопуляция стала характерной чертой 

демографических процессов в крае. 

Наличие этих проблем затрудняет решение задачи накопления 

человеческого потенциала, но не означает, что не следует ставить такую 

задачу. Речь идет о том, что ее решение в Забайкальском крае требует 

создания дополнительных условий, определения направлений развития  

человеческого потенциала с учетом  специфики региона. Таким образом, 

проблема  определения направлений развития человеческого капитала с 

учетом особенностей социально-экономического развития региона в 

условиях перехода Российской Федерации на инновационный путь развития 

становится актуальной задачей экономической теории. 
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ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРИГРАНИЧНЫХ 

РАЙОНАХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА ПРИМЕРЕ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, РФ И АРВМ, КНР. 

 

Рассматривая туризм как вид международного сотрудничества в 

призме трансграничного положения Сибири, Дальнего Востока и 

Забайкальского края, очевидно, что важнейшим партнером являются страны 

АТР, особенно Китай. Ежегодно его северные провинции официально с 

туристическими целями посещает около 7-ми млн. граждан КНР. Основной 

поток ориентирован на приграничный с Россией город Маньчжурию и 

Хайлар, Автономный район внутренней Монголии (АРВМ), КНР.  

Правительство КНР целенаправленно поддерживает развитие северных, 

пограничных территорий и в т.ч. в сфере туризма. Север Китая, а именно 

АРВМ, граничащий с Забайкальским краем, обладает уникальным 

природным ландшафтом, его степи ежегодно привлекают огромное число 

туристов. Создание условий и стимулов для включения в сферу 

туристических маршрутов данного потока в Россию является важной и 

перспективной задачей, которую поддерживает также и правительство КНР. 

Критически важно выявление факторов и мотиваций  позволяющих решить 

данную задачу. 

Привлечение части данного туристического потока и предоставление 

ему туров в Россию является важной и перспективной задачей. Основной 

туристический поток проходит в рамках Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
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Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 

29 февраля 2000 года. 

Для привлечения иностранных туристов в Забайкальский край 

необходимо обеспечить для них качественный прием. И начинать 

необходимо с самого простого и доступного. Наиболее оптимальной 

формой для отдыха и туризма стала, так называемая, система 

«Bed&Breakfast&Excursion», что дословно переводится с английского как 

«кровать и завтрак и экскурсия». Туристические компании края, выступая в 

качестве туроператора, разрабатывают различные туристические маршруты 

для гостей из Китая. По экспертной оценке до 90% граждан КНР 

прибывающих на территорию Забайкальского края с целями туризма в 

рамках безвизового соглашения выбирают маршрут как раз 

соответствующий системе «Bed&Breakfast&Excursion» - Маньчжурия-Чита-

Маньчжурия, Хайлар-Чита-Хайлар (смотри приложение 1). Данный 

маршрут включает 2 дня пребывания в столице Забайкалья с посещением 

экскурсий. Данный тур популярен среди жителей северного Китая, включая 

Пекин. Подобные маршруты есть и у операторов Амурской области, а 

именно г. Благовещенска. Географически, г. Благовещенск более выгоден 

для посещения, т.к. расположен прямо на границе с Китаем и не  требует 

дополнительных временных и финансовых издержек на трансфер и 

принимает в среднем по 50 тысяч китайских туристов ежегодно. С другой 

стороны китайские города Маньчжурия и Хэйхэ, через которые идет 

въездной туристический поток в Читу и Благовещенск соответственно, 

совершенно несравнимы по уровню экономического развития. Через 

пропускной пункт Забайкальск-Маньчжурия в 2008 году прошло более 400 

тыс. туристов, что больше аналогичного потока Хабаровского края и 

Амурской области вместе взятых. Что касается въездного туризма, 

Маньчжурию и степи Хайлара ежегодно посещают до 5 млн. китайских 

туристов. 

 В 2009 году был произведен анализ ситуации на туристическом 

рынке. Задачами данного исследования являлось определение перспектив 
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развития въездного туризма, его потенциал, оценка объемов туристического 

потока и факторов которыми можно на него влиять. Среди китайских 

туристов, принятых туристической фирмой «Бэст» (百斯特),одним из 

ведущих туристических операторов Забайкальского края, было проведено 

анкетирование. Образец анкеты приведен в приложении 2. Чтобы лучше 

оценить важность того или иного фактора влияющего на принятие решения 

о посещении России, а именно ее приграничных с Китаем территорий, на 

часть вопросов предлагалось ответить по 10-ти бальной системе в 

соответствии с его важностью. Например, уникальность природы, 

культурно исторический потенциал или удобный случай посетить Россию. 

Следует отметить, что Россия для граждан КНР является европейской 

страной и ее посещение сравнимо с поездкой в Европу или США. 

Забайкальский край - единственная в Восточной и Западной Сибири 

территория на росийско-китайской границе, которая обладает 

железнодорожным и автомобильным сообщениями между государствами, 

крупнейшим авто и ж.д. переходом Забайкальск-Маньчжурия.  Пропускная 

способность составляет около 3 млн. туристов и более 3,5 млн. тонн груза в 

год (60 процентов всех грузов между Россией и Китаем). В анкетировании 

приняло участие 530 туристов из КНР посетивших Россию в рамках 

безвизового режима, которые въехали через пункты пропуска Забайкальск-

Маньчжурия и международный аэропорт г. Хайлара. Бракованными 

признавались анкеты, которые были не полностью заполнены или по всем 

вопросам была дана максимально возможная оценка (в данном случае 10 

баллов). Согласно результатам опроса его география довольна широка. Из 

28 провинций и автономных районов Китая, город Читу посетили туристы 

из 19-ти субъектов Китайской Народной Республики. В том числе, начиная 

от приграничного северного АРВМ и заканчивая самой южной провинцией 

- о. Хайнань. Из рисунка видно, что основными или мотивирующими 

факторами является удобный случай посетить Россию и уникальность 

природы территории: 9.2 и 8.7 баллов соответственно. 
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Таким образом, основным мотивирующим факторам является 

природный потенциал территории, а трансграничное положение 

Забайкальского края открывает дорогу к раскрытию данного потенциала. 

Следует отметить, что до 2005 года существовала практика выдачи 

китайским туристам однократных туристических паспортов, т.е. документов 

 разрешающих китайским гражданам одноразовое посещение России в рамках 

безвизового Соглашения. Результаты отмены данной практики привели за 4 года к 

большому снижению туристического потока с 18,81 тыс.чел в 2005 году до 2048 чел. в 

2009-м.  Однократные паспорта в паре с межправительственным соглашением 

о безвизовых групповых туристских поездках - мощный стимул развития въездного 

туризма. 

Проанализируем источники финансирования туристического 

путешествия китайских туристов в Россию. Для этого в анкете был вопрос о 

направляющей стороне и координаторе путешествия, тем самым неявно 

задавался вопрос о финансировании тура. Большинство туристических 

групп были отправлены фирмами, в которых они работают. Далее следуют 

правительственные группы, и замыкают туристы сделавшие выбор 

самостоятельно. Под туристами отправленными компаниями понимаются 

граждане КНР, приехавшие в АРВМ для участия в выставках, ярмарках или 

в командировку, а затем выехавшие в Забайкальский край с туристическими 

1. Удобный случай 
посетить приграничный 
русский город  
2. Уникальность природы 
территории 

3. Культурно 
исторический потенциал 

4. Религиозный 
потенциал территории 

5. Подходящая цена тура 

6. Существование 
семейных связей 
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целями. Туристы, сделавшие самостоятельный выбор, приезжают в 

приграничный АРВМ с внутренним туризмом, а затем перенаправляются в 

Россию.  

Забайкальский край совместно с сотрудничеством с АРВМ в силу 

своего граничного положения имеет два направления развития въездного 

туризма. Первое заключается в выполнении своих транзитных функций по 

доставке туристов в Байкальский регион, с посещением, например, столицы 

края с одно – и двухдневной остановкой. Ежегодно около 10% 

туристических групп, которые приняты туроператорами Забайкальского 

края в рамках безвизового режима, перенаправляются в Иркутскую область 

и республику Бурятия с целью посещения озера Байкал. Второе 

направление заключается в использовании особенностей трансграничного 

положения, а именно непосредственная граница с КНР. Большинство 

китайских туристов  оценивают Забайкальский край как недорогой и 

доступный способ познакомиться с  Россией. Посетить уникальные 

природные ландшафты Забайкалья. Близость к границе, относительная 

транспортная доступность выделяют данный регион на туристическом 

рынке севера Китая, а развитие приграничного взаимодействия позволит 

привлечь значительное число туристов из КНР, что развивает двусторонние 

отношения между Россией и Китаем и вносит свой вклад в развитие 

экономического сотрудничества Северо-Восточной Азии. 
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Приложение 1: 
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Приложение 2: Образец анкеты 

 

 

Опубликовано: Сборник тезисов международной конференции 

«Сотрудничество в северо-восточной Азии и Российско-Китайские 

отношения», г. Хулунбуир, АРВМ, КНР, июнь 2010 г. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СПОСОБА НАЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

Проведен анализ использования способов начисления амортизации  

основных средств в целях бухгалтерского учета. Предложены 

математические модели, позволяющие дать экономическое обоснование 

выбора способа начисления амортизации в целях бухгалтерского учета. 

Математические модели включают описание двух способов: способа 

уменьшаемого остатка и способа суммы чисел лет. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, амортизация, способ начисления 

амортизации, основные средства. 

 

 

S.S. Ovanesyan  

A.O. Volokhov  

 

MATHEMATICAL MODELS FOR ECONOMIC REASONING 

OF CHOOSING METHOD OF FIXED ASSETS DEPRECIATION 

FOR THE PURPOSE OF ACCOUNTING 

_________________________________________________________________ 

The authors analyze application of methods of fixed assets depreciation for 

the purpose of accounting, and suggest mathematical models which would help to 

provide economic reasoning of choosing a method of those mentioned above. 
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Mathematical models include description two methods: declining balance method 

and sum-of-the-year-digit method. 

Keywords: accounting, depreciation, method of depreciation, fixed assets. 

_________________________________________________________________ 

 

Существующее нормативно-законодательное регулирование 

бухгалтерского учета предлагает несколько способов начисления 

амортизации основных средств. При этом организация самостоятельно 

выбирает тот или иной способ, о чем должно быть сказано в учетной 

политике. Однако зачастую организация не проводит должного 

экономического обоснования такого выбора, относясь к начислению 

амортизации лишь как к формальности по следующим причинам.  

Во-первых, амортизация основных средств рассматривается в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01 [6] лишь как финансовый процесс распределения 

стоимости объекта во времени путем списания его первоначальной 

(восстановительной) стоимости в расходы тех периодов, когда этот объект  

эксплуатировался. И, напротив, в числе функций амортизации не 

определено обеспечение последующего воспроизводства объектов 

основных средств. Однако еще Е.Е. Сиверc рассматривал амортизацию как 

один из источников обновления имущества предприятия, образуемый за 

счет части выручки и обеспеченный оборотными средствами [4]. 

В настоящее время формирование информации в части 

воспроизводства основных средств должно быть определено организацией 

самостоятельно вне рамок нормативного регулирования, то есть в 

управленческом учете. В связи с этим необходимо уточнить понятие 

амортизационного фонда, определяемого как источник средств и 

выступающего в качестве инструмента аккумулирования и распределения 

денежной массы, равной амортизационным отчислениям, с целью 

возобновления основных средств [2].  

В качестве второй причины формальности выбора способа 

начисления амортизации необходимо назвать отсутствие математических 
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моделей, позволяющих сформулировать условия осуществления такого 

выбора.  

Несмотря на ряд работ, посвященных решению этого вопроса [1; 5], 

необходимо признать, что в целом предлагается описательное решение, а 

математический аппарат отсутствует. 

Предлагаемая статья содержит математическую модель, 

использование которой позволяет экономически обосновать выбор способа 

начисления амортизации в целях бухгалтерского учета, которая является не 

только регулятивом переноса стоимости объектов основных средств, но и 

формирует источник их последующего возобновления (амортизационный 

фонд).  

В качестве критериев, определяющих выбор способа амортизации, 

можно рассматривать как сумму амортизационных отчислений 

накопительным итогом, так и величину амортизационных отчислений для 

каждого периода. Второй критерий представляется актуальным при 

исследовании влияния определяемых амортизационных отчислений на 

финансовый результат в отчетном периоде. С другой стороны, величина 

амортизационного фонда предполагает расчет суммы амортизационных 

отчислений именно накопительным итогом, следовательно, необходимо 

использовать только первый критерий. Ключевым условием является, в 

таком случае, определение некоторого момента времени, по достижении 

которого в соответствии с одним из способов исчислена наибольшая сумма 

накопленных амортизационных отчислений, формирующих величину 

амортизационного фонда. 

В том случае, если организация не имеет опыта долгосрочного 

планирования производства продукции, в котором задействованы 

приобретенные объекты основных средств, готова к завышению 

себестоимости продукции на начальных этапах производства, а также в 

состоянии обеспечить величину амортизационного фонда выручкой — ей 

рекомендуется применять способы ускоренной амортизации. 

Следовательно, необходимо вывести формулы для расчета сумм 
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начисленной амортизации для некоторого количества лет (g), начиная с 

первого по данный год, соответственно для способа уменьшаемого остатка 

(СУО) и способа суммы чисел лет (ССЧЛ). Далее, используя полученные 

формулы, произвести сравнение сумм начисленной амортизации для 

некоторого момента времени.  

Определим  Для этого воспользуемся результатами работы [3] и 

запишем значения сумм амортизационных отчислений за первые три года. 

Тогда для первого года использования объекта сумма начисленной 

амортизации составит: 

                                                                    (1) 

 Для второго года: 

                                                                     (2) 

 Для третьего года: 

                                                            (3) 

где О1 — остаточная стоимость объекта основных средств на начало 

первого года; О2 — остаточная стоимость объекта основных средств на 

начало второго года; О3 — остаточная стоимость объекта основных средств 

на начало третьего года; год β′  — годовая норма амортизации; П — 

первоначальная стоимость объекта основных средств. 

Полученные значения (1), (2), (3) являются записью суммы членов 

убывающей геометрической прогрессии со знаменателем   

Величину  можно определить по формуле суммы членов 

геометрической прогрессии: 

             (4) 

 

где Т — срок полезного использования объекта основных средств. 
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Определим Годовая норма амортизации для ССЧЛ в 

произвольном году будет определена следующим образом: 

                                 (5) 

Тогда с использованием формулы (5) годовая сумма амортизации 

будет определена по формуле: 

                                                                        (6) 

С учетом формул (5) и (6) рассчитаем сумму начисленной 

амортизации с первого по данный год: 

   (7) 

    

Величину  можно записать, как   величину  можно записать как 

 Соответственно, перепишем (7) следующим   образом: 

           (8) 

Произведем сравнение сумм начисленной способами СУО и ССЧЛ  

амортизации за число лет с первого по данный год. С этой целью выведем 

разницу: 

                         (9) 

В том случае, если величина положительна, применение способа 

СУО до момента времени g является более эффективным, так как 

предполагает начисление большей суммы амортизационных отчислений. 

Подставив (4) и (8) в (9) для g, где   с целью сравнения способов 

начисления амортизации, рассмотрим неравенство: 
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                                      (10) 

или после некоторых преобразований: 

                                                  (11) 

Отметим, что исходя из неравенства (11) вывести значение g, при 

котором (10) будет соблюдаться аналитически, невозможно. Однако 

представляется возможным определить некоторое условие, при выполнении  

которого использование способа СУО до заданного момента времени g 

является более привлекательным. После некоторых преобразований (11) 

получим: 

                                               (12) 

В соответствии с неравенством (12) можно сделать следующие 

выводы. Большее значение нормы амортизации для способа СУО (которая 

может регулироваться размером коэффициента ускорения) предопределяет 

эффективность применения данного способа в сравнении с ССЧЛ. Кроме 

этого, значение правой части неравенства прямо пропорционально величине 

g — то есть при сравнении способов ускоренной амортизации в пределах 

срока полезного использования, способ ССЧЛ будет тем эффективнее, чем 

более долго используется объект основных средств. 

Возвращаясь к неравенству (11) отметим, что при заданных величинах 

T и год β′  можно определить расчетным путем значение g. С этой целью 

достаточно воспользоваться надстройкой «поиск решения» программного 

продукта Microsoft Excel. В таблице приведены данные, необходимые для 

такого расчета. 
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Вспомогательная таблица с исходными данными для сравнения сумм 

начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета для некоторого 

момента времени g 

 

В качестве целевой, а также изменяемой ячейки, необходимо 

установить ячейку В5; в окне ограничений диалогового окна «поиск 

решений» указать содержание (11) — т.е. B3 ≤ B4. Целое максимальное 

значение целевой ячейки В5 определит предел в годах, ограничивающий 

применение способа СУО, а дробная часть — в случае ее наличия — 

дополнительное число месяцев. Так, если искомая величина равна 3,7 — это 

означает, что в течение трех полных лет СУО является предпочтительным. 

Дополнительно переведя дробную часть в двенадцатеричную систему, 

уточним, что в течение еще 8-ми месяцев четвертого года, данный способ 

по-прежнему является более эффективным. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАЛЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ (ЧИТГУ) 

 

Малые инновационные предприятия (МИП) характеризуются 

самостоятельностью, относительной независимостью, призваны решать 

вопросы по структурной перестройке производства и повышения 

эффективности показателей социально-экономического развития. Но 

важнейшей особенностью, характерной лишь для малых инновационных 

предприятий, являются конкретные пути достижения поставленных задач 

экономического и социального характера. Такими путями являются 

разработка и реализация различных инноваций (продуктовых, 

технологических, управленческих и др.), повышение 

конкурентоспособности продукции и производства, создание обстановки 

инновационности в масштабе города, отрасли, региона и страны в целом. 

Такая важнейшая особенность не может быть ни учтена при 

определении содержания малого инновационного предприятия. С учетом 

этого определение малого инновационного предприятия может быть 

сформулировано следующим образом. Малые инновационные предприятия 

– это относительно новые хозяйствующие субъекты в сфере рыночной 

экономики, характеризующиеся независимостью и адаптивностью, 

призванные выполнять задачи по структурной перестройке производства, 

по расширению международного научно-технического сотрудничества и 

росту престижа страны в мире на основе разработки, освоения и реализации 

нововведений (прежде всего принципиально новых) и создания обстановки 

восприимчивости различных инноваций. 
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Первые попытки создания инновационных малых предприятий при 

вузах были предприняты еще в конце 90-х годов. Тогда в четырех 

петербургских вузах – Политехническом университете, 

Электротехническом университете (ЛЭТИ), Институте точной механики 

и оптики (Техническом университете ИТМО) и Лесотехнической 

академии — начали создаваться инновационно-технологические центры 

(или технопарки). Здесь решались проблемы переходного периода, в том 

числе и практической подготовки молодых специалистов. 

В 90-е годы только в ЛЭТИ появилось около 20 малых предприятий-

кооперативов, которые занимались разработкой и внедрением нового 

рентгенологического оборудования. Предприятия Инновационно-

технологического центра ИТМО разрабатывали приборы ночного видения 

и другую продукцию, часть которой шла на экспорт — в частности, 

в Германию и Великобританию. А в Технопарке Лесотехнической академии 

фирмы внедряли технологию производства элитных деревянных окон. 

Всего в вузах было создано более 80-ти малых предприятий, в которых 

были заняты более 2 тыс. студентов и молодых специалистов. Однако 

правовые основы этого бизнеса зачастую были сомнительными: 

приходилось «выкручиваться», чтобы заработать и дать возможность 

молодежи заниматься свободным техническим творчеством, не нарушая при 

этом закон. 

Сейчас представляется достаточно очевидным, что повышение 

конкурентоспособности российской промышленности возможно только 

через развитие инновационной деятельности. Одним из главных 

направлений развития и стимулирования инновационной деятельности 

является создание инновационной инфраструктуры. В Основах политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 

2010 года и дальнейшую перспективу построение инновационной 

инфраструктуры названо среди основных задач формирования 

национальной инновационной системы. 
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Пересмотреть запреты и ограничения на создание малых предприятий 

при вузах решил Дмитрий Медведев.  

15 августа 2009 года вступил в силу федеральный закон №217-ФЗ2, 

создающий правовую основу для инновационных предприятий, созданных 

при бюджетных научных учреждениях и государственных высших учебных 

заведениях. 

В настоящее время в России планируется создание более 2 тысяч 

научных малых инновационных предприятий при научных организациях и 

вузах, которые дадут порядка 100 тысяч новых рабочих мест. В первую 

очередь, для молодых специалистов – сегодняшних выпускников. 

Федеральным законом предусматривается наделение бюджетных 

научных и образовательных учреждений правом самостоятельно (то есть 

без согласия собственника их имущества, но с уведомлением федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной и научно-технической деятельности) создавать хозяйственные 

общества, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные 

права на которые принадлежат данным научным и образовательным 

учреждениям.  

При этом специально устанавливается, что при учреждении 

хозяйственного общества совместно с другими лицами доля бюджетного 

научного (образовательного) учреждения в уставном капитале должна быть 

более 25 процентов в случае создания акционерного общества или более 

одной трети в случае создания общества с ограниченной ответственностью.  

Кроме того, доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, а равно часть прибыли хозяйственных 

обществ, полученные бюджетными научными и образовательными 

                                                 
2
 Федеральный закон  РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности"№217-ФЗ от 02.08.2009  
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учреждениями, поступают в их самостоятельное распоряжение и 

направляются только на правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на 

осуществление уставной деятельности данных учреждений.  

В ходе реализации Федерального закона № 217-ФЗ выявились 

затруднения нормативного характера из-за ряда проблем, связанных с 

невозможностью внесения до 1 января 2010 г. бюджетными учреждениями  

науки и образования денежных средств в уставные капиталы создаваемых 

хозяйственных обществ, невозможностью реализации положения о 

внесении ими оборудования и иного имущества, сложной процедурой 

внесения изменений в генеральное разрешение главного распорядителя 

средств федерального бюджета на осуществление приносящей доход 

деятельности подведомственными ему учреждениями и уставы бюджетных 

учреждений, высокой стоимостью арендной платы для малых 

инновационных предприятий, невозможностью применения упрощенной 

системы налогооблажения малыми инновационными предприятиями. 

Наряду с этим для решения неурегулированных проблем необходимы 

дополнительные меры законодательной поддержки деятельности малых 

инновационных предприятий, прорабатываемые в настоящее время с 

Минфином России и Минэкономразвития России, предусматривающие:  

установление для малых инновационных предприятий налоговых 

каникул в течение первых двух – трех лет работы;  

наделение бюджетных учреждений правом предоставлять в аренду 

малым инновационным предприятиям: на льготной основе - помещения и 

оборудование, входящие в состав инновационной структуры бюджетных 

учреждений, а также временно неиспользуемое имущество и помещения - 

создаваемым малым инновационным предприятиям без проведения 

конкурсов и аукционов.  

Несмотря на имеющиеся трудности, в настоящее время в соответствии 

с положениями ФЗ-217 об обязательном уведомлении федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной и научно-технической деятельности, в Министерство поступили 

уведомления о создании 337 хозяйственных обществ на базе 105 вузов. 

В рамках реализации Федерального Закона № 217  Читинским 

государственным университетом, совместно с физическими лицами, 

созданы три  общества с ограниченной ответственностью (малые 

инновационные предприятия): 

1. ООО «Элвод», созданное для внедрения патента №2295499 «Способ 

очистки и обеззараживания сточных вод». Основным направлением 

деятельности данного предприятия является изготовление и реализация 

установок по экологически безопасному и технико-экономически 

обоснованному обеззараживанию бытовых и промышленных стоков. 

2. ООО «Научно-образовательный центр «Энергия», созданный для 

внедрения программы для ЭВМ №2009614238 «Программа для определения 

технико-экономических показателей работы ТЭС». Основным 

направлением деятельности данного предприятия является предоставление 

услуг предприятиям энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по 

снижению их эксплуатационных затрат с применением разработанного 

программного комплекса. 

3. ООО «Вода-золото», созданное для внедрения патента №2361937 

«Способ подготовки упругих упорных сульфидных руд и концентратов к 

выщелачиванию». Основное направление деятельности этого предприятия - 

создание реагентов для изготовления экологически чистой питьевой воды в 

районах золотодобычи.  

    В настоящее время готовятся документы для регистрации четвертого  

общества с ограниченной ответственностью (малого инновационного 

предприятия) - ООО «Альфа», создаваемого для внедрения патента 

№2248848 «Тонкослойный разделитель минеральных частиц» 

   Мы вынуждены создавать малые предприятия, потому что благодаря 

им сможем продвигать инновационную деятельность вуза за пределы 

Забайкальского края. 
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На сегодняшний день создано уже более 700 малых инновационных 

предприятий при вузах России, недавно принятые законы позволят еще 

более активизировать процесс создания таких предприятий. Процесс 

развивается, одновременно принят целый ряд новых законодательных 

инициатив. Первое чтение в Госдуме уже прошел закон об упрощенном 

налогообложении инновационных МП. Одновременно правительство 

одобрило законопроект об упрощении порядка передачи интеллектуальной 

собственности ведущие российские вузы и национально-исследовательские 

университеты, и в первую очередь, их студенческий состав, участвуют в 

работе по заказам промышленности. По его словам, ситуация различается в 

зависимости от возможностей вуза. Число старшекурсников, работающих 

на таких предприятиях и получающих зарплату, в разных вузах варьируется 

от 30 до 100 человек, размер их зарплаты – от 6 тыс. руб. до 15 тыс. руб. и 

более. «При этом, что очень важно, в новых проектах, практически во всех, 

создаются новые места для студентов и аспирантов. 

 Таким образом, государство и рынок, Вузы и НИИ должны 

содействовать расширению деятельности инновационного сектора 

экономики, обеспечить проведение эффективной национальной 

промышленной политики, стимулировать инновационную активность 

малых производственных предприятий, что, в свою очередь, будет 

способствовать инновационному прогрессу общества в целом. 
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 Читинского государственного университета 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ РИСКА БАНКРОТСТВА 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В современных экономических условиях прогнозирование 

банкротства представляет собой трудоемкий и в большинстве случаев не 

эффективный процесс. Существующие методики не учитывают все 

специфические аспекты деятельности малых предприятий, что ставит 

задачу поиска новых подходов к интерпретации показателей и, в частности, 

уровня риска банкротства. В статье излагаются новые подходы в 

определении риска банкротства субъектов малого предпринимательства 

(МП).    

В экономической литературе редко встречаются методики, 

разработанные специально для МП. Из неформальных подходов стоит 

отметить индекс финансовой честности А.Е. Криони [4] и балльный счет 

Л.Ю. Филобоковой [11]. Среди количественных, рейтинговую оценку 

заемщиков Ю.В. Ефимовой [3] и систему индикаторов  С.С.Морковиной [7]. 

Однако в ходе собственных исследований установлено, что эти подходы 

демонстрируют противоречивые прогнозы и вряд ли возможно их 

применение в качестве самостоятельного инструмента анализа [2].  

В настоящий момент существует несколько способов построения 

модели, характеризующей вероятность банкротства. В зависимости от 

состава показателей модель будет различаться функциональными областями 

диагностики предприятия, длительностью прогнозного периода и т.д. 

Методика, включающая широкий спектр финансовых и производственных 

особенностей предприятия, считается комплексной. Однако на практике 

такой подход применить сложно, поскольку проблематичен выбор 

показателей, характеризующихся наилучшей распределительной 
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способностью [1]. 

В рамках исследования принято решение использовать 

инструментарий, который основан на нечетко-множественном анализе и 

построении комплексного показателя методом двойной свертки [8]. При 

применении этого подхода возникают трудности в выборе и взвешивании 

показателей, значения которых сопряжены с состоянием объекта 

исследования. Так же, при отсутствии необходимой статистической 

выборки, будет проблематично распределить значения факторов по пяти 

уровням: очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. Однако, 

при правильном подборе показателей вышеизложенный метод позволит 

интегрировать количественные и качественные оценки, что наилучшим 

образом подходит для определения риска неплатежеспособности МП.    

В своем исследовании мы оперируем понятием «риск 

неплатежеспособности». По мнению автора исследования, риск 

неплатежеспособности характеризует уровень утраты предприятием 

способности рассчитываться по своим обязательствам в силу неверно 

определенной, неудачно реализованной или отсутствующей стратегии под 

влиянием внешних обстоятельств, а также внутренних специфичных 

особенностей данных субъектов. При этом снижаются требования к 

распределительной способности индикаторов состояния МП. 

Использование данного подхода позволяет не проводить анализ на 

мультиколлинеарность, т.к. показатели могут содержать и лингвистические 

термы. В таком случае появляется возможность построения модели на том 

наборе показателей, который финансовый аналитик считает 

целесообразным использовать, без проведения предварительного 

исследования на наличие между ними функциональных зависимостей. В 

рамках нашего исследования представляется целесообразным провести 

корреляционный анализ с использованием формулы 1, с целью исключения 

показателей, которые перегружают методику. 
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, где      (1) 

 

x и y — результаты сравниваемых наборов показателей, 

  — средние значения показателей.  

Для анализа на предмет вероятного банкротства МП  автор считает 

возможным использовать следующие финансовые показатели: 1) 

рентабельность активов (Ра); 2) рентабельность продаж (Рп); 3) 

рентабельность собственного капитала (Рск); 4) рентабельность основной 

деятельности (Род); 5) коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (КОдз) (в днях); 6) коэффициент оборачиваемости запасов 

(КОз) (в днях); 7) коэффициент оборачиваемость кредиторской 

задолженности (КОкз) (в днях); 8) коэффициент текущей ликвидности (Ктл); 

9) коэффициент финансовой автономии (Кав); 10) коэффициент финансового 

левериджа (Кфл); 11) коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности (Кдз/Ккз); 12) фондоотдача (Фо); 13) темп 

прироста выручки (Тв); 14) темп прироста собственного капитала (Тск); 15) 

производительность труда (Пт). 

По результатам корреляционного анализа автором установлена 

высокая степень взаимосвязи между Ра и КОкз (0,8). На основании того, что 

Ра обладает большей информативностью о хозяйственной деятельности 

предприятия, исключаем из состава показателей КОкз. Рп и Род, также тесно 

коррелируют друг с другом (0,87). Род взаимосвязана с финансовой 

автономией (0,96). Принято решение исключить Род, т.к. Рп наиболее полно 

дает представление о коммерческой деятельности предприятия. По такому 

же принципу исключаем из анализа Тск из-за связи с Рск (0,88). Наблюдается, 

также тесная взаимосвязь между Кав и Рп (0,84). При построении 

регрессионного уравнения мы были бы обязаны исключить один из 

показателей. Но в силу того, что они  достаточно информативны, 

представляется целесообразным  включить их в состав методики.  
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Помимо финансовых, автором предлагается использовать 

нефинансовые показатели, которые оказывают существенное влияние на 

МП (табл. 1). К таким показателям относятся: 1) уровень диверсификации 

бизнеса, определяемый по разработанной автором шкале в зависимости от 

количества направлений бизнеса; 2) индекс реальных доходов населения; 3) 

динамика ВВП; 4) возраст предприятия; 5) профессиональная 

перспективность персонала; 6) уровень теневого оборота. 

Как было отмечено выше, одним из ключевых моментов методики 

является выбор показателей и разбиение их критериев на пять уровней, что 

представляет собой достаточно трудоемкий процесс, базирующийся как по 

данным собственных, так и исследований других авторов. Собственная 

выборка включает данные по 200 предприятиям малого бизнеса, 

находящихся в устойчивом финансово-экономическом положении, и 100 

предприятиям, в отношении которых возбуждена процедура банкротства. 

 

Таблица 1 

Нефинансовые показатели, характеризующие МП   

Наименовани

е показателя 
Характеристика Обоснование включения 

Уровень 

диверсифика

ции 

бизнеса 

Предприятие считается более 

устойчивым, если для бизнеса 

характерен высокий уровень 

диверсификации, т.е. 

многочисленных направлений 

равнозначного по объему 

бизнеса. 

Как показал кризис, 

предприятия с низкой степенью 

диверсификации подвержены 

большим рискам. 

Возраст 

предприятия, 

лет. 

Для предприятий на 

начальном этапе наиболее 

вероятен дефолт. 

Предлагается оценивать 

возраст по разработанным 

критериям. 

Чем больше возраст 

предприятия, тем менее 

вероятен риск банкротства. 

Профессиона

льная 

перспективно

сть персонала 

С помощью коэффициента 

профессиональной 

перспективности 

представляется 

целесообразным отслеживать 

данный показатель по 

разработанным критериям с 

использованием формулы, 

Деятельность МП в большей 

степени зависит от качества 

персонала из-за большой 

унификации. Во многом от 

образования, квалификации и 

опыта работы зависит 

эффективность и 

результативность деятельности 
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предложенной Г. Тугускиной  МП и тем самым риск 

возможного банкротства 

Уровень 

теневого 

оборота, % 

Представляется 

целесообразным включение 

данного фактора, с учетом 

двух функций теневой 

экономики. Определяется по 

разработанным критериям. 

Установлено, что помимо 

негативного эффекта, теневой 

деятельности присуща функция 

сглаживания недостатков 

(минимизации потерь), 

существующих в официальном 

секторе экономике. 

Динамика 

ВВП, % 
Темп прироста ВВП России за 

отчетный период 
Установлена тесная взаимосвязь 

между динамикой выручки 

предприятий и изменениями 

данных макроэкономических 

индикаторов. 

Индекс 

реальных 

доходов 

населения, 

% 

Значение индекса за отчетный 
период. 

 

В результате анализа установлены следующие особенности МП в 

целом: 1) теневой характер деятельности, что выражается в скрытой чистой 

прибыли и снижении официальных показателей эффективности бизнеса; 2) 

низкая реальная стоимость капитала и чистых активов МП; 3) низкая 

производительность труда; 4) высокий уровень кредиторской и дебиторской 

задолженности; 5) зависимость от уровня управления ставит задачу более 

детального анализа кадровой составляющей и выявление определенных 

зависимостей; 6) низкая информационная «прозрачность» деятельности.  

При составлении классификации показателей автор учитывает их 

отраслевую специфику, в силу того, что у различных отраслей деятельности 

различная природа деловой активности, длительности операционного цикла 

и рентабельности. С учетом работ  С.С.Морковиной [7], представляется 

целесообразным разделить МП по трем отраслям: 1) фондоемкие виды 

экономической деятельности (строительство и транспорт); 2) 

промышленность (кроме тяжелой промышленности); 3) торговля и 

общественное питание. 

По данным собственных исследований были установлены 

критериальные значения анализируемых показателей по основным видам 

деятельности МП. Значимость критериев определена на основании 
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анкетирования, в ходе которого были опрошены 100 специалистов в области 

кредитования ведущих банков, экспертов финансов и предпринимателей. 

Значимость определялась экспертами на основе шкалы Ренсиса 

Лайкерта, предусматривающая пять градаций в оценке значимости фактора: 

1 – совсем не важно; 2 – не важно; 3 – затрудняюсь ответить; 4 – важно; 5 – 

очень важно.     

Далее осуществлялась процедура статистической обработки 

полученных данных: построение доверительных интервалов, расчет 

коэффициента вариации (2,3).  

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле 2:  

         , где                           (2) 

 - среднеквадратическое отклонение (3);  

 - средневзвешенное значение показателя.  

 

     , где                         (3) 

 

 - величина значения i показателя;  

 - объем выборки. 

 

Важность влияния факторов на итоговый результат производился с 

помощью нормирования средневзвешенных величин с использованием  

формулы 4:  

     , где                                    (4) 

 

 - средневзвешенное значение показателя. 
   

 

Построение комплексного показателя осуществляется методом 

двойной свертки (5), в ходе чего используется две системы весовых 

коэффициентов - значимости факторов (R) и опорные веса (G) для сведения 

нескольких отдельных показателей в единицу. 

,   где                               (5) 
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Sk - показатель характеризующий риск неплатежеспособности;  

Gj = 0,1 * (2 * j - 1);                         (6) 

Ri – значимость показателей определенная с соблюдением правила 

Фишберна (7); 

Lij - определяется по разработанным таблицам значений в 

соответствии с отраслевой принадлежностью. 

 

,  где                                              (7) 

N – число показателей. 

   

Комплексный показатель Sk характеризуется следующим образом: чем 

выше его значение, тем лучше состояние МП и ниже риск 

неплатежеспособности (табл. 2). 

Таблица 2 

Заключение о степени риска неплатежеспособности МП 

Интервал значений показателя Заключение о риске 

неплатежеспособности  
0 -0 , 2  Очень высокий риск Предельное 

состояние предприятия 

0,2 - 0,4 Высокий риск. Неудовлетворительное 

состояние предприятия 

0 , 4 - 0 , 6  Умеренный риск. Удовлетворительное 

состояние предприятия 

0 , 6 - 0 , 8  Низкий риск. Хорошее состояние 

предприятия 

0,8-1 Очень низкий риск. Отличное 

состояние предприятия 

 

Таким образом, в статье обоснованы новые подходы к методике 

определения риска неплатежеспособности МП, которая учитывает 

различные стороны деятельности предприятия, макроэкономическую 

ситуацию в стране, отраслевую специфику и теневую экономику. Проведена 

апробация методики на 100 предприятиях малого бизнеса, что позволяет 

сделать вывод о ее применимости в современной хозяйственной практике. 
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Применение данного подхода позволяет быстро и эффективно решить 

проблему определения риска несостоятельности МП.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Побудительным механизмом развития инноваций, в первую очередь, 

является рыночная конкуренция. В условиях рынка производители 

продукции или услуг постоянно вынуждены искать пути сокращения 

издержек производства и выхода на новые рынки сбыта. Поэтому 

предпринимательские фирмы, первыми освоившие эффективные 

инновации, получают весомое преимущество перед конкурентами.  

В силу своей специфики малым предприятиям приходится проявлять 

большую активность на рынке, используя свою гибкость и способность к 

быстрой переориентации. Поэтому зачастую именно малые предприятия 

становятся первооткрывателями новых продуктов и новых технологий в 

различных отраслях. Следовательно, инновационная деятельность 

способствует повышению выживаемости компании в конкурентной борьбе, 

что особенно важно для малого предприятия. В результате покрываются 

расходы по созданию и продаже инноваций, увеличивается прибыль от 

реализации инноваций, увеличивается стимул к созданию новых инноваций, 

и появляются источники финансирования нового инновационного процесса 

[1]. 

Для того чтобы проанализировать перспективы инновационного 

развития предприятия, нужно обратиться к понятию «инновация». 

Традиционно инновация является реализованным на рынке результатом, 

полученным от вложения капитала в новый продукт или операцию 

(технологию, процесс). В связи с этим необходимо подчеркнуть, что при 

всем разнообразии рыночных новшеств важным условием для их 
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практической реализации является привлечение инновационных 

инвестиций.  

Для привлечения инвестиций необходим полный анализ 

инновационной активности предприятия и региона в целом. Инновационная 

активность  это комплексная характеристика инновационной деятельности, 

включающая степень интенсивности осуществляемых действий и их 

своевременность, способность мобилизовать потенциал необходимого 

количества и качества, в том числе его скрытые стороны, способность 

обеспечить обоснованность методов, уровень технологии инновационного 

процесса по составу и последовательности операций. 

С точки зрения уровня интереса и объемов, финансирования 

инвесторов по можно разделить на глобальных и локальных, 

соответственно подход для анализа инновационной активности каждого из 

них будет разным, иными словами инновационная активность состоит из 

глобальной составляющей, определяемой макроэкономикой и обществом в 

целом и локальной, определяемой на микроуровне - уровне предприятий 

[2]. 

В условиях среды, благоприятной для реализации нововведений, 

центр тяжести в анализе инновационной активности смещается в сторону 

инновационного потенциала предприятия - внутренних факторов, 

влияющих на инновационную стратегию. 

 Инновационный потенциал предприятия представляется как 

совокупность материальных, финансовых, трудовых, инфраструктурных, 

интеллектуальных информационно-коммуникационных ресурсов [3]. 

Можно выделить две группы факторов, определяющих инновационную 

активность: внутренние, направленные на налаживание и управление 

инновационной деятельностью на предприятии и внешние, способствующие 

расширению  границ инновационной деятельности.  
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К внешним относятся факторы, обуславливающие взаимодействие 

предприятия с экономической и социальной средами:  

 использование внешних источников для поддержки всех фаз 

инновационного процесса: от открытия и разработки до 

коммерциализации;  

 коммуникации с заказчиками, деловыми партнерами, инвесторами, 

конкурентами, исследовательскими организациями и ВУЗами;  

 лоббирование интересов в государственных институциональных 

структурах.  

Внутренние факторы - это существенные особенности предприятия, 

отличающие его от конкурентов и определяющие его инновационную 

состоятельность:  

 мотивированное руководство;  

 интеграция технологических и организационно-управленческих 

инноваций;  

 высокая производительность;  

 эффективные отношения с персоналом, широкое вовлечение его в 

инновационный процесс;  

 непрерывное организационное обучение;  

 эффективная система маркетинга, осуществляющая коммуникации с 

конечными потребителями;  

 управление качеством, инфраструктурой, организационным 

развитием [4].  

С целью определения регионов, достигших наилучших результатов в 

области развития инновационной сферы, а также для получения 

объективной картины для создания инвестиционного поля в рамках целого 

региона проводится комплексный для этого анализ.  

Инновационная активность региона определяется совокупностью 

инновационного потенциала, разделенного по основным сегментам 

инновационного развития на 3 основные группы: 
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 Среда для развития инноваций 

 Инновационная культура 

 Правовая среда [5] 

Смысл инновационной активности как экономического понятия 

состоит в том, чтобы не только оценивать масштабы внедрения новых или 

улучшающих технологий региона в целом, но и способствовать отдельным 

предприятиям, организациям и учреждениям в выборе того или иного 

направления инновационного развития и формировании на этой основе 

эффективной инвестиционной политики.  

Следует обратить внимание, что называть инновационно активным 

целый регион — не всегда совсем точно. Как правило, можно выделить 

точечные центры подобной деятельности. Ярким примером могут быть 

локализованные территории инноваций, расположенные в технико-

внедренческих особых экономических зонах (в частности, Зеленоград, 

Дубна), чья деятельность получает специально оговорѐнную федеральную 

поддержку и регламентируется особыми нормами и правилами. 

Вопрос, как от этой локализации перейти к тому, чтобы весь регион 

стал инновационно активным, достаточно сложен. Дело в том, что большая 

часть действий, которые связаны с технологическими инновациями, не 

находятся в сфере полномочий региональной власти. Поэтому и трудно 

сделать переход от сосредоточения даже совокупности наукоградов в том 

же Подмосковье к тому, чтобы всю область признать регионом-

инноватором [6]. 

Для преодоления этих проблем нужно решать законодательные 

вопросы. Глобальное препятствие для увеличения инновационной 

активности регионов — отсутствие у региональных властей реальных 

полномочий и финансовых возможностей для этого. Например, решение о 

создании крупного образовательного центра в том или ином городе, 

который послужил бы импульсом для потенциальной инновационной 

активности, всѐ равно принимается на уровне Федерального центра. 
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Важно учитывать географию и экономику региона, зачастую 

ориентированную на сырьевую отрасль или на отрасль первичной 

переработки. Уходить от такой специализации для регионов не 

конкурентно. А создание новых технологических возможностей на 

имеющейся базе — процесс долгий. В то же время, для такой огромной 

страны как Россия, где, так или иначе, ресурсы будут определять жизнь 

экономики в целом, всем регионам стать инновационными просто 

невозможно. 

В этой связи следует обратить внимание на одно из важнейших 

условий для инновационного развития отечественных 

товаропроизводителей – повышение общеобразовательного и 

профессионального уровня рабочей силы страны. Перед нашей страной 

стоит опасность утраты этого важного конкурентного преимущества, 

накопленного за десятилетия продуманной образовательной политики, в 

том числе и в области подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров. Отмеченные обстоятельства дополняются также тенденцией 

занижения стоимости рабочей силы, особенно высшей квалификации, 

сопровождаемой деградацией и дезориентацией отечественного научного 

потенциала.  

Важным фактором развития инновационной активности является 

качество рабочей силы. Более высокое качество рабочей силы, 

характеризующееся более высоким уровнем образования, квалификации 

работников, приводит к более эффективному использованию 

производственных ресурсов. Именно образовательный уровень отражает 

креативную способность работников  воспринимать новые идеи, 

появившиеся на рынке. 

Регион, инновационно обучающийся, становится привлекательным 

для инвестиций. Становится местом работы для высококвалифицированных 

творческих работников, улучшает отношения с заказчиками и партнерами. 

Особая роль в этом принадлежит науке. Поэтому она должна быть 

инновационно ориентирована и интегрирована в производство, стать 
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участником инновационного цикла разработки, распространения и 

использования инноваций. Особо следует отметить возможности 

организационной культуры в продвижении инноваций и роль сильного 

руководства в создании такой культуры. 
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ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА, В АСПЕКТЕ НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ 

СТОИМОСТИ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

  

Одним из необходимых условий динамичного развития малого 

бизнеса  является реальная возможность предпринимателей использовать 

банковское кредитование в качестве основного источника финансирования 

своей деятельности.  

Уровень развития банковского кредитования в Байкальском регионе 

не позволяет бизнес сообществу в полной мере использовать кредитные 

ресурсы банков, как для пополнения оборотных средств, так и для 

осуществления капитальных затрат. Так, согласно данным исследований, 

проведенных  в Иркутской области и Забайкальском крае, основной 

проблемой, стоящей на пути развития малого бизнеса, по мнению 

предпринимателей, является отсутствие средств. [1] 

Результаты проведенного опроса показывают, что среди основных 

причин, препятствующих активному привлечению предприятиями 

банковских кредитов, предприниматели г. Читы называют жесткий подход 

банков к необходимости формирования заемщиками залогового 

обеспечения привлекаемых кредитов.   

Актуальность проблемы, связанной с недостатком залогового 

обеспечения у потенциальных заемщиков признают и банкиры.  
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Таблица 1. 

Факторы, препятствующие интенсивному росту объемов кредитования 

малого и среднего бизнеса* 

Место Фактор 

1 Непрозрачность заемщиков 

2 Отсутствие залогового обеспечения 

3 Плохое качество залогового обеспечения 

4 Неразвитость субсидирования кредитов в рамках госпрограмм 

5 Неразвитость законодательства 

6 Недостаточность развития филиальных сетей банков 

7 Отсутствие у малого бизнеса понимания сути банковских продуктов 

8 Недостаточность наработанного банками опыта 

9 Нехватка квалифицированных кадров 

10 Высокие процентные ставки по кредитам 

*Источник: [2]  

Так, согласно исследований, проведенных рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» отсутствие залогового обеспечения и низкое качество 

залогового обеспечения, по мнению ведущих банков страны, вошли в 

тройку факторов, наиболее препятствующих интенсивному росту объемов 

кредитования малого и среднего бизнеса. (Таблица 1)   

 Основными причинами такого положения вещей являются низкий 

уровень фондовооруженности российского малого бизнеса, повышение 

которого произойдет лишь вследствие гармоничного развития института 

предпринимательства в России, а также подход банков к определению 

необходимого уровня залогового обеспечения кредитных сделок.  

 Согласно данным собственных исследований, обеспеченной залогом 

имущества сделкой банками понимается кредит, основной долг, а также 

годовая сумма процентов по которому обеспечивается имуществом, 

переданным в залог банку. 

 Рост объема просроченной ссудной задолженности в кризисный 

период, а также результаты мер, принимаемых банками по его снижению, 

показали, что  эффективным инструментом хеджирования рисков банка, 
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Залоговая стоимость   = 

   Коэффициент       

       залогового 

дисконтирования  

связанных с возможностью неисполнения заемщиком своих обязательств по 

возврату предоставленного кредита может стать лишь залог ликвидного 

недвижимого имущества. Это объясняется тем, что обременения на иные 

виды имущества, такие как спецтехника, автомобильный транспорт или 

товары в обороте, не подлежат внесению в единый государственный реестр, 

а, следовательно, заложенное имущество может быть передано третьим 

лицам без ведома кредитора. Особая процедура государственной 

регистрации сделок с недвижимым имущество является достаточно 

надежной гарантией того, что реализация заложенного имущества станет 

источником погашения просроченной ссудной задолженности, а 

необходимость страхования предмета залога нивелирует риск его утраты в 

силу каких-либо обстоятельств.   

 Для более глубокого понимания проблемы недостаточности 

залогового обеспечения были изучены механизмы расчета залоговой 

стоимости объектов недвижимости ведущими банками, представленными 

на рынке кредитования Забайкальского края. Анализ методик расчета 

залоговой стоимости на основе данных проведенного экспертного опроса 

показал, что залоговая стоимость недвижимого имущества, являющегося 

обеспечением по кредиту может быть рассчитана по следующей формуле: 

                                             (                    ×  
 

 Одним из факторов, вызывающих негативную реакцию со стороны 

клиентов банка является уменьшение рыночной стоимости имущества при 

расчете залоговой на сумму НДС, которая учтена в стоимости залога, 

рассчитанной оценочной компанией. Многие предприниматели 

утверждают, что такое уменьшение некорректно, поскольку реализация 

залога в случае несвоевременного погашения задолженности производится 

с учетом налога на добавленную стоимость. Однако в соответствии с 

налоговым законодательством РФ, в случае реализации заложенного 

имущества банк обязан перечислить сумму НДС, содержащуюся в 

Рыночная стоимость  

    предмета залога 
- НДС 
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стоимости залога, в бюджет. Таким образом, данная корректировка 

рыночной стоимости при определении залоговой логична и правомерна. 

 Большая часть опрошенных бизнесменов г. Читы считает, что 

применение коэффициента залогового дисконтирования при расчете 

залоговой стоимости имущества является лишь завуалированной 

возможностью для банков кратно снижать оценку залогов, препятствуя, тем 

самым развитию бизнеса. На основании данных экспертного опроса 

сотрудников кредитных департаментов, работающих в крупнейших банках 

региона, выявлено, что применение указанного коэффициента позволяет 

учесть в залоговой стоимости уровень ликвидности передаваемого в залог 

банку недвижимого имущества. Так значение коэффициента залогового 

дисконтирования стоимости объектов торговой и офисной недвижимости в 

черте города приближено к 1, а, например, значение коэффициента при 

дисконтировании стоимости земли сельскохозяйственного назначения 

может достигать 0,5. Это позволяет банку хеджировать риски, связанные с 

невозможностью реализации заложенного имущества по причине 

отсутствия спроса. Данная мера выглядит обоснованной, учитывая то, что 

сроки реализации небольшого магазина в центре города и участка земли, 

расположенного вдали от административного центра несопоставимы. 

  Третья составляющая приведенной формулы, а именно рыночная 

стоимость предмета залога играет важнейшую роль в формировании 

залоговой стоимости объектов недвижимости. Так, одним из факторов, 

обусловивших значительное снижение объемов кредитования малого 

бизнеса в период кризиса, является резкое снижение цен на рынке 

недвижимости Забайкальского края и других регионов России.  

Исходя из анализа современного состояния рынка недвижимости, 

мнений различных экспертов и планов экономического развития, 

заложенных в официальных документах, можно предположить, что средний 

ежегодный темп роста на период 2010-2015 с учетом рецессии не превысит 

5 процентов.[3]  

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

 Проведение оценки стоимости имущества в России регламентируется 

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", который определяет правовые 

основы регулирования оценочной деятельности. 

Данный закон определяет оценочную деятельность как 

профессиональную деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой или иной стоимости.[4] 

 Поскольку оценка – это профессиональная деятельность, к ее 

проведению предъявляется ряд обязательных требований, перечисленных в 

отдельных нормативных актах. Так ст. 20 Федерального стандарта оценки 

№1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 

256 содержит требование согласно которого оценщик при проведении 

оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный 

подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного 

подхода.[5] 

Для выявления причин несоответствия рыночной стоимости, 

определенной в ходе проведения оценки, ожиданиям собственников, 

намеревавшимся передать оцениваемые объекты в залог, а поэтому 

заинтересованных в максимальной сумме оценки, был проведен анализ 

отчетов об оценке рыночной стоимости более чем 20 объектов, переданных 

в залог Филиалу ОАО Банк ВТБ в г. Чите. 

Результаты исследования показали, что оценочные компании, 

привлеченные к определению рыночной стоимости объектов 

недвижимости, в соответствии с требованиями Федерального стандарта 

оценки №1 использовали все три обязательных подхода к оценке. Проводя 

анализ результатов, полученных в рамках разных подходов к оценке 

объектов недвижимости, выявлено, что поскольку существует несколько 

видов оценки, каждый из которых имеет право на существование, как 

конечный результат оценки определенного класса, оценщиками в разной 
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степени принимались во внимание те из них, которые наиболее пригодны в 

каждом конкретном случае с учетом максимального приближения к 

реальным результатам.  

Так затратный подход более применим к оценке сравнительно новых 

и уникальных по своему виду и назначению объектов.  

Оценка, проводимая в рамках доходного подхода, показывает 

максимальную стоимость, при превышении которой потенциальный 

инвестор примет решение приобрести иную недвижимость, приносящую 

аналогичный доход. Основу расчета рыночной стоимости в данном случае 

составляет прогноз доходов и расходов, возникающих при владении 

конкретным объектом недвижимости. Необходимо отметить, что в силу 

значительной волатильности экономических процессов, велика вероятность 

того, что составленные прогнозы могут не оправдаться. 

Сравнительный подход позволяет определить наиболее реальную 

цену продажи объекта недвижимости на рынке, поскольку рыночная 

оценка, в данном случае, формируется исходя из уже известной стоимости 

существующих аналогов. Следовательно, оценка, проводимая в рамках 

данного подхода, имеет наибольшее значение при выведении 

окончательной стоимости объектов недвижимости. Облегчает применение 

данного подхода тот факт, что большинство объектов, предлагаемых банкам 

в качестве залогового обеспечения, имеют схожие характеристики и 

назначение.  

Исходя из вышеизложенного, средневзвешенные коэффициенты, 

отражающие влияние оценки проведенной в рамках того или иного подхода 

на итоговую рыночную стоимость оцениваемого объекта приняли 

следующие значения: 

- Коэфф. влияния оценки в рамках затратного подхода – 0,2; 

- Коэфф. влияния оценки в рамках доходного подхода – 0,2; 

- Коэфф. влияния оценки в рамках сравнительного подхода – 0,6. 

Следовательно, наибольшее влияние на итоговое значение оценки 

рыночной стоимости недвижимости оказывает оценка, определенная 
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методами, основанными на анализе информации о недавних сделках купли-

продажи аналогичных объектов. 

Основным фактором, обусловливающим недостоверность стоимости, 

определенной в рамках сравнительного подхода является отсутствие у 

оценщиков объективной информации о реальной сумме сделки купли-

продажи того или иного актива. Это объясняется тем, что очень часто, по 

данным опроса предпринимателей, фактическая сумма сделки не 

фиксируется документально, а расчеты между продавцом и покупателем 

производятся в наличной форме. При чем, реальная стоимость зачастую 

кратно превышает официальную. Причиной проведения сделок с 

недвижимостью по такой «серой» схеме  является нежелание бизнесменов 

подтверждать налоговым органам доходы, за счет которых они приобрели 

тот или иной объект. Таким образом, бизнес-сообщество, уводя из под 

налогообложения часть своих доходов, само того не желая, затрудняет себе 

доступ к легальным источникам финансирования, каким и является 

банковское кредитование. 

Решением проблемы может стать комплекс государственных мер, 

направленных на поддержку предпринимательства и стимулирования 

вывода финансовых потоков из тени. Поскольку если доходы получены 

легально и сведения о них представлены в налоговые органы, «серые» 

схемы приобретения имущества теряют смысл, так как лишают бизнес 

возможность законным путем уменьшить налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль за счет амортизации приобретенного имущества. 

Таким образом, проблема недостаточного уровня обеспеченности 

субъектов малого бизнеса кредитными ресурсами, вызванная, в том числе, и 

отсутствием у предпринимателей адекватного по стоимости залогового 

обеспечения, тесно связана с общим уровнем развития института малого 

предпринимательства в России и может быть решена только путем 

комплексного вовлечения бизнес – сообщества в легальную сферу 

экономики страны. Отсутствие необходимости ведения теневой 

деятельности позволит малому бизнесу выйти на новый уровень развития, 
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предусматривающий свободный доступ к кредитным ресурсам и 

взаимовыгодное партнерство всех участников экономических отношений.        
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Основой успешного развития, функционирования и 

конкурентоспособности любой экономической системы в долгосрочной 

перспективе является эффективная инновационная деятельность. Для 

осуществления инновационной деятельности регионы должны обладать 

достаточной величиной инновационного потенциала.  

Понятие «инновационный потенциал региона» может 

рассматриваться как совокупность научного, кадрового, технического, 

финансово – экономического потенциалов и информационно – 

коммуникационной составляющей, обеспечивающая инновационную 

деятельность и определяющая конкурентоспособность экономики региона. 

Следовательно, инновационный потенциал — это характеристика 

способности системы к изменению, улучшению, прогрессу. 

Структуру инновационного потенциала региона можно представить 

через совокупность ресурсной, внутренней и результативной 

составляющих, которые сосуществуют взаимно, предполагают и 

обуславливают друг друга. 

Ресурсная составляющая инновационного потенциала является 

основой для его формирования. Она включает в себя следующие ресурсы: 

 материально-технические; 

 информационные;  

 финансовые;  
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НАРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

(экономическая) 
Отражает эффективность проекта с точки 

зрения национальной и региональной 

экономики 

БЮДЖЕТНАЯ 
Учитывает влияние проекта на 

расходы и доходы бюджета 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

Учитывает финансовые последствия 

для участников проекта 

Эффективность  

инновационного  

проекта 

 человеческие. 

Результативная составляющая выступает как результат реализации 

конечных возможностей (в виде нового продукта, полученного в процессе 

инновационной деятельности). 

Внутренняя составляющая характеризует возможность 

целенаправленного осуществления инновационной деятельности, т. е. 

определяет способность системы на принципах коммерческой 

результативности привлекать ресурсы для инициирования, создания и 

распространения различного рода новшеств. 

В качестве конкретной экономической реализации инновационного 

потенциала выступают инновационные проекты. Применительно к 

инновационным проектам выделяются следующие направления их 

эффективности (рис. 1)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Направления эффективности инновационного проекта 

Инновационный показатель служит одной из основных составляющих 

инвестиционной привлекательности региона. Очевидно, что оценка 

инновационного потенциала региона полезна для выбора стратегии 

развития территорий, принятия оперативных решений. 

Число показателей, используемых для характеристики состояния и 

деятельности организаций (учреждений), академий и университетов, 
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Инновационный потенциал региона 
 Количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

 Численность научных работников, участвующих в таких разработках 

 Объем научно – технических работ 

 Число инновационно – активных предприятий 

Интеллектуальный  

потенциал  

академий и вузов 

 

 
 Квалификационный состав 

преподавательского и научного 

коллективов. 

 Наличие признанных 
научных школ. 

 Количество наличных 
учебных и обеспечивающих 

площадей. 

 Наличие и прогрессивность 

учебного и научно – 

исследовательского 

оборудования. 

 Наличие собственных 
учебных и методических 

разработок. 

 Наличие территории и 
возможности ее развития. 

 Широта учебных и научных 

связей внутри страны и в других 

государствах. 

Интеллектуальный  

потенциал  

организаций, 

занимающихся научно-

исследовательской работой 
 Индекс цитируемости 

российских ученых в 

авторитетных зарубежных и 

российских научных изданиях. 

 Количество и размер грантов, 

полученных из различных 
источников. 

 Участие в различных 
конкурсах и полученные в них 

призы. 

 Кадровый потенциал. 

 Патентная активность. 

 Участие в проведении 
контактных исследований для 

зарубежных и российских 
заказчиков. 

 Уровень материальной базы 

данных исследований. 

 Наличие различных 

аккредитаций, лицензий, 
сертификатов, необходимых для 

проведения исследований. 

Интеллектуальный  

потенциал  

промышленных 

предприятий 

 

 
 Накопленный объем знаний. 

 Интеллектуальный уровень 

сотрудников. 

 Опыт инновационной 

деятельности. 

организаций, занимающихся научно – исследовательскими работами, 

велико. Можно представить следующие обобщенные показатели для оценки 

инновационного потенциала (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структура инновационного потенциала региона  и обобщенные 

показатели для его оценки 

Исследование показателей инновационного потенциала и 

инвестиционного климата регионов важно для выработки обоснованной 

социально – экономической, инновационной, инвестиционной, региональной 

и градостроительной политики, определения совокупности мер и действий 

республиканских и местных органов, направленных на регулирование 

процессов, как развития инновационной сферы, так и развития населенных 

пунктов и регионов. 

В рамках разработки стратегии социально-экономического развития 

Забайкальского края  необходимо изучить его инновационный климат. 

Исследование рекомендуется проводить в два этапа. 
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1 этап. Оценка Забайкальского края по сравнению с другими 

областями, входящими в Сибирский федеральный округ. 

2 этап. Оценка наиболее вероятных субъектов реализации 

инновационного потенциала региона на перспективных и значимых для него 

направлениях:  

— интеллектуального потенциала академий и вузов; 

— потенциала научных организаций; 

— инновационного потенциала промышленных предприятий. 

Следующим этапом в оценке инновационного потенциала 

Забайкальского края является определение интеллектуального и 

инновационного потенциала высших учебных заведений, научно-

исследовательских институтов и предприятий.  

За последнее время в Забайкальском крае были сделаны 

определенные шаги для развития научного и инновационного потенциала 

региона. В целях законодательного регулирования отношений по 

формированию и реализации инновационной деятельности 

Законодательным Собранием Забайкальского края принят Закон 

Забайкальского края "Об инновационной деятельности в Забайкальском 

крае", определяющий правовые, организационные и экономические основы 

инновационной деятельности в регионе. Созданы и функционируют 

региональные институты развития: Фонд поддержки малого 

предпринимательства Забайкальского края, ООО "Гарантийный фонд 

Забайкальского края", Забайкальский бизнес-инкубатор, ООО "Агинский 

региональный бизнес-инкубатор", ОАО "Фонд инвестиционного развития 

Забайкальского края", Региональная лизинговая компания "Агинский центр 

делового развития", ООО "Забайкальский центр трансферта технологий". 

Одним из важнейших направлений по развитию инновационной 

деятельности в крае является организация взаимодействия представителей 

реального сектора экономики Забайкальского края с ведущими научными 

учреждениями по разработке и внедрению современных инновационных 

проектов. 
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В настоящее время научно-инновационный потенциал Забайкальского 

края представлен академическими и вузовскими учреждениями.  

Таблица 1. Организации, выполняющие исследования и разработки, 

численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

 

Научными исследованиями и разработками в крае в 2009 году 

занимались 14 организаций, в то время как в 2006 году – 19. Численность 

работников этих организаций снизилась с 610 человек в 2006 году до 336 

человек в 2009 году, непосредственно исследователей – соответственно с 

304 до 176 человек. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Число 

организаций, 

выполнявших 

исследования 

и разработки, 

единиц, всего 

12 12 11 10 10 19 18 15 14 

 в том числе          

1.2 научно-

исследователь

ские 

организации 

6 6 6 5 5 5 5 4 4 

1.3 проектные 

организации 

1 1 1 1 1 2 - - - 

1.4 высшие 

учебные 

заведения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.5 прочие     2 10 11 9  

2 Численность 

персонала 

занятого 

исследования

ми и 

разработками, 

человек,  

всего 

775 840 823 779 509 610 520 512 336 

 в том числе          

2.1 исследовател

и 

323 351 347 341 234 304 248 229 176 

2.2 техники 76 70 70 71 63 89 62 58 49 

2.3 вспомогатель

ный персонал 

224 220 206 186 136 144 129 135 30 

2.4 прочий 

персонал 

152 199 200 181 76 73 81 90 80 
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Рисунок 3. Динамика организаций, выполняющих исследования и 

разработки, и численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками. 

Доля инвестиций в науку как в один из элементов инновационного 

развития региона в общем объеме инвестиций в экономику края составляет 

всего 0,015 процента, в то время как в транспорт и связь – 42,2 процента, 

строительство – 24,2 процента, добычу полезных ископаемых – 18,1 

процента. 

 
Рисунок 4. Динамика доли инвестиций в науку. 

 

В 2009 году в Забайкальском крае насчитывалось 14 инновационно-

активных предприятий, а их удельный вес в общем числе обследованных 

организаций составлял лишь 4,4 процента (в Российской Федерации – 9,4 

процента, в Сибирском федеральном округе – 7,7 процента). 

 

Таблица 2. Число инновационно-активных организаций 

 
Наименование 

показателя 
2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Число 
организаций, 
занимавшихся 

12 16 11 14 13 20 14 17 14 

12 12 11 10 10 19 18 15 14

775
840 823

779

509

610
520 512

336
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инновационной 
деятельностью, 
всего 

Удельный вес 
организаций, 
занимавшихся 
инновационной 
деятельностью, 
процентов 

7,0 9,0 7,0 7,0 6,0 8,5 6,0 5,5 4,4 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью 

 

Объем инновационных товаров, работ и услуг в 2008 году 

произведено на сумму 644,2 млн. рублей. Удельный вес инновационных 

товаров в общем объеме отгруженных товаров в 2009 году в Забайкальском 

крае составил 1,1 % (в Российской Федерации – 4,2 %, Сибирском 

федеральном округе – 1,4 %). 

 

Таблица 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. 

 
 

 2005 2006 2007 2008  2009 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг: 
     

в миллионах рублей 367,9 242,3 915,4 644,2  

в процентах от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг 

1,5 0,8 2,8 1,6 1,1 

 

12

16

11

14

13

20

14

17
14

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

367,9

242,3

915,4

644,2

0

200

400

600

800

1000

2005 2006 2007 2008

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

Рисунок 6. Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг. 

Все это свидетельствует о том, что в инновационной сфере 

Забайкальского края существует ряд проблем, препятствующих 

инновационному развитию и активизации инновационной деятельности 

производственных предприятий, а также научно-образовательных 

учреждений. К таким проблемам относятся: 

1. слабая правовая база в сфере инновационной деятельности; 

2. неразвитость системы профессионального образования и 

переподготовки кадров для инновационной сферы, в том числе в таких 

направлениях, как защита интеллектуальной собственности, ведение 

инновационного бизнеса; 

3. недостаток у предприятий собственных средств на инновации; 

4. недостаточная государственная поддержка научно-инновационной 

системы края; 

5. неразвитость региональной инновационной инфраструктуры; 

6. разрыв между основными звеньями научно-производственного пути, 

который проходит инновационный продукт, начиная от научных 

исследований и разработки опытных образцов до серийного выпуска 

продукции и последующей ее передачи потребителю; 

7. слабое взаимодействие между наукой и бизнесом; 

8. низкая инновационная активность производственных предприятий; 

9. отсутствие государственной программной поддержки воспроизводства 

научных и научно-педагогических кадров; 

10. отсутствие поддержки научных исследований молодых ученых после 

защиты диссертации; 

11. слабая интеграция науки, образования и реального сектора экономики. 

Одним из важнейших условий перехода к инновационной экономике и 

активного вовлечения бизнеса в этот процесс является формирование 

современного конкурентного рынка инноваций – единого информационного 

и торгового пространства, объединяющего всех участников инновационного 

процесса. Такой рынок должен основываться на современных 
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информационных технологиях и работать на принципах прозрачности 

доступа и равных конкурентных возможностей для всех участников.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В ИНТЕРЕСАХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: НОВЫЙ ПОДХОД К 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

________________________________________________________________ 

В статье раскрыта сущность понятия «человеческий капитал». 

Определен объект управления человеческим капиталом в интересах 

инновационного развития. Согласно авторской позиции, в процессе 

управления человеческий капитал необходимо рассматривать в аспекте 

количественного и содержательного подхода. 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим 

капиталом, инновационное развитие, постиндустриальное общество. 
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MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL IN INTERESTS OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT: NEW APPROACH TO DEFINITION 

 

In article the essence of concept of the «human capital» is opened. The 

object of management of the human capital in interests of innovative development 

is defined. According to the author's position in managerial process, the human 

capital is necessary for considering in aspect of the quantitative and substantial 

approach.  

Keywords: human capital, management of human capital, innovative 

development, postindustrial society. 

_________________________________________________________________ 

 

Начиная с середины XX столетия, в научном сообществе формируется 

новая парадигма развития экономической науки. Работы таких ученых, как 
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Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, Д. Белл, Т. Шульц, Г. Беккер, П. Друкер, Ф. 

Махлуп и другие сформировали принципиально новую теорию 

экономического развития, существенным образом корректируя устоявшиеся 

принципы классической экономики, которая базируется на основных 

факторах производства: труд, земля, капитал, энергия.  

В истории развития экономической мысли, начиная с античности по 

наши дни, главным вопросом был: «Как с наименьшими затратами 

максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы?» В 

современных условиях он не утратил свою актуальность, и, по нашему 

мнению, будет актуален до тех пор, пока существует человек и природа, его 

окружающая.  

Сегодня принято делить этапы экономического развития на 

доаграрный, аграрный, индустриальный и постиндустриальный.  

Отличием таких периодов является представление человеком об 

используемых ресурсах в ведении хозяйства. По мере развития общества 

менялись и представления о ресурсах, появлялось знание о том, какие дары 

природы можно использовать и как ими наиболее рационально 

распоряжаться.  

Так, в доаграрный период основным ресурсом существования и 

развития человека являлись природные дары, которые человек приобретал в 

результате собирательства, охоты и рыболовства. В этот период начинает 

появляться знание о способах добычи пищи, методах охоты, следовательно, 

и знание о средствах охоты, рыболовства. Развивается наскальная 

письменность как форма передачи знаний от одного поколения к другому.  

Аграрный период характеризуется развитием животноводства, 

земледелия и развития ремесла. То есть в ходе развития человека и его 

хозяйства складываются новые формы деятельности, целью которых 

является также удовлетворение потребностей. Появляются первые школы, 

университеты. Развиваются письменность, способы коммуникации, первые 

попытки познать окружающий мир. Начинает свое развитие наука, которая 
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в последующем подразделятся на отрасли знаний (астрономия, математика, 

медицина, философия, прочие). 

Индустриальный период экономики характеризуется прорывом в 

развитии представлений о существующих экономических ресурсах. В эпоху 

индустриализации началось масштабное освоение топливно-энергетических 

ресурсов. Период середины XX столетия характеризуется появлением 

телефона, телеграфа, двигателя внутреннего сгорания, телевидение, 

Интернет, радио, железной дороги. Человек начинает осваивать космос.  

Сегодня человечество переходит на более высокую ступень своего 

развития, на этап постиндустриального общества (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Этапы развития общества 

 

Исторически

е этапы 

развития 

Деятельность 

человека 

Развитие знаний 

и способностей 

Результат 

деятельности 

человека, 

характеризующ

ий данный 

период 

Преобладани

е элементов 

человеческог

о капитала в 

рассматривае

мом периоде 

Доаграрный 

Охота, 

рыболовство, 

собирательство 

Развитие знаний 

об орудии труда, 

орудии охоты и 

рыболовства. 

Развитие знаний 

о природе и 

природных 

закономерностях

. 

Появление 

разговорной 

речи как 

способа 

передачи 

информации 

Мускульная 

сила, 

здоровье, 

знания 

Аграрный 

Ремесло, 

земледелие, 

скотоводство, 

сельское 

хозяйство 

Развитие знаний 

о ремесле, о 

способе 

использования 

орудий труда, их 

совершенствова

ние, о 

закономерностях 

природы, пр. 

Появление 

письменности, 

первое 

книгопечатани

е. Появление 

почты, 

библиотеки.  

Мускульная 

сила, 

здоровье, 

знание, 

интеллект 

Индустриаль

ный 

Промышленность, 

строительство 

Знания об 

использовании 

минерально-

сырьевых, 

энергетических 

ресурсов. 

Телефон, 

телеграф, 

двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

телевидение, 

Интернет, 

Здоровье, 

интеллект, 

образованнос

ть, 

инженерные 

знания, 

мускульная 
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радио, 

железная 

дорога и 

прочее. 

сила 

Постиндустр

иальный 

Сфера услуг, 

информационно-

телекоммуникаци

онный сектор, 

альтернативная 

энергетика, 

медицина на 

генном уровне и 

прочее 

Знания о 

производстве 

ресурсов, новых 

видов сырья, 

способов 

производства. 

Знания о новых 

возможностях 

Микрочипы, 

микрокомпьют

еры, 

Суперкомпьют

ер, генная 

инженерия, 

молекулярная 

атомная физика 

и прочее  

Здоровье, 

научно-

технические 

знания, 

интеллектуал

ьные 

способности, 

образованнос

ть 

 

Таким образом, с определенной долей осторожности можно 

утверждать, что основной движущей силой развития экономики является 

интеллект, знания, способности человека добывать, преобразовывать и 

эффективно использовать ресурсы. Тем самым, по нашему мнению, 

становиться не корректно утверждение о том, что знания и информация 

постепенно замещают традиционные экономические ресурсы, формируя 

новую экономику, основанную на знаниях. Развитие экономики знаний или 

экономики, основанной на знаниях, базируется на главном принципе, 

который сводится к вопросам управления, развития и применения знаний в 

экономических взаимоотношениях хозяйствующих субъектов. Знания и 

информация приобретают более значимую роль на современном этапе.  

Согласно концепции постиндустриализма, сформированной Д. Беллом 

1 , общественное развитие рассматривается сквозь призму прогресса 

знаний. В 70-е гг. XX столетия многие экономисты придерживались 

позиции, согласно которой знания являлись фактором, способным создавать 

стоимость.  

В классическом представлении под созданием стоимости понимается 

совокупность затрат на производство, включающие в себя материальные, 

ресурсные затраты и затраты на труд. В условиях современного 

преобразования ресурсопотребляющей экономики в 

ресурсовоспроизводящую создание стоимости определяется общими 

интеллектуальными затратами, вложенными в продукт. В результате чего 
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появляется инновационный продукт, отличающийся по своим 

характеристикам, свойствам и качеству.  

Инновационный продукт – это новый продукт, созданный в результате 

инновационной деятельности, обладающий высокой добавленной 

стоимостью, включающей в себя научные, экономико-управленческие, 

технические знания. Стоимость инновационного продукта, главным 

образом, зависит от совокупного интеллектуального вклада работника, 

являющегося носителем знаний.  

П. Друкер отмечал: «Единственным конкурентным преимуществом 

развитых стран остаются ресурсы квалифицированной рабочей силы. 

Квалифицированные работники, в отличие от неквалифицированных 

рабочих, занятых в производстве, владеют средствами производства: они 

являются носителями знаний…» 2, с. 13 . 

Формирование научных представлений о роли знаний и интеллекта 

человека в ходе исторического развития экономики развития 

осуществлялось значительно-долгое время, с момента появления 

письменности и способности обмениваться информацией. Об этом 

свидетельствуют первые упоминания о роли знаний и человеческого 

интеллекта в трудах Платона. Он считал, что знание – статическое понятие; 

оно может быть сохранено в книгах или в головах людей, однако ему 

требуется оживляющая сила 3, с. 50 .  

Рассмотрев генезис становления современной экономики, основанной 

на знаниях, мы придерживаемся точки зрения, что именно человек со 

способностями, определенными знаниями, опытом и умениями, 

формирующие человеческий капитал, способен эффективно развивать 

экономику.  

Сегодня это понимается как увеличение доли интеллектуальных 

вложений в конечную стоимость товара или услуги. В этом, по нашему 

мнению, кроется один из основных принципов развития инновационной 

экономики в современном ее понимании. Субъект экономических 

отношений, имеющий меньше знаний о возможности рационального 
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использования ресурсов (энергии, прочего сырья) проигрывает в 

конкурентной борьбе. 

В свете объективных причин, появившихся в результате 

эволюционного, на определенных этапах революционного 

(технологический прорыв: середина, вторая половина XX в., 

преимущественно в ВПК) развития экономики происходит смена парадигм 

экономической науки.  

В поисках ответа на извечный вопрос: «Как с наименьшими затратами 

и ограниченными ресурсами получать максимум отдачи от их 

использования?» – внимание ученых все больше начинает 

концентрироваться вокруг самого человека, ибо сам человек становится 

ключевым звеном в формировании новой экономики.  

Впервые модель «экономического человека» была разработана 

представителями классической политической экономии. У. Пети. 

Родоначальник английской политической экономии при подсчете 

национального богатства предложил наряду с вещным имуществом 

включать самого человека с его созидательными способностями и предлагал 

оценивать их одинокого 4, с. 82 . 

Идеи У. Петти были продолжены и развиты в работах А. Смита. 

Однако, в отличие от Пети, А. Смит концентрировал внимание не на самом 

человеке, а на его способностях. Особую значимость имело образование как 

способ увеличения богатства страны 5, с. 68 . 

Основной капитал, по Смиту, состоит из машин и иных орудий труда, 

из построек, из земли, а также из приобретенных и полезных способностей 

всех членов общества 6, с. 14 . 

Первыми, кто разработал самостоятельную теорию о человеке, его 

способностях и их применение в экономических процессах, стали Т. Шульц 

и Г. Беккер, получившие за свои труды Нобелевские премии (Т. Шульц в 

1979, Г. Беккер в 1992 гг.). 

Т. Шульц рассматривал человека с точки зрения его способностей, 

знаний, полученных через образование. Таким образом, каждый 
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образованный человек имеет актив, который возможно использовать в 

деятельности с возможностью получения определенного дохода. В 

частности, он, писал: «Если образование влияет на производство, что важно 

для экономики, то, следовательно, это и есть форма капитала» 7, с. 15–83 , 

а «человеческим его называют потому, что эта форма становится частью 

человека и представляет собой источник будущих удовлетворений или 

будущих заработков, либо того и другого вместе».  

Г. Беккер развил теорию человеческого капитала с точки зрения 

инвестиций. Таким образом, согласно его теории, человеческий капитал – 

это «имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. 

Инвестициями в него могут быть образование, накопление 

профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, 

поиск информации о ценах и доходах» 8, с. 94 . 

Й. Бен-Порэт трактует понятие «Человеческий капитал» как «фонд, 

функция которого – производство торговых услуг в общепринятых 

единицах измерения и который в своем качестве аналогичен любой машине 

как представительнице вещественного капитала» 9, с. 18–35 . 

А. Добрынин, С. Дятлов, С. Крганский под человеческим капиталом 

понимают «сформированный в результате инвестиций и накопленный 

человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 

мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере 

общественного воспроизводства, содействуют росту производительности 

труда и эффективности производства и тем самым влияют на рост 

заработков (доходов) данного человека» 10, с. 10 . 

В XIX в. сформированы два направления, объясняющие содержание 

человеческого капитала и его определение. Первое направление (Дж. Милль 

11, с. 53 , Ф. Лист, В. Рошер) объясняло существование и содержание 

человеческого капитала как приобретение способностей человека, но не 

включение в это понятие самого человека, поскольку определяли 
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последнего как «произведенное средство производства», «ранее 

накопленный запас продуктов прошлого труда» 12, с. 148 . 

Согласно второму направлению (Д. Маккулох 13, с. 57–67 , Й. Тюнен 

14, с. 5 ), человеческий капитал рассматривается как способности человека 

одновременно с самим человеком. «… в силу их неразрывного единства» 

15, с. 85–101 . 

Категории «человеческий капитал» и «рабочая сила» имеют общее 

основание. Обе эти категории выражают производительные способности, 

которые могут быть использованы для осуществления экономической 

деятельности. Поэтому рабочую силу, которая может быть использована в 

процессе общественного производства, рассматривают как «потенциальную 

рабочую силу». Далеко не всегда индивидуальные и общественные 

экономические интересы по формированию, развитию и использованию 

рабочей силы совпадают. Как правило, работодателей интересует не все 

многообразие свойств личности работника, а конкретные способности, 

позволяющие осуществить профессиональную деятельность. Только те 

способности работника, которые дают возможность создавать конкретные 

блага и услуги и которые, в свою очередь, обладают общественной 

ценностью, могут стать предметом купли-продажи. Таким образом, не вся 

рабочая сила, а лишь ее часть, получившая общественное признание, 

становится функциональной рабочей силой 16, с. 19 . 

В середине 70-х гг. XX в. обращается внимание на мотивационные 

элементы поведения человека. К традиционным элементам мотивации (рост 

благосостояния, максимальное удовлетворение потребностей) добавляются 

совершенно новые мотивы – стремление к совершенству, обеспечение 

душевного комфорта, радость творчества и т.п.  

Распространение теории «экономического империализма», основным 

принципом работы которой является перенос экономических постулатов на 

социальные сферы и явления, привело к появлению усовершенствованной 

модели экономического человека, получившей название RREEMM – 
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Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Maximizing Man 

(изобретательный, испытывающий ограничения, имеющий ожидания, 

оценивающий, максимизирующий человек). 

Одновременно с укреплением позиций экономического империализма 

происходит и противоположно направленный процесс применения 

социологических методов к решению экономических проблем. Сторонники 

«новой экономической социологии» дополняют образ экономического 

человека такими свойствами, как потребность в одобрении окружающих, 

статус, власть. Примером могут служить модели «социологического 

человека» – SRSM – Socialized, Role-playing, Sanctioned Man 

(социализированного, детерминированного обществом, играющего роль, 

наказуемого человека) и OSAM – Opinionated, Sensitive, Acting Man 

(имеющий мнения, восприимчивый, действующий человек) 17, с. 14 . 

Ю.М. Васильчук предлагает свою разработанную модель человека типа 

ADON («Альтернативный, дезинтегрирующий, порождающий, благородный 

человек»), приходящую на смену экономическому (RREEMM) и 

социологическому (SRSM; OSAM) человеку 18, с. 82–89 . 

Обобщая существующие подходы к определению человеческого 

капитала отечественных и зарубежных ученых, мы определяем 

человеческий капитал как приобретенные, накопленные, заслуженные 

ценности человека, выраженные в его физико-физиологических 

особенностях, знаниях, умениях, интеллектуальных способностях 

позволяющих при их использовании         получать доход в натуральном или 

не натуральном выражении с целью удовлетворения        потребностей. 

Процессы формирования человеческого капитала в современных 

условиях не должны происходить стихийно, следовательно, таким 

процессом необходимо управлять. В результате управления человеческим 

капиталом формируются основы развития инновационного общества, в 

котором, как следствие, формируются благоприятные условия развития 

национальной инновационной системы.  
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Рассматривая сущность управления человеческим капиталом в 

интересах инновационного развития, нами используется термин 

«управление», предложенный в современном экономическом словаре, под 

которым понимается сознательное целенаправленное воздействие со 

стороны субъектов, руководящих органов на людей и экономические 

объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить 

желаемые результаты 19, с. 414 . 

Таким образом, управление человеческим капиталом означает 

направленные действия субъектов управления на формирование и развитие 

элементов человеческого капитала, отвечающие инновационным 

характеристикам.  

В процессе управления человеческим капиталом объектом управления 

является не сам человек, а приобретенные, содержательные элементы 

человеческого капитала, поэтому предлагается классифицировать структуру 

человеческого капитала с количественной (инвестиционной) и 

содержательной (качественной) стороны (табл. 2). 

Таблица 2 – Структура человеческого капитала в аспекте 

количественной и содержательной стороны 

 

 Количественная 

сторона  

человеческого 

капитала 

Содержательная сторона 

человеческого капитала 

Врожденные 

Здоровье Группы здоровья. 

Отличное, среднее, 

слабое здоровье 

Хронические болезни, слабая 

иммунная система, болезни 

опорно-двигательного 

аппарата и пр.  

Культура Высокая, средняя, 

низкая 

Манеры поведения, 

общественные ценности 
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Харизма Есть или нет  

Приобретенные 

Образование Начальное, среднее, 

высшее 

По специализации, 

квалификации. 

Дополнительное: уч. степень, 

степень MBA, российское, 

зарубежное и пр. 

Образ мышления  Консервативный, смешанный, 

прогрессивный 

Способности к 

обучению 

Высокие, средние, 

низкие 

Гуманитарный характер, 

технический характер 

Способности к 

труду 

Высокие, средние, 

низкие 

 

Знание Формально 

подтвержденное 

знание документами 

об образовании 

(дипломами, 

сертификатами, 

аттестатами, 

рекомендательными 

письмами) 

Область знаний: научные, 

технические, гуманитарные, 

общественные. 

Профессиональные знания: 

техника, IT-технологии, 

биоинженерия, физика, 

медицина и пр. 

Умение Сколько умений (в 

каких областях 

деятельности 

человека)? 

Что умеешь (например: 

умения работы на 

компьютере с позиции 

количественной стороны и 

умение работать с базами 

данных с позиции 

содержательной стороны)?  

Навыки Есть или нет В чем? 
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В результате дефиниции объекта управления появляется возможность в 

разработке комплексной программы формирования человеческого капитала, 

ориентированного на инновационное развитие экономики.  

 

Список использованной литературы 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. М., 1999 . 

2. Друкер П. О профессии менеджера.: пер. с англ. М., 2008. 

3. Мильнер Б.З. Управление знаниями в инновационной экономике: 

учебник / под ред. Б.З. Мильнера. М., 2009. 

4. Пети У. Экономические и статистические работы. М., 1990. 

5. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 

1993. 

6. Курганский С.А. Человеческий капитал: теория и практика. Иркутск, 

2004. 

7. Schultz T. Capital Formation by Education // Journal of Political 

Economy. 1980. Vol. 68.  

8. Becker G.S. Human capital theoretical and empirical analysis, with 

special reference to education. New York, 1964.  

9. Ben-Porath Y. the production of Human Capital and the life Cycle of 

Earning // Journal of Political Economy. 1987. August. 

10. Добрынин А.И., Дятлов С.А., Курганский С.А. Методология 

человеческого капитала // Экономика образования. 1999. №1. 

11. Mill D. "Essays on some un settled Questions in Political Economy". 

1844. 

12. Милль Дж. Основы политической экономии…           М., 1980. 

13. Mac-Culloch John-Ramsay ―The principles of political economy‖. Л., 

1885. 

14. Thunen H. von. Der isolierte Stadt. Vol. 11, Part 11. Translated by Bert 

F. Hoselitz. Chicago: Education Center, Univ. of Chicago; originally publicated, 

1875. 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

15. Вереникин А.О. Человеческий капитал: концептуальные основания 

и особенности проявления // США и Канада: экономика, политика, 

культура. 2005. № 3. 

16. Солодуха П.В. Институциональные основы воспроизводства 

человеческого капитала: автореферат докт. эконом. наук.  М., 2004.  

17. Курганский С.А. Человеческий капитал: теория и практика. 

Иркутск, 2004. 

18. Васильчук Ю.М. Постиндустриальная экономика и развитие 

человека // Мировая экономика и международные экономические 

отношения. 1997. № 10. 

19. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., Современный 

экономический словарь. М., 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

ВШЭУИП 

УДК 33/8 

ББК 65.305.142 

ББК 31.5                                                                

Мага А.А. 

к.п.н., доцент 

Читинского государственного университета 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА (ОПЫТ США) 

Рассматривается опыт стимулирования инновационной деятельности 

на примере США. Элементы национальной инновационной системы США в 

основном сосредоточены в частном секторе, что позволяет им развивать 

свои сильные стороны. Отмечается, что развитие инновационной системы 

должно сопровождаться должным объемом поддержки, как со стороны 

государства, так и со стороны частных инвесторов. Рассмотрены важнейшие 

элементы инновационной системы США 

Ключевые слова: инновационная система, эффект масштаба, 

инновационные системы. 

_________________________________________________________________ 

 

 

STIMULATION OF INNOVATIONS AS AN ECONOMIC GROWTH 

FAFTOR (THE USE EXPERIENCE)  

 

The innovations stimulating experience of the USA is the primary concern 

of the article. The US national innovation system elements lie primarily within 

the private sector thus allowing to develop their strengths.  It is noted that the 

innovation system development should rely upon some significant degree of 

public sector support as well. The most important elements of the US innovation 

system are described in the article. 

Key terms: Innovation system, economy of scale, innovation development. 

_________________________________________________________________ 

По мере углубления глобализационных процессов положение 

государства на мировой арене все больше начинает определяться его общей 

конкурентоспособностью, которая, в свою очередь, напрямую зависит от 

структуры и эффективности инновационной системы страны.  

Инновационная экономика — тип экономики, в которой прибыль 

создаѐтся не за счѐт материального производства и не за счѐт концентрации 

финансовых центров. Инновационная экономика позволяет генерировать 
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избыточный поток инноваций, постоянно задавая следующую планку в 

технологическом соревновании. Для большинства развитых стран в 

современном мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое 

экономическое превосходство страны.  

Инновационная экономика впервые появилась в США. Известный 

американский футуролог Э. Тоффлер указывает еѐ начало - 1956 г. Однако 

термин «инновационная экономика» является более размытым и больше 

относится к новому типу экономической системы внутри 

капиталистического типа производства. В 1987 г. К. Фрименом вводится 

понятие национальная инновационная система, которая определяется как 

сеть учреждений государственного и частного сектора, действия и 

взаимодействия которых позволяют инициировать, адоптировать, изменять 

и передавать новые технологии [1. c. 16]. 

Экономический эффект от использования инноваций заключается  в 

снижении производственных издержек, ускорении производственного 

цикла и, в конечном итоге, возможности расширенного воспроизводства как 

на микро, так и на макроуровне.  

Американский экономист П. Ромер в 1986 г. столкнулся с тем, что 

инновации отличаются от обычных товаров и услуг. Инновации обладают 

свойством неконкурентности. Благо называется неконкурентным, если 

полезность от потребления данного блага одним человеком не снижает его 

полезность для другого человека [3. c. 1026.].
 
А в 1990-х годах было 

высказано предположение, что при увеличении количества ресурсов, 

направляемых на инновации, темпы роста выпуска на душу населения вырастут. 

Впоследствии данное предсказание было названо эффектом масштаба. Последние исследования 

показали, что новые технологии создают предприниматели, используя знания, 

накопленные в секторе инноваций. В результате темп экономического роста 

определяется не потоком новых исследований, а накопленным запасом 

знаний. Действительно, увеличение запаса знаний в экономике не увели-

чивает ее выпуск, поскольку сначала знания должны быть применены для 

производства конечной продукции. Следовательно, должен существовать 
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предприниматель, который применит существующие знания для 

производства продукции или, другими словами, создаст инновацию. 

Накопление знаний увеличивает темпы экономического роста лишь в той 

мере, в которой они помогают предпринимателям создавать новые виды 

бизнеса. Именно эти выводы и объясняют высокие темпы роста экономики 

США и тот факт, что США занимают лидирующие позиции в мировых 

рейтингах конкурентоспособности. 

 В таких условиях опыт и политика, проводимая в США, представляют 

значительный интерес.  Инновационная система США относится к 

«традиционному типу», основой которого являются университеты, многие 

из которых занимают первые места в мировых рейтингах. Однако развитие 

инновационной системы должно сопровождаться должным объемом 

поддержки, как со стороны государства, так и со стороны частных 

инвесторов.  

Необходимость эффективного проведения в жизнь государственной 

инновационной политики была признана в США в 1982 г. с принятием 

федерального закона «О развитии инновационной деятельности в малом 

бизнесе» (The Small Business Innovation Development Act of 1982). В рамках 

этого закона был разработан ряд национальных программ, финансируемых 

из государственного бюджета, и стимулирующих развитие инновационной 

экономики на базе частного сектора.  

Американский бизнес демонстрирует прекрасную способность 

внедрения инноваций и их капитализацию на рынке. Элементы 

национальной инновационной системы США в основном сосредоточены в 

частном секторе, что позволяет им развивать свои сильные стороны, такие 

как: 

 чувствительность бизнеса к новым технологиям и новым идеям на 

рынке; 

 гибкость и адаптивность частного бизнеса гораздо больше, чем в 

государственном и академическом секторе, что позволяем ему быстрее 

внедрять изменения; 
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 эффективность, с которой бизнес подходит к жизненному циклу 

товара; 

 условия входа, выхода и факторы, влияющие на продвижение нового 

товара не позволяют нерентабельному производству задержаться на рынке; 

 капитал движется быстро и не имеет таких преград, как в иных 

сферах деятельности, что позволяет новым направлениям также получать 

финансирование в кратчайшие сроки; 

 повсеместная мобильность факторов производства, готовность 

движения производства и науки к более продуктивным направлениям, 

готовность лицензировать технологии, и способность к повышению 

квалификации работников. 

 Однако данные сильные стороны не говорят о том, что частный 

сектор может самостоятельно справляться со всеми проблема в сфере 

инноваций. Существуют и слабые стороны, сопутствующие процессу 

удовлетворения потребностей частного бизнеса, такие как: 

 усложняется процесс управления в условиях неопределенности, по 

причине усиления конкуренции и постоянных изменений в сфере 

производства; 

 потребности потребителей и цели социального обеспечения не 

всегда совпадают с обязанностями менеджмента осуществлять социальный 

контроль; 

 компании зачастую не в силах предугадать и предотвратить 

негативные последствия действий отдельных субъектов, а также реакцию 

рынка на внедрение отдельных товаров. 

Многие из этих проблем могут быть решены государственным 

сектором, хотя для экономической системы США повышение роли 

государства является предметом многих споров. В любом случае 

экономисты приходят к выводу, что государство должно участвовать в 

процессе инновационной деятельности, что должно включать прямые и 

косвенные виды поддержки, а также поддержание инфраструктуры, что 
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улучшает деловую активность. 

Прямые действия включают:  

 финансирование фундаментальных исследований; 

 защиту интеллектуальной собственности, авторских прав и 

торговых знаков и систему судов, специализирующихся на защите этих 

прав; 

 принятие технических стандартов; 

 службы распространения знаний и опыта в сфере промышленности 

и сельского хозяйства, с целью поддержки малого бизнеса; 

 государственный заказ на продукцию; 

 основные программы поддержки, такие как «Инновационные 

исследования в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Research - 

SBIR), «Трансферт технологий малого бизнеса» (The Small Business 

Technology Transfer - STTR), «Программа высоких технологий» (or the 

Advanced Technology Program). 

Косвенные действия включают:  

 обеспечение целостности финансовой инфраструктуры; 

 фискальную политику: налогообложение и налоговые льготы; 

 усовершенствование системы образования; 

 поддержку транспортной и информационной инфраструктуры для 

создания благоприятных условий развития торговли; 

 меры по защите сферы торговли, такие как финансирование 

экспорта, меры протекционистского характера, признание торговых 

возможностей, и открытие новых рынков. 

Однако основной объем инновационных исследований 

осуществляется на базе федеральных программ SBIR и STTR. Вследствие 

чего является целесообразным подробнее остановиться на описании этих 

важнейших элементов инновационной системы США. 

 Программа «Инновационные исследования в малом бизнесе» [2. c. 9] 

служит для привлечения инновационных идей малого бизнеса для решения 
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научно-технических проблем по тематике крупнейших федеральных 

министерств и национальных агентств, которые могут  субсидировать по 

$100 млн. для выполнения НИОКР силами малого бизнеса. Эти организации 

сами определяют размеры и виды финансовой поддержки и готовят 

тематические планы НИОКР, оценивают перспективность новаторских идей 

и проводят конкурсы по распределению субсидий, грантов или контрактов. 

«Инновационные исследования в малом бизнесе» – это конкурсная 

программа, связанная с исследованиями проблем науки и техники на 

государственном уровне. В зависимости от полученной малым 

предприятием квалификационной оценки, перспективности его 

предложения и возможностью коммерциализации результатов определяется 

и сумма финансирования и процесс реализации работ. Малые предприятия, 

претендующие на участие в программе «Инновационные исследования в 

малом бизнесе» должны отвечать высоким требованиям в части 

квалификации исследователей, разработчиков и аналитиков, занятых на 

предприятии.  

Задачей второй федеральной программы «Трансферт технологий 

малого бизнеса», является ускорение инновационной деятельности с целью 

обеспечения научно-технического базиса для развития национальной 

экономики США в ХХI веке. Развитие и совершенствование технологий 

осуществляется под патронажем программы «Трансферт технологий малого 

бизнеса, которая стимулирует малые предприятия к взаимодействию с 

некоммерческими исследовательскими институтами.  

Другим действенным механизмом финансирования инновационной 

деятельности малого бизнеса является программа «Инвестиционные 

компании малого бизнеса» (Small Business Investment Company – SBIC), 

которая была инициирована Конгрессом США в 1958 г. Эта программа 

реализуется и координируется АМБ и в настоящее время в США действует 

более 500 инвестиционных компаний малого бизнеса, которые 

осуществляют различные виды инвестиций. Практически все компании 

являются частными коммерческими предприятиями. Они предоставляют 
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акционерный капитал, долговременные займы, облигационные займы, а 

также оказывают услуги по финансовому менеджменту. 

Кроме того существует ряд иных государственных программ 

финансирования и технической поддержки, а также  имеется множество 

законодательных, финансовых, налоговых и имущественных рычагов на 

всех уровнях власти, способствующих развитию инновационной 

деятельности во всех сферах бизнеса. 

Органами государственного регулирования инновационной 

деятельности в США являются: Американский научный фонд (курирует 

фундаментальные исследования); Американский научный совет (курирует 

промышленность и университеты); НАСА; Национальное бюро стандартов; 

Министерство обороны; Национальный центр промышленных 

исследований; Национальная академия наук; Национальная техническая 

академия; Американская ассоциация содействия развитию науки.  

Последние четыре структуры имеют смешанное финансирование, 

остальные — из федерального бюджета. Источники финансирования: около 

50% — частные фирмы и организации, 46% — федеральное правительство 

(на основе конкурсов), остальное — университеты, колледжи, 

неправительственные организации [4]. 

В США государство стимулирует создание венчурных фондов и 

исследовательских центров. По представлению Национального научного 

фонда США наиболее эффективны исследовательские центры и венчурные 

фонды, которые могут первые 5 лет полностью или частично 

финансироваться из федерального бюджета. Самые эффективные и 

наукоемкие исследования государство финансирует полностью из-за их 

сложности, высоких издержек, риска, сильной международной 

конкуренции. 

В США существует практика бесплатной выдачи лицензий на 

коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе 

бюджетных исследований и являющихся собственностью федерального 

правительства. 
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Существенный элемент прямой поддержки инновационных процессов 

— формирование государственной инновационной инфраструктуры. 

Государство может создавать сети центров распространения нововведений 

и консультационных центров, оказывающих деловые услуги инноваторам. 

Государство способствует формированию рынка инноваций, и само 

выступает его агентом. 

Государственные органы призваны осуществлять мониторинг и 

прогнозирование инновационных процессов в стране и за рубежом, а часто 

и поиск наиболее эффективных передовых технологий для широкого 

внедрения. Особое место занимает государственная экспертиза 

инновационных проектов, поскольку отдельным организациям, 

осуществляющим нововведения, трудно оценить все их возможные 

эффекты в общеэкономическом масштабе. 

 Правительство оказывает существенное влияние на национальную 

экономику США при помощи этих механизмов. Изменения в политике 

государства могут повлечь существенные изменения в работе 

инновационной системы. Однако государственные учреждения способны 

разрабатывать план общественных мероприятий и впоследствии 

действовать как катализатор положительных тенденций. Роль государства 

состоит в балансировании интересов различных групп и построении 

своеобразного мостика между мероприятиями на высшем  на низшем 

уровне.  

 

Примечания: 

1. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance / C. Freeman. – 

London, 1987.  
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3. Romer, Paul. ''Increasing Returns and Long-Run Growth// The Journal of 

Political Economy, Vol. 94, No. 5. (Oct., 1986), p. 1026.  

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

4. Силкина Е.В. Зарубежный опыт государственного регулирования 

инновационной деятельности [Электронный ресурс]/ Е.В. Силкина// 

Материалы международного форума «Инновационные технологии и 

системы»: — Минск: ГУ «БелИСА», 2006. – Режим доступа: 

http://www.belisa.org.by, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

ВШЭУИП 

УДК 336.228:330.3:519.862.5 

ББК 65.261.513   

С.С. Ованесян 

д.э.н., проф., заведующий кафедрой статистики и экономического анализа 

Байкальского государственного университета экономики и права 

И.С. Кисловец 

преподаватель Сибирского государственного межрегионального колледжа 

строительства и предпринимательства 

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  В СИСТЕМЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

______________________________________________________________ 

Предложена концепция регулирования инновационного развития 

организаций путем льготного налогообложения построенная на принципах 

автоматического регулирования. Разработана схема взаимосвязи 

показателей в системе льготного налогообложения. 
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Предлагаемая нами концепция регулирования инновационного 

развития организации посредством льготного налогообложения построена 

на принципах автоматического регулирования. Она воплощена в 

структурную схему, которая изображена на рис. 1 

. 

Рис. 1. Структурная схема системы регулирования инновационного 

развития организаций 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 

УО — управляющий орган, наделенный полномочиями в области 

налогов и определяющий направления инновационного развития 

организаций. Данный орган формирует и публикует эти направления в виде 

некоторого формализованного списка — J; БУ — блок управления, 

реализующий алгоритм льготного налогообложения; ОУ — объект 

управления — организация принимающая решения и реализующая планы 

инновационного развития в соответствии со списком J; БС — блок 

сравнения, анализирующий действия объекта управления по реализации 

мероприятий из списка J; δJ  — величина конкретного вклада ОУ в 

реализацию плана инновационного развития; αt — расчетная ставка налога 

на прибыль; At — сумма инвестиций из чистой прибыли в 

рекомендованные направления инновационного развития. 

Преобразуем структурную схему системы государственного 

регулирования социально-экономического развития территорий путем 

льготного налогообложения в схему взаимосвязи показателей 

рассматриваемой системы (рис. 2). 

На рис. 2 приняты следующие обозначения:  Dt — величина 

налогооблагаемой прибыли, сформировавшаяся в  t-м периоде; Nt — сумма  
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налоговых отчислений от прибыли; Pt — чистая прибыль организации; βti 

— доля чистой прибыли, используемая в i-том направлении;  

Предполагается, что решение о направлении и сумме инвестиций 

организация принимает самостоятельно.  

Естественно предполагается, что организация может инвестировать 

часть своей чистой прибыли в направление, которого нет в списке J, но 

согласованное с управляющим органом. 

 

Рис. 2. Схема взаимосвязи показателей в системе льготного 

налогообложения 

На схеме также учтено, что часть чистой прибыли может быть 

использована на другие цели, условно показанные как Оt, St и др. Блок 

сравнения анализирует направления, по которым распределяется чистая 

прибыль организации, а блок управления рассчитывает соответствующую 

ставку налога на прибыль. 

Таким образом, налоговые отчисления Nt и прибыль Pt ставятся в 

зависимость от того, насколько данная организация реагирует на 

мероприятия из списка J. 

Для вывода алгоритма управления льготной налоговой ставки 

формализуем необходимые расчеты, используя показатели из рис. 2. 

Налоговые отчисления в бюджет: 

 

 Чистая прибыль организации: 

 

Налоговая же ставка рассматривается как функция  
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где — α максимальная (номинальная) налоговая ставка,  

направленный вектор с описанными выше 

компонентами, а  J — множество (список) приоритетных направлений 

инвестиций, осуществляемых из чистой прибыли предприятия. Если 

распределение прибыли производится в полном соответствии с указанными 

приоритетами, то автоматически возникает налоговая льгота, величина 

которой зависит от размеров этих инвестиций. Основываясь на этом, 

определим необлагаемую (условно) налогом часть дохода 

                                                                                   (1) 

Обратим внимание на сумму в правой части формулы (1), которая 

характеризуется тем, что коэффициенты  устанавливаются самим 

предприятием и в общем случае 

 

При этом величина налоговых отчислений определяется так 

 

или выражая Pt через Dt: 

          (2) 

Как следует из формулы 

               (3) 

Можно определить крайние границы функции at. Если 100% чистой 

прибыли инвестируются в инновационные проекты, то сумма в формуле (3) 

становится равной единице, а величина налоговой ставки — α2. Учитывая, 
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что α < 1, льгота образуется существенная. При отсутствии инвестиций в 

инновации, что выражается равенством нулю суммы из формулы (3), 

текущая налоговая ставка становится равной номиналу (максимальному 

значению) — α. Таким образом 

                                (4) 

Как следует из формулы (4) шкала льготного налогообложения 

заключена в диапазоне от α2 до α. 

В заключении следует отметить, что предложенные нами варианты 

налогового стимулирования инновационной деятельности целиком и 

полностью основаны на добровольном выборе хозяйствующего субъекта. 

Величина же возникающей выгоды определяется автоматически, что 

позволяет предприятию самому производить необходимые расчеты перед 

принятием ответственных решений по источникам инвестиций. 

 

Опубликовано:  Известия ИГЭА (БГУЭП) - электронный журнал 2010 № 5 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

______________________________________________________________ 

Предложены два варианта налогового стимулирования 

инновационной деятельности: в виде инвестиционного налогового кредита 

и льготного налогообложения. Оба варианта представлены 

математическими моделями. В варианте с налоговым кредитом 

формализован предложенный авторами принцип возврата заемных средств 

через рост налоговых отчислений. Во втором варианте реализована схема, 

автоматически снижающая величину ставки налога на прибыль в 

зависимости от суммы, инвестируемой в инновации.  

Ключевые слова: управление, инновации, инвестиции, налоги, кредит, 

льгота, математические модели. 

_________________________________________________________________ 

S.S. Ovanesyan 

Doctor of Economics, Professor, Chairholder, Chair of Statistics and 

Economic Analysis,Baikal National University of Economics and Law, Irkutsk 

I.S. Kislovets 

Instructor, Siberian State Inter-regional College of Construction and 

Entrepreneurship, Irkutsk 

TAX STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 

_________________________________________________________________ 

The authors suggest two variants of tax stimulation of innovative activity: 

investment tax credit and preferential taxation. Both variants are presented in 

mathematical models. The variant with investment tax credit uses the principle of 

borrowed assets return by means of increasing tax deductions. The second variant 
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is based on the scheme which allows automatic reduction of income tax rate 

according to the amount of money invested in innovation.  

Keywords: management, innovations, investment, taxes, credit, benefit, 

mathematical models. 

______________________________________________________________ 

 

Одним из важнейших стратегических направлений устойчивого 

развития любого региона является инновационная деятельность. Как и 

любая деятельность, инновационная в том числе, требует соответствующего 

управления. Последнее, разумеется, должно быть основано на создании 

положительной мотивации у хозяйствующих субъектов. 

Весьма интересным и можно ожидать продуктивным является 

налоговое стимулирование инновационной деятельности. Среди возможных  

его вариантов мы рассмотрим два варианта, которые доведены нами до 

конкретных математических моделей, на основе которых можно создать 

рабочие материалы для практического использования. 

Первый вариант основан на использовании инвестиционного 

налогового кредита, а второй — на льготном налогообложении. 

Инвестиционный налоговый кредит в нашей стране был введен еще во 

времена СССР. Но он не получил широкого распространения, так как не 

создавал ожидаемую мотивацию у потенциальных заемщиков — 

предприятий. Дело в том, что налоговый кредит, так же как и банковский, 

должен удовлетворять трем обязательным условиям: срочности, платности 

и возвратности. Единственное существенное отличие налогового кредита от 

банковского состоит в размере процентной ставки, которая по определению 

должна быть ниже банковской. Но этот фактор оказался вопреки ожиданиям 

не столь привлекательным. 

Проведенный анализ ситуаций привел к следующим выводам. 

Налоговый кредит, несмотря на схожесть с банковским, тем не менее, имеет 

ряд существенных отличий, среди которых наиболее значимым, по нашему 

мнению, является экономическая заинтересованность кредитора в 

результатах использования заемных средств, т.е. в последействии 
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использованного кредита. В случае с банковским кредитом последействие 

отсутствует, так как банк от возросшей эффективности работы 

кредитуемого предприятия, вызванной использованием взятых под 

проценты средств, ничего не имеет. 

В случае же с налоговым кредитом последействие оказывается тем 

значительнее, чем выше эффективность использования кредитных средств, 

так как государство, предоставляющее этот кредит, будет иметь в 

дальнейшем более высокие поступления в бюджет в виде налогов. Таким 

образом, налоговый кредит оказывается одинаково выгодным как 

предприятию, так и государству. Направление данного вида кредитных 

средств на расширение и модернизацию производства приводит, в конечном 

счете, к росту объемов производства, прибыли предприятия, а, 

следовательно, и к росту налоговых отчислений в государственный бюджет. 

Поскольку налоговый кредит выгоден и предприятию, и государству, 

можно предложить принцип возврата заемных средств через рост 

налоговых отчислений в течение срока действия соответствующего 

кредитного договора. Если эффективность использования данного кредита 

окажется столь низкой, что не обеспечит возврата средств к указанному в 

договоре сроку по предложенному принципу, то разность между 

подлежащей возврату суммы и погашенной ее частью должна быть 

возмещена из других источников, т.е. не за счет роста налоговых 

отчислений. Такая постановка вопроса не ущемит ничьих интересов — ни 

кредитора, ни кредитуемого, но, безусловно, создаст мощный 

экономический стимул у кредитуемого для максимально полезного и 

эффективного использования предоставляемых средств, так как в 

противном случае при низкой эффективности освоенных средств кредит 

придется погасить помимо выплаты налогов. 

Предложенный принцип возврата ссуды выдвигает в качестве 

искомой величины время погашения кредита за счет роста налоговых 

отчислений. При этом должны быть учтены такие важные характеристики, 

как: сроки освоения заемных средств, определяющие время задержки или 
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запаздывания в процессе отдачи долга; темпы роста объемов производства, 

характерные для данного предприятия, которые не зависят от 

предоставляемого кредита; величина кредита и соответствующая учетная 

ставка; прирост налогооблагаемой прибыли, обусловленный данным 

кредитом. 

В основу построения математических моделей для определения 

искомой величины были положены следующие соображения:  

– в качестве базы рассматривалась динамика роста налоговых 

поступлений при отсутствии дополнительных средств, приводящих к росту 

налоговых отчислений, т.е. без налогового кредита; 

 – в качестве ожидаемых поступлений — возможная динамика роста 

налоговых отчислений, определяемая результатами использования 

соответствующего кредита.  

Основное уравнение, соответствующее принципу возврата заемных 

средств через рост налоговых отчислений, будет следующим: 

                                                                           (1) 

Где: 

 

где Di — налогооблагаемая прибыль предприятия в i-м периоде; Ni — 

налоговые отчисления в  i-м периоде; Ci — темп роста производства в  i-м 

периоде; Q — полученная сумма налогового кредита;  t — срок погашения 

налогового кредита;  τ — время освоения налогового кредита; (время 

запаздывания); α — налоговая ставка; γ — учетная ставка налогового 

кредита; ΔD — приращение налогооблагаемой прибыли предприятия от 

освоения налогового кредита. 

Решение основного уравнения дает искомую величину времени 

погашения налогового кредита. 
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Функция  Nл характеризует динамику поступлений налоговых 

отчислений в бюджет  f(.) вместе с платой за кредит φ(..) , без учета 

последействия налогового кредита. Функция же NП показывает динамику 

аналогичных поступлений, но с учетом упомянутого последействия. 

Начальный момент времени соответствует получению предприятием  

налогового кредита. 

Формализовав соответствующие процессы, и опустив громоздкие вы- 

воды, для функций NЛ и NП, получим следующие выражения: 

 

Приравняв (5) к (6) и выполнив необходимые преобразования, 

окончательно придем к основному уравнению в законченном виде 

 

При выводе формулы (7) были приняты следующие допущения: 

– годовая учетная ставка налогового кредита в квартальном исчислении 

составляет четверть номинала и условно распределена по временным 

периодам (кварталам) равномерно; 

– начиная с периода τ + 1 погашается налоговый кредит за счет 

дополнительного прироста налогооблагаемой прибыли, равной ΔD. 

Поэтому в зачет погашения долга принята величина αΔDСτ. 

Решение уравнения (7) относительно t дает искомую величину 

погашения налогового кредита через рост налоговых отчислений. При этом  

учитывается последовательное сокращение процентных платежей на 

величину возмещенного долга. 

Уравнение (7) дает возможность разработки поквартального (или в 

ином временном исчислении) плана погашения налогового кредита. 

Наличие последнего позволит контролировать процесс погашения долга во 
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времени и заблаговременно принимать меры для безусловного выполнения 

кредитного договора. 

С помощью соотношения (7) можно решить большое число 

практических задач, связанных с проблематикой налогового кредита, 

основанного на предложенном принципе возврата заемных средств через 

рост налоговых отчислений. 

Уравнение (7) может быть разрешено относительно любого 

параметра, входящего в его выражение. Если (7) разрешить относительно 

времени погашения налогового кредита, то получим некоторую функцию θt, 

т.е. 

                                           (8) 

 

При этом формулировка решаемой задачи будет следующая: за какое  

время будет погашен налоговый кредит, если величина его будет равна Q, 

годовая учетная ставка — γ, время освоения τ, прирост налогооблагаемой 

прибыли — ΔD, ставка налога на прибыль — α, а темпы роста выпуска 

продукции —  С? 

Перечень потенциальных практических задач, которые можно решить, 

используя разработанную теорию, включает в себя также следующие 

формулировки: 

– каково должно быть время освоения налогового кредита размером Q, если 

он должен быть погашен через время  t, прирост налогооблагаемой прибыли 

от его использования равен ΔD, учетная ставка равна γ, ставка налога на 

прибыль — α, темпы роста выпуска продукции  С, т.е. уравнение (7) следует 

разрешить относительно τ 

                                                              (9) 

 

– каков должен быть размер налогового кредита Q, способный обеспечить 

прирост налогооблагаемой прибыли —  ΔD, со сроком погашения — t, если 

время его освоения — τ, учетная ставка — γ, ставка налога на прибыль — α, 
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а темпы роста выпуска продукции —  С, т.е. уравнение (7) следует 

разрешить относительно Q 

                                    (10) 

– каков прирост налогооблагаемой прибыли от использования налогового 

кредита размером Q, если он должен быть погашен через время t, время его 

освоения — τ, учетная ставка — γ, ставка налога на прибыль — α, а темпы 

роста выпуска продукции — С, т.е. уравнение (7) следует раз-решить 

относительно ΔD 

                         (11) 

– какова должна быть учетная ставка налогового кредита размером Q, если 

он должен быть погашен через время t, время его освоения — τ, прирост 

налогооблагаемой прибыли от его использования равен  ΔD, ставка налога 

на прибыль — α, а темпы роста выпуска продукции —  С, т.е. уравнение (7) 

следует разрешить относительно γ 

            (12) 

– при какой ставке налога на прибыль кредит размером Q будет погашен 

через время t, если время его освоения — τ, прирост налогооблагаемой 

прибыли от его использования — ΔD учетная ставка — γ, а темпы роста 

выпуска продукции —  С, т.е. уравнение (7) следует разрешить 

относительно α 

        (13) 

Перечисленные задачи, как это следует из приведенных 

формулировок, безусловно, будут возникать в процессе решения вопросов о 

предоставлении налогового кредита потенциальным просителям, а наличие 
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конструктивного расчетного механизма оценки и планирования его 

возврата, основанного на разработанной теории, будет способствовать 

принятию обоснованных решений. 

Рассмотрим теперь второй вариант налогового стимулирования 

инновационной деятельности, основанной на льготном налогообложении. 

Структурная схема соответствующей системы управления показана на 

рисунке. 

 

На рисунке приняты следующие обозначения: A — затраты на 

производство продукции; V — объем товарной продукции; D — прибыль 

предприятия; N — налоговые отчисления в бюджет; P — чистая прибыль 

предприятия; α — ставка налога на прибыль; βi — доля прибыли, 

используемая в  i-м направлении;  O — отчисления из прибыли в фонд 

материального поощрения; S — отчисления из прибыли на удовлетворение 

социальных нужд; а — отчисления прибыли на инновационную 

деятельность; K — уровень эффективности использования затрат на 

производство товарной продукции; t — координата времени. 

На схеме УО — управляющий орган (орган власти), выражающий 

интересы населения данного региона и наделенный полномочиями в 

области налогов, осуществляет свою функцию, задавая приоритетные 

направления инвестиций. Фактическое направление инвестиций 

анализируется блоком, который и вычисляет соответствующую ставку ( , , ) 

f J α β . Таким образом, налоговые отчисления Nt и чистая прибыль 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

предприятия ставятся в зависимость от того, насколько данная 

хозяйствующая организация финансирует инновационную деятельность 

 

Налоговая же ставка рассматривается как функция 

                                  (16) 

где — α максимальная (номинальная) налоговая ставка, направленный 

вектор с описанными выше компонентами   а  J — 

множество (список) приоритетных направлений инвестиций, 

осуществляемых из чистой прибыли предприятия. Если распределение 

прибыли производится в полном соответствии с указанными приоритетами, 

то автоматически возникает налоговая льгота, величина которой зависит от 

размеров этих инвестиций. Основываясь на этом, определим необлагаемую 

(условно) налогом часть дохода 

                                                                                    (17) 

Обратим внимание на сумму в правой части (17), которая 

характеризуется тем, что коэффициенты  устанавливаются самим 

предприятием и в общем случае 

                                                                                 (18) 

При этом величина налоговых отчислений определяется так 

                                                                (19) 

или выражая Pt, через Dt: 

                          (20) 
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Как следует из (20) 

                             (21) 

Можно определить крайние границы функции αt. Если 100% чистой 

прибыли инвестируются в инновационные проекты, то сумма в (21) 

становится равной единице, а величина налоговой ставки — α2. Учитывая, 

что α < 1 льгота образуется существенная. При отсутствии инвестиций в 

инновации, что выражается равенством нулю суммы из (21), текущая 

налоговая ставка становится равной номиналу (максимальному значению) 

— α. 

Таким образом 

                                                    (22) 

Как следует из (22) шкала льготного налогообложения заключена в  

диапазоне от α2 до α. 

В заключении следует отметить, что предложенные нами варианты 

налогового стимулирования инновационной деятельности целиком и 

полностью основаны на добровольном выборе хозяйствующего субъекта. 

Величина же возникающей выгоды определяется автоматически, что 

позволяет предприятию самому производить необходимые расчеты перед 

принятием ответственных решений по источникам инвестиций. 

 

Опубликовано:  Известия ИГЭА (БГУЭП) - электронный журнал 2010 № 6 
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Налоговый кредит нами рассматривается как инструмент, 

способствующий созданию положительной мотивации у хозяйствующих 

субъектов, направленной на активизацию инновационной деятельности. 

Причем мы предлагаем основывать этот кредит на принципе возврата 

заемных средств через рост налоговых отчислений. Существующая 

практика налогового кредитования показала не слишком высокую 

привлекательность этого метода. Дело в том, что налоговый кредит, так же 

как и банковский, должен удовлетворять трем обязательным условиям: 

срочности, платности и возвратности. Единственное существенное отличие 

налогового кредита от банковского состоит в размере процентной ставки, 

которая по определению должна быть ниже банковской. Но этот фактор 

оказался вопреки ожиданиям не столь привлекательным. 

Проведенный анализ ситуаций привел к следующим выводам. 

Налоговый кредит, несмотря на схожесть с банковским, тем не менее, имеет  

ряд существенных отличий, среди которых наиболее значимым, по нашему 

мнению, является экономическая заинтересованность кредитора в 

результатах использования заемных средств, т.е. в последействии 

использованного кредита. В случае с банковским кредитом последействие  

отсутствует, так как банк от возросшей эффективности работы 

кредитуемого предприятия, вызванной использованием взятых под 

проценты средств, ничего не имеет. 

В случае же с налоговым кредитом последействие оказывается тем 

значительнее, чем выше эффективность использования кредитных средств, 

так как государство, предоставляющее этот кредит, будет иметь в 

дальнейшем более высокие поступления в бюджет в виде налогов. Таким 

образом, налоговый кредит оказывается одинаково выгодным как 

предприятию, так и государству. Направление данного вида кредитных 

средств на расширение и модернизацию производства приводит, в конечном 

счете, к росту объемов производства, прибыли предприятия, а, 

следовательно, и к росту налоговых отчислений в государственный бюджет. 

Поскольку налоговый кредит выгоден и предприятию, и государству, мы и 
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предлагаем принцип возврата заемных средств через рост налоговых 

отчислений в течение срока действия соответствующего кредитного 

договора. Если эффективность использования данного кредита окажется 

столь низкой, что не обеспечит возврата средств к указанному в договоре 

сроку по предложенному принципу, то разность между подлежащей 

возврату суммы и погашенной ее частью должна быть возмещена из других 

источников, т.е. не за счет роста налоговых отчислений. Такая постановка 

вопроса не ущемит ничьих интересов — ни кредитора, ни кредитуемого, но, 

безусловно, создаст мощный экономический стимул у кредитуемого для 

максимально полезного и эффективного использования предоставляемых 

средств, так как в противном случае при низкой эффективности освоенных 

средств кредит придется погасить помимо выплаты налогов. 

Предложенный принцип возврата ссуды выдвигает в качестве 

искомой величины время погашения кредита за счет роста налоговых 

отчислений. При этом должны быть учтены такие важные характеристики, 

как: сроки освоения заемных средств, определяющие время задержки или 

запаздывания в процессе отдачи долга; темпы роста объемов производства, 

характерные для данного предприятия, которые не зависят от 

предоставляемого кредита; величина кредита и соответствующая учетная 

ставка; прирост налогооблагаемой прибыли, обусловленный данным 

кредитом. 

В основу построения математических моделей для определения ис- 

комой величины были положены следующие соображения: 

– в качестве базы рассматривалась динамика роста налоговых поступлений 

при отсутствии дополнительных средств, приводящих к росту налоговых 

отчислений, т.е. без налогового кредита; 

– в качестве ожидаемых поступлений — возможная динамика роста 

налоговых отчислений, определяемая результатами использования 

соответствующего кредита. 

Основное уравнение, соответствующее принципу возврата заемных  

средств через рост налоговых отчислений, будет следующим: 
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                                                                                                   (1) 

Где: 

 

где Di — налогооблагаемая прибыль предприятия в i-м периоде; Ni — 

налоговые отчисления в  i-м периоде; Q — полученная сумма налогового 

кредита; α — налоговая ставка; t — срок погашения налогового кредита; ΔD 

— приращение налогооблагаемой прибыли предприятия от освоения 

налогового кредита; γ — учетная ставка налогового кредита; τ — время 

освоения налогового кредита (время запаздывания). 

Решение основного уравнения дает искомую величину времени 

погашения налогового кредита. 

Функция Nл характеризует динамику поступлений налоговых 

отчислений в бюджет f(.) вместе с платой за кредит φ(..), без учета 

последействия налогового кредита. Функция же Nn показывает динамику 

аналогичных поступлений, но с учетом упомянутого последействия. 

Левая часть исходного уравнения будет следующей: 

                                                                          (2) 

Налоговые отчисления в i-м периоде 

                                                                         (3) 

Полагая Di = D и подставив (3) в (2), получим 

 

                                 

Для вывода формулы для расчета Nn из правой части (1), рассмотрим  

последовательность налоговых отчислений во времени. 
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                                                                          (4) 

Суммирование   из (4) дает: 

                                                                    (5) 

С учетом (4), (5) приводится к виду: 

 

Или 

 

Приравняв правые части Nл и Nn, получим: 

 

Решение последнего относительно t дает: 

                                                                                    (6) 

Анализ выражения (6) показывает, что налоговый кредит по принципу 

возврата заемных средств через рост налоговых отчислений возможен при 
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определенном соотношении, входящих в формулу (6) величин. 

Действительно, знаменатель формулы (6) не может быть отрицательным, 

поскольку время есть величина строго положительная. Поэтому 

ограничение 

                                                                            (7) 

должно неукоснительно соблюдаться. Добиться этого можно несколькими 

путями подбирая значения величин: Q — суммы налогового кредита; ΔD — 

прироста налогооблагаемой прибыли; ставки налогового кредита — γ. 

Таким образом, в любом случае, известными (заданными) рассматриваются 

три величины, а четвертая рассчитывается из условия (7). 

В результате получаем следующие расчетные соотношения. 

При подборе ставка налогового кредита: 

                                                                                      (8) 

При расчете ΔD: 

                                                                                     (9) 

При выборе Q: 

                                                                                 (10) 

   

Наиболее ожидаемым, по-нашему мнению, является случай с 

определением предельной ставки налогового кредита с использованием 

формулы (8). Хотя, случаи, для которых выведены формулы (9) и (10) так 

же могут иметь место. Действительно, для оценки предельного значения 

эффективного использования налогового кредита через прирост 
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налогооблагаемой базы (ΔD), весьма полезной будет информация из 

формулы (9). 

Если же следует оценить осуществимость бизнес-плана, под который  

берется налоговый кредит, то формула (10) помогает это сделать в первом 

приближении. 

 

Опубликовано:  Известия ИГЭА (БГУЭП) - электронный журнал 2011 № 1 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

В настоящее время в РФ одним из приоритетных направлений 

экономического развития является формирование основ национальной 

инновационной системы [4]. В этих условиях особую актуальность 

приобретает проблема оценки и эффективного управления человеческим 

капиталом в интересах инновационного развития регионов и страны, 

которая вызывает необходимость в совершенствовании оценки 

человеческого капитала и системы его управления. В настоящей статье 

излагаются новые подходы к разработке методики определения 

инновационного развития в зависимости от фактора «человеческий 

капитал».  

При сохранении значимости классических факторов производства, 

экономическая эффективность в большей степени зависит от использования 

высококвалифицированных кадров, новых знаний и навыков, технологий и 

методов управления [3].  

В свою очередь, использование инноваций в качестве факторов 

экономического роста в предприятиях и фирмах сопряжено с двумя 

основными трудностями: ограничениями в финансировании инновационной 

деятельности и сложностью инновационного менеджмента, призванного 

отобрать из всего многообразия новшеств наиболее привлекательные для 

инвесторов и наиболее полезные для развития фирмы, для укрепления ее 

позиций на рынке [9]. 

Существует множество подходов к оценке человеческого капитала [5]. 

Наиболее распространенными являются затратный, доходный, стоимостной 
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и интегральный методы [2,6]. Однако, при их использовании человеческий 

капитал оценивается вне связи с инновационным развитием предприятия и 

региона.  

Для оценки инновационного развития на микроуровне нами были 

выбраны 25 показателей. С целью определения связи между ними и влияния 

на результативный показатель, был проведен корреляционно-

регрессионный анализ. В качестве результирующего критерия мы выбрали 

коэффициент устойчивости экономического роста, который отражает 

скорость увеличения экономического потенциала предприятия [1]. По 

результатам проведения корреляционно-регрессионного анализа нами были 

сформированы две группы показателей, характеризующих качество 

человеческого и физического капитала (табл. 1). 

Таблица 1  

Показатели, определяющие инновационное развитие  

Показатели качества 

человеческого капитала 

Обозна 

чение 

Показатели качества 

физического капитала 

Обозна 

чение 

Доля работников с высшим 

образованием 
X1 Фондоотдача Y1 

Коэффициент соответствия 

образования занимаемой 

должности 

X2 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
Y2 

Производительность труда X3 Коэффициент износа Y3 

Доля работников, занятых 

инновационной 

деятельностью 

X4 
Коэффициент прироста 

основных средств 
Y4 

Доля привлекаемых 

иностранных работников 
X5 Коэффициент автономии Y5 

Доля работников, имеющих 

ученую степень 
X6 

Доля денежных средств в 

оборотных активах 
Y6 

Уровень инновационной 

культуры 
X7 

Доля дебиторской 

задолженности в составе 

оборотных активов 

Y7 

Удельный вес X8 Коэффициент обеспеченности Y8 
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инновационной продукции собственными оборотными 

средствами 

Мотивационный фактор X9 
Удельный вес затрат на 

инновационную деятельность 
Y9 

 

Для приведения показателей к сопоставимому виду, мы использовали 

следующую формулу (при положительной связи фактора с уровнем 

инновационного развития): 

minmax

min

XX

XX
Xi , где       (1) 

 

Xi – унифицированное значение i-го фактора, i=[1;9], 

X  – среднее значение i-го фактора, 

Xmin – минимальное среди значений i-го фактора, 

Xmax – максимальное среди значений i-го фактора. 

 

При отрицательной связи фактора с уровнем инновационного 

развития приведение показателей к унифицированному виду проводилось 

по формуле: 

 

minmax

max

XX

XX
Xi         (2) 

 

Аналогично приводятся показатели качества физического капитала. 

В целях учета особенностей приграничного региона, нами введен 

показатель доли привлекаемых иностранных работников. По данным 

проведенного автором социологического опроса руководителей 

предприятий, привлекающих мигрантов, выявлено, что образовательный 

уровень иностранной рабочей силы ниже среднего по региону, поэтому 

данный критерий находится в отрицательной связи с показателем 

инновационного развития [8]. 
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Уровень инновационной культуры и мотивационный фактор 

оценивались по шкале [0;1] с помощью опроса сотрудников ряда крупных 

предприятий Забайкальского края и приводились к унифицированному 

значению с помощью формулы 1.  

Коэффициент соответствия образования занимаемой должности 

определялся по данным таблицы 2, затем по формуле 1 приводился в 

сопоставимое значение. 

Таблица 2 

Оценка коэффициента соответствия образования занимаемой 

должности 

        фактическое          

образование  

 

требуемое по 

должности 

среднее 
среднее 

специальное 
высшее 

среднее 1 0,75 0,5 

среднее 

специальное 
0 1 0,75 

высшее 0 0 1 

 

Таким образом, индексы человеческого (Iчк) и физического капитала 

(Iфк) найдем по формуле средней геометрической: 

 

9 ПXiIчк          (3) 

9 ПYiIфк          (4) 

Индекс инновационного развития (Iир) на микроуровне будет 

определяться, исходя из индексов человеческого и физического капитала 

следующим образом: 

 

IфкIчкIир          (5) 
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Итак, можно определить влияние факторов «человеческий капитал» и 

«физический капитал» на изменение индекса инновационного развития, т.е. 

количественно оценить вклад человеческого капитала в сложившийся 

уровень инновационного развития. Для этого предлагается использовать 

интегральный метод проведения факторного анализа. Влияние 

человеческого капитала будет находиться по формуле: 

 

215,0 IфкIфкIчкIчкIир , где     (6) 

 

Iфк1 – индекс физического капитала в базисном периоде; 

Iфк2 – индекс физического капитала в отчетном периоде. 

 

Аналогично вклад физического капитала в инновационное развитие 

найдем по формуле: 

 

215,0 IчкIчкIфкIфкIир , где     (7) 

 

Iчк1 – индекс человеческого капитала в базисном периоде; 

Iчк2 – индекс человеческого капитала в отчетном периоде. 

 

Основными преимуществами использования интегрального метода 

являются возможность безостаточного определения влияния факторов, 

отсутствие четкой последовательности подстановок и более высокая 

точность расчетов. 

Для оценки влияния человеческого капитала на инновационное 

развитие региона также можно применять вышеизложенную методику. При 

этом целесообразно рассчитывать индекс инновационного развития для 

каждой отрасли народного хозяйства, поскольку нормативные значения 

показателей различаются в зависимости от сферы деятельности [7].  

Таким образом, в статье изложены новые подходы к разработке 

методики влияния человеческого капитала на инновационное развитие 
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посредством расчета предложенного индекса инновационного развития. По 

результатам анализа возможно выявление недостатков и совершенствование 

системы управления человеческим капиталом. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Особенностью современного экономического развития РФ является 

постепенный переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели 

экономического роста. Основные цели и задачи такого процесса закреплены 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Далее Концепция).  

Вторую половину XX века, начало XXI века принято называть 

постиндустриальным периодом, где основным фактором экономического 

развития выступает информация, знания. В этот период формируется новый 

тип общества, так называемое «постиндустриальное общество». 

Термин «постиндустриальное общество» был впервые озвучен в 1959 

году в докладе на международном социологическом семинаре в Зальцбурге 

профессором Гарвардского университета Д. Беллом. В частности он 

отмечал: «Главное знание имеют уже не мускульная сила и не энергия, а 

информации. Основным действующим лицом становится профессионал, 

потому что его опыт и образование позволяют ему отвечать требованиям, 

предъявленным в постиндустриальном обществе» [1].    

Согласно концепции постиндустриализма, общественное развитие 

рассматривается сквозь призму прогресса знаний. В 1970 годы многие 

экономисты придерживались позиции, согласно которой знания являлись 

фактором способным создавать стоимость.  
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В классическом представлении под созданием стоимости понимается 

совокупность затрат на производство включающие в себя материальные, 

ресурсные затраты и затраты на труд. В условиях современного 

преобразования ресурсопотребляющей экономики в 

ресурсовоспроизводящую создание стоимости определяется общими 

интеллектуальными затратами вложенными в продукт. В результате чего 

появляется инновационный продукт, отличающийся по своим 

характеристикам, свойствам и качеству.   

По нашему мнению, инновационный продукт это – новый продукт 

созданы в результате инновационной деятельности, обладающий высокой 

добавленной стоимостью включающий в себя научные, экономико-

управленческие, технические знания. Стоимость инновационного продукта, 

главным образом, зависит от совокупного интеллектуального вклада 

работника, являющимся носителем знаний.  

П. Друкер отмечал: «единственным конкурентным преимуществом 

развитых стран остаются ресурсы квалифицированной рабочей силы. 

Квалифицированные работники, в отличие от неквалифицированных 

рабочих, занятых в производстве, владеют средствами производства: они 

являются носителями знаний…» [8]. 

В Концепции обозначен ориентир на создание конкурентоспособной 

экономики знаний и высоких технологий [6], что предполагает 

инновационное развитие. 

Инновационное развитие – это сбалансированная комбинация 

производственных и интеллектуальных ресурсов на основе использования 

знаний, которые позволяют: 

- внедрять новый товар, т.е. товар, с которым потребители ещѐ не 

знакомы, или новую разновидность какого-либо товара; 

- внедрять новый метод производства, т.е. метод, ещѐ не 

испытанный практически в данной отрасли производства; 

- открывать новый рынок, т.е. рынок, на котором данная 

продукция прежде не присутствовала; 
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- овладевать новым источником сырья (полуфабрикатов) 

независимо от того, существовал ли этот источник или же он только что 

был создан. [10] 

В современной практике определился перечень факторов, 

замедляющих инновационное развитие. По данным результата опроса 

ведущих отечественных компаний к таким факторам относят [3]: 

- Нехватка в стране «мозгов» (идей и специалистов, способных их 

разрабатывать); 

- Недоступность финансирования для стартапов и 

инновационных проектов; 

- Избыточная забюрократизированность; 

- «Сырьевая» структура экономики; 

- Существенное присутствие государства в экономике; 

- Условия жизни и работы, малопривлекательные для 

предпринимателей и творческих людей; 

- Несовершенная законодательная среда, в том числе 

недостаточная защита прав инвестора; 

- Недостаточная поддержка инноваций со стороны государства; 

- Макроэкономическая нестабильность. 

Согласно Концепции, отечественная экономика на пороге XXI в. 

оказалась перед следующими системными вызовами долгосрочного характера: 

− усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только 

традиционные рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы, но и 

системы национального управления, поддержки инноваций, развития 

человеческого потенциала; 

− ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая 

роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая 

влияние многих традиционных факторов роста; 

− возрастание роли человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития; 

− исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического 
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развития, базирующейся на форсированном наращивании топливного и 

сырьевого экспорта [9]. 

Реакция на перечисленные вызовы может быть адекватной только в 

случае признания человеческого капитала решающим фактором и главной 

движущей силой процесса трансформации социальной и экономической 

системы России в целом и каждого ее региона с целью формирования 

инновационной модели развития. 

Мировой опыт свидетельствует, что современная эволюция 

хозяйственных систем обусловлена в первую очередь повышением 

значимости человеческого капитала как наиболее эффективного ресурса. По 

расчетам В.А. Мельянцева, в начале XIX в. в совокупном фонде развития 

ведущих стран средняя доля производственного капитала достигала почти 

80 %, а доля капитализированных расходов на человеческий капитал 

примерно составляла 20 %. Отмеченные пропорции претерпели 

кардинальное изменение, в результате которого в настоящее время в 

развитых странах доля накопленных инвестиций в человека в совокупном 

фонде капитализированных расходов на развитие составляет в среднем 

более 70 % [7]. 

Увеличение вложений в человеческие ресурсы положительно влияет на 

результат функционирования национальной экономики, основным 

показателем которого служит стоимостной объем валового внутреннего 

продукта (ВВП). Страны-лидеры рейтинга по объему ВВП в 2005 г. имеют, 

как видно из табл. 1, постиндустриальную структуру национального 

богатства. 
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Таблица 1 

Структура национального богатства [2] 

 

Высокий удельный вес человеческого капитала в национальном 

богатстве России обусловлен тем, что качество российского человеческого 

капитала приравнено к качеству человеческого капитала в Западной Европе. 

Поскольку оплата труда российских специалистов за рубежом не ниже 

оплаты труда работников в этих странах, уровень их квалификации 

соответствует требованиям экономики данных стран. 

Данные табл. 1 иллюстрируют прямую зависимость между долей 

человеческого капитала в совокупном национальном богатстве и уровнем 

национального производства. Следовательно, можно предположить, что 

увеличение ВВП России по итогам 2008 г. До 2,26 трлн. долл. США 

достигнуто за счет более эффективного использования человеческого 

капитала. В действительности же прирост ВВП России определяется в 

первую очередь ценой нефти на мировом рынке, а во вторую – ценой 

экспортируемых металлов. 

Кроме того, по мере развития экономического кризиса лидерами по 

падению промышленного производства становятся страны-экспортеры 

продукции металлургической и лесной промышленности, удельный вес 

которых в экспорте России в 2008 г. Соответственно составил 11,5 и 2,9 %. 

Физические объемы ВВП в январе-марте 2009 г. упали на 9,5 % по 

сравнению с первым и на 23,2 % – с четвертым кварталами предыдущего 

года [11]. 

Складывается парадоксальная ситуация. Россия, номинально обладая 

значительным по объему человеческим капиталом, имеет структуру 
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промышленного производства и, соответственно, структуру экспорта, 

характерную для развивающихся стран. Приведем ряд показателей, 

характеризующих количественные и качественные параметры человеческого 

капитала в наиболее развитых странах мира по состоянию на 2006 г. (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительные экономические показатели США, стран ЕС-25,  

Японии и России [2, 5] 

 

В России средняя продолжительность накопленных лет обучения и 

доля технических работников в общей занятости превышает аналогичные 

показатели развитых стран. При этом доля высокотехнологичного сектора 

экономики и число выданных патентов на порядок меньше, чем в развитых 

странах. 

Отстает отечественная экономика и по другим важнейшим 

показателям, например, по производительности труда. Сегодня, по оценкам 

аналитиков, уровень производительности российских предприятий 

составляет 10 – 30 % от уровня США, что обусловлено не только 

отставанием в уровне развития технологий. На производительность труда 

также влияют и квалификация персонала, и уровень компетенций 

менеджмента, и эффективность бизнес-процессов. В инновационной 

экономике главный источник производительности заключается в 

технологии накопления знаний, обработки и распространения информации. 

В связи с этим человеческий капитал как главная форма проявления 

накопления знаний и движения современной экономики превращается в 

важнейший ресурс инновационной экономики. 

Однако сам по себе человеческий капитал не обеспечивает ни высокой 
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технологичности производства, ни высокой степени инновационности 

экономики, ни высокого уровня жизни населения. Необходимым условием 

реализации преимуществ человеческого капитала по сравнению с любым 

другим экономическим ресурсом является создание благоприятной среды. 

На формирование такой благоприятной среды направлена концепция 

инновационного развития, реализуемая странами Европейского 

сообщества (ЕС) с целью концентрации инвестиций в «экономику, 

основанную на знаниях». Итогом этой деятельности стало повышение 

доли продукции наукоѐмких и высокотехнологичных отраслей, а также 

численности занятых в них. В результате динамичного развития 

«экономики знаний» в передовых странах от 70 до 85 % прироста ВВП 

приходится на долю новых или усовершенствованных технологий, 

оборудования и других продуктов, содержащих новые знания или 

решения. Инновационный характер национальных экономик проявляется 

и на мировом рынке – растет доля таких стран в мировой торговле 

гражданской наукоемкой продукцией. Доля США на этом рынке 

составляет сегодня 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %, а России – 

немногим более 1 % [4]. 

Вывод, который можно сделать на основе вышеизложенного: наша 

страна имеет необходимые для обеспечения инновационного развития 

человеческие ресурсы, но пока эффективность их использования низка, и 

даже ухудшается. Требуется развитие и качественное совершенствование, а 

не просто наращивание человеческого капитала [13]. 

Важнейшей проблемой формирования человеческого капитала в 

период становления инновационной экономики является развитие методов 

стимулирования как основа формирования человеческого капитала для 

нужд инновационной экономики.  

Рассмотрим составляющие системы стимулирования персонала и 

направления ее совершенствования в инновационной экономике в 

современных условиях (табл. 3). При этом следует учитывать, что 

стимулирование инновационного развития – это необъемлемая 
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составляющая общей системы оплаты и стимулирования труда в экономике. 

Первая составляющая – государственное стимулирование 

инновационного развития. Элементами данной составляющей являются 

стимулирование инновационного развития через предоставление налоговых 

льгот и использование прямых методов стимулирования (государственные 

заказы, гранты, конкурсы и т.д.). 

Недостаточное развитие законодательной базы, позволяющей 

эффективно развивать инновации через предоставление налоговых льгот и 

прямых методов государственного стимулирования  

Ориентиром развития данного направления является 

совершенствование законодательной базы в направлении активного 

государственного стимулирования вложений в инновации и усиление 

финансовых возможностей хозяйствующих субъектов и инновационных 

организаций в сфере мотивации развития человеческого капитала. 

Другое направление стимулирования персонала в формирующейся 

инновационной экономике – рыночная составляющая оплаты труда - 

состоит из двух элементов: определения рыночных ставок заработной платы 

по отдельным видам трудовых ресурсов и ее учета в процессах управления 

оплатой труда. Эти элементы являются механизмом реализации 

вышеизложенного принципа определения уровней оплаты с учетом 

рыночных факторов.  
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Таблица 3 

Характеристика элементов системы стимулирования персонала и 

направления их совершенствования в инновационной экономике 

Составля

-ющие 

системы 

стимулир

ования 

персонал

а 

Элементы  

системы 

стимулирова

ния 

Характеристика  

элементов 

Направления 

совершенствов

ания и 

ориентиры  

развития 

1.Государ

ственное 

стимулир

ование 

инноваци

онного 

развития 

а) 

Стимулирован

ие 

инновационно

го развития 

через 

предоставлени

е налоговых 

льгот  

б)  

Использовани

е прямых 

методов 

стимулирован

ия 

(государствен

ные заказы, 

гранты, 

конкурсы и 

т.д.). 

Недостаточное 

развитие 

законодательной 

базы, 

позволяющей 

эффективно 

развивать 

инновации через  

предоставление 

налоговых льгот и 

прямых методов 

государственного 

стимулирования 

Совершенствов

ание 

законодательно

й базы в 

направлении 

активного 

государственно

го  

стимулировани

я вложений в 

инновации 

2.Рыночн

ая 

составля

ю-щая 

оплаты 

труда 

а) 

Определение 

рыночного 

уровня 

заработной 

платы по 

аналогичным 

работам в 

регионе, 

отрасли 

Недостаточная 

информационная 

обеспеченность 

приводит к 

неопределенности 

в оценке 

рыночных ставок 

заработной платы 

Совершенствов

ание 

механизмов, 

обеспечивающи

х доступ к 

более полной 

информации о 

состоянии 

параметров 

рынков труда 

б) Учет 

рыночного 

уровня оплаты 

труда при 

организации 

заработной 

платы 

На ряде 

предприятий 

рыночный 

уровень 

используется как 

основа или 

индикатор для 

определения 

уровня оплаты 

труда; на 

большинстве 

Развитие 

рыночных 

механизмов 

управления 

оплатой труда; 

Совершенствов

ание системы 

социального 

партнерства 
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Составля

-ющие 

системы 

стимулир

ования 

персонал

а 

Элементы  

системы 

стимулирова

ния 

Характеристика  

элементов 

Направления 

совершенствов

ания и 

ориентиры  

развития 

предприятий не 

учитывается 

3.Нормир

о-вание 

труда 

Разработка 

норм и 

нормативов 

затрат труда 

Применение 

традиционных и 

современных 

форм 

нормирования 

труда для 

отдельных видов 

продукции; 

для некоторых 

видов продукции 

нормирование 

затруднено 

Совершенствов

ание системы 

нормирования 

труда с 

использование 

новых типовых 

и отраслевых 

нормативов и 

современных 

методов 

разработки 

местных норм 

4.Формы 

и 

системы 

оплаты 

труда 

а) Разработка 

форм и систем 

оплаты труда 

Разрабатываются 

и применяются в 

зависимости от 

технологии 

производства 

продукции и 

условий 

применимости 

отдельных систем 

Развитие 

традиционных 

систем; 

разработка 

собственных 

или 

комбинированн

ых систем 

оплаты труда; 

Индивидуализа

ция элементов 

оплаты труда 

б) 

Установление 

компенсацион

ных и 

стимулирующ

их доплат и 

надбавок 

Устанавливаются 

в соответствии с 

Трудовым 

кодексом РФ, 

иными 

нормативными 

документами, 

трудовыми и 

коллективными 

договорами 

Обоснование и 

оптимизация 

размеров 

доплат и 

надбавок 

5.Систем

а 

стимулир

о-вания 

труда за 

результат

ы труда 

Разработка 

систем 

премирования 

труда и схем 

участия в 

прибылях 

 

Система 

регулярного 

премирования 

является 

составной частью 

премиальных 

систем оплаты 

труда; система 

разового и 

специального 

Развитие 

систем 

премирования 

на основе 

реализации 

принципа 

оптимального 

сочетания 

индивидуально

го и 
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Составля

-ющие 

системы 

стимулир

ования 

персонал

а 

Элементы  

системы 

стимулирова

ния 

Характеристика  

элементов 

Направления 

совершенствов

ания и 

ориентиры  

развития 

премирования 

дополняет все 

системы 

заработной платы 

коллективного 

интереса 

6.Систем

а 

социальн

ых 

выплат 

Определение 

размеров 

социальных 

выплат 

Определяются в 

соответствии с 

условиями 

тарифных 

соглашений, 

коллективного 

договора или 

трудовых 

договоров 

(контрактов) 

Повышение 

уровня 

мотивации 

персонала за 

счет 

совершенствова

ния и 

оптимизации 

социальных 

выплат и 

развитие 

системы 

социального 

партнерства 

7.Систем

а оценки 

результат

ов труда 

и 

влияния 

затрат на 

инноваци

и на 

экономич

ескую 

эффектив

ность 

Оценка 

степени 

влияния 

затрат на 

инновационн

ые процессы 

на 

экономическу

ю 

эффективност

ь 

Измерение 

влияния затрат на 

инновационные 

процессы 

затруднено; 

на ряде 

предприятий 

влияние не 

рассчитывается 

или определяется 

некорректно из-за 

несовершенства 

методик его 

измерения  

Совершенствов

ание 

существующих 

методов 

измерения 

степени 

влияния затрат 

на 

инновационные 

процессы на 

экономическую 

эффективность 

и поиск 

альтернативных 

подходов 

Сущность этого механизма состоит в определении рыночной цены 

труда по отдельным профессиям и использовании этого показателя как 

ориентира для определения или корректировки заработной платы. При этом 

одним из показателей является степень участия работника в инновационных 

процессах и их результативность. 

Нормирование труда в современном рыночном хозяйстве – это 

эффективный инструмент управления, и в странах с развитой экономикой 

роль нормирования неуклонно возрастает. Развитие системы нормирования 
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труда должно происходить в направлении развития гибких систем 

нормирования, позволяющих оптимально сочетать трудозатраты и качество 

производства продлукции, разработки новых подходов к процессу 

нормирования продукции с использованием накопленного опыта, 

передовых методик и технологий нормирования, а также творческой 

инициативы. 

Формы и системы оплаты труда разрабатываются с учетом 

особенностей производственного процесса и условий применимости 

отдельных систем. В последнее время расширяется сфера применения 

комбинированных и нетрадиционных, отличающихся гибкостью и 

индивидуализацией элементов оплаты труда.  

Системы премирования, доплат и надбавок, а также схемы участия 

работников в прибылях компаний, дополняют постоянную часть заработка 

и служат основой для стимулирования работников к улучшению 

результатов трудовой деятельности. При этом необходимо обосновать 

экономическую целесообразность, размеры и эффективность этих форм 

стимулирования труда, и обеспечить оптимальное сочетание 

индивидуальной и коллективной заинтересованности в результатах 

производственно-финансовой деятельности. 

Система социальных выплат устанавливается в ходе переговоров 

работодателей и профсоюзных органов и фиксируется в коллективном 

договоре. Кроме того, социальные выплаты могут быть определены в 

трудовом договоре (контракте). 

Важное значение в процессе организации оплаты труда в 

инновационной экономике имеет система оценки результатов труда и 

влияния затрат на инновации на экономическую эффективность. Без 

решения этой задачи невозможно применить модели оплаты труда, а также 

организовать премирование за показатели инновационного развития и 

производительность труда. Измерение измерения степени влияния затрат на 

инновационные процессы на экономическую эффективность часто не 

рассчитывается или определяется некорректно из-за несовершенства 
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методик его измерения. Совершенствование системы оценки результатов 

труд  заключается в развитии существующих методов измерения и поиск 

альтернативных подходов. 

Блок проблем управления оплатой труда на предприятиях можно 

обозначить как один из ключевых, так как, во-первых, эта подсистема 

менеджмента имеет значительный резерв для роста эффективности 

производственных структур и формирования инновационного типа 

экономики, во-вторых, своевременное и качественное устранение всех 

недостатков в данной области позволит предприятиям создать современную 

систему мотивации квалифицированного персонала, с успехом создавать 

инновации и внедрять новые технологии и с уверенностью смотреть 

будущее. Рассмотрим основные проблемы управления, характерные для 

современного этапа развития экономики и пути их решения. 

Недостаточная связь оплаты труда с общими механизмами управления. 

По утверждению В. Щукина, ―…в абсолютном большинстве российских 

предприятий система оплаты и стимулирования существует сама по себе, а 

жизнедеятельность и развитие компании сами по себе‖ [12]. С этим 

мнением нельзя не согласиться. Особенно слабая взаимосвязь этих 

элементов управленческого механизма наблюдается на многих 

предприятиях, работавших в условиях административно-командной 

системы и продолжающих применять старые методы управления. 

Очевидно, что решение данной проблемы возможно только в рамках 

совершенствования всей системы производственного менеджмента с 

использованием передового отечественного и зарубежного опыта. 

Отсутствие системного подхода и слабая связь отдельных аспектов и 

процессов управления оплатой труда. Данную проблему можно отметить 

как одну из основных, так как ее решение в значительной степени позволит 

снизить остроту многих других проблем. Разрозненность элементов 

управления оплатой труда встречается на многих предприятиях и 

проявляется в слабой взаимозависимости процессов организации, 

планирования, мотивации, контроля и координации. Решение данной 
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проблемы лежит через совершенствование подходов к созданию или 

реорганизации системы управления процессами в сфере оплаты труда.  

Отставание минимального размера оплаты труда на предприятиях от 

размера прожиточного минимума и минимального потребительского 

бюджета. Статья 133 Трудового кодекса РФ определяет порядок 

установление минимальной заработной платы в размере не ниже 

прожиточного минимума трудоспособного человека. Однако в настоящее 

время данная установка не выполняется, т.к. согласно статьи 421 Трудового 

кодекса порядок и сроки введения соответствующего размера минимальной 

заработной платы определяются специальным федеральным законом. 

Установленная величина минимального размера оплаты труда в Российской 

Федерации в настоящее время значительно ниже прожиточного минимума, 

поэтому на многих предприятиях тарифная ставка первого разряда равна 

или несколько больше ее уровня. Поэтому одним из направлений 

совершенствования организации оплаты труда является повышение уровня 

тарифной ставки первого разряда до величины прожиточного минимума, а в 

перспективе – до размера минимального потребительского бюджета, 

обеспечивающее создание для работников предприятий и членов их семей 

необходимого жизненного уровня для поддержания работоспособности, 

здоровья и благосостояния.  

Недостаточное развитие рыночных механизмов управления оплатой 

труда. Реформирование национальной экономики продолжается, и процесс 

становления рыночных отношений в России еще не завершен, поэтому до 

сих пор велико влияние подходов к определению заработной платы, 

присущих планово-распределительной системе. Создание эффективного 

рыночного механизма формирования оплаты труда должно строиться на 

основе системы социального партнерства, обеспечении государственных 

гарантий в сфере оплаты труда и создании информационных механизмов, 

обеспечивающих доступ к данным об уровне и динамике заработной платы 

на предприятиях, в других секторах и на зарубежных рынках. 

Низкий уровень производительности труда, и, как следствие, низкий 
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уровень оплаты труда. Указанная проблема представляет целый комплекс 

проблемных вопросов. Низкая производительность труда характерна для 

многих российских предприятий и отраслей. Эта проблема не только 

снижает не только эффективность производства и финансовые возможности 

хозяйствующих субъектов, но и делает неконкурентоспособными 

российские предприятия на мировых рынках. Прямое следствие 

недостаточно высокой производительности - низкий уровень оплаты труда, 

который снижает уровень трудовой мотивации и стоимость труда по 

сравнению с рыночной стоимостью и способствует оттоку 

квалифицированных работников в другие отрасли, а также в другие страны. 

Решение данного комплекса проблем должно осуществляться параллельно с 

решением всех остальных рассмотренных проблемных вопросов. 

Проблема совершенствования системы нормирования труда. Одним из 

важнейших аспектов данной проблемы можно назвать сложность 

применения норм и нормативов затрат труда в отдельных отраслях 

(например, в сфере услуг) и, как следствие, определения меры оплаты труда. 

В процессах обслуживания потребителей в связи со свойством 

непостоянства ряда услуг возникает проблема их нормирования. Тем не 

менее во многих случаях применение норм и нормативов оправданно и 

целесообразно, а ограниченность их применения зачастую вызвана 

недостаточным развитием системы нормирования труда. 

Проблема мотивации высококвалифицированных кадров. Интенсивный 

рост наукоемких и высокотехнологичных услуг, в таких областях как 

приборостроение, машиностроение, телекоммуникации, информационные 

технологии, консалтинг, кредитно-финансовый сектор, маркетинг, 

страхование, здравоохранение и другие, приводит к увеличению степени их 

интеллектуализации. В условиях научно-технического прогресса и 

усиливающейся конкуренции это ставит перед предприятиями задачу 

разработки систем мотивации и оплаты труда персонала, обеспечивающих 

не только закрепление высококвалифицированных работников, но и 

способствующих росту их квалификации и привлечению новых 

  З
А

Б
А

Й
К

А
Л

Ь
С

К
И

Й
 
 
 
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Й

 
 
 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

 

В
Е

С
Т

Н
И

К
 –

 Э
К

О
Н

О
М

И
С

Т
  
  

  
2
0
1
1
 №

 1
  
 (

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
Н

Н
Ы

Й
  

Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  

Ж
У

Р
Н

А
Л

) 
  

h
tt

p
:/

/v
se

u
p

.r
u

 

 



 

специалистов. 

Изучение проблем формирования человеческого капитала и 

современного состояния системы стимулирования труда в условиях 

формирования инновационной экономики и системы ее управления 

позволяет сформулировать ряд выводов. Во-первых, специфика 

инновационной деятельности требует особых подходов к решению 

проблемных вопросов и оптимизации системы управления оплатой труда 

на предприятиях. Во-вторых, на большинстве отечественных предприятий 

еще не создан эффективно функционирующий механизм управления 

оплатой труда, который позволил бы определять заработную плату на 

основе рыночной цены, а также сформировать высокий уровень мотивации 

к эффективному труду и достойный уровень благосостояния для 

работников и членов их семей. В-третьих, дальнейшее развитие рыночного 

механизма управления заработной платой в условиях становления 

инновационного типа экономики требует применения системного подхода, 

который позволит максимально интегрировать подсистему управления 

оплатой труда в общую структуру производственного менеджмента и 

объединит все элементы данной подсистемы в единый эффективно 

действующий механизм, способный решить задачи инновационного 

развития экономики. В-четвертых, важнейшая задача совершенствования 

системы стимулирования персонала на современном этапе заключается в 

совершенствовании методов и инструментов всех процессов управления, 

таких как организация, нормирование, планирование, мотивация, 

координация, контроль. Решение поставленных задач будет 

способствовать формированию и повышению эффективности 

использования человеческого капитала, росту уровня трудовой мотивации, 

повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и 

активное развитие инновационных процессов. 
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